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Предислов1е.

З а  послЬдшс годы лихоратура о насЬкомыхъ вообще й о 
вредныхъ сельскохозяйственныхъ въ частности, сделалась у 
насъ въ Росс in довольно обширной. Особенно много энтомо- 
логическихъ трудовъ издается на средства Главнаго У пра
вления Земдед1 шя и Землеустройства, но большая часть изъ 
нихъ представляетъ собой сельскохозяйственный моногрa<f>iи, 
носвященныя лишь одному какому-нибудь насекомому, опи
сываемому очень подробно; такого же труда, гдЬ бы было 
описано большинство наиболее извФстныхъ и наиболее вред
ныхъ насЬкомыхъ Poccin съ иопутнымъ изложешемъ мгЬръ 
борьбы съ ними, у насъ почти совсЬмъ нгЬтъ. Им-Ьются, 
правда, на руескомъ язык!; курсы теоретической и приклад
ной энтомолопи профессоровъ: Холодковскаго. Кулагина,
Линдемапа, но все это, во-первыхъ, больние учебники, пред- 
назначагспщеся главнымъ образомъ для слушателей высшихъ 
учебныхъ заведений, а во-вторыхъ, въ отношенш сообщаемыхъ 
въ нихъ практическихъ свЬдЬшй, они, кромФ курса проф.
Н. А. Холодковскаго, переизданнаго недавно въ двухъ со
вершенно переработанныхъ томахъ, далеко не удовлетворяютъ 
современному состояшю вопроса о борьбЬ съ вредителями 
растеши.



X П р е д и с л о ы е .

Есть у насъ еще одинъ прекрасный трудъ,— 0 . К еппена— 
«Вредныя насЬкомыя», но онъ является уже совершенно 
устар'Ьвшимъ и, кродгЬ того, черезчуръ обширенъ, обнимая 
собою три солидныхъ тома.

Предлагаемымъ неболынимъ руководствомъ мн'Ь хотелось 
бы пополнить ототъ пробгЬлъ въ русской популярной энтомо
логической литературе. Я стремился соединить въ немъ на
учность обработки съ яснымъ и по возможности живымъ 
изложешемъ предмета и дать болЬе или менЬе полное опн- 
canie всего существеннаго, что касается главннйгиахъ  враговъ 
нашихъ культурныхъ растенш: дать описаше ихъ морфологиче- 
скихъ нризнаковъ, ихъ образа жизни, характера ианосимыхъ 
ими повреждений и вместе съ т-Ьмъ изложить вкратце и со
временный данныя о средствахъ и методахъ борьбы съ ними.

Первоначально я предполагалъ составить руководство 
главнымъ образомъ для лидъ, занимающихся самообразова- 
шемъ, для всЬхъ, кто желаетъ расширить свой умственный 
кругозоръ; но потомъ р'Ьшилъ эту книгу нисколько увеличить 
и приспособить, какъ для ищущихъ знания ради него самого, 
такъ и для хозяевъ-практиковъ, для которыхъ знакомство съ 
врагами воздЬлываемыхъ растешй является необходимым?» 
залогомъ матеpia.ubHaro благосостояния.

Зат'Ьмъ, принимая во Biitmanie, что у насъ совершенно 
тьтъ подходящ ем курса энт ом олойи для среднш ъ сельско
хозяйст венны хz учи ли щ ъ , гд'Ь преподавание этого предмета 
должно быть поставлено очень серьезно, я счелъ необходи
мым?, придать предлагаемому труду такую форму, чтобы онъ 
могъ удовлетворить и этой насущной потребности. Для этого 
следовало, конечно, распределить весь матер1алъ какъ можно 
равном'ЬрнЬе, не упустивъ ничего важнаго и въ то лее время 
не обременяя учащихся лишними св'Ьд'Ьнпями. Будущее, ра
зумеется, покажет?,, насколько мн'Ь это удалось.
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Каждый преподаватель можетъ, попятно, отъ себя делать 
как!я угодно добавлешя, обратить большее, если находить 
нужнымъ, BiiHManie на какой-нибудь отдЬлъ, напримЬръ, на 
описан1е инсектисидовъ и нульверизаторовъ, но можетъ, при 
желанш , и сократить курсъ, опустивъ совершенно описан1е 
нТкоторыхъ менТе важныхъ насгЬкомыхъ. Послйдшя отмечены 
въ книг!; мелкимъ шрифтомъ.

Л не вводилъ въ свой курсъ анатомическаго очерка на- 
сЬкомыхъ, который обычно предпосылается систематико-бюло- 
гическому обзору, на томъ основанш, что съ морфологиче
скими и анатомическими особенностями класса насЗжомыхъ 
ученики должны ознакомиться раньше, въ курсе зоологш; 
энтомолопя ж е, какъ самостоятельный предметъ, должна за 
даваться, въ среднихъ  учебныхъ заведеш яхъ, лишь практиче
скими целями. Только последшя, разумеется, важны и для 
хозяевъ-практиковъ.

Въ нЬкоторыхъ сельскохозяйственныхъ училищахъ, въ 
качествЬ noco6ia при прохождеши курса энтомологш, слу
жить небольшая (въ 126 стр.) книжка проф. Н. Кулагина 
«НасЬкомыя, вредныя для сада и огорода въ средней и се
верной России», но, какъ показываетъ самое заглав!е ея, эта 
книжка представляетъ собой лишь две главы изъ приклад
ной энтомологш , при томъ не полныя, и совершенно не ка
сается вредителей поля и леса, знаш е которыхъ также не
обходимо для учащихся. Все это даетъ мне право думать, 
что предлагаемый курсъ не будетъ лишнимъ въ нашей край
не бедной учебными пособиями энтомологической литературе.

Что касается распределеш я матер!ала, то я счелъ более 
удобнымъ вести изложеше не въ общ епринятомъ системати- 
ческомъ порядке, т. е., не перечислять сначала всТхъ вред- 
ныхъ бабочекъ, затемъ жуковъ и т. д., а по месту причи- 
няемаго ими вреда, т. е. всТхъ садовыхъ вредителей отдельно
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отъ л'Ьсныхъ, лЬсныхъ отдельно отъ полевыхъ, послгЬднихъ— 
отъ огородныхъ, хотя вместе съ тЬмъ долженъ оговориться, 
что но всегда возможно установить между насекомыми такую 
искусственную грань, такъ какъ м воп я садовыя насгЬкомыя 
вредятъ и л'Ьсу, а мнопя огородныя приносятъ вредъ по- 
лямъ. ТЬмъ не менее изложеше въ такомъ порядке гораздо 
бол 1;е удобно для учащихся, даетъ более наглядную картину 
вреда, приносимаго насекомыми, въ результате чего каждый 
интересующшся имЬетъ полную возможность, ознакомившись 
съ руководствомъ, проверить сообщаемые въ немъ факты у 
себя въ саду, въ лЬсу или въ поле.
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О б щ ш  взглядъ на  вредныхъ насЪ комы хъ и меры борьбы  
съ ними.

Какъ извгЬстно, громадное большинство насекомыхъ яв
ляются существами растешеядными.

Только сравнительно немнопя изъ нихъ оказываются или 
хищниками или паразитами, сосущими кровь животныхъ, или 
питаются различными разлагающимися органическими вещ е
ствами. По той роли, которую они играютъ въ хозяйстве 
человека, насекомыя первой группы представляют ъ для насъ 
въ настоящее время наиболее значительный интересъ.

Можно смело сказать, что не найдется, пожалуй, ни одного 
вида растешя, по крайней мЬре изъ высшаго типа (явнобрач- 
ныхъ), на счетъ котораго не яшлъ бы хотя одинъ, а то и 
несколько видовъ насекомыхъ. Необходимо здесь заметить, 
что изъ растетеядны хъ формъ встречаются какъ более или 
менее неразборчивыя въ отношенш пищи насЬкомыя, питаю- 
нцяся различными видами растений, часто не имеющихъ между 
собой никакого сходства, такъ и таюя, которыя живутъ только 
на одномъ какомъ-нибудь растеши и лучше предиочтутъ уме
реть съ голоду, чемъ есть то, что несвойственно ихъ природе. 
Къ первымъ, которыхъ старые авторы называли «всеядными» 
насекомыми, принадлежатъ, напримеръ, майсше жуки, точнЬе, 
ихъ личинки, которыя грызутъ корни весьма различныхъ какъ 
травянистыхъ, такъ и древесныхъ растешй. Сюда же отно
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сятся гусеницы шелкопрядовъ непарнаго и монашенки, но- 
вреждаюння очень мнопя древесныя породы.

Къ насЬкомымъ одноядпымъ относится, напримЬръ, яблон
ная моль (Hypoim ineuta m alinella), гусеницы которой живутъ 
исключительно на яблоняхъ. Это все формы крайш я, но есть 
и друпя, такъ называемыя многоядныя (или полифаги), наи
более многочисленный, которыя, хотя питаются нисколькими 
видами растенш, но эти послгЬдн1я должны быть родственны 
между собой, т. е. принадлежать къ одному роду или хотя бы 
семейству. Въ качеств!; примйровъ такихъ насЬкомыхъ, при- 
ведемъ шведскую муху, живущую на пшениц!;, овсЬ и ячмен!., 
т. е. на различныхъ злакахъ, и рапсоваго пилильщика (A tha- 
lia spinarum ), вредящаго различнымъ крестоцвЬтнымъ расте- 
шямъ. При этомъ нЬкоторыя растешя подвергаются нападенш  
сравнительно малаго количества насЬкомыхъ, у другихъ лее 
число послЬднихъ очень и очень значительно.

Такъ, напр., на молоча!; (Euphorbia), въ Германш, жи- 
ветъ, но Кальтенбаху, 35 формъ, на видахъ рода Pirns (яблоня, 
груша) — 176 видовъ насЬкомыхъ, на видахъ рода P runus 
(слива, вишня, черешня и др.) далее 225. Арм1я, какъ видите, 
почтенная!..

Само собою разум еется, что для насъ наиболее валеными 
являются т!; насЬкомыя, которыя ближе всего затрагивают!, 
наши хозяйственные интересы, повреждая различный куль
турный растеш я и тЬмъ нанося намъ болЬе или мешЬе серьез
ный матер1альный ущербъ. Таш я формы мы называемъ вред
ными  нас'Ькомыми и принимаемъ всгЬ, зависянця отъ насъ, 
мЬры для защиты отъ нихъ нашихъ культуръ. Однако, необ
ходимо замТтить следующее: нас.!;комыя становятся действи
тельно вредными только тогда, когда они размноиеаются въ 
большомъ количестве. Известное количество насЬкомыхъ всегда 
имеется въ каждомъ лесу, въ каждомъ саду, поле и огородЬ, 
какъ бы образцово ни были они поставлены; но этотъ малый 
процента ихъ не принесетъ никакого вреда или, вернее, онъ 
не будетъ ощутителенъ.

Только тогда, когда хозяйство ведется неумело или неб
режно, и садъ, поле или огородъ находятся въ запущенномъ 
виде, создается благопр1ятная почва для постояннаго массо-



Ф а к т о р ы  р а зм н о ж е н т я  н а о ь к о м ы х ъ . 3

ваго размножешя всевозможныхъ вредителей, и нанесенный 
ими ущербъ можетъ быть колоссальнымъ.

Бываетъ, впрочемъ, и такъ, что самъ хозяинъ въ сущности 
не при чемъ, что въ нанесенномъ ему вредЬ онъ совершенно 
не повиненъ. Это происходитъ, напримЬръ, въ случаяхъ мас- 
соваго вторжеш я насЬкомыхъ извнЬ, изъ сосЬднихъ мЬстъ. 
ЧЬмъ виноватъ, ноложимъ, крестьянинъ средне-русскихъ гу 
берний, если, народившаяся въ плавняхъ нашихъ южныхъ 
р'Ькъ, саранча иерелетЬла цЬлыми тучами на его поле и объ- 
Ьла его до чиста?

Конечно, въ данномъ случаЬ онъ совсЬмъ не причемъ и 
будетъ, пожалуй, правъ по своему, считая это карой Божьей 
за грЬхи людей...

Действительно, бывали TaKie массовые перелеты и не только 
саранчи, но и нЬкоторыхъ бабочекъ. напр., капустницы, мо
нашенки и другихъ. ЧЬмъ же, спрашивается, объяснить, что 
въ одинъ годъ насЬкомыхъ относительно мало и вредъ отъ 
нихъ невеликъ, въ другой же годъ они вдругъ страшно раз
множаются, и причиненные ими убытки достигаютъ размЬровъ 
народнаго бЬ дсш я?

Причинъ этого явлеш я довольно много, частью онЬ даже 
еще не выяснены, и мы отмЬтимъ изъ нихъ только главнЬй- 
ння: во-первыхъ, изъ естесгвенныхъ условш, благопр1ятствую- 
щихъ ноявлешю насЬкомыхъ въ значительном!) количеств'];, 
нужно упомянуть вупянге метеоролошческихъ условш : напр., 
для большинства изъ нихъ сухое и теплое лЬто— весьма су
щественный факторъ, снособствующш сильному размножение, 
сырое же и холодное, наоборотъ, ему мЬшаетъ. Особенно 
при этомъ губительны для насЬкомыхъ рЬзшя колебаш я тем
пературы, напр., смЬна весенняго тепла внезапнымъ замо- 
розкомъ.

ЗатЬмъ, необходимо сказать, что у насЬкомыхъ, какъ и у 
другихъ животныхъ, есть свои враги, а также различным эпи- 
демичесшя и друпя заболЬвашя, регулируюпня ихъ размно- 
жеш е и то свирЬпствуюння среди нихъ, то на время исче
зающая и даюнця имъ возможность снова расплодиться. Но 
все же главными виновникомъ массоваго появлешя вредите
лей является самъ человЬкъ, точнЬе, услов1я, ведущагося имъ
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сельскаго хозяйства. Господствующей у насъ въ настоящее 
время культурой р ас т ен т  создается обшпе пищи для вред- 
ныхъ насЬкомыхъ, въ поискахъ которой имъ не представляется 
надобности совершать дальнихъ и рискованныхъ для нихъ пу- 
тешествш. Для всЬхъ ихъ на мЬстЬ ихъ рождешя готовь и 
столъ и домъ.

Если, скажемъ, обширныя пространства земли изъ года въ 
годъ засЬваются одними хлЬбными злаками, то этимъ самымъ 
создаются услов1я для массоваго появлеш я кузьки или хлЬб- 
наго жука, а также гессенской и шведской мухъ, что и слу
чается частенько по всей южной и средней Poccin.

«Наши наиболЬе опасные вредители,— справедливо замЬ- 
чаетъ энтомологъ П ачоскш ,— до начала хлЬбопашества без- 
спорно представляли собой обычныхъ насЬкомыхъ, обитав- 
шихъ на нЬкоторыхъ нашихъ дикихъ злакахъ, но не причиняв- 
шихъ имъ особеннаго вреда, вслЬдств1е своей немногочислен
ности. Лишь по мЬрЬ возникновешя и разви пя хлЬбопаше
ства, т. е. съ увеличешемъ количества пищи, къ которой эти 
насЬкомыя приспособились, и по мЬрЬ болЬе удобнаго ея 
распредЬлешя (сплошныя поля) началось увеличеше ихъ ко
личества, и въ настоящее время дЬло дошло до того, что въ 
иные годы эти паразиты уничтожаютъ хлЬба на мнопе мил- 
лнзны рублей» *).

Именно это однообразие насаждешй, болЬе, чЬмъ каюя-либо 
друпя причины, способствуетъ чрезмЬрному размноженш  на
сЬкомыхъ, и лЬсъ, напр., березовый, дубовый, сосновый и т. д. 
всегда будетъ больше страдать отъ нихъ, чЬмъ лЬсъ смЬшан- 
ный, поле— больше, чЬмъ лугъ. Что относится къ лЬсу, то же 
самое, конечно, слЬдуетъ сказать и относительно фруктоваго 
сада.

Нападая на растеш я, насЬкомыя могутъ вредить имъ раз
личными способами, причемъ можно различить два главныхъ 
типа повреждении 1 ) повреждешо и совершенное уничтожеше 
растительныхъ тканей и 2 ) поврел;дешя, производимый соса- 
шемъ, вызывающ1я потерю соковъ растешемъ, болЬзненные

1) Обработка почвы, какъ средство борьбы съ вредны ми полевыми  
насЬкомыми" (И зд. Х ере. Губ. Зем ства), стр. 5.
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наросты и искривлешя. Повреждешя перваго типа, наиболее 
частыя и опасныя, производятся всевозможными грызущими 
насекомыми, главнымъ образомъ, саранчей, гусеницами бабо- 
чекъ, личинками жуковъ и пилильщиковъ (Tenthrodinidae).

Такъ, листву поЬдаютъ гусеницы разныхъ бЬлянокъ (P ieri- 
dae), шелкопрядовъ (Bombycidae) и др., а также личинки 
Tenthredinidae и нЬкоторыхъ жуковъ. Плоды фруктовыхъ де- 
ревьевъ портятся въ громадномъ количестве гусеницами пло- 
дожорокъ и личинками слониковъ; древесина повреждается 
личинками усачей, златокъ и крупными гусеницами древоточ- 
цевъ; весьма мноия нцсЬкомыя повреждаютъ кору, обгладывая 
ее, что дЬлаетъ, папримЬръ, сосновый долгоносъ (Hylobius 
abietis), или прогрызая въ ней безчисленные ходы (короЬды). 
Сердцевина многихъ растешй, напр., хлЬбныхъ злаковъ, вы- 
Ьдается личинками разныхъ мухъ. бабочекъ и хлЬбнаго пи
лильщика (Cephus pygmaeus); прорастаюшдя сЬмена и корни 
обгладываются и перекусываются въ землЬ личинками май- 
скихъ жуковъ, щелкуновъ и нЬкоторыхъ другихъ. Однимъ 
словомъ, на каждомъ шагу, начиная съ первыхъ дней его 
существовагпя н въ течение всей жизни, растеше подвергается 
нападение массы разнообразныхъ видимыхъ и невидимыхъ вра- 
говъ, стремящихся его повредить и разрушить.

Поврежден1я второго типа, причиняемыя сосашемъ тлей, 
медяницъ и имъ подобныхъ насЬкомыхъ, особенно опасны бы- 
ваютъ для молодыхъ растен!й, я для травянистыхъ, конечно, 
губительнЬе, чЬмъ для древесныхъ, хотя приводятъ нерЬдко 
къ весьма плачевному концу и послЬдшя. Такъ, напр., кро
вяная или мохнатая тля (Schizoneura lanigera), сосущая на 
корЬ яблонь, производить сильное ея опухаше и растрески- 
ван1е-

Само собою понятно, что если хозяипъ не желаетъ остаться 
безъ урожая, то ему приходится зорко слЬдить за состояшемъ 
своихъ растешй и за появляющимися на нихъ вредителями, 
чтобы постараться во время принять мЬры къ возможному 
ограниченно ихъ опустошительной работы. Практика многихъ 
лЬтъ этой борьбы выработала цЬлый рядъ пр1емовъ, цЬлый 
рядъ средствъ для болЬе или мснЬе успЬшнаго ея веден!я, и
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тамъ, где это д'Ьло поставлено раш онально, вредъ отъ насгЬ- 
комыхъ понижается до минимума.

И зъ существующихъ средствъ истреблешя вредителей куль- 
турныхъ растение, наир., фруктовыхъ деревьевъ, наиболее упо- 
требительнымъ является опрыскиваше ихъ насекомоубивающими 
жидкостями, такъ называемыми инсект ицидам и  ‘), которыя бы- 
ваютъ различныхъ составовъ. Чаще всего пользуются для этой 
цгЬли различными мышьяковыми соединешями, и изъ послгЬд- 
нихъ, на первомъ плане стоить «париж ская» или ш вейн
ф урт ская зелень, известная въ общежитш подъ именемъ крона 
и употребляемая хозяйками для истреблешя таракановъ.

Эта зелень, продающаяся въ виде порошка, представляетъ 
собой механическую смесь мышьяковистой и уксусной кислотъ 
съ окисью меди и давно известна своими сильными инсекти
цидными свойствами. Хорошаго качества швейнфуртская зе
лень должна содержать процентовъ 50 мышьяка и, разумеется, 
должна быть свободной отъ всякихъ примесей, нередко при- 
бавляемыхъ съ целью фальсификаши. Вирочемъ, узнать под
делку очень не трудно: стоить только попробовать растворить 
небольшое количество зелени въ нашатырномъ спирте. Если 
она растворится вся, то получится красиваго темносиняго 
цвета жидкость безъ какого бы то ни было осадка, и это 
будетъ служить лучшими доказательствомъ чистоты препа
рата; если же получится нерастворимый осадокъ, значить, зе
лень фальсифицированная и къ употреблешю не годится. 
Въ воде швейнфуртская зелень не растворяется.

Въ сортахъ зелени, не особенно хорошихъ, часто содер
жится большее или меньшее количество свободнаго белаго 
мышьяка, оказывающаго вредное действ1е на листву опрыеки- 
ваемыхъ растешй. Для того, чтобы предотвратить возможность 
его вреднаго вл]янтя, къ зелени прибавляютъ равное по весу 
количество негашеной извести, парализующей свободную 
мышьяковистую кислоту. Кроме этого своего полезнаго дей- 
CTBifl, известь способствуетъ еще лучшему прилипанш  инсек
тицида къ листьямъ и делаетъ опрысканныя места доступ
ными для контроля, оставляя на нихъ беловатыя пятна.

')  Или, какъ ещ е пиш утъ— „инсектисидам и“.



ШвГЙНФУГТСКЛЯ ЗЕЛКНЬ. 7

Употребляется швейнфуртская зелень нротивъ разнообраз
н ы м . цт зцщ ихъ  насЬкомыхъ, особенно нротивъ вся к ихъ гу- 
еоницъ и саранчи, которыя заразъ погЬдаютъ въ болыномъ 
количеств!', опрысканные листья и отравляются ядомъ. Наобо- 
ротъ. на сосуш,ихъ насЬкомыхъ, каковы тли, клопы и т. д., 
она не дМ ствуетъ совершенно, такъ какъ они питаются со
ками, добываемыми хоботкомъ изъ глубокихъ слоевъ расти- 
тельныхъ тканей, куда инсектицидъ не проникастъ. Н еобхо
димо заметить, что гибель гусенипъ настунаетъ обыкновенно 
не сразу нослгЬ примЬпешя опрыскиваш я, а черезъ два-три 
дня, когда out, съЬдятъ известную, смертельную для нихъ 
дозу яда.

Кроме того, такъ какъ непосредственно передъ окуклива- 
шемъ и во время линекъ гусеницы становятся вялыми, боль
ными и вовсе не принимаютъ пищи, то въ это время и 
опрыскиваше или вовсе безполезно (передъ окуклешемъ) или 
результаты его скажутся лишь позже, когда онЬ снова энер
гично примутся за гЬду.

При употреблеши швейнфуртской зелени для опрыскива
шя растешй, нужно всегда помнить, что это —  сильный ядъ, 
обращешо съ которыми требуетъ большой осторожности. 
Прежде всего, такъ какъ это — легко распылявшийся поро- 
шокъ, нужно, отдЬливъ необходимую порцш , смочить ее во
дой, превративъ въ тестообразную массу, и затЬмъ уже раз
мешивать въ воде. Этимъ достигается также и более равно
мерное распределегпе порошка въ воде, въ виде взвешенной 
мути. Въ общемъ берется отъ 1 до 4 золотниковъ зелени па 
ведро воды (считая последнее въ 30 фунт. в'Ьсомъ), въ зави
симости отъ того, съ какимъ растешемъ и съ какимъ вреди
телем!, имеемъ дЬто: растешя съ грубыми и волосистыми 
листьями, напр., яблони, выдерживаютъ болЬе сильную дозу, 
нежные же. голые листья, какъ у абрикоса или персика, 
легко обжигаются и страдаютъ. Точно такъ же и изъ насе
комыхъ, —  некоторый переносить благополучно порщю яда, 
безусловно смертельную для другихъ.

После того какъ зелень будетъ хорошо размеш ана въ 
воде, къ ней необходимо, какъ сказано выше, прибавить хо
рошей чистой извести, которая предварительно сейчасъ лее
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гасится въ количеств’!;, приблизительно равномъ по в’Всу взя
той для употреблеш я зелени. Гашеной извести нужно брать 
по вгЬсу вдвое больше, чЬмъ негашеной, такъ какъ при гаше- 
Hin она поглощаетъ очень много воды. Когда она вся пога- 
сится и остынетъ, ее размЬшиваютъ въ водгЬ, приготовляя 
такимъ образомъ известковое молоко, а зат^мъ это молоко 
вливаютъ въ бочку съ размешанной въ воде зеленью.

Получается мутная жидкость, которая и употребляется, 
какъ инсектисидъ. Щ н а  хорошей зелени (марки № 707). ко
торую можно доставать въ земскихъ складахъ или въ солид- 
ныхъ аптекарскихъ магазинахъ, 35— 50 копеекъ фунтъ.

Кроме щвейнфуртской зелени, очень хорошимъ насекомо- 
убивающимъ веществомъ является хлорист ы й барш. белый, 
хорошо растворимый въ вод’Ь порошокъ, употребляющшея въ 
2— 5°/о растворе (3/4— П/г ф. на ведро воды). Онъ очень хо
рошо дёйствуетъ нротивъ большинства грызущихъ насеко
мыхъ и продается около четырехъ рублей за пудъ. Вещество 
это имеетъ то громадное преимущество передъ швейнфуртской 
зеленью, что хорошо растворяется въ воде, почему работа съ 
нимъ не представляетъ никакихъ хлопотъ.

Въ болыномъ употребленш, особенно въ Северной Аме
рике, находится мышьяково-кислый евинецъ, известный подъ 
именемъ дж ипсина. Это тоже белый порошокт, хотя и не 
растворявшийся въ воде, какъ хлористый барш, но близко 
подходянцй къ ней по своему удельному весу. Благодаря 
этому, онъ медленно осаждается на дно, а потому при упо
треблении его можно достигнуть большей равномерности рас
пределения его но опрыскиваемому растенш , чемъ при упо
требленш швейнфуртской зелени. Берется джипсинъ въ коли
честве 1— 2 фунтовъ на 30 ведеръ воды. Приготовить его 
можно и домашнимъ способомъ, смешивая мышьяково-натро
вую соль съ растворомъ свинцоваго сахара (уксусно-свинцо
вой соли), но можно купить и въ готовомъ виде на заводЬ 
А. Рублева въ веодосш  по 14 руб. за пудъ.

Скажемъ теперь несколько словъ объ уничтоженш такихъ 
насЬкомыхъ, которыя не грызутъ, не 'Ьдятъ растенш, а сосутъ 
изъ нихъ соки.
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Для такого рода враговъ, конечно, надо было придумать 
что-нибудь другое, такъ какъ упомянутый выше средства на 
нихъ не подМ ствуютъ. Зд'Ьсь необходимо такое вещество, 
которое д-Ьйствовало бы непосредственно на сЬло насЬкомыхъ 
черезъ соприкосновеше. И  таю я вещества есть: это кероси
новая эмульшя, зеленое мыло, квасшя и табачный экстрактъ.

Для приготовлешя керосиновой эмулъсги берутъ три бу
тылки мягкой воды, кипятятъ въ котелтЬ на onrb , приба
вляюсь туда стружками ‘/2 Ф- простого сЬраго мыла, хоро
шенько размешиваюсь его втечеше минутъ десяти и затЬмъ, 
при непрерывномъ взбиванш маленькимъ в'Ьничкомъ, вливаютъ 
туда постепенно 6 бутылокъ керосина и эту смесь еще кипя
тятъ минутъ 10 — 15. Получается, при охлажденш б'Ьлая сме
тано-образная масса, основная смгъсъ, которая при употребле- 
ши разбавляется 10— 15 бутылками воды на одну бутылку 
смЬси. Въ такомъ вид!; эта эмульшя оказывается превосход- 
нымъ средс.твомъ нротивъ тлей, медяницъ и тому подобныхъ 
тварей.

Евасс1я (Lignum  quassiae ашагае) представляетъ собой 
мелко изрубленную древесину одного южно-американскаго де
рева и продается во всЬхъ аптекарскихъ магазинахъ.

Для приготовлешя жидкости, годной для опрыскивашя ра
стешй, берутъ фунта три квассш и варятъ ее въ продолжеше 
часа въ двухъ ведрахъ воды, давъ загЬмъ получившемуся от
вару настояться еще около сутокъ. Поел!; этого прибавляюсь 
еще три ведра воды и производятъ опрыскиваше. Для усиле- 
ш я дгЬйств1я квассш и для лучшаго смачивашя ею сЬла тлей, 
къ жидкости прибавляютъ еще 1 фунтъ зеленого мыла.

Нисколько уступаетъ по своему д М ствш  квассш табач
н ы й  экстрактъ , но иногда и онъ оказываетъ хорошее дЬй- 
ств1е. Продается онъ около 40 коп. фунтъ, причемъ одного 
фунта хватаетъ на 5 ведеръ воды *).

Въ последнее время во многихъ сельско-хозяйственныхъ 
журналахъ и спещальныхъ брошюрахъ были помЬщены вос- 
сторженные отзывы объ одномъ яко-бы универсальномъ сред- 
ствгЬ для лечеш я всевозможныхъ заболеванш растешй. Сред-

‘) Достать можно въ Симферополь на  заводЬ  М. А. Пастака.
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ство это— карболенеумъ х). Друпе авторы, впрочемъ, не раз
деляли такихъ восторженныхъ мненш  и даже считали это 
средство онаснымъ для здоровья дерева, но эти разногла- 
щя отчасти объясняются гЬмъ, что существуетъ масса сор- 
товъ карболинеума, весьма различныхъ по составу. Н аи
большей известностью, въ качестве хорошаго средства, поль
зуется карболинеумъ Авенаргуса , который рекомендуется и 
для смазывашя всякихъ трещинъ и поранеш й на деревьяхъ и 
для опрыскиваш я последнихъ въ безлистномъ состоянш съ 
целью ун ичтож етя червецовъ. Для первой операщи карболи- 
неумъ берется въ чистомъ виде, а для второй, 21/'* ведра кар
болинеума растворяютъ въ горячей водЬ, прибавляя туда 1 
фунтъ зеленаго мыла. Затемъ къ этому составу прибавляютъ 
еще 7‘/г водеръ воды, всю смесь тщательно размЬшиваютъ 
и употребляютъ въ дело *).

Для ун ичтож етя различныхъ вредителей зерновыхъ запа- 
совъ въ амбарахъ лучшимъ средствомъ является сгърнистый 
углеродъ (C S J — безцветная, очень летучая, легко воспламе
няющаяся жидкость съ сильнымъ непр!ятнымъ запахомъ. Съ 
большимъ успехомъ применяется эта жидкость таклсе для 
борьбы съ корневой филлоксерой, а таклсе и для затравлива- 
ш я сусликовъ на поляхъ, для чего въ норки зверьковъ вкла- 
дываютъ смоченные сероуглеродомъ шарики изъ пакли, а 
отверсйя норъ затыкаютъ.

При работе съ этимъ веществомъ нужно быть весьма 
осторожнымъ и ни въ какомъ случае не курить въ закрытомъ 
помещ еши и не зажигать огня во избеж аш е могущаго про
изойти взрыва 3).

Въ качестве примеси къ различпымъ инсектицидамъ, напр, 
къ швейнфуртской зелени, употребляется уже упомянутая 
выше известь, которая применяется въ виде негашеной из

‘) Это м асловидная жидкость, добы ваем ая при обработка камен- 
наго угля.

2) К арболинеумъ Авенар1уса приготовляется, м еж ду прочимъ, въ  
П етербург* на за в о д *  Ш умахера (АнглШ ск. пер., 40— 71) и стоитъ около 
6 рублей пудъ .

3) См. еще главу IV’ „О нЬкоторыхъ насЬкомы хъ, повреж даю щ ихъ  
зерно и м уку въ ам барахъ".
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вести, представляющей собою окись калы ця (СаО). Это ве
щество очень жадно соединяется съ водой, образуя гидратъ 
окиси кальщя, т. е. гашеную известь, которая на воздух!; 
превращается въ мЬлъ, соединяясь съ углекислотой.

З н а ч е т е  извести при приготовлеши инсектисидовъ и фун- 
гисидовъ послЬднимъ именемъ называются составы, слушание 
для уничтож етя паразитическихъ грибковъ) заключается во- 
первыхъ, въ томъ, что она ослабляетъ вредное дгЬйств1е на 
листья свободныхъ кислотъ; во-вторыхъ, облегчаетъ прилипа- 
Hie состава къ листьямъ и въ-третьихъ, благодаря своему б е
лому цвету, дЬлаетъ возможнымъ проверку работы, такъ какъ 
остается и высыхаетъ на листьяхъ въ вид!; пятенъ.

ЗатЬмъ, свЬже гаш еная известь употребляется, въ чистомъ 
видЬ или въ см'Ьси съ глиной и коровьи мъ навозомъ, для 
поб'Ьлки древесныхъ стволовъ, а въ вид!; известковаго мо
лока—для оирыскивашя иочекъ ранней весной съ щЬлью за
щиты отъ долгоносиковъ и отъ мороза.

Что касается самой техники опрыскиваш я деревьевъ на- 
сЬкомоубивающими жидкостями, то -это производится слЬдую- 
щимъ образомъ. Для того, чтобы достигнуть возможно луч- 
шаго и скораго результата, необходимо, чтобы вся листва 
деревьевъ была болЬе или менЬе равномерно покрыта ядомъ, 
что достигается опрыскивашемъ посредствомъ спещ ально для 
этой цЬли приспособленных!, приборов!.— иульворизаторовъ, 
которые бываютъ различныхъ конструкции различной вели
чины и силы и въ общемъ представляютъ собой насосъ съ 
бол^е или менее длинной трубкой, снабженной наконечниками 
(рис. 2 и 3) съ отверсНями разныхъ д!аметровъ для регули роватя 
формы и величины струи, такъ что, надЬвъ одинъ наконеч- 
никъ, получаете непрерывную струю, какъ изъ гидропульта, 
а сменивъ его другимъ, будете иметь мельчайшую водяную 
пыль. Последш е наконечники и употребляются наичаще, такъ 
какъ ими достигаются самые лучнпе результаты въ смысле 
равномерности распределеш я по дереву инсектисида.

Наиболее употребительны въ садахъ и виноградникахъ 
ранцевые опрыскиватели, надеваюпцеся на спину рабочему 
на подоб1е гимназической книжной сумки. Особенно распро-
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страненнымъ среди садовлад'Ьльцевъ является рстецъ В ер -  
м ореля  (рис. 1 ).

Онъ состоитъ изъ м^днаго резервуара вместимостью около
ведра, у котораго съ одно
го боку, внизу, имеется 
рычагъ, соединенный съ 
насосомъ для накачиваш я 
жидкости, а съ другого— 
трубка съ наконечникомъ- 
распылителемъ. Важнымъ 
недостаткомъ этого пуль
веризатора является отсут
ствие автоматической ме
шалки, благодаря чему в е ■ 
щества, быстро оседаюнця 
на дно, вроде швейнфурт
ской зелени, выбрасыва
ются изъ опрыскивателя

Рис. 1. Пульверизаторъ Вермореля. СЪ ПврВЫМИ ПОрЩЯМИ ЖИД

КОСТИ, а дальше идетъ 
почти одна вода, такъ что для предотвращешя этого чрезвы
чайно важнаго неудобства приходится все время взбалтывать 
жидкость въ ранце сильными движешями плечъ.

б-
Рис. 2. Наконечникъ Вермореля собранный (сл'бва) и разобранный (справа).

Вторымъ недостаткомъ такого пульверизатора является то, 
что одна рука человека, работающаго съ нимъ, все время
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должна быть занята накачивашемъ воздуха, подъ давлешемъ 
котораго выбрасывается струя жидкости, тогда какъ въ дру-

Рис. 4. Пульвери8аторъ «КлимаксъгРис. 3. Наконечникъ Сенека. 

ГИХЪ опрыскивателяхъ, такъ называемыхъ, аутомаксахъ , воз- 
духъ накачивается сразу до начала работы, и давлеше дово
дится до степени, доста
точной для того, чтобы 
вся жидкость, заключаю
щ аяся въ аппарате, могла 
быть выкачена съ силой, 
необходимой для хорошаго 
распылешя.

Въ этомъ случай, сле
довательно, обЬ руки ра- 
бочаго остаются свободны
ми, въ чемъ и заклю 
чается важное преиму
щество пневматическихъ 
пульверизаторовъ передъ 
ручными. Тамъ, где тре
буется опрыскать ВЫСОК1Я Рпс- Пульверизаторъ . Помона, 

деревья, особонно въ об-
ширныхъ садахъ, употребляются солидные аппараты, вроде изо- 
браженныхъ на рисункахъ 4 и 5 «К т м акса»  и «Помоны». По-
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сл'Ьдняя состоять изъ сильнаго насоса съ воздушнымъ кол-
въ который вливается ин- 
сектисидъ. Кром1> того, она 
снабжена автоматической 
мешалкой, все время взбал
тывающей жидкость, и мо
жетъ работать сразу двумя 
шлангами. Въ виду того, 
что весь этотъ аппаратъ 
очень тяжелъ, онъ часто 
приспособляется къ колес
ному ходу. Стоимость его 
3 5 —  45 р., а аппарата 
Вермореля 12*—15 р. Упо- 
мянемъ еще, что, кромЬ 
этихъ приборовъ, суще- 

ствуютъ и спещально конные опрыскиватели разныхъ системъ 
(рис. 6 и 7), особенно удобные для уничтож етя саранчи на

Рис. 7. Работа пульверизаторомъ «Сентинелы.

поляхъ, но они очень дороги (стоять 250— 350 р.) и вообще 
употребляются у насъ довольно рЬдко 1).

О ВолЪе подробное о п и с а т е  инсектисидовъ (а также ф унгисидовъ) и 
пульверизаторовъ можно найти въ книжкахъ: 1) К и ч у  н о в ъ. Б орьба съ  
вредителями въ садоводствЬ и т. д. (И зд. Девр1ена, 1907 г., цЪна 60 к.)

пакомъ, пом'Ьщеннаго въ бочешгЬ,

Рис. 6. Вьючный пульверизаторъ въ 
работЪ,
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Что касается общихъ правилъ, придерживаться которыхъ 
необходимо при производств^ опрыскиваш я, то они заклю 
чаются въ главныхъ чертахъ въ слйдующемъ:

] ) Ш ланги слйдуетъ держать на такомъ разстояши отъ 
дерева, чтобы вылетающая струя воды успйла до падешя на 
листья распылиться въ мельчайнпя капельки и въ такомъ видй 
покрывала ихъ, не стекая, по возможности, съ нихъ на 
землю. Рекомендуется, поэтому, направлять струю нисколько 
выше дерева, чтобы водяная пыль падала на него сверху внизъ. 
Необходимо помнить, что лучше произвести опрыскиваше 
лишшй разъ, чймъ сразу больше, чймъ слйдуетъ.

2) Если нйтъ въ аппаратй автоматическихъ мйшалокъ, то 
необходимо во время операщи опрыскивашя все время с л е 
дить, чтобы нерастворенныя въ водй, а лишь взвйшенныя въ 
ней вещества не осаждались на дно, для чего слйдуетъ воз
можно чаще взбалтывать составъ.

3) Вей употребляемыя для опрыскивашя вещества, особенно 
известь, въ которой часто встрйчаются постороншя примйси, 
должны быть предварительно тщательно измельчены во избй- 
жаш е засореш я и порчи наконечниковъ.

4) Необходимо для работы съ пульверизаторами выбирать 
по возможности безветренные дни, а въ случай вйтра пускать 
струю, по нему а не противъ, чтобы она не попала въ лицо 
рабочему. Не рекомендуется опрыскивать въ очень ж а р т е  
дни подъ прямыми солнечными лучами, такъ какъ листья въ 
этомъ случай могутъ пострадать отъ ожога. Передъ дождемъ 
таклсе, конечно, не стоитъ производить работу, такъ какъ 
доледь уничтожаетъ ея результаты и придется опрыскивать 
вторично.

5) При приготовленш инсектисидовъ слйдуетъ быть точ- 
нымъ и аккуратнымъ и брать нужныя для состава вещества 
по вйсу, а не «какъ Богъ на душу положить», что обыкно
венно практикуется въ Росши.

6) Во время цвйтеш я деревьевъ опрыскивать ихъ не слй
дуетъ, такъ какъ это мйшаетъ правильному опыленш  цвй-

и 2) I. К. П а ч о с к i й. Н аставлеш е къ употребленш  составовъ для з а 
щиты растеш й (И зд. Хере. Губ. Зем ства, 1912 г Л
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товъ. Слйдуетъ опрыскивать первый разъ до цвйтешя, а вто 
рой после.

7) По окончанш работы весь аппаратъ, въ особенности 
же наконечники, должны быть вымыты водой и вытерты 
на сухо.

Кроме опрыскивашя деревьевъ ядовитыми веществами, въ 
качестве мЬры борьбы съ вредными насекомыми употреб

ляются еще различнаго рода 
лиш ая и иныя ловч1я кольца, 
предохраняюнця деревья отъ 
заползаш я на нихъ съ земли 
гусеницъ и другихъ любителей 
иочекъ, листвы и плодовъ. Н а 
кладываются (рис. 8) липкая 
кольца на деревья осенью и ран
ней весной, при чемъ делается 
это слЬдующимъ образомъ: пре
жде всего стволъ дерева, прибли
зительно на уровне груди чело
века, а у молодыхъ деревьевъ 
на аршинъ отъ земли, оберты
вается полосой плотной сахар
ной или спещально для этого 
изготовляемой бумаги, которая

« р е .® ; TSZSZZJZZZ Ч * » 0  i q m m m m ,  бичевкой 
клеевое кольцо. По Шрейнеру. Сверху И СНИЗу. Ш ирина ПОЛО

СЫ должна быть V4 аршина, а 
длина въ обхватъ ствола. Толщина бумаги должна быть та
кова, чтобы черезъ нее не прошелъ къ стволу намазываемый на 
бумагу клей, который въ этомъ случай можетъ испортить кору. 
Темъ более поэтому не следуетъ накладывать клей непосред
ственно на кору, безъ бумаги, какъ это, къ солсалйшю, нередко 
делается невежественными людьми. Намазываютъ клей на бумагу 
какой-нибудь маленькой лопаточкой (рис. 9), при чемъ надо 
избегать избытка клея, который на солнц!; сделается жиже 
и будетъ стекать по дереву. Хорошш гусеничный клей, упо
требляемый въ садоводстве, стоить рубля четыре пудъ и
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имеется въ продажЬ въ нЬкоторыхъ земскихъ складахъ >)• 
Въ л'Ьсоводств'Ь, гдЬ было бы пожалуй слишкомъ дорогимъ 
употреблеше такого клея, часто пользуются просто дегтемъ 
или смолой, которые намазываются на обернутыя вокругъ де
ревьевъ тряпки. Н а этихъ кольцахъ застреваетъ очень много 
всевозможныхъ нас'Ькомыхъ, особенно весной, когда они, вы- 
л 'Ьзти на свЬтъ Бож ш  изъ мЬстъ зимовокъ: изъ земли, изъ 
иодъ мха и т. п., взбираются на деревья. Конечно, необходимо 
пойманпыхъ нас’Ькомыхъ собирать и время отъ 
времени повторять обмазку, такъ какъ иначе 
можетъ образоваться мостъ изъ труповъ завяз- 
шихъ въ клеЬ насЬкомыхъ, черезъ который 
свободно будутъ проходить слЬдуюнця ихъ 
партш. КромЬ липкихъ колецъ, употребляются 
еще кольца другого рода, напримЬръ металли- 
чесшя, состояния изъ двухъ желобчатыхъ по- 
луколецъ, кладущихся на землЬ вокругъ ствола 
и замыкающихся.

Получается такимъ образомъ вокругъ осно- 
ваш я дерева сплошной желобъ, въ который 
Щишвается вода, а сверху керосинъ, для с,ко- Рш. 9 Гладило 
р^йшаго умерщвлен1я попадающихъ ВЪ КОЛЬЦО и лопатка (Б) для 

насЬкомыхъ. Понятно, приходится слЬдить за ^ '^ к о л ец ъ  (Ше- 
тЬмъ, чтобы вода и керосинъ не усыхали, уби- выревъу
рать мертвыхъ насЬкомыхъ, а главное, не про
пустить времени, когда кольца должны быть наложены, т. е. 
до выхода насЬкомыхъ изъ состояшя зимняго оцЬпенЬшя.

Н а ряду съ кольцами употребляются еще ловушки дру
гого сорта. Особенно хвалятъ изъ нихъ соломенные пояса, 
изготовляемые слЬдующимъ простымъ способомъ: берется по
рядочный пучекъ соломы въ 1 /2—8/4 аршина длиной и обер
тывается вокругъ дерева такъ, чтобы онъ лежалъ вдоль ствола, 
а по середипЬ привязывается къ нему шпагатомъ. (рис. 10). 
Особенно хорошо эта ловушка дЬйствуетъ противъ гусеницъ,

О Ниже, на  стр. 40-ой, помЪщены два рецепта клея домаш няго при- 
готовл етя .
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ищущихъ себ'Ь укромныхъ мЬстъ для окуклеш я и забираю
щихся подъ солому.

П ояса эти могутъ накладываться въ теч ете  всего лЬта и 
осматриваться дней черезъ десять для собирашя и уничтоже- 
ш я гусоницъ и другихъ вредныхъ насЬкомыхъ. ЕромЬ соло
мен ныхъ, могутъ употребляться еще пояса изъ грубаго холста, 
идущаго на мЬшки или изъ собранной въ складки бумаги. 
Оба эти рода поясовъ привязываются къ дереву съ одного 
верхняго конца, образуя формой своей какъ бы юбку, подъ 
которую забираются идущгя снизу вверхъ насЬкомыя. НерЬдко,

Рис. 10. Ловушки для насЬкомыхъ на древесныхъ стволахъ: а — соломенный 
поясъ, в—холщевая «юбка».

особенно въ лЬсоводствЬ, употребляются лов’пя канавы съ 
отвЬсными стЬнками, выканываемыя вокругъ зараженныхъ 
М'Ьстъ, съ цЬлью преграждеьпя вредителямъ доступа въ сосЬд- 
нюю здоровую часть лЬса, или раскладываются особыя ловч1а 
деревья, напримЬръ, для короЬдовт. и слониковъ, такъ какъ 
они предпочтительно нанадаютъ на поваленный вЬтромъ или 
вообще ослабленный де])евья. Черезъ извЬстные промежутки 
времени эти деревья осматриваются и, если въ нихъ будутъ 
замЬчены личинки жуковъ, уничтожаются. Тутъ опять таки, 
конечно, весьма важно не упустить времени и не дать этимъ
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личинкамъ превратиться во взрослыхъ насЬкомыхъ и улететь, 
такъ какъ въ подобномъ случае наши деревья будутъ служить 
разсадниками для враговъ лЬса и, вместо ожидаемой отъ нихъ 
пользы, принесутъ одинъ лишь вредъ.

Ыа этомъ. пожалуй, можно и покончить съ вопросомъ о 
главнМ ш ихъ общихъ мЬрахъ борьбы съ вредными насекомыми. 
Остается только напомнить еще разъ, что для успешности этой 
борьбы надо прежде всего изучить образъ жизни нашихъ вра
говъ, время появлешя разныхъ фазъ разви пя каждаго вида 
въ данной местности, порядокъ и число renepauifi, что осо
бенно важно для Россш , где такъ мало еще точныхъ изсле- 
дованш въ этой области. Къ несчастно, намъ приходится бо
роться не только съ нашими собственными, туземными видами 
насекомыхъ, но и со случайными пришельцами изъ дальнихъ 
странъ, которые попадаютъ къ намъ вместе съ пересылаемыми 
растешями и, встрЬтивъ подходяпця услов1я для своего раз
в и т а , размножаются еще въ болынемъ количестве, чемъ у 
себя на родине. Такими привезенными къ намъ насекомыми 
являются, напримЬръ, страшнейпне враги южнаго плодовод
ства— филлоксера виноградная и кровяная тля. Въ странахъ 
более культурных'].. чЬмъ Россия, такое зан есете  извнгЬ вре
дителей было бы гораздо более труднымъ, потому что тамъ 
(особенно въ СЬв. Америке и въ Австралш) не пронускаютъ 
посылокъ съ растешями изъ другихъ странъ до т'Ьхъ норъ, 
пока ошЬ не будутъ продезинфецированы помощью фумшацтн. 
т. е. окуривашя парами синильной кислоты 1). Это сильней- 
нпй ядъ для всЬхь живыхъ существъ и потому подвергнутое 
его действш  р ас т ет е  оказывается вполне обеззараженнымъ. 
Подобные опыты делались и у насъ въ Криму и въ Бссса- 
paCin. а въ недалеком'], будущем!, предполагается и устрой
ство спещальной станцш для дезинфекцш ввозимаго изъ-за 
границы посадочнаго материала.

Внимательный надзоръ за здоровьемъ культурныхъ расте
шй и правильный д'ипшзъ  предстоящей опасности— первое

*) Эта кислота получается при дЪйствш  с/Ьрнон кислоты на си н е
родистый или щ анисты й калШ (CNK). П одробнее о фумигацш  см. въ  
упом янутой выше книжк'Ь Н. И. К ичупова.
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и необходимое услов1е правильнаго ведешя сельскаго хозяй
ства и его процв'Ьташя. «По характеру повреждешя обыкно
венно можно бываетъ определить и сортъ врага, даже не 
видя этого посл'Ьдняго. Если, напр., подземный части растеньица 
оказываются обгрызенными, то очень часто виной этому бы- 
ваютъ личинки жуковъ щелкуновъ (E lateridae), живупця въ 
землгЬ; если стебелекъ озимой ржи осенью завядаетъ, образуя 
въ основанш своемъ утолщеше, заключающее въ себе кро- 
шечнаго бЬлаго червячка,— то передъ нами повреждеше ли
чинкой гессенской м ухи ,—и т. д. Столь же характерныя кар-

Рис. 11. Ящики для окуривашя небольшихъ деревьевъ щанистымъ газомъ.

тины повреждешя внимательный хозяинъ заметить и на лес- 
ныхъ растешяхъ. Слабая, редкая листва или хвоя, капли 
смолы, выступаюшдя на коре и затвердевающая въ виде жел- 
тыхъ, а затемъ белыхъ пятенъ и потёковъ, обгрызенные куски 
листьевъ или хвои, •валяюийеся на лесной почве, характер
ныя скоплеш я каловыхъ массъ гусеницъ подъ деревьями и 
проч.— все это указываетъ на размножеше насекомыхъ въ 
лйсу. Если кора дерева усЬяна небольшими круглыми ды
рочками (отъ 0,5 до 4 мм. въ д1аметре), какъ бы пробитыми
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дробью, то это признакъ, что дерево повреждено короЬдами 
или слониками изъ рода Pissodes и др. По величингЬ этихъ 
отверстш, въ связи съ породой дерева, можно бываетъ, обык
новенно, судить съ достаточной точностью о видЬ короЬда; 
еще точнее определяется нослЬдшй, если отделить кусокъ 
коры и разсмотрЬть ходы коро- 
•Ьда, форма которыхъ бываетъ 
характерна для к ад: даго вида.
Если па дерев’Ь замечаются

Рис. 12. Часть березоваго ствола съ Рис. 13. Ходы бсрезоваго короЪда въ
отверстиями, проделанными короЪ- корК дерева. Въ серединК маточный
домъ. Уменьш. Рядомъ жучекъ въ ходъ, по бокамъ —личиночные. Умень-

ест. вед. шено.

крупный (до 3 литий въ .иаметр’Ь), правильно круглыя дыры, 
то онгЬ зависятъ большею частью отъ повреждешя дерева 
рогохвостом!» (Sirex) *). Если подобный дыры, иногда весьма

>) Это крупное перепончатокры лое насЪкомое приносить лиш ь тех
ни ческ и  вредъ  соснам ъ, а потому въ дальнЪ йш емъ излож енш  не у п о 
м инается. С. Л.
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крупныя, иы'Ъютъ кругловато-овальное очерташе, то это зна
чить, что дерево поражено усачами (Ceram bycidae). Удли
ненно - овальная форма отверстш на коре указываетъ на 
поражеше дерева жуками— златками (B uprestidao). Вс/Ь эти 
отверсыя представляютъ собою такъ называемый лёт ны я дыры  
и бываютъ прогрызены насекомыми, которыя вылупились въ 
дереве изъ куколокъ и проложили себе челюстями дорогу 
на светъ Божий Но и ран'Ьс, когда дерево еще только начи- 
наетъ заражаться насекомыми, возможно бываетъ подметить 
это заражеш е и приступить къ подавленш  зла въ зародыше. 
Такимъ предупреждающимъ признакомъ служить, напр., такъ 
называемая буровая м ука , или червот очина , т. е. мелю я 
опилки, выступакнщя изъ дерева, въ которомъ сверлить свои 
ходы какое-нибудь насекомое.

Если ходъ прокладывается въ коре, то буровая мука бы
ваетъ обыкновенно коричневато цвета, если въ древесине,—  
то бело ватагой 1J.

Къ сожалению, у насъ въ Россш  еще очень мало такихъ 
хозяевъ, которые могутъ самостоятельно более или менее 
сносно разбираться хотя бы въ самыхъ главныхъ изъ встре
чающихся вредителей, а потому и борьба съ последними по
ставлена въ большинстве случаевъ крайне неудовлетворительно. 
Нужно твердо помнить, что воь указанны й выше мгьры , пред- 
приним аем ы й для защ иты культ урны хъ р а ст еш й  отъ вре
дителей изъ мира насгькомыхъ, являю т ся лиш ь дополнет ями  
осповныхъ мгьръ, заклю чаю щ ихся въ предупреж дены  вреда, 
въ постановки> паш ихъ раст енш  въ т а т я  условен, п ри  ко- 
торыхъ на нихъ не могли бы появиться вредителю въ опас- 
номъ для  раст еш й количествть. Т. е., другими словами, мы 
должны прежде всего заботится о и м ет ь  нашихъ садовъ, 
полей и лесовъ. Возьмемъ, напримеръ. сады. «Если мы не 
желаемъ, чтобы они повреждались насекомыми и грибками— 
справедливо говорить энтомологъ I. Пачоскш — мы должны 
содержать ихъ въ чистоте. Само собою понятно, что сады, 
поросипе бурьянами и сорными травами, а также занятые

1) ХолодковскШ , „К урсъ энтомологш  теоретической и прикладной", 
изд . 3-е, стр. 275.
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посторонними культурами, мы никогда не можемъ содержать 
въ чистотЬ, такъ какъ уборка въ нихъ падалицы плодовъ и 
опадающихъ листьевъ чрезвычайно затруднена. Въ виду этого, 
хозяинъ долженъ стараться доржать почву плодоваго сада въ 
вид'Ь постояннаго чернаго пара.

Уже сама обработка почвы сада, для которой теперь име
ются прекрасныя конныя оруд1я, способствуетъ уничтоженйо 
весьма многихъ насЬкомыхъ (особенно долгоносиковъ, прово- 
дящихъ значительную часть своей жизни въ почвЬ). ЗатЬмъ, 
выравненная поверхность почвы, не покрытой растительностью, 
допускаетъ немедленное удалеше опавшихъ бутоновъ (съ ли 
чинками цветоеда и букарки), падалицы плодовъ (съ личин
ками казарки, гусеницами плодожорки) и листьевъ, заражен- 
ныхъ грибками (и личинками букарки), что является необхо
димым!. уыпдаемъ ращ ональнаго садоводства» *).

Ёакъ только урожай фруктовъ снятъ и начинается листо- 
падъ, необходимо приниматься за основательную чистку сада. 
Вс/Ь оставпиеся на деревьяхъ засохнпе пораженные грибками 
плоды, пучки сухихъ листьевъ, засохния вгЬтки и цЬлыя де
ревья, если таковыя имеются, сл-Ьдуетъ удалить и сжечь. 
Отстающую кору на стволахъ деревьевъ также сл'Ьдуетъ снять 
особыми скребками и уничтожить, такъ какъ въ трещинахъ 
ея могутъ найти прш тъ для зимовки M H orie  вредные жучки 
и гусеницы. Для болЬе тщательной очистки стволы посл'Ь 
этого обмазываются еще сметанообразной консистенцш изве
стью, которая, кроме того, что уничтожаетъ зародыши вред- 
ныхъ организмовъ, защищаетъ деревья и отъ морозобоинъ. 
Употребляется для этого известь свюж егашеная комовая, а 
не «распушенка».

Исходя изъ того соображешя, что и на хл'Ьбныхъ нивахъ 
почва ихъ и все остающееся на полЬ после уборки урожая, 
т. е. пож нивные ост ат ки , являются неистощимымъ и при 
томъ единственнымъ прдатомъ почт и  всЬхъ вредныхъ насЬ- 
комыхъ, которыя и осенью и въ сл'Ьдующемъ году будутъ 
продолжать свою деятельность, I. Пачоскш приходить къ за-

*) I. К. П ачосш й „Н аст, къ употр. сост. для защ . растеш й", стр. 90.
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ключснно 1 j. что и въ данномъ случаЬ «идеаломъ ухода за 
нивами, предназначенными подъ культуру хлЬбовъ, если мы 
имЬемъ въ виду недопущеше развитая на нихъ вредителей, 
будетъ такой уходъ, при которомъ въ продолжеше всего вре
мени, когда нивы не заняты хлЬбомъ, почва будетъ вспахана 
какъ бы въ видгЬ чернаго пара».

Въ заключеше не лишне упомянуть еще объ одной пре- 
краопой, по, къ несчастью, нами, русскими, пренебрегаемой 
мЬрЬ борьбы со всЬми вредными насЬкомыми. Я разумЬю 
охрану и привлечете въ сады и лЬса нашихъ нервыхъ друзей 
и естественныхъ помощниковъ изъ пернатаго царства. Н ика
кой хозяинъ, какъ бы внимательно ни смотрЬлъ онъ за своимъ 
садомъ, никогда не найдетъ и не истребить въ немъ столькихъ 
его враговъ, какъ какой-нибудь дятелъ или синица. ЦЬлый день, 
отъ зари до зари, лазаютъ эти неутомимые труженики съ 
вЬтки на B i . T i . - y .  перелетаютъ съ дерева на дерево и все время, 
не останавливаясь почти ни на минуту, долбятъ своимъ клю- 
вомъ дерево, заглядывая во всЬ его щели и трещины, выта- 
скиваютъ и поЬдаютъ насЬкомыхъ.

Попробуйте когда-нибудь вскрыть желудок,ъ дятла и вы 
увидите тамъ цЬлую кашу изъ личинокъ злЬйшнхъ враговъ 
лЬса— короЬдовъ. Кукушки (Cuculus canorus) и иволги (Orio- 
lus galbula) истребляютъ массу гусеницъ, даже волосистыхъ, 
которыми пренебрегаетъ большинство птицъ. Козодой (Capri- 
mulgus europaeus), пищухи (C erthia familiaris), поползни (S itta  
europaea и др.), различньтя славки, пЬночки, скворц ы —: все 
это наши незаменимые помощники въ дЬлЬ борьбы съ вра
гами растешй.

Вспомните также грачей, неотступно слЬдующихъ весной 
за нлугомъ пахаря и подбирающихъ массу выбрасываемыхъ 
имъ изъ земли страшно вредныхъ личинокъ майскихъ жуковъ, 
проволочныхъ червей и т. п., и вы должны будете оцЬнить 
но достоинству работу нашихъ сотрудниковъ. ВмЬстЬ съ тЬмъ 
нЬтъ ничего легче, какъ привлечь полезныхъ птицъ въ садъ 
или лЬсъ и заставить ихъ тамъ размножаться: стоить только

1) „Обработка почвы, какъ средство борьбы съ  вредны ми полевыми
насЬ ком ы м и11, стр. 27— 28. И зд. Хере. Губ. Земства.
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последовать примеру западно-европейскихъ хозяевъ и устраи
вать искусственный места для гнездо к а т я  птицъ въ виде 
скворешницъ, искусственныхъ дупель и т. д., стараясь въ м е
стах!. ихъ расположешя и вт> устройстве подражать еетествен- 
нымъ гн’Ьздилищамъ даннаго вида птицъ. Кроме того, реко
мендуется вместо искусственныхъ некрасивыхъ и нсуютныхъ 
заборовъ, отделяющпхъ садъ отъ сада, устраивать живыя из
городи изъ какихъ-нибудь густыхъ кустарниковъ, где бы раз- 
ныя пЬв'пя птицы находили себе удобный np iютл, для вывода 
потомства.

Кроме птицъ, у человека много друзей и изъ другихъ 
классовъ животнаго Mipa: изъ млекопитающихъ (летучая мыши, 
землеройки и т. п.), изъ чешуйчатыхъ и голыхъ гадовъ (я щ е
рицы, жабы, лягушки), но главнымъ образомъ изъ того же 
класса, къ которому принадлежатъ и наши враги, т. е. изъ техъ 
же насекомыхъ. Это разныя хищныя жужелицы, уничтожаю- 
иця много вредныхъ гусеницъ; божьи коровки, личинки кото- 
рыхъ иожпраютъ массу тлей и пр. и пр. Больше же всего 
намъ помогаютъ истреблять нашихъ враговъ различным пара- 
зитичесюя иерепончатокрылыя (наездники) и паразиты изъ 
отряда мухъ (тахины). Вс/I; эти насЬкомыя откладываютъ свои 
яйца и личинокъ на поверхность или внутрь тела различныхъ 
личинокъ., гусеницъ и куколокъ, и вылупляющаяся изъ этихъ 
яицъ личинки продолжаютъ здесь жить, внедряясь въ тгЬло 
своего «хозяина» и питаясь его живыми соками. При своей 
многочисленности, наездники и тахины уничтожаютъ массу 
вредныхъ насекомыхъ и въ годы своего сильнаго размножешя 
почти совершенно црекращаютъ наносимый ими человеку вредъ. 
Н а искусственномъ размноженш этихъ паразитовъ основанъ, 
между прочимъ, очень рекомендуемый многими энтомологами, 
способъ борьбы съ вредителями. Сов'Ьтуютъ устраивать особые 
садки для размножешя и выкармливашя нагЬздниковъ и тахинъ 
(такъ называемые т ахинарт ), но вопросъ этотъ еще недоста
точно разработанъ, чтобы быть съ уси’Ьхомъ прим’Ьнимымъ на 
практике.



Вредители фруктоваго сада.
Къ числу наиболее вредныхъ для садоводства насЬкомыхъ 

слЬдуетъ отнести довольно много видовъ бабочекъ или, вЬрнЬе, 
ихъ гусеницъ, изъ которыхъ однЬ вредятъ молодой листвЬ пло- 
довыхъ деревьевъ, объЬдая ее ранней весной и въ началЬ 
лЬта, друпя внЬдряются въ плоды и выЬдаютъ въ нихъ зерна, 
нЬкоторыя же грызутъ древесину и сердцевину.

Поздно осенью, когда всЬ деревья оголяются, вы, прогу
ливаясь по своему саду, можете замЬтить на концахъ нЬко
торыхъ вЬтвей, большею частью расположенныхъ болЬе или 
менЬе высоко надъ землей, нучки сухихъ листьевъ, скрЬплен- 
ныхъ между собой тонкой буровато-сЬрой паутиной. Если вы 
сорвете ихъ и разсмотрите ближе, то увидите среди нихъ то 
больше, то меньше, иногда десятки, а то и сотни мелкихъ 
черноватыхъ «червячковъ», гусеницъ, спрятавш ихся въ нихъ 
на зимовку. Эти гусеницы могутъ принадлежать двумъ ви- 
дамъ бабочекъ, очень непр1ятныхъ для садовода: или бояры- 
шницЬ или златогузкЬ.

Съ наступлешемъ первыхъ тенлыхъ весеннихъ дней, когда 
вся природа начинаетъ пробуждаться подъ живительными лу
чами солнца, гусеницы эти понемногу вылЬзаютъ изъ своихъ 
зимнихъ убЬжищъ, такъ называемыхъ «тчъздъ», чтобы пола
комиться молоденькими плодовыми и листовыми почками, но 
къ вечеру снова прячутся обратно; и только когда погода 
окончательно установится, онЬ рЬшаются навсегда покинуть 
свои насиженныя за долгую зиму мЬста.

Къ этому времени листья на деревьяхъ распускаются и 
гусеницамъ предоставляется обильная пища; за которую онЬ 
и принимаются съ усорд1емъ. Само собою разумЬется, что 
значительное повреждеше иочекъ и листьевъ можетъ повести

I.
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если не къ полной гибели, такъ, по крайней м'Ьр'Ь, къ силь
ному сокращ етю  урожая.

Боярышница.

Гусеницы бабочки боярышницы (A poria crataeu i L., рис. 14) 
начинаютъ свою опустошительную работу въ средней полос!;

1’ис. 14. Пабочка боярышница, е,ч гусеницы и куколка (въ нижнемъ углу слЬва).

Россш приблизительно въ начал!; апрЬля, а на юг!; во вто
рю! половин!; марта и иродолжаютъ ее въ послгЬднемъ случай 
весь апрЬль, а въ первомъ и май, большую часть времени 
живя общественной жизнью.
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Взрослая гусеница покрыта мягкими довольно редкими во
лосами, въ длину достигаетъ до 5 сантиметровъ. Сверху она 
черноватаго цвета съ желтовато-оранжевыми и буроватыми 
полосами, тянущимися вдоль спины; съ брюшка и съ боковъ 
пепельно-серая, головка и ноги черныя. Число ногъ у нея 16.

Въ м ае— ш нЬ месяце, передъ окуклешемъ, гусенины ра
сходятся. Куколки ихъ помещаются где-нибудь здесь лее по 
соседству: на вЬтвяхъ деревьевъ, на заборахъ, стЬнахъ и т. д. 
Оне светлаго зеленовато-лгелтаго цвета съ черными точками 
и пятнышками, более крупными на брюшной стороне и мел
кими на спине. Въ длину имеютъ до двухъ сантиметровъ. 
Помещаются он4 обыкновенно на солнечной стороне, при- 
чемъ, прикрепляясь хвостпкомъ, обращаются головиымъ кон- 
цомъ вверхъ, а впереди средины тела перетягиваются кру- 
гомъ шелковинкой, образующей вокругъ куколки поясокъ, м'е- 
шающпт ей опрокинуться.

Недели черезъ Н/г— 2, т. е. въ южной Poccin въ поло
вине мая, а въ средней въ iioHK, изъ куколокъ выходятъ до
вольно крупныя белыя бабочки, которыя, оставляя оболочку 
и вылезая на светъ Болай, выделяютъ кровяного цвета л:ид- 
косы,, забрызгивающую окрултаюшдо предметы. При массо- 
вомъ появленш своемъ, боярышницы покрываютъ этими своими 
выделешями не только листья деревьевъ, по и траву подъ 
ними, что и даетъ тогда поводь народу говорить о «крова- 
ВОМЪ долсде».

Бабочка имеетъ белыя крылья съ черными лшлками, безъ 
рисунка, въ размахе около 6 сант. Летаютъ боярышницы при 
свете солнца и въ скоромъ времени начинаютъ откладывать 
кучками на верхней, а иногда и на нияшей стороне листьевъ 
различныхъ фруктовыхъ и другихъ деревьевъ свои ребристыя 
золотисто-желтыя яички, числомъ, въ одной кучке, въ н е
сколько десятковъ штукъ. В сехъ же яичекъ одна самка от- 
кладываетъ до 200. Чаще всего они помещаются на яблоняхъ, 
грушахъ, сливахъ, но также и на виш не, терновнике, боя
рышнике и др. деревьяхъ и кустарникахъ.

Недели черезъ две изъ яичекъ вылупляются мелшя серо- 
вато-желтыя гусенички, которыя сравнительно мало питаются, 
растутъ очень медленно и въ конце лета делаютъ себе те
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самыя обиця паутинныя гнезда, въ которыхъ проводятъ зим
нее время года. Такимъ образомъ въ летнее время вредъ, 
причиняемый этими гусеницами, не можетъ быть существен - 
нымъ, потому что листья деревьевъ въ значительной степени 
уже сыграли свою роль.

Распространена боярышница по всей Россш , въ Сибири 
и въ Туркестане, причемъ особенно чувствительно вредить въ 
садахъ Бессарабш , нижняго Поволожья и ггЬкоторыхъ другихъ 
местахъ нашего юга *).

Златогузка.

Гусеницы другой сходной по приносимому ею вреду бабочки- 
златогузки (Euproetis chrysorrhoea L., рис. 15) начинаютъ свою 
вредоносную деятельность одновременно съ гусеницами боя
рышницы, т. е. также еще задолго до появлеш я на деревьяхъ 
листьевъ. Ш естнадцатиногая гусеница златогузки, выросшая 
окончательно, достигаетъ въ длину до В*/2 сантим.

Преобладающей цв-Ьтъ ея гЬла серовато-бурый съ красно
ватыми топкими жилками и желто-бурыми волосками, распо
ложенными пучечками на бородавкахъ. Н а каждомъ кольце 
тйла, сверху, имеется у нея по две красныхъ бородавки и 
по два бГлыхъ пятна, что въ совокупности образуетъ две 
красныя и две белыя полоски, идунця вдоль спины. Н а 9 и 
10 кольцахъ, между этими полосками, находятся два мя- 
систыхъ оранжеваго цвета отростка, по одному на каждомъ 
кольце, и эти отростки, при прикосновенш къ гусенице, спо
собны выпячиваться въ виде конусовъ и выделять едкое 
пылеобразное вещество или, вернее, жидкость, быстро высы
хающую и пристающую къ волоскамъ. Волоски этихъ гусе
ницъ довольно жестюе и ломше, почему легко отделяются и,

*) Хотя, какъ правило, молоды я гусеницы  боярыш ницы и не счи 
таются вредны м и во второй половинЬ лЪта, но при м ассовом ъ разм но- 
ж енш  могутъ все же причинять не мало неприятностей. Т акъ Я. 0 .  
Ш рейнеръ наблю далъ, напримЬръ, лЪтомъ 1907 г. въ Гомельскомъ  
уЪзд'Ь, Могилевской губерн ш  такое гром адное количество ихъ , что сады  
издали  казались  „рж аво-буры ми, точно пострадавш ими отъ ожоговъ  
плам ени11. (Ш рейнеръ, О нЬкоторыхъ бабочкахъ, вредящ ихъ плодовы мъ  
садам ъ . Стр. 7. Тр. Бюро по энтомологш , т. II, № 16).
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попадая на кожу чело
века, производятъ ино
гда мучительный зудъ, 
особенно чувствитель
ный, если кожа влаж
ная.

Совершивъ свою гу
бительную для садовода 
работу, гусеницы эти 
превращаются въ дане 
месяце въ чорно-бурыя 
куколки длиной около 2 
сант., покояпцяся въ лег- 
комъ рероватомъ коконе 
между листьями. Ярко- 
белыя бабочки летаютъ 
въ дане— дале и легко 
узнаются по ржаво или 
золотисто-желтому цве
ту задней половины 
брюшка, откуда и про
исходить ихъ назваше. 
У самки эти последшя 
кольца образуютъ круп
ную булаву. Кроме того, 
самка отличается отъ 
самца коротко-перисты
ми усиками, тогда какъ 
у него они длинно-пе
ристые. Размахъ крыль- 
евъ бабочекъ до 3‘/2 
сантиметровъ.

Въ противополож
ность боярышнице, зла
тогузка бабочка ночная 
и днемъ не летаетъ, а 
сидитъ где-нибудь въ 
укромномъ месте.
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Весьма интересны яички этой бабочки, откладываюицяся 
большею частью на нижней поверхности листьевъ различныхъ 
садовыХъ и л'Ьсныхъ деревьевъ и кустарниковъ и нокрываю- 
нияся въ видЬ продолговатой подушечки около 2 сант. дли
ной, тЬми самыми ржаво-золотистыми волосками, что сидятъ 
на конце брюшка самки. Сами лее яички мелюя, шаровидныя, 
бЬловатаго цвета и въ одной кучке ихъ находится до 300 
штукъ.

Выходящгя черезъ 2— 2 ‘/г недели изъ этихъ яичекъ зеле- 
новато-желтыя съ беловатыми волосками гусенички, втеч ете  
всего остального лЬтняго времени скелетируютъ листья, вы 
едая изъ нихъ мякоть и оставляя одне лишь жилки и ниж 
нюю кожицу, а затемъ, опутывая ихъ паутинками въ одинъ 
большой комокъ, образуютъ «гнездо» и въ немъ проводятъ 
неблагопр!ятное время года.

Собственно говоря, гнезда эти делаются гусеницами вте
ч е т е  всего лета, но те, которыя оне плетутъ подъ осень и 
въ которыхъ после зимуютъ, несколько отличаются отъ лет- 
нихъ, служащихъ просто зашитой отъ непогоды.

Зимнее гнездо бываетъ обыкновенно очень просторно, 
можотъ вместить съ себе штукъ 500 гусеницъ, которыя бы- 
ваютъ въ это время приблизительно съ полъ-сантиметра дли
ной и устраивается следующимъ образомъ: несколько листьевъ 
стягиваются вместе, обвиваются шелковистыми нитями и этими 
же нитями такъ кр Ьпко прикрепляются къ ветвямъ, что иногда 
съ трудомъ можно ихъ оторвать. Вскрывая внутренность 
гнезда, мы должны будемъ придти въ заключенно, что по
строено оно съ болыпимъ искусствомъ и съ болынимъ, если 
можно такъ выразиться, знашемъ дела. Н аружная, более рых
лая часть его образована главнымъ образомъ засохшими объ
еденными листьями, покрытыми паутиной грязно-белаго цвета, 
а внутренняя, более плотная, состоитъ преимущественно изъ 
тонкихъ слоевъ шелковистой ткани, налегающихъ одинъ на 
другой, при чемъ, чЬмъ глубже, темъ этотъ слой белее и 
неж нее.

В се эти слои отделены другъ отъ друга камерами, сооб
щающимися ходами, какъ одна съ другой, такъ и съ наруж 
ной поверхностью гнезда.
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Воздухъ, какъ известно, весьма плохой проводникъ тепла 
и потому такая покрышка, состоящая изъ ряда слоевъ съ 
промежутками между ними, представляетъ гораздо лучшую 
защиту отъ холода и сырости, ч'Ьмъ въ томъ случагЬ, если бы 
она состояла изъ сплошной массы шелка.

Бабочки златогузки встречаются по всей 
Европейской Россш , кроме самыхъ сЬверныхъ 
мгЬстъ, и въ послгЬдше годы особенно сильно 
размножились въ нгЬкоторыхъ поволжскихъ 
губерш яхъ, особенно въ Симбирской, Самар
ской и Саратовской, а также и въ области 
Уральскаго казачьяго войска.

Какъ мы видели и образъ жизни и харак- 
теръ повреждешй этихъ двухъ видовъ крайне 
опасныхъ для садоводства бабочекъ, боярыш 
ницы и златогузки, совершенно одни и rJ> же, 
а поэтому и способъ борьбы съ ними общш 
и при томъ довольно простой: необходимо, какъ 
только опадутъ всЛ» листья въ вашемъ саду и 
останутся лишь сплетенный гусеницами этихъ 
бабочекъ «гнСзда» на концахъ ветвей, срезы 
вать ихъ помощью ножницъ, насаженныхъ на 
длинную деревянную ручку (рис. 1 б ) 1) и пре
давать сожженпо, а отнюдь не бросать прямо 
на землю, такъ какъ въ этомъ случае гусе- 

Рис. н>. Садовым ницы снова заберутся на дерево, 
ножницы дли ерь- Если же, несмотря на принятый съ осени
зывашя побЬговъ .

и повреждений, меры, гусеницы всетаки будутъ замечены ве
сной, то необходимо произвести опрыскиваше 

развернувшихся листьевъ однимъ изъ сильно действующихъ 
инсектисидовъ, напримеръ «парижской» зеленью. По отцвгЬте- 
ши деревьевъ можно эту операцш  и повторить.

Нротивъ гусеницъ боярышницы эта мера будетъ действи
тельна во всякомъ случае, со златогузкой же дело обстоитъ 
несколько хугже, такъ какъ ея гусеницы отличаются замеча
тельной стойкостью по отношешю къ ядамъ и часто не отра-

’) Такой приборъ н азы вается  секаторомъ.
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вляются заведомо сильными ядами, губительно действующими 
на всЬхъ прочихъ насекомыхъ.

Затемъ, въ качестве дополнительной мЬры борьбы, необ
ходимо, конечно, срывать и уничтожать листочки деревьевъ 
съ отложенными на нихъ лицами ’).

Кольчатый шелкопрядъ.

Въ то время, когда вы осенью занимаетесь срЬзывашемъ 
гнездъ боярышницы н златогузки, вамъ могутъ попасться на 
глаза очень интересный серыя колечки, опоясывающая кое-где 
тоню я веточки грушъ, яблонь и другихъ деревьевъ. Присма-

Рис. 17. Кольчатый шелкопрядъ. Бабочка, гусеницы, куколка и яички,

триваясь къ нимъ, вы заметите, что эти колечки состоятъ изъ 
массы наклеенныхъ рядами яичекъ, сидящихъ вокругъ ветви 
по спирали съ тесно сомкнутыми оборотами.

Яички эти, называемый въ народе «кукушкиными слезками» 
и напоминаюпця по своей величине и цвету маковыя семена, 
прннадлежатъ средняго размера желтовато-бурой бабочке, коль
чатому шелкопряду, G astropacha (M alacosoma) neiistria (рис. 17),

1) Въ нЬкоторыхъ мЪ стахъ вмЬсто секатора для у н и ч т о ж ет я  гнЬ здъ  
златогузки и боярышницы иримЪняютъ факелы, которыми этй гнЪзда  
на вЬтвяхъ поджигаются, но Я. 0 . Ш рейнеръ предостерегаетъ отъ упо- 
т р е б л ет я  ихъ, такъ какъ ими часто повреждаются сам и вЪтви, а гу се 
ницы ин огда остаются живыми внутри тлЪющихъ листьевъ.
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называемому въ нЬкоторыхъ поволжскихъ губерш яхъ г а е ч н и- 
к о м ъ .  Откладываются они бабочкой еще въ iKurb мЬсяцЬ и 
перезимовываютъ такимъ образомъ совершенно открыто на 
вЬткахъ, не боясь ни снЬжныхъ бурь, ни морозовъ, а ранней 
весной, къ началу распускаш я древесныхъ почекъ, изъ нихъ 
вылупляются черненыая мохнатыя гусеницы, которыя и при
нимаются съ жадностью за ихъ уничтожеше, переходя посл'Ь 
на листья и иногда сплошь оголяя деревья.

Первое время онЬ, какъ и гусеницы предыдущихъ двухъ 
описанныхъ бабочекъ, живутъ обществомъ и прядутъ рядами 
бЬлую шелковистую паутину, которой обозначается на вЬт- 
вяхъ путь ихъ передвижешй.

Чаще и гуще всего эта паутина располагается ими въ 
углахъ вЬтвей и здЬсь онЬ любятъ, собираясь цЬлыми куч
ками, грЬться на солнц-Ь. Среди этой паутины онЬ нисколько 
разъ линяютъ, оставляя па ней свои старыя шкурки, а за- 
тЬмъ, достигнувъ окончательнаго роста, расползаются въ сто
роны и живутъ въ одиночку.

Взрослая гусеница шелкопряда-гаечника въ длину имЬетъ 
почти 5 1/2 сантиметровъ. Она въ общемъ голубовато-сЬраго 
цв’Ьта, съ бЬловатой узкой полоской на спинЬ и тремя кра
сновато-желтыми полосками, идущими вдоль тЬла съ каждой 
п ороны  по бокамъ.

Голова подъ обгщй тонъ съ тЬломъ, съ двумя черными 
пятнами. Вся гусеница длинно-и мягковолосистая.

Въ началЬ или въ серединЬ ш л я  онЬ окукляются между 
листьями, въ довольно плотномъ коконЬ, покрытомъ пылью 
сЬрно-желтаго цвЬта. Куколка имЬетъ въ длину до 2 сант. 
ЦвЬта она синевато-бураго и на концЬ несетъ длинныя ры
жеватый щетинки.

НедЬли черезъ Р /г — 2 изъ куколки выходитъ бабочка, 
дпемъ сидящая неподвижно со сложенными крыше-образно 
крылышками и летающая только въ тих1я теплыя ночи. Она 
желто-коричневато цвЬта, то свЬтлЬе, то темнЬе и имЬетъ на 
каждомъ пзъ переднихъ крыльевъ по одной болЬе темно окра
шенной поперечной лентЬ, косо идущей спереди назадъ.

Задш я крылья нЬсколько свЬтлЬе переднихъ. Какъ и у 
златогузки, самецъ отъ самки отличается длинно-гребенчатыми
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сяжками, а кроме того и нисколько меньшей величиной; 
среднш размахъ крыльевъ бабочки 4 сантиметра.

Поживши съ недЬлю, оплодотворенная самка откладываетъ 
свои свинцово-сЪрыя яички на тоншя вЬтви деревьевъ, а 
иногда (по Ш рейнеру) и на черешки листьевъ. Помещаются 
они четкообразпо въ 7— 10 спиральныхъ оборотовъ и склеи
ваются мелсду собой лсидкостыо, на воздухе скоро затверде
вающей. Число всЬхъ яичекъ въ кольце до 300.

Кольчатый шелкопрядъ широко распространенъ по всей 
Россш , какъ Европейской, такъ и Аз1атской, и причиняетъ 
временами стращпыя опустошешя въ садахъ. Такъ, говорятъ, 
въ 80-хъ годахъ прошлаго столеПя оиъ появился въ массо- 
вомъ количестве въ Крыму, при чемъ гусеницы его объели 
въ мае месяцЬ догола все деревья и, переходя целыми ар- 
м1ями, за недостаткомъ пищи, въ соседше сады черезъ по
лотно лселЬзной дороги, затрудняли д ви ж ете  поездовъ ‘j.

Большой вредъ наносили эти гусеницы очень недавно также 
въ садахъ Саратовской и Воронежской губершй.

Меры борьбы съ ними те лее, что и съ гусеницами опи- 
санныхъ выше бабочекъ: срезываш е и уничтолсеше веточекъ 
съ яичками втеч ете  осени и зимы, а въ случае надобности 
и опрыскиваше деревьевъ парижской зеленью весной. Кроме 
того, применяется собираше паутинныхъ пгЬздъ гусеницъ въ 
перюдъ ихъ общественной жизни.

Непарный шелкопрядъ.

Яички перезимовываютъ таклсе у одной близко родствен
ной гаечнику бабочки-непарнаго шелкопряда (L ym antria dis- 
par L., рис. 18), названнаго такъ потому, что между самцомъ и 
самкой у него значительная разница и въ величине и въ окраске, 
тогда какъ первый имеетъ въ разм ахе крыльевъ лишь 4,5 
сантим., самка им4етъ почти 8 сайт. Ц ветъ переднихъ крыльевъ 
самца сЬровато-бурый съ поперечными зазубренными поло
сками, часто не особенно ясно выраженными и съ одпимъ 
чернымъ полулуннымъ пятномъ съ точкой на калсдомъ крыле.

I. А. П орч ин сй й . НасЬкомыя, вредящ ш  плодов, садам ъ  въ Крыму.
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Задш я крылья его желтовато-бурыя съ болЬе темнымъ на
ружными краемъ и изогнутыми длиннымъ пятномъ посредине. 
Брюшко самца тонкое, на кошрЬ несетъ кисточку волосковъ, 
само оно свЬтло-сЬрое съ черными пятнами вдоль сгшнной 
стороны. Усики перистые, какъ у всЬхъ самцовъ шелко- 
прядовъ.

Самка почти бЬлаго цвЬта, съ черными пиловидно-зазуб
ренными сяжками и съ толстымъ брюшкомъ. Крылья оя жел- 
товато-бЬлыя, около средины имйютъ такое же, какъ у самца 
черное полулунное пятно съ точкой, а иоперекъ пересЬчены 
тремя или четырьмя зигзагообразными полосами, гораздо бол'Ье 
рЬзко выраженными, чЬмъ у него. Бахромка крьтлъовъ бЬлая 
съ черными пятнами. Задш я крылья безъ рисунка, только 
бахромка ихъ съ такими лее точками. Длина туловища самки 
4,3 см., а самца 2,4 см. Появляются непарные шелкопряды 
въ концЬ i юн я— въ i юлЬ, причемъ самки обыкновенно летаютъ 
только вечеромъ и ночью, самцы лее нерЬдко п дпемъ. ПослЬ 
спариваш я бабочки откладываютъ свои блестягщя буроватая, 
шаровидной формы яички кучками въ 250— 500 штукъ на 
кору деревьевъ, чаще всего невысоко отъ земли и обыкно
венно на солнечной сторонЬ. Они перемЬшиваются при этомъ 
съ волосками отъ брюшка самки и прикрываются ими сверху. 
НерЬдко, при массовомч. появление бабочекъ, эти кучки яицъ 
располагаются на стволахъ такь близко одна къ другой, что 
образуется сплошной войлокъ изъ покрывающихъ ихъ воло
сковъ. ЦвЬтъ свЬлееотлолеепной кучки яицъ буровато-леелтый, 
длина до 3 сантиметровъ. хотя бываютъ кучки и вдвое меньше. 
Къ осени въ яичкахъ ужо вполнЬ сформировываются гусе
нички, но онЬ зимуютъ, но выходя изъ яичной скорлупы. 
Весной слЬдующаго года, какъ только почки деревьевъ про- 
буждаются отъ зимияго сна, гусеницы вылупляются и прини
маются за Ьду. ВыЬдая въ почкахъ ямки, онЬ окончательно 
губятъ ихъ, дЬлая неспособными in. дальнЬйшему развитии. 
Эти молодил гусенички томно-бураго цвЬта и очень инте
ресны тЬмъ, что снабжены длинными, расположенными по 
всему тЬлу, тонкими и мягкими волосками, благодаря кото
рым!. онЬ могутъ свободно носиться вЬтромъ по воздуху, 
вродЬ какъ носятся по нему обладающая летательнымъ айна-
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ратомъ сЬмена растенш. Это приспособлеше служить важ- 
нымъ средствомъ распространеш я гусеницъ непарнаго шелко
пряда, которыя такимъ путемъ переносятся, говорятъ, на 
очень значительный разстояшя отъ своего родного мЬста, 
иногда верстъ на 25 будто бы и появляются внезапно тамъ,

Р ис. 18. Н еп ар н ы й  ш елкопрядъ . В н и зу  си д и ть  сам ка, в ъ  середин* летянЦ й 
сам ец ъ , на л п с т ь я х ъ — гусеницы . П р а в к е  самки к учка отлож онны хъ ею яи ц ъ .

Уменьшено.

гдЬ вовсе не наблюдалось этихъ бабочекъ въ прошлое лЬто. 
Гусеницы непарнаго шелкопряда весьма прожорливы и мно- 
гоядны. ОшЬ съ жадностью набрасываются почти на всЬ ли- 
ственныя деревья, уничтожая сначала почки, а затЬмъ листья 
и требуютъ очень большого количества пищи для достижешя 
своего нормальнаго роста. Какъ и гусеницы вышеописанныхъ 
бабочекъ, онЬ шестнадцатинопя. Выростая вполнЬ, онЬ до-
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стигаютъ въ длину до 6 ст. Окраска взрослой гусеницы весьма 
характерна, почему ее невозможно см'Ьшать ни съ какой дру
гой. Основной цв'Ьтъ ея сТрый со мпожествомъ свйтлыхъ то- 
чекъ и чорточекъ; вдоль спины тянутся три желтоватыя по
лоски: сверху пяти первыхъ колецъ т'Ьла располагается по 
парЬ крупныхъ спнихъ бородавокъ, а на слйдующихъ шести 
кольцахъ бородавки красный, причемъ и тЬ и друпя снаб
жены длинными, жесткими и ломкими волосами. КромТ спии- 
пыхъ бородавокъ, есть еще болВе мелюя бородавочки по-бо- 
камъ тгЬла, красноватаго цвЬта, также усаженный пучками во- 
лосъ. Н а 9-мъ и 10-мъ кольцахъ т'Ьла находятся двгЬ оран- 
жевыя бородавочки, выдйляюшдя. при прикосновении къ гу- 
сениц'Ь, капельки жгучей, причиняющей зудъ жидкости. ВсдрЬд- 
CTBie своей прожорливости, гусеницы непарнаго шелкопряда 
растутъ очень быстро и въ концй поня или въ началй поля 
окукливаются въ очень рТдкомъ кокон'Ь, состоящемъ буквально 
изъ нйсколькихъ протяпутыхъ въ различныхъ направлеш яхъ 
нитей, едва поддерживающихъ черно-бурую, покрытую ред
кими желтоватыми волосками куколку. Длина куколки 
2 ,5— 3,5 см.

Непарный шелкопрядъ широко распрострапенъ по всей 
Poccin и принадлелштъ къ числу самыхъ опасныхъ враговъ 
сада и лТса. Миллюнные убытки, причиненные его гусени
цами, наблюдались неоднократно въ нашихъ южиыхъ и сред- 
пихъ губоршяхъ, при чемъ больше всего отъ нихъ страдали: 
Херсонская, Рязанская, Тульская, Воронежская, Екатерино- 
славская и Саратовская губсрши.

Если нападешя гусеницъ на одинъ и тотъ же садъ или 
лЬсъ совершаются нисколько лйтъ подъ рядъ, то деревья не 
только но будутъ давать никакого прироста и урожая, но 
могутъ и совершенно погибнуть.

Что касается средствъ борьбы съ этой бабочкой, кото
рыми мы въ настоящее время располагаем'!,, то лучшимъ изъ 
нихъ должно быть признано уничтожеше легко бросающихся 
въ глаза кучекъ ея яицъ. И хъ можно или сдирать съ коры 
деревьевъ спещальными лопаточками и сжигать, или смазывать 
какимъ-нибудь убивающимъ ихъ веществомъ, напримЬрь ке- 
росиномъ или черной нефтью. Это средство оказывается и
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дешевымъ, что для хозяина очень важно, н вполнЬ дТйстви- 
тельнымъ. Для смазыванья употребляются кисти изъ мягкой 
щетины или изъ суконныхъ лоскутковъ, насаженный на бол'Ье 
или менг1'>е длинныя палки, причемъ необходимо, смазывая 
кучки, по возможности нажимать на нихъ кистью для луч- 
шаго впитыванья жидкости во всю кучку яицъ. Только въ 
такомъ случаТ молено о леи дать усп'Ьшнаго результата работы, 
и всЬ зародыши гусеницъ въ яйцахъ будутъ отравлены. Слиш-

Р ис. 19. У н и чтож еш е я и ц ъ  н еп ар н аго  ш елкоп ряда в ъ  в е р ш и н а х ъ  деревьевъ
(въ  с-Ьв. Америк-Ь).

комъ молодыя и нТжныя деревца смазывать не рекомендуется, 
такъ какъ они отъ этихъ жидкостей могутъ пострадать и по
тому съ нихъ лучше собирать яичныя кучки лопаточкой.

Работа по уничтожение яицъ (рис. 19) непарнаго шелкопряда 
производится осенью, зимой и ранней весной и обходится, кстати 
сказать, совсЬмъ дешево. Такъ, по опыту, произведенному въ 
Орловской губерши г. Киселевымъ, гдЬ онъ смазывалъ черной 
нефтью шесть десятинъ дубоваго лЬса, расходуя на одну де
сятину 11 /2 пуда нефти, вся операщ я обошлась въ общемъ
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въ 70 коп. съ десятины (на ней было 1300 деревьевъ) 
Ц'Ьна, конечно, ничтожная и потому каждый хозяинъ долженъ 
обратить самое серьезное внимаше па эту м!ру.

Однако, въ виду того, что молоденыия, только что вылу- 
пивипяся гусенички непарнаго шелкопряда могутъ, какъ мы 
уже говорили, переноситься вЬтромъ изъ окрестныхъ м!стъ, 
необходимо, кром ! этого средства борьбы съ ними, употреб
лять и друпя. Н а первомъ м'Ьст! здг!сь слйдуетъ поставить 
о х р ан ете  деревьевъ отъ заползашя на нихъ гусеницъ съ земли, 
что достигается примйнешемъ описанныхъ во введший лов- 
чихъ колецъ изъ клея. Въ виду сравнительной дороговизны 
заграничнаго гусеничнаго клея, можно его готовить и домаш- 
иимъ снособомъ, причемъ рецептовъ его приготовлешя имеется 
довольно много. Необходимымъ услов1емъ годности такого клея 
къ употреблешю должно быть свойство его оставаться лип- 
кнмъ возможно дольше при всякой температур!; и при разной 
степени влажности.

Приведу въ качеств1!  примера рецепты клея двухъ крым- 
скихъ садоводовъ, г.г. Садовскаго и Клаусена 2). «1) Мазь 
Садовскаго, состоящая изъ двухъ частей дегтя и одной части 
рйпнаго масла; приготовляется она такимъ образомъ: сначала 
кппятятъ одинъ деготь, къ которому затймъ прим'Ьшиваютъ 
рйпное масло; но оставивши этой смйси на о гн ! отъ 2 до 
5 минуть, даютъ огню ослабЬть съ гЬмъ, чтобы смЬсь оста
лась только горячей. По свидетельству г. Садовскаго, такая 
мазь, хорошо приготовленная, остается липкою весьма про
должительное время».

2) «Мазь Клаусена приготовляется такъ: 20 фунт, ко- 
ноплянаго масла и 10 фунт, сырого свиного сала варятся до 
тйхъ поръ, пока можно выжать сало, отъ котораго поел! вы- 
ж а и я  остаются черные cyxie остатки; затЬмъ котелъ сни- 
маютъ съ огня и, при иостояиномъ перем!ш иваш и, прибав- 
лиютъ 2 нуда холоднаго дегтя и продолжаютъ мЬшать, пока

О Эти данны я взяты изъ  брошюры Я. А. Ш рейнера, 0  нЬкоторыхъ  
бабочкахъ, вредящ ихъ илодовы мъ садам ъ . (Тр. Бюро но энтом., т. II, 
№ 16, стр. 22).

-) Цитирую по той же брош ю р*, стр. 25. Тамъ можно найти и ре
цепты други хъ  м азей  русскихъ  изобрЪ тателей.
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составь не простынетъ». ЗагЬмъ мазь разливается въ горшки 
и употребляется въ дело.

Конечно, если, несмотря на принятия меры, гусеницы 
всетаки появятся на листьяхъ, тогда слКдуетъ прибегнуть къ 
последнему средству, къ опрыскивашю деревьевъ инсектиси- 
домъ, напр, швейнф. зеленью.

Изъ описанныхъ до сихъ поръ бабочекъ, вс];, кром'Ь боя
рышницы, принадлежать къ обширному семейству шелкопря-

Р и с. 20. М н огоцветница. Б абочки  (аб), гусеница (г), куколки  (д) и яички (б). Е стеств .
величина.

довъ (Bomdycidae), характеризующихся несколько неуклю
жими, толстымъ и пушистымъ теломъ. По образу жизни всё 
ото бабочки ночныя. И зъ диевныхъ же бабочекъ, опасиыхъ 
для фруктовыхъ деревьевъ въ смысле истреблешя ихъ почекъ 
и листвы, съ шелкопрядами можетъ сравниться одна лишь 
боярышница (Aporia crataegi), принадлежащая къ семейству 
бЬлянок'ь (P ieridae).
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Правда, въ литературе существуютъ также указаш я отно
сительно вреда плодовымъ садамъ еще отъ одной красивой 
дневной бабочки, именно многоцветницы (Vanessa polychlo- 
ros, L., рис. 20), гусеницы которой нанадаютъ иногда на листья 
яблонь, грушъ и вишневыхъ деревьевъ, что замечалось, напри- 
меръ, въ Саратовской и Екатеринославской губерш яхъ, но значн- 
тельнаго вреда отъ нихъ никогда, кажется, не наблюдалось. 
Наоборотъ, постоянно наблюдается и очень даже сильный 
вредъ отъ несколышхъ неболынихъ бабочекъ, частью ноч- 
ныхъ, частью дневныхъ, принадлежащихъ къ третьему се
мейству, къ семейству няденицъ или землемЬровъ (Geom etridae).

Пяденицы.

Тело этихъ бабочекъ обыкновенно стройное, крылья ши- 
рошя и болышя, въ покое лежания обычно распластанными, 
а не сложенными кровлеобразно, какъ у шелкоирядовъ и не 
поднятыми вверхъ, какъ у настоящихъ дневныхъ. У самокъ 
некоторыхъ видовъ няденицъ крылья недоразвиты или отсут- 
ствуютъ совершенно. Гусеницы ихъ обыкновенно десятинопя, 
релсе имеютъ 12 или 14 ногъ. При иередвиженш, благодаря 
отсутствш  переднихъ паръ брюшныхъ ножекъ, гусеницы эги 
принуждены, укрепившись грудными ножками, подтягивать къ 
иимъ заднюю часть тела, изгибая среднюю его часть петле
образно вверхъ. Получается впечатлеш е отмЬривашя раз- 
стояш я ручной четвертью или прокладывашя землемерной 
цЬпи, откуда и произошло назваш е этого семейства бабочекъ. 
Кроме того, эти гусеницы интересны еще своей способностью 
принимать своеобразный положешя и оставаться въ нихъ 
очень долгое время, до обмана подражая вЬточкамъ и череш- 
камъ листьевъ и укрываясь такимъ образомъ отъ своихъ вра
говъ. Къ тому же и окрашены оне нередко бываютъ подъ 
цветъ окружающей обстановки. Окукляются гусеницы пяде- 
ницъ обыкновенно безъ настоящаго кокона. Мы опишемъ трехъ 
бабочекъ изъ этого семейства, очень опасныхъ для плодовыхъ 
садовъ: пяденицу—-обдирало (H ibernia defoliaria L .), зимнюю 
пяденицу (Cheim atobia brum ata L .) и крыжовничную пяде
ницу (A braxas grossu lariata L.).
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Пяденица-обдирало.

Пяденица-обдирало (рис. 21) летаетъ поздней осенью, когда 
большинство другихъ иас'йкомыхъ, гонимые и голодомъ и холо- 
домъ, уже спрятались въ свои укромныя зимшя убежища. Въ 
средней Россш эти бабочки появляются обыкновенно въ конце 
сентября, въ южной— месяцемъ позже и порхаютъ около ство-

Ние. 21. П яденица-обдирало (в ъ  середнн-Ь), зим няя пяд ен и ца и б ли зы й  к ъ  нимъ 
нидъ. К р ы л аты е самцы и безкр ы л ы я самки. Е стеств . величина.

ловъ деревьевъ въ холодныя ночи, отыскивая на нихъ своихъ 
безкрылыхъ самокъ.

Самецъ имйетъ болышя н'Ьжныя крылья, покрытия редкой 
чешуей: они св^тлаго буровато-желтаго цвета, и на всЬхъ 
четырехъ крыльяхъ замечается темная середина и мелшя тем- 
ныя крапинки, а на переднихъ, кроме того, среднее поле 
окружено бурой каемкой, ограничивающей широкую ржаво
бурую изогнутую перевязку, идущую попорекъ каждаго крыла.
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Задш я крылья бл'Ьдн'Ье переднихъ и перевязокъ не имгЬютъ. 
Размахъ крыльевъ до 4 сантим., а длина самаго т'Ьла бабочки 
всего 1,5 сантиметра. Самка совершенно лишена крыльевъ, 
на месте ихъ у нея находятся лишь коротюе малозаметные 
придатки, по зато она снабжена хорошо развитыми длинными 
ногами, благодаря которыми можетъ довольно быстро пере
мещаться. Она пегая, желтая съ черными пятнышками, въ 
длину несколько меньше самца, имеетъ нитевидные усики (у 
самца они слегка гребенчатые) и скорее похожа, пожалуй, 
на таракана, чемъ на бабочку. Днемъ она сидитъ. спрятав
шись где-нибудь въ трещинахъ коры, а по вечерами и ночыо 
проворно бегаетъ по стволами деревьевъ. Она откладываетъ 
свои желтовато-белыя яички, чнеломъ до 400 штукъ, по 
одиночке, реж е небольшими кучками на почкахъ, преимуще
ственно въ верхушечныхъ частяхъ плодовыхъ и другихъ де
ревьевъ, и эти яички зимуютъ. Весной, съ раскр ьтем ъ  почекъ, 
изъ нихъ вылупляются молодыя гусенички, которыя первое 
время держатся между распускающимися листочками, объедая 
ихъ, а затЬмъ, когда листья вполне развернутся, сидятъ на 
нихъ открыто. Ъдятъ оне преимущественно ночью. Взрослая 
гусеница имЬетъ въ длину до 3,5 сайт., она десятиногая, 
снизу светло-желтаго цвета, а на спине съ широкой красно- 
бурой продольной полосой, окаймленной чернымъ. Дыхальца 
бёлыя н каждое находится въ красно-буромъ пятне, такого- 
л;е цвета, какъ и голова.

Будучи чемъ-нибудь потревожены, гусеницы быстро спу
скаются на топкихъ паутинныхъ нитяхъ на землю, а затемъ 
снова по нимъ поднимаются (рис. 21).

Въ ш н е — поле оне отправляются въ землю, окружаютъ 
свою норку немногими паутинками и превращаются въ красно- 
бурыя куколки съ острымъ шипикомъ на заднемъ конце тела 
и двумя заостренными бугорками на голове. Куколка лежитъ 
въ земле весь коиецъ лета и часть осени, пока изъ нея не 
выйдетъ бабочка.

Лучшей мерой борьбы съ этой крайне вредной для пло
довыхъ садовъ и питомников!) бабочкой является наклады- 
ваш е липкихъ ловчихъ колецъ въ начале осени (къ 1-му сен
тября въ средней Росши и къ 1-му октября въ южной) для
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удержашя вышедшпхъ изъ куколокъ и вползающихъ на де
ревья самокъ. Рекомендуютъ также окапывать деревья и утап
тывать сильнее землю вокругъ нихъ, чтобы затруднить выходъ 
изъ земли бабочекъ. Въ случае надобности применяется и 
опрыскиваше швейнфуртской зеленью.

Зимняя пяденица.

Зимняя пяденица (C heim atobia b rum ata  L.) по образу жизни 
очень похожа на предыдущую, по только выходить изъ к у 
колки еще позднгЬе: на юге обыкновенно въ ноябре— декабре, 
въ средней P occin— въ октябре, а въ северной— въ сентябре. 
Вообще же говоря, выходъ бабочекъ изъ земли зависитъ отъ 
состояшя погоды и можетъ наступить то раньше, то позже 
срока. По Ш рейнеру, окрыленпо ихъ «особенно благощпят- 
ствуетъ сырая, хотя бы и холодная осень, но морозы, на- 
противъ того, задерживаютъ окрылеше; тогда часть куколокъ 
зимуетъ и даетъ бабочекъ лишь весной слЬдующаго года» 1).

Какъ и у пяденицы-обдирало, оба пола этой бабочки раз
личны: самецъ снабженъ прекрасно развитыми крыльями, изъ 
которыхъ перодшя красновато-серыя съ несколькими более 
или менее ясно выраженными поперечными волнистыми по
лосками темнаго цвета, а задшя более светлыя и чаще безъ 
всякаго рисунка.

Размахъ крыльевъ его до 3 сант., длина ггЬла 1 сантим. 
У самки крылья очень короткья, для летанья совершенно не- 
иригодныя, с/Ьраго цвета, съ двумя темными поперечными по
лосками и светлой бахромкой по краямъ. Ноги ея длинныя, 
пЬпя. Ростомъ самка несколько меньше самца, но усики у 
нея длиннее.

После оплодотворешя самки откладываютъ на вершине 
ветвей и на иочкахъ разныхъ фруктовыхъ и лесныхъ де
ревьевъ, большею частью по одиночке, реж е по два или по 
нескольку, свои маленыля удлиненный яички, всего числОмъ 
200 съ лишнимъ, приклеивая ихъ липкой, скоро высыхающей

!) Я. Н. Ш рейнеръ. Зимняя пяденица (C heim atobia brum ata L.) п 
способы  ея у н и ч т о ж ет я . (Тр. В. по энт., т. VI, стр. о).
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слизью, и эти яички перезимовываютъ. Ранней весной изъ 
нихъ вылупляются очень мелкая гусенички, которыя прони
кают'!. въ листовыя и цвЬточныя почки и питаются ихъ вну
тренними частями. Такимъ образомъ он'Ь живутъ скрытно, и 
присутсуше ихъ можно узнать только по склееннымъ паутин
ками обгрызаннымъ листочкамъ. Часто гусенички живутъ и 
въ цвЬтахъ, выЬдая въ нихъ тычинки и плодники. Н а листьяхъ 
он'Ь загибаютъ края, образуя трубку или соединяютъ вм'Ьст'Ь 
др.а листика и въ этомъ укромномъ мЬстечкЬ прячутся.

Только что вышеднпя изъ яичекъ гусенички зимней пя
деницы сгЬраго цвЬта; посл'Ь первой линьки он'Ь становятся 
желто-зелеными ст. черной головкой и такимъ же пятномъ на 
затылк'Ь, а посл'Ь второй линьки черный цвЬтъ исчезаетъ совер
шенно, и гусеница д'Ьлается блЬдпо-зеленой съ шестью б е 
лыми продольными лишями на спшгЬ и свЬтло-бурой или жел
той блестящей головой. Число погъ у нея 10, въ длину взро
слая гусеница имЬетъ до 2 — 5 сантим.

Въ маЬ или въ iioirb, смотря по мЬсту, выросппя вполнЬ 
гусеницы спускаются по шелковинкЬ на землю и, уходя въ 
нее на глубину двухъ вершковъ, устраиваютъ себЬ очень 
рыхлый кокончикъ и превращаются въ бурыя куколки длиной 
до 1-— 2 сант., снабженный на концЬ тЬла двумя обращенными 
наружу шипиками. Стад1я куколки длится мЬсяца три-четыре.

ЗамЬчено, что развитш  гусеницъ зимней пяденицы благо- 
пр1ятствуетъ засуха; сырая, холодная погода, напротивъ того, 
задерживаетъ ихъ ростъ. Яйца бабочки, повидимому, не боятся 
неблагопр1ятныхъ вл!яшй погоды; бабочки же погибаютъ во мно- 
жествЬ, если во время ихъ появлеш я стоятъ морозы со снЬ- 
гомъ. То же явлеш е дЬйствуетъ пагубно и на куколокъ въ 
землЬ ‘ ).

Зимняя пяденица принадлежитъ къ числу самыхъ вредныхъ 
насЬкомыхъ, какъ для илодовыхъ садовъ, такъ и для лЬсныхъ 
насаждении Она не разъ наносила серьезный вредъ въ садахъ 
южной Poccin: въ Крыму, въ Бессарабш , въ Саратовской губерши 
и въ другихъ мЬстахъ, почему и необходимо принимать нротивъ 
нея самыя энергичныя мЬры защиты. Правда, оголенный ею

1) Но Ю дейху и Нитче. Взято и зъ  брошюры Щ рейнера, стр. б.



деревья часто покрываются лйтомъ новой листвой, но это до
стигается ими слишкомъ дорогой цйной: они тратятъ на это 
значительную часть заготовленнаго въ нихъ питательнаго ма- 
'пцяала, отъ этого уменьшается, конечно, годовой приростъ 
древесины и, что важнйе всего, уменьшается значительно и 
количество урожая плодовъ. Н а слйдуюнцй нее годъ ихъ обык
новенно и вовсе не бываетъ, а если уничтожеше листьевъ 
повторяется нисколько лйтъ подъ-рядъ, могутъ погибнуть и 
цйлыя деревья.

Методы борьбы съ этой бабочкой совершенно тй же, что 
и съ ея родственницей пяденицей— обдирало.

Крыжовничная пяденица.

Скажемъ теперь нисколько словъ о третьей бабочкй изъ 
этого семейства, крыжовничной пяденицй (A braxas grossulariata
I.., рис. 22). Благо
даря особенной, до
вольно яркой окрас- 
кй, ее нельзя смй- 
шать ни съ какой 
другой пяденицей.
Крылья ея бйлаго 
mrbfa съ рисункомъ 
изъ черныхъ пятенъ 
и точекъ, которыя на 
переднихъ крыльяхъ 
крупнйе, чймъ на 
заднихъ. У основашя 
крыла и между двумя 
крайними полосками 
замйчается еще яично-желтая окраска. Размахъ крыльевъ около 
4 can t, или 4,5. Днемъ крыжовница не такъ старательно пря
чется въ кустахъ и живыхъ изгородяхъ, какъ проч1я пяде
ницы, и потому чаще ихъ бросается въ глаза.

Послй заката солнца у нихъ начинается дйятельная жизнь, 
онй порхаютъ надъ кустарниками и спариваются. Въ ш л й — 
августй оплодотворенная самка кладетъ маленькими кучками

К р ы ж о в н и ч н а я  п я д е н и ц а . 4 7

Рис. 22. К р ы ж о вн и ч н ая  пяденица. Б а б о ч к а , гу се
ница и куколка. Е стеств . величина.
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свои соломенно-желтыя яички между листовыми жилками раз
личныхъ садовыхъ кустарниковъ и деревьевъ, чаще всего смо
родины, крыжовника, терновника, сливы и пр. Въ началгЬ или 
около половины сентября (иногда, впрочемъ, и въ августЬ), 
изъ яичекъ вылупляются гусенички, линяютъ раза два, а за
тЬмъ надаютъ на землю и прячутся въ ней до весны. П ро
будившись отъ зимняго оцЬпенешя, опЬ снова взбираются па 
кусты и объЬдаютъ на нихъ почки и листья. Въ концЬ мая 
гусеница становится уже взрослой, достигая въ длину 4 сапт., 
и окраска ея въ это время въ общемъ одинакова съ окраской 
бабочки, такъ какъ гусеница покрыта такими же черными 
пятнами на бЬломъ фонЬ на спинЬ и на желточно-желтомъ 
по брюшку. Тутъ же на кустЬ она окружаетъ себя нисколь
кими шелковинками и превращается въ блестяще-черную очень 
красивую куколку, у которой выдавшиеся края заднихъ чле- 
никовъ тгЬла ярко окрашены въ оранжевый цвЬтъ.

Перейдемъ теперь къ очень обширному и разнообразному 
семейству самыхъ маленькихъ бабочекъ, обладающихъ длин
ными и узкими крыльями, снабженными обыкновенно широ
кой бахромкой. Я разумЬю группу молей (Tineidae), къ ко- 
торымъ принадлежитъ очень много видовъ крайне вредныхъ, 
какъ для различныхъ отраслей сельскаго хозяйства, такъ и 
для человЬческихъ жилищъ, бабочекъ.

Яблоневая моль (рис. 23).

Приглядываясь осенью къ гладкой корЬ яблочныхъ вЬтвей, 
мы можемъ заметить на ней мЬстами неболыше сЬрые оваль
ные щитки, а подъ ними крошечныхъ, едва замЬтныхъ гусо- 
пицъ. Въ такомъ видЬ эти гусенички и зимуютъ, перенося 
суровое время года въ оцЬпенЬломъ состоянш. Весной, съ рас- 
пускашемъ почекъ на яблоняхъ, гусенички оставляютъ свои 
зихипя убЬжища, ползутъ гуськомъ по вЬтвямъ до ближай- 
шихъ молоденькихъ листочковъ и внедряются въ нихъ, выЬ ■ 
дая листовую паренхиму, т. е. мякоть листа, и не трогая со
вершенно ни верхней, ни нижней его кожицы. Этотъ перюдъ 
ихъ жизни называется скрытыми перюдомъ и продолжается



1 *ис. 23. Я б лон евая  моль. В в е р х у — гнЬздо съ  гусеницами; внизу н а п р а в о — б а 
боч ка, слТ>ва— коконы , въ  серединЬ— молодые ли сточ ки , п овреж денны е моло

дыми гусеницами.
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нед'Ьли две ’). Уже, впрочемъ, на второй или на третш день 
после пересолешя гусеницъ и зъ-п одъ  щитковъ въ листья, 
можно бываетъ заметить ихъ присутств1е въ саду.

Поражепныя ыолодыя пластинки начинаютъ заметно чер
неть отъ верхушки къ черешку, нричемъ съ каждымъ днемъ 
черная отмершая часть листа увеличивается на счетъ еще 
живой зеленой. Taicie листочки уже издали бросаются въ 
глаза наблюдателю, производя впечатлЬше, будто яблони по
страдали отъ весенняго заморозка.

При изсл1;дова1пи почерн'Ьвшаго листочка— говорить нашъ 
известный энтомологъ П орчпнскш ,— «нетрудно заметить не
которую вздутость пластинки въ пред'Ьлахъ почерневшей ея 
части. Верхняя и нижняя кожица листа легко могутъ быть 
другъ отъ друга отделены и тогда можно видеть, что все про
странство между ними (паренхима листа) наполнено сухимъ 
бурымъ порошкомъ; между г1;мъ какъ вдоль всей границы 
черной части пятна съ зеленой его частью расположены мель
чайшая гусеницы яблоневой моли или въ одинъ рядъ или въ 
безнорядке въ разныхъ местахъ пятна» 2).

Съевши внутреннюю часть одного листа, гусенички пере
селяются иногда въ другой, а первый, высохну въ, скоро оиа- 
даетъ съ дерева. Подросши несколько внутри листьевъ, наши 
гусеницы приблизительно къ началу мая вылезаютъ изъ нихъ 
па светъ Божш  и начинаютъ вести более открытую жизнь: 
оне покрываютъ верхнюю поверхность листа прозрачной се
ровато-белой паутиной и подъ ея защитой продолжаютъ жить 
общественно, также выгрызая кусочками паренхиму. Иногда 
o u t  соеднняютъ два листочка вместе, обращая ихъ верхними 
сторонами другъ къ другу и между ними, въ паутине, живутъ.

Н аиболее деятельная жизнь этихъ гусеницъ приходится 
на май месяцъ, почему оне и известны всюду подъ именемъ 
«майскаго червя».

1) Въ Тамб. губ. въ 1913 г. эти гусенички вышли и зъ  подъ  щ ит
ковъ въ половинЬ анрЪля, а открытую жизнь стали вести въ первы х!, 
числахъ  мая.

-') Цитирую ио К улагину: „НасЪком., вреди, для с а д а  и огорода въ 
среди, и с/Ьверн. Poccin". Изд. 3-ье, Девр1ева. стр. 93.
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Потревоженный чЬмъ-нибудь, онЬ сейчасъ лее прячутся 
внутрь своего убежища, а въ случай крайней опасности, спу
скаются по паутинкЬ на землю.

Взрослая гусеница яблоневой моли (H yponom euta malinella, 
рис. 23) грязно-сЬролселтаго цвЬта; вдоль спины ея располо
жены два ряда черныхъ пятнышекъ, изъ которыхъ каждое 
сопровождается еще двумя черными лее точками. Такого же 
чернаго цв’Ьта голова, ноги (грудныя) и щитокъ на послЬднемъ 
кольцЬ тйла. Длина до 1,8 сант.

Начиная строить свои гнЬзда съ вершинъ вЬтвей, гусе
ницы, объйдая листья, доходятъ мало-по-малу до основашя 
вЬтви, затЬмъ переходятъ на сосЬднюю и при благопр1ятной 
погодЬ, сухой и жаркой, къ началу лЬта уничтожаютъ всю 
листву, такъ что яблони стоять совершенно голыя и какъ бы 
завЬшанныя сплошной сЬроватой шелковой тканью. Хотя во 
второй половинЬ лЬта т а т я  деревья могутъ снова покрыться 
листвой, но это второе листообразоваше такъ сильно изну- 
ряетъ ихъ, что они теряютъ силу производить плоды не 
только въ этомъ, но и въ елгьдуюгцемъ году.

Въ концЬ мая или въ началЬ поня гусеницы яблонной
моли начинаютъ окукляться обществами, помЬщая свои плот
ные бЬлые, величиной и формой напоминаюшде овсяное зорно, 
коконы, одинъ возлЬ другого, пачками, иногда по нЬсколько 
сотъ штукъ, въ пазухахъ вЬтвей. Они сплетены другъ съ дру- 
гомъ шелковинками и располагаются стоймя. НедЬли черезъ 
двЬ-три изъ этихъ кокончиковъ появляются изящныя малень- 
кгя бабочки, днемъ сидянця на яблоняхъ со сложенными 
кровлеобразно крылышками, а вечеромъ летаю пня около де
ревьевъ. РазмЬръ крыльевъ бабочки около 2 с а н т , преобла
дающи! цвЬтъ ихъ бЬлый съ атласистымъ гляпцемъ. Н а удли- 
ненныхъ переднихъ крыльяхъ помЬщаются три продольных!) 
ряда черныхъ точекъ, числомъ около 20 на каждомъ. Задш я 
крылья темно-сЬрыя, у основашя бЬловатыя со свЬтло-сЬрой 
бахромкой. Брюшко и грудь бЬловато-сЬрыя. Усики ните- 
видные.

Иногда, говорятъ, эта моль появляется въ такомъ гро- 
мадномъ количеств!;, что, покрывая собой стволы и вЬтви, 
производить впечатлЬше будто деревья покрыты инеемъ. Опло-
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дотворештыя самки кладутъ свои яички, числомъ въ нисколько 
дес.ятковъ штукъ, на гладкую кору 2— 4 лФ.тнихъ яблоневыхъ 
вЬтвей, въ видЬ плоскихъ овальныхъ кучекъ. Яички эти про- 
долговатыя, сплюснутыя, съ бороздчатой поверхностью. Цв'Ьтъ 
ихъ, сначала желтый, дЬлается затЬмъ сЬрымъ, подходящи мъ 
по колориту къ древесной ко.рЬ. Они связаны между собой 
клсйкимъ всществомъ, которое вскорЬ затвордЬваетъ и обра- 
зуетъ надъ ними родъ щитка. Нед'Ьли черезъ четыре изъ 
яичекъ выходятъ почти микроскопическая гусенички, которыя 
остаются подъ щиткомъ всю осень и зиму, а ранней весной 
оставляютъ его и нереходятъ па раскрываюпцяся почки 
яблонь.

Плодовая моль.

И  по образу жизни, и по внешнему виду съ яблонной 
молыо сходна плодовая моль (H yponom euta variabilis Zell., 

seu H . padcllus Z.), отличающаяся только тЬмъ, 
что вн'Ьшнш край и вершина ея переднихъ 
крыльевъ пепельно-с/Ьрые, какъ будто потертые

Рис. 24. П лодовая ( Р ИС> 2 4  ^
моль. Въ противоположность однояднымъ гусе-

ницамъ предыдущей бабочки, гусеницы плодо
вой моли—типичные полифаги, питаюнцеся листвой весьма 
разнообразных! листвснныхъ породъ, но преимущественно 
все-таки плодовыхъ деревьевъ: сливы, яблони, рябины, чере
мухи, терна, боярышника и другихъ. Передъ окуклешемъ гусе
ницы Н. variabilis расходятся и свиваютъ каковы но-одиночкгЬ. 
на вЬтвяхъ или подъ листьями. Коконы ихъ рыхлые, совер
шенно прозрачные.

Вредъ, причиняемый садоводству гусеницами этихъ двухъ 
молей, необычайно великъ. Чтобы представить лучше картину 
гЬхъ убытковъ, которые могутъ онЬ причинить, я позаимствую 
изъ брошюры Я. 0 . Ш рейнера слЬдуюшдя данныя, относя- 
ицяся къ яблонной моли: «Въ наиболее богатыхъ садами
уЬздахъ Саратовской губернш . со включешемъ садовъ г. Са
ратова. насчитывается свыше 31 тыс. садовъ, среди которыхъ 
имеются сады съ площадью отъ 25 до 54 дес., съ доход-
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ностыо отъ ] 300 до 8000 руб. Если принять, что въ годы 
массоваго размножешя, какъ въ 1897 г., отъ «майекаго 
червя» каждый садъ потерпитъ убытку хотя бы на 40 руб. 
(что нужно считать скромной цифрой), то получится громад
ная и внушительная сумма потери— бол'Ье 1,250 тыс. руб. 1).

Въ качествЬ мЬры борьбы съ этимъ страшнымъ врагомъ 
плодоводства рекомендуется, во-первыхъ, уничтожеше гнЬздъ 
съ гусеницами и коконниками, а во-вторыхъ, опрыскиваше 
деревьевъ инсектицидами тотчасъ по развиты  листвы, а въ 
случай надобности еще и по отцвЬтены. Для снятая гнЬздъ 
съ деревьевъ I. А. Порчинскш рекомендуетъ употреблять 
длинную палку съ небольшимъ развилкомъ на верхнемъ 
концЬ, которой въ короткое время можно снять съ деревьевъ 
всЬ гнЬзда гусеницъ и тЬмъ предупредить выходъ бабочекъ. 
Само собой разумЬется, что снятыя гнЬзда должны тщательно 
уничтожаться.

Смородинная моль

КромЬ этихъ двухъ видовъ молей, есть еще нЬсколько та- 
кихъ же мелкихъ бабочекъ, наносящихъ существенный вредъ 
плодовымъ садамъ. Опишемъ прежде всего такъ называемую 
смородинную моль, Incu rvaria  capitella Cl., отъ которой сильно 
страдаетъ смородина въ нЬкоторыхъ губерш яхъ средней 
Россы  2) (рис. 25).

Проф. Линдеманъ, изучавший эту моль, сообщаетъ, что 
«въ среднерусскихъ садахъ нерЬдко кусты смородины пред
ставляются крайне корявыми. Н емнопя вЬтви ихъ покрыты 
засохшими почками, которыя сидятъ обыкновенно кучами и 
опадаютъ при малЬйшемъ прикосновеши къ нимъ. Ежегодное 
засыхаше почекъ, уменьшая число нлодоносныхъ вЬтвей куста, 
т. е. уменьшая возможный урожай ягодъ, приводить, нако- 
нецъ, къ отмирашю всего корня». Виновницами этихъ повре
ждены оказываются гусенички вышеупомянутой моли, извЬст-

!) Я. 0 . Ш рейнеръ. Яблонная моль и мЬры борьбы съ нею (Тр. Бюро 
по эпт., т. И, № 15, стр. 13).

2) Ом. брош ю ру I. А. Порчинскаго „Моли, вредяпдя у  насъ  малинЪ  
и смородинЪ" (Тр. бюро по энт., т. IX, Л» 4).
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ныя подъ именемъ почковаго червя смородины. Сама ба
бочка Incurvaria capitella имРстъ въ размахъ крыльевъ всего 
около 1— 6 сант., головка ея украшена сверху пучкомъ 
охряно-желтыхъ волосковъ; передшя крылья имРетъ темно- 
коричневыя, иногда съ шелковистымъ пурпуровымъ блескомъ 
и съ тремя ярко-желтыми пятнами, изъ которыхъ одно ле- 
житъ у основашя крыла и тянется поперскъ его, а два дру-

половины своей настоящей величины,

Рис. 25. Смородинппя моль, уве-  поня мфсяца, когда большая часть

видомъ. Эти ягоды оказываются зараженными иотомствомъ 
смородинной моли, при чемъ въ одн’Ьхъ ягодахъ гусеницъ 
можно еще найти, изъ другихъ же онгЬ уже уснули выйти, 
оставивъ на вершин!; ягоды едва замРтное затянувш ееся 
отверст1е. Выходящая изъ ягоды гусеничка им'Ьетъ всего 2 
миллим, въ длину и мйняетъ свою блЬдную окраску на 
ярко-красную. Она старается укрыться гд'Ь-нибудь въ вгЬт- 
вяхгь пр1ютившаго ее кустарника и вьетъ себ'Ь здгЬсь ма- 
леныай, плотный б'Ьлый кокончикъ, въ которомъ и прово- 
дитъ все лгЬто, осень и зиму, а очень рано весной, ино
гда уже въ послЬднихъ числахъ марта (въ средней Рос- 
cin), покидаетъ свое пристанище и проникаетъ въ смородин

п я  лежатъ позади средины крыла, 
другъ нротивъ друга. Задш я крылья 
блРдно-сЬраго дв'Ьта.

Главный летъ бабочекъ происхо- 
дитъ, по Порчинокому, тогда, когда 
ягоды смородины достигаютъ около

т. е. приблизительно въ первой поло- 
виггЬ мая. Оплодотворенная самка 
пробуравливаешь своимъ яицекладомъ 
такую ягоду и откладываетъ внутрь 
ея 1 или 2 яичка, изъ которыхъ 
вскор'Ь вылупляются крохотныя бл!>д- 
но-желтыя гусенички, внРдряюицяся 
въ молодыя сРмячки. Въ серединР
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ную почку. ЗдЬсь она остается около недЬли и уничтожаетъ 
а ото время всю ея внутренность. ЗатЬмъ она линяетъ, ста

новится ярко-зеленой и переходитъ въ другую почку, нотомъ 
въ третью и т. д., съ жадностью выЬдая ихъ одну за другой. 
Обыкновенно красныхъ гусеничекъ находятъ еще до середины 
апрЬля; въ концЬ же этого мЬсяца онЬ уже всЬ становятся 
зелеными, съ черной головой, достигаютъ 8 милл. въ длину 
и готовятся къ окукленш . Въ началЬ мая этотъ процессъ 
заканчивается. Куколки помещаются или въ паутинЬ на ниж
ней сторонЬ листьевъ, закрытый ихъ краями или на земле, 
въ сухихъ листьяхъ, въ легкомъ коконе. Въ такомъ состоянш 
куколка лежитъ дней 7 — 8, после чего изъ нея вылетаетъ 
бабочка.

Борьба со смородинной молью возможна въ разные перюды 
жизни ея гусеницъ. Прежде всего, следуетъ собирать и уни
чтожать зараженный ими преждевременно созрЬваюшдя ягоды; 
затЬмъ, осенью, необходимо тщательно осматривать кусты смо
родины и счищать съ нихъ кокончики собирающихся зимовать 
гусеницъ и, наконецъ, въ послЬднихъ чис.лахъ марта рекомен
дуется подвергнуть кусты смородины опрыскиванью растворомъ 
зеленаго мыла въ водЬ (въ пропорцш одного фунта мыла на 
ведро воды, по рецепту г. Порчинскаго). Эта мЬра будетъ 
служить препятслтнемъ передвижешю гусеницъ по вътвямъ 
къ почкамъ. Не мЬшаетъ, конечно, это опрыскивапьо произ
вести черезъ небольнне промежутки, два-три раза.

Малинная моль.

Со смородинной молью сходна, и но впЬшнему виду и по 
образу жизни, еще болЬе мелкая моль малинная (Incurvaria 
rub iella  Bjerk. рис. 26), на которую нерЬдко жалуются въ 
тЬхъ мЬстахъ, гдЬ малину разводить въ болыномъ количеств^. 
Эта очень изящная, красивая бабочка имЬетъ пурпурово-коричне- 
выя нередшя крылья, испещренныя ярко-желтыми крапинками 
и пятнышками. Размахъ ихъ около 1,5 сант. Летаютъ бабочки 
iib nepio;rb цвЬтсшя малины, въ цвЬты которой самки откла
дываюсь свои яички.
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Въ теч ете  нЬсколькихъ недЬль маленькая гусеничка жи- 
ветъ въ цвЬтоложЬ. почти не принимая пищи и потому не 
причиняя ягод’Ь никакого вреда. При созрЬваши ягодъ гусе
нички выходятъ изъ нихъ, вьютъ себЬ гдЬ-нибудь по близости 
плотный бЬлый кокончикъ и остаются въ немъ до весны. Он'Ь 
въ это время достигаютъ 3 милл. въ длину, а двЬтомъ похо- 
дятъ на малину; только голова, грудныя ножки и щитки (за
тылочный и заднш) болЬе темные. Форма кокона круглая, 
сплющенная на концахъ.

Ранней весной (въ концЬ марта 
или въ началЬ апрЬля) гусенички 
просыпаются, ползутъ по стеблю ма
лины вверхъ и проникаютъ въ бу
ду ицй побЬгъ при основаши его 
почки. Результатомъ ихъ дЬятель- 
ности бываетъ гибель молодыхъ по- 
бЬговъ кустарника. Выроснпя гусе
ницы вьютъ себЬ тонкш прозрач
ный коконъ, изъ котораго черезъ 
12 —  14 дней вылотаютъ бабочки 
(приблизительно во второй половинЬ

Рис. 26. М алинная  моль. (По- М а я ) .
Порчпнскому) .  МЬры борьбы съ этой бабочкой

въ общемъ тЬ лее, что и со сморо
динной молью: уничтожеше зараженныхъ стеблей, тщательная 
очистка кустарниковъ осенью и опрыскиванье ихъ растворомъ 
зеленаго мыла ранней весной ’).

Рябиновая моль.

Нельзя не упомянуть здЬсь еще объ одной моли, которая 
въ послЬднее время совершенно неояшданно заставила о себЬ 
говорить. Моль эта, по излюбленному дереву, на которомъ она 
чаще всего встречается, названа рябиновой молью (A rgyresth ia  
conjugella Zell., рис. 27), а гусеница ея среди населешя, зани- 
мающагося плодоводствомъ, извЬстна подъ именемъ нырка. Это

Ч Изложено по упом янутой бронпорЪ I. А. По чинскаго.
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небольшая бабочка, имеющая въ размахе крыльевъ 12— 14 милл., 
а въ длину, со сложенными крыльями всего 7 милл. «Голова 
ея сверху и туловище покрыты густыми белыми волосками; 
сяжки беловатые съ темными, тонкими колечками; ноги св!;т- 
лыя съ серебристымъ блескомъ; передшя крылья сРровато- 
коричневыя съ мелкими беловатыми и более крупными тем
ными пятнышками; заднш край крыла широко окаймленъ бле
стящей бЬлой полосой; полоса эта сзади ея средины прервана 
довольно болыпимъ чернымъ пятномъ, сзади котораго она про- 
доллсается еще на некоторое разстояш е въ томъ лее напра-

Ри с .  27. Р я б и н о в а я  моль. Очень сильно уве- Рис.  28.  Р я б и н о в а я  моль, сидя» 
личена. щ а я  на  лисгЬ. Увеличено.

в л ети ; задшя крылья узшя, светлокоричневатыя; такого же 
цвета и длинная бахрома, окаймляющая воршину задняго 
края переднихъ и заднш край заднихъ крыльевъ» 1).

Очень характернымъ является положеше, которое эта моль 
часто принимаетъ, сидя где-нибудь на листе рябины: она под- 
нимаетъ при этомъ косо вверхъ свое тело, почти касаясь 
лбомъ поверхности листа и въ такой странной позе молсетъ 
оставаться довольно долго, иногда къ тому лее раскачиваясь 
вверхъ и внизъ (рис. 28).

Появляются эти бабочки обыкновенно въ конце мая или 
въ начале ш н я , днемъ сидятъ спрятавшись, а вечеромъ н а
чинается ихъ деятельная жизнь. Самый разгаръ лета и наи-

*) I. А . . П орчинсю й. Р ябина (Sorbus aucup aria) и яблоня въ с а д а х ъ  
средн. и сЬв. Р оссш  въ связи съ  ж ивущ ими на  нихъ вредны ми насЪко- 
мыми (Тр. бюро по энтом., т. IX, № 9, стр. 41— 42).
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бол'Ье интенсивная кладка яицъ приходится на нослЬдшя чи
сла ш н я . Откладываются яички въ молодыя ягоды рябины, 
па самую ихъ вершину, въ полость, занятую отмершими по
ловыми органами цветка. Обыкновенно здЬсь находится одно, 
довольно крупное овальное яичко, блЬцнооранжеваго цв'Ьта. 
Черезъ 5 — 7 дней изъ него вылупляется гусеничка свЬтло- 
желтаго цвЬта, съ довольно большой черной головой и во
семью парами ногъ, изъ которыхъ три передшя пары (груд- 
ныя) очень сильныя и снабжены на концЬ коготкомъ и сильно 
изогнутой щетинкой. Гусеничка эта проникаетъ въ ягоду, 
углубляется къ сЬмепамъ и зд'Ьеь проводить почти всю свою 
жизнь, линяя и обыкновенно меняясь въ цвЬтЬ. Взрослая 
гусеница, достигающая въ длину 8 — 9 миллим, бываетъ 
обыкновенно красноватаго цв'Ьта, хотя попадаются особи и 
блЬдно-сЬрыя, б'Ьловатыя.

Выросши окончательно, гусеница прогрызаетъ отверсые 
сбоку ягоды и опускается по шелковинкЬ на землю, гдЬ въ 
подходящсмъ мЬстЬ вьстъ себЬ очень рыхлый коконъ, а вну
три него другой, плотный, чисто-бЬлаго цвЬта. Въ этомъ ко- 
конЬ она поздно осенью (въ октябрЬ или ноябрЬ) окукляется 
и въ стадш куколки проводить зиму.

Многочисленныя наблюдешя показали, что рябина является, 
такъ сказать, роднымъ деревомъ для этой моли, но когда уро
жай ея ягодъ оказывается плохимъ или когда рябина вовсе 
не цвЬтегь, A rgyresth ia  conjugella набрасывается на растугщя 
по близости яблони и портить во множеств!; ихъ плоды, про
делывая въ нихъ неправильные извилистые ходы. Въ виду 
сходства этихъ повреждешй съ повреждешями яблокъ другой, 
бол'Ье извЬстной бабочки, яблоневой плодожорки (Carpocapsa 
pomonella), ихъ часто смЬшиваютъ и до 1905 года въ Росши 
ничего даже не было извЬстно о рябиновой моли. Е я гусе
ницъ, такъ называемыхъ «нырковъ», принимали за гусеницъ 
плодожорки, пока, наконецъ, не была открыта Порчинскимъ 
ихъ истинная природа. Впервые онЬ были найдены у насъ 
lib садахъ Лужекаго уЬзда Петербургской губерши, но затЬмъ 
вскорЬ были обнаружены и въ другихъ мЬстахъ и надо ду
мать, что встрЬчаются вездЬ, гдЬ растетъ ихъ родное дерево— 
сЬверная рябина. Если такъ, то южная граница распростри-
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неш я этой моли должна проходить по губершямъ: Тамбовской, 
Воронежской, Курской и Черниговской, что и подтверждается 
имеющимися въ литературТ фактами. Связь между количе- 
ствомъ пораженныхъ рябиновой молью яблокъ и неурожаемъ 
рябины была замечена въ Росеш  въ 1905 и 1907 годахъ, 
когда рябина въ северныхъ и среднихъ губерн1яхъ почти не 
цвела. Вместе съ темъ этотъ годъ оказался особенно бйд- 
ственнымъ и для качества яблокъ, которые, уродившись въ 
болыномъ количестве, дали громадный процента червивости, 
причемъ главной виновницей этой червивости была рябиновая 
моль. Въ предыдунце же годы (въ 1904 и 1906), а также 
въ посл'Ьдуюпце (особенно въ 1908 и 1911 тт.), когда уро
жай рябины былъ очень хорошъ, жалобъ на нырка на севере 
было очень мало.

Принимая во внимаше, что именно рябина является въ 
данномъ отношеши распространительницей заразы, рекомен
дуется нигде по близости плодоваго сада не разводить этого 
дерева на несколько верстъ въ окружности. Если же уничто- 
жеше уже имеющейся рябины по тЬмъ или инымъ причинамъ 
невозможно, то необходимо, по крайней мйрй, зорко следить 
за ея цветешемъ и если его почему-либо не произойдетъ, то 
садовладелецъ долженъ немедленно готовиться къ борьбе съ 
молью посредствомъ тщательнаго оирыскиванья яблочныхъ 
деревьевъ швейнфуртской зеленыо, чтобы отравить этимъ 
ядомъ кожицу молодыхъ яблокъ. Есть некоторая надежда, что 
гусеницы моли, прогрызая кожицу, съ цЬлью проникнуть 
внутрь, отравятся и умрутъ.

Неободимо это опрыскиваше повторять несколько разъ 
въ течеше лета бабочекъ, а для того, чтобы инсектисидъ 
лучше держался на плодахъ, къ нему прибавляютъ, для клей
кости, мучного клейстера (въ пропорши !/4 фунта ржаной, 
нросеяной муки на одно ведро воды, но Порчинскому О-

Такимъ образомъ рябиновая моль является, такъ сказать, 
случайнымъ врагомъ яблочныхъ деревьевъ, на которыя она 
нападаетъ обыкновенно лишь за недостаткомъ урожая на ря
бине. Иаоборотъ, упомянутая выше плодожорка (Carpocapsa

1) См. вы ш еназванную  брош юру, стр. 52.
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pomonella L .) повреждаетъ главнымъ образомъ яблоки и 
является главнЬйшимъ вредителемъ этихъ плодовъ, значительно 
понижающимъ ихъ рыночную ценность, особенно въ юлсной 
Россш , гдЬ эта бабочка появляется въ наибольшему коли- 
чествЬ.

Листовертки.

Принадлежптъ она къ очень богатому видами семейству 
листовертокъ (Tortric idae), имЬюгцихъ большое значеше въ 
сельскомъ и лЬсномъ хозяйствЬ. Сюда относятся мелшя ба
бочки съ простыми щетинкообразными усиками, съ передними 
крыльями въ видЬ удлиненнаго треугольника и задними до
вольно широкими, овальными. Въ покоЬ и тЬ и друпя ле- 
жатъ кровлеобразно. Гусеницы листовертокъ 16-нопя, съ вЬн- 
чикомъ крючечковъ вокругъ всей подошвы брюшныхъ (лож- 
ныхъ) ножекъ, голыя (покрыты лишь одиночными редкими 
волосками) и имЬютъ хитиновый затылочный щитокъ. Живутъ 
он'Ь большею частью въ трубкообразно свернутыхъ, помощью 
паутины, листьяхъ, подъ п ри крьтем ъ  которыхъ и окукляются 
въ коконахъ. Отсюда и происходить назваш е семейства.

Гусеницы нЬкоторыхъ видовъ живутъ въ плодахъ, въ мо- 
лодыхъ побЬгахъ, въ почкахъ и въ корЬ pacTenifl.

Яблоневая плодожорка.

Каждый, кто бывалъ въ плодовомъ саду, навЬрное обра- 
щалъ BHHManie на тэ. что часть и иногда очень значительная 
часть яблокъ, падаетъ съ дерева совершенно зелеными, да
леко еще недозрЬлыми. Если вы собирали эту, какъ ее на- 
зываютъ, падалицу и осматривали ее, то, по всей вЬроятности, 
замЬчали, что громадное большинство такихъ яблокъ имЬетъ 
гдЬ-нибудь сбоку маленькое отверслче, изъ котораго выходитъ 
бурая червоточина. РазрЬжьте такое «червивое» яблоко, и вы 
увидите виновницу его норчи— небольшую, до 1 */2 сант. бЬ- 
ловатую или блЬдно-красную гусеницу съ многочисленными 
темными, мелкими бородавочками, снабженными волосками и 
краснобурыми головкой и щиткомъ, которая старается спря
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таться внутрь яблока по прогрызенному ею ходу. Это и есть 
гусеница бабочки плодожорки, въ общемъ похожая на гусе
ницу рябиновой моли, только значительно болЬе крупная. Сама 
Garpocapsa pomonella (рис. 29) очень красивая бабочка, имею
щ ая въ размахЬ крыльевъ около 2 сант. ЦвЬтъ ея переднихъ 
крыльевъ грязновато-сЬрый со многими черными поперечными 
волнистыми полосками; у внЬшпяго края каждаго крыла имеется 
черно-бурое бархатистое пятно съ нисколькими золотистыми 
дугообразнымп штриха
ми. Когда бабочка си- 
дитъ со сложенными 
крыльями, то эти барха 
тистыя пятна сливаются 
въ одно большое полу
лунное зеркальце. Зад 
ш я крылья буро-сЬрыя, 
блестящгя. Появляется 
плодожорка въ южной 
Россш , напримЬръ въ 
Бессарабш . во второй 
ПОЛОВИНЙ апрЬлЯ, а ВЪ р ис 29. Я б ло н е вая  плодожорка. Кстеств. велич.
средней— въ май; днемъ
она сидитъ на корЬ деревьевъ. къ которой очень подходить 
но цвЬту, а въ сумерки и ночью летаетъ.

Самки откладываютъ свои плосшя кругловатыя бЬлыя 
яички по одиночкЬ на незрЬлые плоды и листья разныхъ 
фруктовыхъ деревьевъ: яблони, груши, сливы, абрикоса, грец- 
каго орЬха и нЬкоторыхъ другихъ, помЬщая ихъ обыкновенно 
гдЬ-нибудь сбоку плода, рЬже на плодоножкахъ. По имею
щимся даннымъ вс'Ьхъ яичекъ откладывается до 90 штукъ. 
Вылуплявшаяся изъ нихъ гусенички внйдряются въ плодъ и 
стараются проникнуть вглубь, къ образующимся С'Ьменамъ, 
которыя онгЬ особенно любятъ. Обыкновенно отверсые, черезъ 
которое онЬ проникаютъ первоначально, заростаетъ совсЬмъ, 
и плодъ развивается сначала какъ ни въ чемъ не бывало; 
для удалешя же помета, гусеница большею частью продыра- 
вливаетъ яблоко изнутри, причемъ ея экскременты торчатъ изъ 
отверсНя какъ пробки, что служитъ наглядными признакомъ
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поражеш я плода. Вь случай, если на плодЬ заведется какой- 
нибудь грибокъ, и плодъ начнетъ гнить, плодожорка уходитъ 
изъ него и переселяется въ другой. Часто бываетъ и такъ, 
что она переходить въ другое яблоко просто потому, что въ 
первомъ уже уничтожила всЬ сЬмена. Переходы свои гусе
ницы совершаютъ всегда вечеромъ или ночью, и такъ какъ 
пораженные плоды обыкновенно падаютъ раньше другихъ, то 
на этомъ и основанъ одинъ изъ главнЬйшихъ споеобовъ борьбы 
съ плодожоркой— ежедневный обязательный сборъ падалицы 
в теч ете  дня, пока гусеницы сидятъ еще внутри плодовъ.

Собранные яблоки складываютъ въ кадку съ водой, гусе
ницы такимъ образомъ умерщвляются, а плоды могутъ быть 
употребляемы для разныхъ хозяйственныхъ надобностей. Можно 
ихъ и просто скармливать свиньямъ, гдЬ таковыя имеются, не 
складывая предварительно въ воду. О п адете поражепныхъ 
плодовъ начинается очень рано, еще во второй половинЬ мая, 
и продолжается все лЬто, вплоть до уборки урожая.

НедЬли въ три, приблизительно, гусеницы плодожорки до- 
стигаютъ своего окончательнаго роста (до 1—-8 сант.), поки- 
даютъ плоды и пореползаютъ на стволы деревьевъ, гдЬ подъ 
защитой слегка отставшей коры или въ какихъ-нибудь тре- 
щинахъ и находятъ себЬ прекрасное мЬсто для зимовки. При 
этомъ он’Ь обвиваются сЬровато-бЬлой клейкой паутиной, къ 
которой примЬшиваются огрызки коры и такъ зимуютъ, а 
весной, за нЬсколько недЬль до выхода бабочки, превращаются 
въ куколки. ВмЬстЬ съ поздно созрЬвающими сортами яблокъ 
гусеницы часто попадаютъ въ амбары и погреба, гдЬ выхо- 
дятъ изъ плодовъ и коконируются въ укромныхъ мЬстахъ. 
Такъ какъ въ тепломъ помЬщенш весь процессъ развиНя со
вершается быстрЬе, то нерЬдко въ такихъ помЬщешяхъ ба
бочки появляются и зимой. Этимъ объясняется, почему иногда 
и въ домахъ, гдЬ сохраняются яблоки на зиму, удается видЬть 
плодожорку среди суровой морозной зимы.

Бабочки эти широко распространены почти по всей Росши, 
причемъ интересно, что, въ зависимости отъ широты мЬстности, 
окраска ихъ гусеницъ мЬняется: въ сЬверныхъ губерш яхъ она 
болЬе бЬлая, а въ южпыхъ— розовая, красноватая. МЬняется, 
въ зависимости отъ мЬстности, и ихъ образъ жизни: напримЬръ,
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въ Петербургской губерш и, по имеющимся литературным1!, 
даннымъ, у нихъ генеращ я п]>остая, т. е. втеч ете  года разви
вается только одно нокол'Ьше бабочекъ, въ южныхъ же губер- 
ш яхъ два. Такъ, въ Бессарабш  главиый летъ бабочекъ пер- 
ваго п о ко л о тя  происходить въ конц'1; мая, а второго въ пол-!;— 
август!; и въ виду того, что развные бабочекъ въ массЛ. про
исходить очень неравномерно, ихъ можно наблюдать вт. саду 
в теч ете  всего времени, съ конца апреля до конца августа ').

Вредъ, причиняемый плодожоркой русскому садоводству, 
весьма великъ, особенно въ южпыхъ широтахъ, гд!; она раз
вивается въ двухъ— трехъ поколЬшяхъ. Замечено, что напа
дение гусеницъ плодожорки въ особенности подвергаются са
мые н'Ьлшые, сахаристые сорта яблокъ, почему ущербъ, н а 
носимый садовладельцам!,, бываетъ иногда прямо таки колоссаль- 
нымъ въ годы сильнаго размножешя этой бабочки. А насколько 
значительно оно бываетъ, видно изъ того, что иногда оказы
вается невозможным!, собрать даже небольшую партпо нечср- 
вивыхъ яблокъ и грушъ со всего большого сада. Въ Крыму, 
напримгЬръ, въ среднемъ поражается плодожоркой 50— 60°/о 
яблокъ, а въ Екатеринославской и Астраханской губерш яхъ 
даже до 90°/о.

И зъ изложенных!, данныхъ о бюлогш этой бабочки сами 
собой вытекаютъ и м'Ьры, которыя мы можемъ применить для 
возможннаго ограничеш я ея количества.

Кроме вышеупомянутаго обязательнаго сбора падалицы, 
необходимо, во-первыхъ, устраивать на деревьях1!. ловч1я пояса 
изъ соломы, тряпокъ и т. п., куда гусеницы и будутъ заби
раться въ поискахъ удобна,го места для коконировашя и зи
мовки. П ояса должны накладываться в теч ете  всего лгЬта и 
осени и по возможности чаще (ну, хотя бы еженедельно) 
тщателыю осматри ваться.

Собирая гусеницъ изъ подъ поясовъ, лучше всего не уни
чтожать ихъ сейчасъ лее, а помещать въ банки, закрывая но- 
сл'Ьдгпя марлей и въ этихъ банкахъ держать, ноложивъ имъ 
туда нисколько кусочковъ древесной коры, чтобы онй могли

l ) Н. ВитковеЮй. Я блонная плодожорка и нроет'Ьйппе способы  борьбы  
съ нею. Стр. 3. И зд. Б есс. губ. Земства.



6 4 В р е д и т е л и  ф р у к т о в а г о  с а д а .

тамъ закоконироваться. Д !лается это затЬмъ, чтобы сохранить 
нашихъ союзникбвъ въ борьба съ плодожоркой— ея парази- 
товъ, которыми могутъ быть заражены гусеницы. Если эти 
паразиты появятся въ банкахъ, то ихъ сейчасъ же выпускаютъ 
на волю, а появляющихся бабочекъ уничтожаютъ.

ЯйцеЪды плодожорки.

По новЬйшимъ даннымъ, являющимся результатомъ подроб- 
наго нзучешя бюлогш плодожорки въ садахъ Астраханской 
губерши, оказывается, что мы въ борьб! съ нею тгЬем ъ мо- 
гущественныхъ помощниковъ въ лиц ! маленькихъ перепон- 
чатокрылыхъ насЬкомыхъ изъ семейства Chalcididae, такъ на- 
зываемыхт. яицеЬдовъ плодожорки (O ophthora semblidis A u r .), 
которые иногда уничтожаютъ въ садахъ Астрахани большую 
часть яицъ этой бабочки. Насколько на самомъ дЬлЬ велико 
значеше этого паразита въ жизни нашей бабочки, видно изъ 
того, въ какомъ колоссальномъ количеств-! появляется она 
тамъ, гд ! яйцеЬдъ отсутствуетъ. Къ такимъ странамъ принад
лежать с!верная Америка и наши средне-аз1атсшя владЬшя, 
гд ! въ послЬдше годы, завезенная изъ Европы плодожорка 
распространилась въ ужасающемъ числ!, превосходящемъ 
вдвое— втрое численность этой бабочки на ея родин!.

Само собой разум !ется, что лучшимъ способомъ борьбы 
съ нею въ этихъ новыхъ для нея м!стахъ должна быть пе
ревозка и акклиматизащя зд!сь ея паразитовъ. Подобные 
опыты уже начаты въ Т уркестан! J).

Двулётная листовёртка.

Укажемъ еще трехъ мелкихъ бабочекъ изъ того же семей
ства листовертокъ, наносящихъ серьезный вредъ виноградни- 
камъ на ю г! Россли. Одна ихъ нихъ, такъ называемая двулетняя 
листовертка или виноградная вертунья (ConchyJis am biguella

1) См. ПорчинскШ. Нов. данны й по бш яогш  яблони, плодожорки и 
т. д. въ „ВЪстн. Садоводства" за  1910 г., а также труды  Бюро по энт. 
т. IX, № (5, стр. 11— 14.



В и н о г р а д н ы й  л и с т о в е р т к и . 6 5

Htibn., рис. 30) им'Ьетъ въ разм ах! крыльевъ 14— 16 милл.; 
передшя изъ нихъ блестяхщя, соломенно-желтыя съ широкой 
темно-бурой перевязкой посредине, а задшя С’Ьроватыя. Гу
сеница сначала свГтлосЬрая съ красноватой полоской вдоль 
спины и съ черной головкой, а взрослая мясо-краснаго цвета 
съ мелкими бурыми бородавочками и черной головой. Длина 
ея 12— 14. милл. Бабочка летаетъ въ маЬ месяце и кладетъ 
свои бГлыя яички на цв'Ьточныя почки винограда, а въ сред
ней ЕвропЬ на различный кустарниковый растешя.

Опутывая почки паутиной, гусеницы объГдаютъ ихъ, вгры
заются часто и въ сердцевину побгЬговъ, а въ концЬ ш н я  или 
в ъ  ноле окукляются въ грязноб'Ьломъ 
коконе, который устраивается подъ 
отставшей корой старыхъ лозъ, въ 
трещинахъ жердей, поддерживаю- 
щихь виноградъ или за мочалками, 
которыми онъ подвязапъ къ жердямъ.

Нед'Ьли черезъ две изъ красно-
,  Рис.  30. Двулётная листовёрт-
оурыхъ куколокъ вылупляется ВТО- ка. Бабочка въ ест. им.,гусе-
рое поколгЬ т е  бабочекъ, летающее ницв увеличенная,

въ конц'Ь 1юля и въ первой полови
не августа, которое откладываетъ яички на грозди винограда. 
Вылупляюнцяся гусенички внедряются въ ягоды и въ семена, 
отчего плоды засыхаютъ и гибнутъ. Въ концЬ августа, въ 
сентябре гусеницы этого покол'Ьшя окукляются въ укромныхъ 
мКстахъ, и кукулки ихъ зимуютъ.

Въ качестве мГръ борьбы съ этой вредной бабочкой ре
комендуется опрыскиваше цветочныхъ почекъ и ягодъ вино
града инсектицидами, а также тщательный осмотръ лозъ и 
тычковъ для уничтожешя коконовъ листовертки.

Другая опасная для. виноградниковъ бабочка, T ortrix  pil- 
leriana Schiff (aItis Bose.), найденная въ Бессарабш , въ Крыму 
и на Кавказе, несколько большей величины, достигая въ раз
мах!. крыльевъ до 3 сантим.

T o r t r i x  p i l le r ian a .
Передних крылья ея желтыя и л и  зеленоватыя, съ двумя 

ржавобурыми перевязками, задшя сКрыя. Гусеница, имеющая
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въ длину около 2 сант., грязнозелепая, съ тремя продольными 
темными полосками. Эта бабочка (рис. 31) летаетъ въ iro.;['f.— 

август!; и откладываетъ яички кучками на 
верхнюю сторону виноградныхъ листьевъ, при 
чемъ вылупляюнцяся изъ яичекъ гусенички зи- 
муютъ въ подходящихъ мЬстахъ, а весной сви-

Рис. si. T o r t r ix  ваютъ листья винограда и объЬдаютъ ихъ вмЬ-
p i i i e n a u a  (вино- с г ]; съ цветами, нанося виноградникамъ весьма
градная листо- = ’ . 1
вертка).  Ест .  вел. серьезный ущероъ. Въ 1ЮНТ» о н ъ  окукляются

между листьями. МЬры б о р ь б ы : инсектисиды,
а таклсе с б о р ъ  яичекъ и гусеницъ.

Гроздевая листовертка.
Наконецъ, третья, и быть можетъ самая опасная для ви- 

ноградниковъ бабочка, гроздевая листовертка (G rapholitha bot- 
ran a  Schifl.) по величинЬ самая маленькая, такъ какъ имЬетъ 
въ размахЬ к()ыльевъ всего 10— 12 милл. ПередЕия изъ нихъ 
ржавобурыя съ темнымъ неяснымъ рисункомъ и съ двумя бо
лЬе свЬтлыми поперечными полосками, а задшя сЬровато-бу- 
рыя. Гусеница ея въ длину до 12 милл.; сначала бЬловатая 
съ черной головкой, а взрослая лселтовато-зеленая съ рылее- 
ватой головой. Первое поколЬше бабочекъ летаетъ въ апрЬлЬ— 
маЬ, ведстъ себя совершенно такъ лее, какъ первое поколЬш’е 
Conchy 1 is ambiguella, а въ слЬдующемъ мЬсяцЬ гусеницы его 
окукляются въ бЬлыхъ кокончикахъ нодъ загибами листьевъ. 
Выходяипя дней черезъ 10 гусенички второго поколЬшя вы- 
Ьдаютъ ягоды, а въ полЬ окукляются, также главнымъ обра- 
зомъ на листьяхъ. Но, тогда какъ куколки второго поколЬшя 
Conchylis am biguella зимуютъ, куколки гроздевой листовертки 
даютъ въ коицЬ лЬта третье поколЬше бабочекъ, гусеницы 
которыхъ снова поЬдаютъ ягоды. Этимъ и объясняется бель- 
iuifi вредъ этой листовертки. Куколки третьяго ноколЬ1пя уже 
зимуютъ. Методы борьбы тЬ лее ’)•

Этими бабочками мы и закончимъ перечень главнЬйшихъ 
чешуекрылыхъ насЬкомыхъ, потомство которыхъ поЬдаетъ ли-

Ч Я. Ш рейнеръ. Гроздевая листовертка въ виноградникахъ Астра- 
ханекаго края и способы  ея у н и ч т о ж ет я  (Тр. Бюро по Энт., т. V, J\»3).
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ству и плоды деревьевъ и кустарниковъ, и теперь поищемъ у 
себя въ саду вредителей другого сорта.

Древоточцы.
Иногда вы замечаете, что нЬкоторыя деревья въ вашемъ 

саду, преимущественно бол’Ье старыя, начинаютъ все меньше 
и меньше плодоносить, постепенно сохнутъ и, накопецъ, совер
шенно погибаютъ. Такое дерево нужно немедленно срубить и 
уничтожить для предотвращешя раснространешя заразы, но 
прежде необходимо, конечно, постараться выяснить причины, 
поведппя къ столь печальному и безславному его концу. П ри
чины эти могутъ быть, разумЬется, весьма различны, но въ 
нЬкоторыхъ случаяхъ виновниками гибели ихъ являю тся гу
сеницы одного изъ трехъ видовъ бабочекъ, жпвушдя въ дре- 
весинЬ различныхъ, между прочимъ, и плодовыхъ деревьевъ и 
протачиваюшдя въ ней ходы. Бабочки эти: древесница въЬд- 
ливая (Zeuzera pyrina L .j, стеклянница яблоневая (Sesia my- 
opaeformis B orkh.) и древоточецъ пахучш (Cossus liguip^.da 
F ab r.).

Къ семейству древоточцевъ (Cossidae или Z euzeridae) при- 
надлежатъ довольно крупный бабочки, летакнщ я обыкновенно 
лишь ночью, при томъ весьма лЬниво и неохотно. ОнЬ гу- 
стоволосистыя, съ недоразвитымъ хоботкомъ и безъ теменныхъ 
глазковъ.

Древесница въедливая.

П ервая изъ этихъ бабочекъ, Z euzera pyrina L. (или aes- 
culi Jj.j рис. 32) въ размахЬ крыльевъ до 7 сант. Она бЬлаго 
цвЬта съ многочисленными угловатыми стально синими пятныш
ками на крыльяхъ и спинЬ, при чемъ на заднихъ крыльяхъ эти 
пятнышки выражены гораздо слабЬе. Брюшко черносинее съ 
бЬлыми колечками. Усики самца до половины гребенчатые. 
ВстрЬчается она главнымъ образомъ въ южной Россш , гдЬ 
летаетъ в теч ете  ж н я  и ш л я . Оплодотворенная самка откла- 
дываетъ нЬсколько сотъ яичекъ ярко-желтаго цвЬта на тошля 
вЬтви и побЬги различныхъ лиственныхъ деревьевъ и между



6 8  В р е д и т е л и  ф р у к т о в а г о  с а д а .

прочимъ частенько на яблони, груши и т. п., гдЬ вылупляю- 
нцяся изъ нихъ гусеницы проводятъ дв'Ь зимы внутри вЬтви 
или ствола, тамъ лее и окукляясь. Яички приклеиваются обык

новенно по одному, 
у основашя почекъ 
и листовыхъ че- 
решковъ и въ кон
цЬ ш н я  гусеницы 
вбуравливаются въ 
молодые побЬги. 
Осенью онгЬ пере
селяются въ бол^е 
толстыя вЬтви, гдЬ 
выгрызаютъ подъ 
корой или въ дре- 
весинЬ неправиль
ные ходы и въ 
нихъ зимуютъ. Съ 
наступлешемъ вес
ны онЬ нереходятъ 
въ еще болЬе тол
стыя вЬтви или 
даже въ стволъ и 
точатъ его втече- 
Hie всего лЬта, 
продЬлывая широ- 
кш ходъ, начинаю- 

неправиль- 
камерой въ 

заболони и идущШ/ 
сначала наклонно,;

Рис. 32. Д р е весн и ц а  въ'Ьдливая и ея ходы  въ  древе- ^  ЗатЬмъ В врти- 
синК. Естеств .  величина. каЛЬНО.

ЗдЬсъ онЬ еще
разъ зимуютъ и слЬдующей весной или въ началЬ лЬта, 
доведя свой ходовой каналъ до 1 /* аршина длины, оку
кляю тся въ его верхней части, отгораживая ее отъ части 
нижележащей тонкой шелковистой перегородкой и повернув
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шись внизъ головой. Взрослая гусеница достигаетъ въ длину 
6 сант. и покрыта по всему желтовато-белому тГлу мелкими 
округлыми черными бляшками, каждая съ короткимъ воло- 
скомъ. Голова ея, а также затылочный и анальный щитки 
чернобурые. Куколка цилиндрическая, желто-бураго цвЬта, съ 
роговиднымъ отросткомъ между глазами и съ поперечными 
рядами шипиковъ на тЬл'Ь. Конецъ брюшка ея несетъ десять 
зубчиковъ. Лежитъ куколка нед'Ьлп двГ, а затГмъ изъ нея 
выходитъ бабочка, гц)и чемъ незадолго до этого куколка, 
прорвавъ шелковистую перегородку, спускается къ входному 
отверстш  и выдвигается изъ него наружу.

Р ис. 33. Гусеница древесницы.

Отъ наносимыхъ этими гусеницами повреждешй деревья 
очень сильно страдаютъ, лишаются значительной части своего 
сока и обыкновенно дЬлаются добычей жучковъ-коро'Ьдовъ, 
которые окончательно убиваютъ ихъ. Присутств1е въ деревЬ 
гусеницъ нер'Ьдко можно узнать по ихъ испражнешямъ, вы- 
брасываемымъ изъ хода, по выброшеннымъ огрызкамъ древе
сины и иногда по вытекающему изъ дерева соку. Наиболышй 
вредъ причинаютъ он'Ь въ нашихъ южныхъ степныхъ лГсни- 
чествахъ молодымъ деревцамъ питомнпковъ и потому, въ слу
чай ихъ появлеш я, необходимо принимать самыя энергичныя 
истребительныя мЬры: если дерево сильно норалсено, самое 
лучшее его совсЬмъ уничтожить, если же гусеницъ въ немъ 
мало, то можно ихъ убить, вводя въ ихъ ходовые каналы 
заостренную проволоку и стараясь ею цоранить гусеницъ.

Яблонная стекляница.

О другой бабочк-Ь этого семейства, пахучемъ древоточцЬ, 
мы поговоримъ въ главгЬ о л'Ьсныхъ вредителяхъ, а теперь 
скажемъ нисколько словъ о яблонной c/геклянницЬ, Sesia 
myopaeformis (рис. 34).
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Эта бабочка принадлежать къ семейству Sesiidae, куда 
относятся неболыше представители отряда, съ узкими, обык
новенно стекловидно-прозрачными, малочешуйчатыми крыльями, 
сложенными въ покое кровлеобразно. Передшя изъ нихъ зна
чительно длиннее заднихъ, усики большею частью нитевидные, 
глазки есть. Общимъ видомъ и окраской бабочки этого се
мейства напоминаютъ жалоносныхъ перепончатокрылыхъ н а 
секомыхъ (H ym enoptera), а некоторый даже до обмана по

хожи на нихъ, что служить 
надежнымъ загцитнымъ 
средствомъ для нежныхъ, 
не обладающихъ другими 
способами обороны бабо
чекъ.

Соответственно этому 
сходству и образъ жизни 
ихъ дневной. Яблонная 
стекляница синевато-чер- 
наго цвета, при чемъ 4-е
кольцо брюшка у самца-

только сверху, а у самки и снизу ярко-красное. Крылья
прозрачпыя съ черной каемкой и жилками; въ размахе около
2 сант. Каждое изъ переднихъ крыльевъ имеетъ по черному
четыреугольному пятну. Брюшко съ кисточкой на конце; усики 
веретеновидные.

Летаетъ стеклянница втечеше почти всего лета, днемъ, и
откладываетъ яички въ трещины коры старыхъ яблонь и грушъ.
Черезъ несколько недель изъ нихъ выходятъ гусенички, ко
торыя грызутъ подъ корой, а затемъ и въ заболони, причемъ 
ходы ихъ наполняются бурымъ сокомъ, выступающимъ на по
верхность дерева. Ж изнь гусеницъ продолжается до десяти 
месяцевъ, после чего ошЬ окукляются. Куколка лежитъ две- 
три недели, а въ начале лета изъ нея вылетаетъ бабочка.

Въ качестве мЬръ борьбы съ этимъ опаснымъ для сада 
вредителемъ рекомендуется уничтожеше сильно пораженныхъ 
деревьевъ я обмазка стволовъ всехъ яблонь известью.



Ж уки — вредители плодоводства.

Порейдемъ теперь къ разсмотрйшю враговъ нашего сада 
изъ другой группы насекомыхъ, изъ отряда жесткокрылыхъ 
или жуковъ.

Начнемъ съ весенняго времени, когда только что соби
раются пробуждаться отъ зимняго сна древесныя почки. Много 
у нихъ враговъ и нужно зорко следить хозяину, чтобы по 
возможности въ самомъ начале парализовать ихъ вредную 
деятельность. Въ этомъ случае ему хорошую услугу могутъ 
оказать различнаго рода л и н и я  и другш ловч!я кольца, но 
они действительны только нротивъ не летающихъ враговъ, а 
изъ нихъ некоторые какъ разъ могутъ отлично пользоваться 
этимъ средствомъ передвижешя и потому нротивъ нихъ ре
комендуется опрыскиваше почекъ известью, которое должно 
производиться очень тщательно, такъ, чтобы ночки были по
крыты равномернымъ известковыми слоемъ. Этимъ хозяинъ 
обыкновенно убиваетъ заразъ двухъ зайцевъ: во-первыхъ,
мешаетъ истребительной деятельности жучковъ, а во-вторыхъ 
въ значительной степени предохраняетъ почки отъ опасныхъ 
последствш весеннихъ утренниковъ, такъ какъ слой извести 
несколько задерживаетъ развиые почекъ.

Долгоносики.

Если вы выйдете въ ясный апрЪ льш й полдень въ садъ и 
будете внимательно осматривать ваши деревья, то наверное 
найдете на нихъ не одинъ, а несколько даже видовъ неболь- 
шихъ жучковъ — долгопосиковъ или, какъ ихъ еще зовутъ, 
слониковъ, то серыхъ съ металлическимъ блескомъ, то синихъ, 
то малиново-красныхъ.

Для маленькихъ деревьецъ особенно опасенъ бываетъ въ 
юяшой Р  о сети, напримеръ въ Херсонской и Бессарабской 
губерш яхъ, долгоносикъ Sciapliilus squalidus, жучекъ милли- 
метровъ семи въ длину, покрытый весь серовато-бурыми бле
стящими чешуйками и имеющш хоботокъ сравнительно не
большой и толстый. Благодаря своему цвету, онъ не такъ
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сильно бросается въ глава, но все же, присматриваясь къ 
вЬточкамъ, вы можете заметить его на многихъ почкахъ 
и увидЬть собственными глазами, какъ онъ погружаетъ въ 
нихъ свой хоботокъ и выгрызаетъ глубокую круглую ямку 
сразу уничтожая этимъ цЬлый побЬгъ. Въ маЬ мЬсяцЬ 
самки откладываютъ свои яички на листья плодовыхъ деревьевъ 
группами, покрывая ихъ загнутымъ краемъ листа, а вышедппя 
изъ нихъ личинки падаютъ на землю, уходятъ въ нее и жи
вут!) скрытно до весны слЬдующаго года, когда изъ куколокъ 
образуются жучки, взбирающееся снова на деревья.

Какъ во во/Ьхъ случаяхъ, такъ и въ данномъ, мЬры 
борьбы съ насЬкомымъ основываются на его образЬ жизни и 
потому здЬсь можно нримЬнить, во-первыхъ, весеннюю об 
мазку деревьевъ и въ частности почекъ известью, а также 
ловч1я кольца и, во-вторыхъ, глубокую перепашку сада осенью.

Казарка.

НерЬдокъ также, особенно въ южной половинЬ Россш , 
красивый долгоносикъ — казарка (Rhynchites bacchus L.,

рис. 35). Онъ приблизительно такой же величины, какъ 
только что описанный с/Ьрый почкоЬдъ, но только ме
таллически блестящаго малиново-- краснаго цв'Ьта. Усики, 
хоботокъ и ножки у него съ синимъ отливомъ. Появляется

Рис. 35. К а зар к а .  Р л Ь ва  увеличенный 
жукъ, сп рава  почти ест. велич.

Рис. 36. Молодые плоды яблони, 
псколаты е  казаркой.
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онъ въ зависимости отъ мЬстности или въ концЬ марта 
или въ апрЬлЬ и питается ночками, цветами, а затЬмъ 
и плодами различныхъ фруктовыхъ деревьевъ, отчего молодые 
плоды вянутъ и опадаютъ. Въ концЬ весны и въ началЬ лЬта 
происходить спариваш е жуковъ, посл'Ь чего самки отклады- 
ваютъ свои яйца въ молодые яблоки, сливы, абрикосы и 
груши, иногда предварительно надгрызая плодоножку. Самое 
яичко помЬгцается на днЬ ранки, продЬлываемой хоботкомъ 
въ плодЬ, и прикрывается огрызками. Плодоножка обыкно
венно вскорЬ подгниваетъ, и плодъ, вмЬстЬ съ живущими въ 
немъ личинками, падаетъ на землю. Въ далЬ онЬ, достигнувъ 
полнаго роста, выходятъ изъ плода въ землю, гдЬ и окук
ляются. Осенью изъ куколки появляется жучокъ, который 
большею частью выходить на свЬтъ Божш  лишь слЬдующей 
весной, рЬже этой же осенью. Очень часто исколотые казар
кой плоды яблони поражаетъ паразитическш грибокъ Moni- 
lia fructigena, причемъ они въ этомъ случай нерЬдко остаются 
висЬть на деревЬ до будущаго года, являясь какъ бы муми
фицированными. Въ такихъ плодахъ личинки казарки растутъ 
медленнЬе и въ нихъ же на деревЬ и зимуютъ.

Сами личинки бЬлаго цвЬта, безнопя, съ небольшой бу
рой головкой, длиной до 8,5 милл. Въ 1901 г. въ одномъ 
изъ садовъ Симферопольскаго уЬзда было собрано 8000 штукъ 
такихъ мумифицированныхъ яблокъ, въ которыхъ заключа
лось въ общемъ больше 30000 личинокъ.

Букарка.

Еще болЬе распространеннымъ является другой видъ 
того лее рода Rhynchites, такъ называемая букарка (R. pauxil- 
1 us G erm .) небольшой, всего до 3 милл. длиной, темносиняго 
цвЬта жучокъ, покрытый темными волосками и испещренный 
мелкими точками. П оявляется этотъ долгоносикъ одновременно 
съ букаркой, т. е. въ мартЬ или апрЬлЬ.

Въ Тамбовской, напр., губерш и въ 1913 году я наблю- 
далъ букарку первый разъ около половины апрЬля. Въ это лее 
время она показывается но словамъ Линдемана и въ Х арь
ковской губерши. Такъ же, какъ и предыдущш видъ, букарка



7 4 В р е д и т е л и  ф р у к т о в а г о  с а д а .

питается почками, бутонами и молодыми листочками разныхъ 
плодовыхъ деревьевъ, прокалывая ихъ длиннымъ и тонкимъ хобот- 
комъ и вызывая ихъ усыхаш е и оп адете. Посл'Ь оплодотворешя 
самка откладываетъ свои овальный белыя яички въ ранки, про
делываемый ею въ черешкахъ листьевъ по одному въ каждую 
ранку, которая затЬмъ закрывается соскобленной съ черешка 
кожицей. Листъ въ соскобленномъ мЬстЬ начинаетъ подгнивать 
и скоро сваливается съ дерева на землю. Этому способствуетъ 
и сама личинка, которая, вылупляясь приблизительно черезъ 
неделю изъ яичка, начинаетъ проделывать въ черешке каналъ, 
питаясь тканями листа. Достигнувъ нормальной величины, 
личинка букарки покидаетъ упавшш и завядшш листъ и ухо- 
дитъ въ землю для окукленья, а осенью изъ куколки выхо
дить жучокъ, зимующш обыкновенно въ земле. Впрочемъ, 
если осень стоить теплая, то и букарка и казарка выходятъ 
наружу и питаются почками, не принося однако такого вреда, 
какъ весной.

Д р упе виды слониковъ.

Кроме этихъ долгоносиковъ, въ нашихъ фруктовыхъ са
дахъ встречаются еще несколько видовъ рода Rhynchites, 
ведущихъ въ общемъ сходный образъ жизни и потому я, не 
описывая ихъ въ отдельности, приведу лишь табличку для 
определеш я главнейш ихъ представителей этого рода (рис. 37).

Родъ Rhynchites H erbst. Усики не колЬнчатые, 11-члени- 
ковые, съ трехчленистой булавой; грудной щитъ впереди 
съуженъ, щитокъ очень малъ; брюшко широкое; надкрылья 
сзади округлены каждое въ отдельности. Ж уки обыкновенно 
металлически блестяшде.

1. Длина тела безъ хоботка не больше 4 милл. . 2
0. Длина тЬла безъ хоботка больше 4 милл. . . 3
2. Весь жучокъ черный, блестящш, свертываетъ въ

воронкообразный трубки листья березы
R. betulae L.

0. Темносиняго цвЬта съ буроватыми волосками.
Встречается на разныхъ плодовыхъ деревьяхъ.

R. pauxillus (!.
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02. Темнобронзовый жучокъ съ краснобурыми над
крыльями, большею частью имеющими черно
ватый шовъ. По надкрыльямъ проходятъ то- 
чечныя бороздки. Ноги, усики и хоботокъ 
краснобурые, послЬднш длиннЬе головы и 
грудного щита вмЬсгЬ взятыхъ. Встречается 
въ ср. и южн. Poccin на плодовыхъ деревьяхъ.

К. aequatus L.

Рпе. 37. Р а з н ы е  слоники-дистоверты . В ъ  т р у о к а х ъ ,  с в е р н у т ы х ъ  и з ъ  листьевъ ,
отклады ваю тся  яйца.

3. Длина т'Ьла безъ хоботка не больше 5 миллим.
Хоботокъ короче головы и грудного щита 
вмЬстЬ взятыхъ. Элитры съ сильно выдаю
щимися плечами, мРдно-краспаго цвЬта, съ 
продольными рядами углублешй. Окраска тЬла 
бурая съ металлическимъ блескомъ; хоботокъ, 
усики и лапки черные . . . .  II. cupreus L. 

0. Длина тЬла безъ хоботка больше 5 милл. . . 4
4. Надкрылья въ разсЬяпныхъ морщинистыхъ точ-

кахъ лишь со слабыми слЬдами бороздокъ. 
Пурпурово-красный, въ длинныхъ волоскахъ; 
хоботокъ, усики и лапки черно-сише. Груд
ной щитъ у обоихъ половъ безъ шиповъ.

К. bacchus, L.
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0. Надкрылья по морщинистыя, въ болЬе или менЬе 
правпльпыхъ точечных!, бороздкахъ. Ж укъ въ 
оГлцемъ похожъ на предыдущий видъ, но у 
самца грудной щитъ съ двумя направленными 
впередъ шипами но сторонамъ. R. aural us, Scop.

5. Vliукь зеленый или сишй, длиной до 6 милл. 
Свертываетъ въ трубку листья различныхъ 
фруктовыхъ и другихъ деревьевъ. К. betu leti F abr.

0. Похожъ на К. bacclnis, но крушгЬс, достигая въ 
длину безъ хоботка до 9 милл. Обыкновенно 
встречается на грушахъ. . . R. giganteus. К г.

М'Ьры борьбы со всЬми этими долгоносиками въ общемъ 
одн'Ь и тЬ же и, кромЬ того, что сказано о нихъ выше, елЬ- 
дустъ еще упомянуть о необходимости собпрашя и уничто- 
ж еш я, упавгаихъ съ деревьевъ или висящихъ, по уже пора- 
женныхъ жучками плодовъ и свернутыхъ въ трубки листьевъ 
съ яйцами.

Яблоневый цвЪтоЪдъ.

И зъ другихъ представителей семейства слониковъ весьма 
существенный вредъ фруктовымъ садамъ приноситъ яблоневый

цвЬтоЬдъ, Anthonom us pomo
rum , L., рис. 38. Это небольшой 
жучокъ (4 милл. въ длину безъ 
хоботка), темнобураго цв'Ьта съ 
ржаво-красными ногами и уси
ками. Бедра бураго цв’Ьта и при 
o c H O B a u in  снабжены зубцомъ. 

„ , ,, , Черно - бурыя элитны имЬютъчинкой и куколкой. Сл'Ьва «верху  по- ^  J А
врежденный бутонъ. ГВ'ЬтлуЮ ПОПврбЧНуЮ НСревЯЗ-

ку на задней половинЬ, обра 
зующую тупой уголъ, обращенный вершиной къ заднему концу 
тЬла. Щ итикъ бЬлый. Жучки эти очень хорошо гармони- 
руютъ по цвЬту съ древесной корой, среди трещишь которой 
они ищутъ себЬ пристанища и потому видЬть ихъ приходится 
не такч, часто. Къ тому я;е они очень осторожны и при ма- 
лЬйшен опасности падаютъ на землю и притворяются мерт

Рис. 38. llfuiOHOiiwft цв-ЬтоЪдъ съ  ли-
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выми. ТЬмъ не менЬе тамъ, гдгЬ ихъ много, очень легко обна
ружить ихъ присутств1с. Можетъ-быть вамъ приходилось н а
блюдать во время цвЬтешя яблонь и групп,, что некоторые 
бутоны, не распускаясь, бурЬютъ и засыхаютъ, какъ будто 
побитые морозомъ. Сорвите такой бутонъ, разверните его и 
найдете тамъ желтовато-бЬлую безногую личинку c/ь темно
бурой головкой, имеющую на спинной с.торонЬ двойной рядъ 
поперечныхъ гребневидныхъ выступовъ и достигающую въ 
длину до 6 милл. Эта личинка и принадлежптъ яблоневому 
цвЬтоЬду.

П оявляется этотъ жучокъ ранней весной, въ Крыму, на
примЬръ, уже въ концЬ февраля, а въ средней Россш  въ
аирЬлЬ, кормясь почка
ми фруктовыхъ деревь
евъ.

ПослЬ спариваш я, 
которое происходить въ 
перюдъ цвЬтешя яблонь, 
самки дЬлаютъ на ихъ 
бутонахъ глубокгя ранки
И к л а д у т ъ  Т у д а  ПО ОД- Рис. 39. Сходный с,ъ  преды д ущ им ъ груш евы й
ному маленькому 6Ь- цвьтоьдъ.
лому яичку, продви
гая его на самое дно. Черезъ неделю изъ яичка вылуп
ляется описанная выше личинка, которая выЬдаетъ половые 
органы цвЬтка, отъ чего послЬднш не раскрывается и, засыхая, 
остается висЬть на деревЬ въ видЬ побурЬвшаго бутона. Не- 
д'Ьли черезъ 2 — 3 лежания въ бутонахъ личинки превра
щаются въ куколки, изъ которыхъ черезъ 8 — 10 дней выхо- 
дятъ лсучки, продйлываюшдс въ бутонахъ круглое отверстие и 
вылЬзаюшде наружу. Въ теч ете  всего лЬта они живутъ неза- 
мЬтно, по принося вреда и, питаясь древесными листьями, а 
къ осени прячутся въ трещины коры, подъ лишайники и 
друпя укромныя мЬста и проводить въ оцЬпон: nin суровое 
время года.

Размножаясь въ болыномъ количеств!;, цвЬтоЬдъ можетъ 
причинить садамъ очень серьезный ущербъ, и потому каждый 
еадовладЬлецъ долженъ принимать энергичный мЬры для его
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уничтожешя. М-Ьры эти могутъ быть какъ общими гииени- 
ческими, такъ и опещальными. Къ первымъ относится уни- 
чтожеше естествонпыхъ мЬстъ зимовокъ цвЬтоЬда, т. е. ли- 
шайниковъ и отмершей коры, а также, тщательный уходъ 
за деревьями: обрЬзка ихъ осенью, перекапываше земли на 
сажень вокругъ нихъ и т. д.

И зъ спещальныхъ мЬръ слЬдустъ усиленно рекомендовать 
устройство ловчихъ поясовъ изъ соломы во второй половин!; 
лЬта, куда жучки эти охотно будутъ забираться для зимовки. 
Время отъ времени пояса эти нужно осматривать и уничто
жать вс'Ьхъ забравшихся туда вредныхъ насЬкомыхъ. Опыты 
истреблешя цвЬтоЬда помощью приманочныхъ поясовъ были 
произведены въ Петербургской губерши осенью 1906 года 
г. Ш рейнеромъ, при чемъ осмотръ ихъ былъ начать въ концЬ 
августа и окончился 10 сентября. Въ результат!; «обнару
жено было въ каждомъ изъ поясовъ отъ 24 до 38 яблоиныхъ 
долгоносиковъ и только въ одномъ случаЬ, при теплой сол
нечной погодЬ, въ одномъ поясЬ найдено было всего 5 долго
носиковъ» !).

Молено, конечно, еще собирать и уничтожать засохгще бу
тоны съ личинками цвЬтоЬда внутри, но дЬло въ томъ, что 
личинки эти часто бываютъ заражены различными паразитами, 
такъ что, уничтолеая первыхъ, мы истребимъ и своихъ по- 
мощниковъ и потому лучше применять эту мЬру лишь въ 
томъ случаЬ, если тщательное изслЬдован1е подъ микроско- 
помъ покажетъ, что процентъ зараженныхъ личинокъ очень 
малъ.

Применяется еще, какъ и для слоииковъ рода Rhynchites, 
стряхиваш е жучковъ съ деревьевъ весной легкимъ постукива- 
шемъ по стволамъ деревянной колотушкой, при чемъ предва
рительно подъ дерево подстилается кусокъ бЬлаго холста. 
Падаюпре жучки собираются и истребляются.

Скосари.
Серьезный вредъ виноградникамъ и плодовымъ деревьямъ 

въ Крыму наносить еще долгоносикъ, извЬстный тамъ подъ

') Цитирую по Порчинскому: «ПростЪйыйй способъ борьбы съ  яблон- 
нымъ долгойосикомъ"... и т. д. (Тр. Бюро по энт., т. IX, №  10).
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именемъ скосаря (O tiorhynchus asphaltinns G., рис. 40). Родъ, 
къ которому онъ принадлежит^ имЬетъ вообще большое хозяй
ственное значеше и характеризуется слЬдую тими признаками: 
усики колЬнчатые, довольно длинные, прикрЬпляюицеся у вер
шины хоботка къ его 
боковымъ расшире- 
ш ямъ. Стебельковая 
бороздка прямая и 
короткая. Грудной 
щитъ почти шаровид
ный, брюшко широ
ко-яйцевидное, у са- 
мокъ даже почти ш а
рообразное. Элитры 
по шву сростают- 
ся, перепончатыхъ 
крыльевъ нЬтъ. Крым- 
скш скосарь —  чер - 
ныш, блестяппй ж у
чокъ 8 — 9 милл. дли
ной, совершенно го
лый. ВстрЬчается онъ 
въпродолжеш е весны 
и всего лЬта и объЬдаетъ сначала почки, а затЬмъ листья 
виноградныхъ лозъ и разныхъ фруктовыхъ деревьевъ, умень
шая, а иногда и вовсе уничтожая плодоношеше *).

Въ качествЬ мЬръ борьбы рекомендуется обмазываше 
стволиковъ лозъ липкими кольцами и опрыскиваше кустовъ 
и деревьевъ парижской зеленью.

Въ Новоросшйскомъ округЬ на КавказЬ подобный же 
вредъ приносить сходный съ этимъ турецкш скосарь (O tio r
rhynchus tu rca  В.) 2).

9  С. М окржецюй. Уш асты й слоникъ или скосарь. (И зд. Тавр. Земск. 
У правы).

2) А. Силанхьевъ. Т у р ец и й  скосарь или виноградны й ж укъ (Тр. III 
съ’Ь зда виноградарей , илодоводовъ и сельск. хоз. въ НавороссШскЪ въ  
1908 г.). СПБ. 1909.

Рис. 40. Скосарь.
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Аленка.

Однимъ изъ важн'Ьйшихъ враговъ плодоводства въ южной 
Россш является такъ называемая аленка или мохнатая брон
зовка (Tropinota h irta , рис. 41), наносящая временами громад
ный опустошешя въ фруктовыхъ садахъ. Ж укъ этотъ принадло- 
житъ къ семейству пластинчатоусыхъ (Lamellicornia), им'Ьетъ въ

длину 9 — 11 милл., чорнаго цв'Ьта, 
и весь густо покрытъ длинными сЬ- 
ровато-желтыми волосками, совер
шенно скрывающими основной цвЪтъ 
насгЬкомаго. На элитрахъ имЬется 
по 6 — 8 бЬлыхъ пятнышекъ и по 10 
продольныхъ ребрышекъ.

Появляется аленка въ конц'Ь марта 
или въ началЬ апрЬля и питается 
сначала цветами различныхъ дикихъ 
травянистыхъ растешй, напр., оду- 
ванчиковъ, а затЬмъ переходитъ на 
яблони, груши, абрикосы, вишни и 
т. д., вьгЬдая въ HBfaaxT завязи,

Рис. 41. А л ен к а  на  цвЪ тахъ ТЫЧИНКИ И ПеСТИКЙ II о б ы к н о в е н н о  
яб лони .  Естеств .  величина, н е  трогая лепестковъ. Замечено при

этомъ, что подвергаются нападение, 
главнымъ образомъ, неоплодотворенные цвгЬты, а изъ деревьевъ 
отдается нредпочтеше низкоштамбовымъ. Совершивъ свою опу
стошительную работу въ садахъ, аленка переселяется па распо- 
ложонныя по близости поля, что происходить обыкновенно въ 
иачал'Ь мая и переходитъ на рано выколосившуюся рожь, 
въ которой также вьгЬдаетъ наиболее существенный части, 
на р'Ьиакъ и т. п. Летаетъ аленка только въ теплую ясную 
погоду, а ночью и въ пасмурные дни зарывается въ землю 
или сидитъ на цв'Ьтахъ неподвижно. ПослЬ оплодотвореш'я 
самки уходятъ въ землю на глубину до 1 вершка и отклады- 
ваютъ зд'Ьсь до 20 шт. яичекъ по 2 —  4 въ одномъ м'ЬстЬ, 
выбирая для этого мягкую почву яровыхъ и озимыхъ полей, 
богатую перегнившими пожнивными остатками. Вылупляю
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щ аяся черезъ неделю личинка въ течеше всего лгЬта питается, 
главнымъ образомъ, полусгнившими органическими веществами, 
не принося почти никакого вреда живымъ растешямъ, а въ 
августе превращается въ куколку въ прочномъ овальномъ ко
коне, склееипомъ изъ земли. Взрослая личинка до 2,5 сант. 
•длиной, сЬровато-б'Ьлаго цвЬта, расширенная къ заднему концу 
и им'Ьетъ характерную для личинокъ этого семейства форму, 
дугообразно согнутую на брюшную сторону. Жукъ, выходягцш 
изъ куколки обыкновенно недели черезъ две, остается въ 
земле до весны будущаго года. «Въ садахъ,— говоритъ Я. 0 . 
Шрейнеръ.-— аленка проявляет!, самую кипучую деятельность 
въ THxie жаркте часы дня; въ это время отъ норелетовъ жуч
ковъ съ цвЬтка па двйтокъ въ кронахъ деревьевъ стоитъ жуж- 
жаш е, точно отъ пчелинаго роя, и горе тогда плодоводу, садъ 
котораго расположенъ изолировано среди степи, лишенной 
цв'Ьтовъ: отъ аленки ему н-Ьтъ сп а с е т я , и роскошный цве
точный покровъ, обЬщавшш блестянцй урожай, погибаетъ въ 
два-три дня безвозвратно» ф...

Въ виду исключительной практической важности, которую 
представляетъ изучеше надежныхъ мгЬръ борьбы съ этимъ би- 
чемъ южно-русскаго плодоводства, этимъ вонросомъ серьезно 
занимались наши энтомологи-практики. Вотъ главнМ ппя изъ 
предложенных!. мЬръ:

])  собирашс жуковъ руками,
2) приманки,
3) отравлеше инсектицидами,
4) отпугиваше дымомъ и опрыскиваше составами съ не- 

пр]ятнымъ запахомъ,
5) разводеше пчелъ,
6) высокоствольная культура плодовых!, деревьевъ,
7) защ ита кроны марлей,
8) уничтожеше личинокъ 2).
Н а практике, впрочем!., не вей эти мЪры оказались дей

ствительными: иапримеръ, опыты съ отравлешемъ жуковъ ядо

а) Я. 0 . Ш рейнеръ. М охнатая бронзовка или аленка и т. д. (Тр. Бюро 
по энт., т. III, № 4, стр. 12).

2) I. К. Пачосшй. бленка мохнатая и борьба съ нею (И зд. Хере. Губ 
Земск. Упр.).
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витыми жидкостями не привели положительно ни къ какимъ 
результатами, окуриваше дымомъ приносило некоторую пользу, 
но въ общемъ тоже мало действительно.

ЗатЬмъ, среди садоводовъ очень распространено убеждеше, 
что аленку отпугиваютъ съ цв'Ьтовъ пчелы, почему они и ре- 
комендуютъ ставить въ садахъ ульи. По советь этотъ, безу
словно полезный самъ по себе, основанъ все-таки на недора
зумении дело въ томъ, что пчелы, какъ ве/Ьмъ известно, со- 
дЬйствуютъ более скорому и верному оплодотворешю цветовъ, 
перенося пыльцу ихъ сводного цветка на другой, после чего 
завязывается плодъ, а лепестки и половые органы цветка увя- 
даютъ. Само собою разумеется, поэтому, что разъ цветокъ 
уже оплодотворенъ и начинаетъ вянуть, то аленгЬ нечего де
лать на немъ, такъ какъ она лакомится именно тычинками и 
пестиками и потому поверхностному наблюдателю и кажется, 
что пчелы «отгоняютъ» этого жука, чего на самомъ деле 
вовсе 1гЬтъ.

Отсюда ясно, что чемъ больше въ саду пчелъ, темъ ско
рее завяжутся, при прочихъ равныхъ услов1яхъ, плоды и темъ 
меньше будетъ въ немъ аленки.

Рекомондуютъ также посадку въ несколько рядовъ но 
краямъ сада приманочныхъ растенш , на которыя съ удоволь- 
ств1емъ садится аленка. Въ качестве таковыхъ указываютъ 
на ревень, степную вишню и терновникъ, цве.тунце одновре
менно съ культурными плодовыми деревьями и, такимъ обра
зомъ, привлекающее къ себе часть жуковъ.

Очень xopomie успехи получаются при окутыванш де
ревьевъ марлей по совету крымскаго энтомолога 0 . А. Мокр- 
жецкаго, но способъ этотъ можетъ быть примененъ только 
по отношеппо къ наиболее дорогимъ сортамъ деревьевъ, такъ 
какъ обходится опъ не дешево.

Паконецъ, укажемъ последнюю и, пожалуй, самую главную 
меру борьбы съ аленкой — уничтожеше ея личинокъ. Но въ 
виду того, что борьба эта должна вестись, главпымъ обра
зомъ, въ поле, мы опишемъ ее ниже, въ главе о вредителяхъ 
полеводства. Ниже опишемъ мы я майскихъ жуковъ, личинки 
которыхъ нерЬдко повреждаютъ корни молодыхъ фруктовыхъ 
деревьевъ, а пока упомянемъ еще объ одномъ пластинчато-
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усомъ ж у к е —  головачЬ или кравчикй (L eth rus apterus L ax .), 
изв-Ьстномъ еще подъ именемъ винограднаго почкор’Ьза.

Кравчикъ.

Bnf.niHie признаки его слЬдуюпре: голова очень большая; 
булава усиковъ въ видЬ косого конуса, образованнаго пер
выми членикомъ, въ который вложенъ второй, обнимающий, 
вт. свою очередь, полушаровидный третш членикъ. Грудной 
щитъ очень великъ и гораздо шире 1’оловы; спереди онъ съ

Рис. 42. Виноградный почкорЪ зъ (к р а в ч и к ъ ) .  Естеств .  величина.

глубокой выемкой. ЦвЪтъ жука черный, матовый, надкрылья 
но шву срослись, такъ что летать онъ не можетъ.

Длина 15— 18 милл. Встречается этотъ жукъ у насъ лишь 
въ юго-западной и южной Россш , по Ш рейнору, между 
50 и 51° с. щ., причемъ не иропикаетъ въ Крымъ и не до
ходить до Поволжья 1) (рис. 42).

Ж укъ этотъ зимуетъ въ земле, а ранней весной начинаетъ 
рыть себе глубокш подземный ходъ, по сторонами котораго 
самка д’Ь.таетъ нисколько овальныхъ ячеекъ и в ъ 'н и х ъ  откла- 
дываетъ по одному яйцу, причемъ полости ячеекъ набиваются 
комочками ср-Ьзанныхъ частей различныхъ растенш и между 
прочпмъ виноградныхъ лозъ. Эти комочки служатъ пищей для 
личинокъ.

Я. 0 . Ш рейнеръ. Кравчикъ или головачъ и т. д. (Тр. Бюро по энт . 
т. IV, № 1).
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Въ некоторыхъ м'Ьстностяхъ, напр., въ Бессарабш , вредъ, 
причиняемый этими жуками бываетъ очень великъ и потому 
съ ними приходится бороться.

Съ этой целью молено, во-первыхъ, ограждать культуры 
канавками, пользуясь темъ, что кравчики не летаютъ, во-вто- 
рыхъ, применяется опрыскиваше растенш парижской зеленью, 
а для ун ичтож етя  личинокъ вкладываютъ въ норки комочки 
пакли, напитанные сГроуглеродомъ.

К о р о Ъ д ы.

Въ заключеше упомянемъ еще о трехъ наиболее обыкно- 
венныхъ жукахъ короЬдахъ (Scolytidae), наносящихъ серьез
ный вредъ. фруктовымъ садамъ.

Къ семейству Scolytidae принадлежать большею частью 
очень маленьюе жучки съ цилиндрической формой тела, съ 
толстой, втянутой въ переднегрудь головой. Грудной щитъ 
ихъ почти всегда сильно выпуклый и обыкновенно длиннее 
трети тела.

Личинки ихъ очень похожи на личинокъ долгоносиковъ, 
т а т я  лее безнопя, изогнутая, съ твердой головой. Почти всю 
жизнь свою эти жучки проводятъ скрытно, живя въ стволахъ 
и ветвяхъ различныхъ древесныхъ породъ, обыкновенно строго 
определенныхъ для каждаго вида. Весной или въ начале лЬта 
начинается вылетъ жучковъ, которые сейчасъ же садятся на 
ближайппя подходящая деревья и ищутъ удобныхъ местъ для 
откладки яицъ. Для этого жукъ прогрызаетъ въ дереве вход
ное отверспе и весь уходитъ въ него, начиная проделывать 
тамъ ходы, форма которыхъ очень характерна для различныхъ 
видо:;ь короедовъ. Ходы эти прогрызаютъ то оба пола, то 
только самка, которая и откладываетъ здесь яйца. Въ противо- 
пололсность этимъ такъ называемымъ маточнымъ ходамъ, раз- 
личаютъ еще ходы личиночные, проделываемые каждой, вы
лупившейся изъ яйца личинкой, и идунце большею частью 
перпендикулярно къ маточному.

Личиночный ходъ заканчивается расш иретем ъ, колыбель
кой, где и происходить окуклеше. Отсюда молодой жукъ про- 
грызаетъ себе дорогу на светъ Божш , оставляя на дереве
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круглое, какъ бы пробитое дробинкой, лётное отверстие. При 
ирокладыванш маточныхъ .ходовъ образуется источина или 
буровая мука, которая и высыпается изъ входнаго отверспя.

Одни изъ коро'Ьдовъ прогрызаютъ ходы въ кор'Ь, откуда 
собственно и нроисходитъ ихъ назваше, друпе въ лубй, третьи 
въ древесин1!;.

Заболонникъ морщинистый и 3 . сливяной.
Самыми обыкновенными въ садахъ являю тся два сходныхъ 

по образу жизни вида: заболонникъ морщинистый (Eccopto- 
g aste r - Scolytus rugulosus R., 
рис. 43) и заболонникъ сливяной 
(E .-Scolytus pruni R atz.). Оба 
жучка блестяще-чернаго цв’Ьта, 
но первый имгЬетъ въ длину 
всего до 2,5 милл., а второй 
бываетъ до 4,5 милл.

Н а п а д е н т  ихъ подвергают
ся обыкновенно или чймъ-ни- 
будь заболйвнйя или старый 
уже, почти переставная рости 
деревья, при чемъ они поража- 
ютъ почти всЬ безъ исключе- 
ш я зерновыя и костсчковыя

Рис. 43. М орщ инистый заб олонникъ ,  Рис. 44. Ч асть  сливяной  вЬтви (безъ
сильно увели че нн ы й  (видъ сбоку); чни- коры),  поврежденной морщ инисты мъ
з у — онъ же в ъ  естественную  величи- заболонникомъ:  а — м аточны й  ходъ ;

ну (видъ со спинки).  Ъ— личиночны е ходы.

породы: яблони, груши, персики, вишни, сливы, а также 
боярышникъ, черемуху и рябину. Маточный ходъ первого
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вида большею частью не превышаетъ 3 сант. въ длину, а 
второго достигаетъ 5 — 12 сант. (рис. 44). Н а югЬ Рос
сш эти жучки появляются обычно въ двухъ поколгЬшяхъ, 
изъ которыхъ первое летаетъ весной и въ первую половину 
л4та, а второе съ т л я  до конца сентября. Сильно по
раженный короедами косточковый породы выд'Ьляютъ много 
камеди, которая, вытекая изъ ранокъ, застываетъ и образуетъ 
на дерев!; много капель и сосулекъ, служащихъ наглядными 
показателями угрожающей дереву опасности.

ДревоЪдъ непарный.

Третьимъ серьезнымъ врагомъ плодоводства изъ этой группы 
жуковъ является древогЬдъ непарный (X yleborus dispar F ab r., 
рис. 45 и 46 *). Самка этого жучка цилиндрической формы,

Рис. 45. Самка древоточца непарнаго Рис. 46. Самецъ древоточца непарнаго 
(сверху). (сверху).

черная, съ длинными сЬрыми волосками и съ круглымъ груд- 
нымъ щитомъ. Длиной она до 3,5 милл. Самецъ короткой яйце
видной формы, съ труднымъ щитомъ кпереди суженнымъ и 
всего 2 милл. длиной. КромЬ того, онъ не им!;етъ перепон- 
чатыхъ крыльевъ, у самки же они хорошо развиты.

Первое п о к о л ете  этого жучка, перезимовавъ въ древе
син!;, появляется въ апргЬлгЬ— маЬ, а второе— въ шлЪ и ав-

') Р исункп 45 и 46 заимствованы  изъ  книги П. СпЪснвцева „Прак
тически! определитель короЪдовъ“. Спб. 1913 И зд. А. Ф. Девр1ена. 
Ц. 1 р. 20 коп.
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густ'Ь. Нападаютъ они на весьма различныя лиственныя де
ревья, между прочимъ и на фруктовыя, при чемъ, отдавая 
предпочтете больнымъ экземплярами, не 
щадятъ однако и вполн’Ь здоровыхъ.

Самки прогрызаютъ въ древесинТ сна
чала коротюй поперечный ходъ перпенди
кулярно къ поверхности в'Ьтви или ствола, 
а затЬмъ отъ него одинъ или два другихъ 
параллельно годичнымъ кольцамъ. Яйца 
откладываются этимъ древоЬдомъ обык
новенно кучками и вылупляющаяся изъ 
нихъ личинки не дЬлаютъ себ^ отдфль- 
ныхъ ходовъ, а все время остаются въ 
маточномъ, располагаясь одна за другой 
и питаясь древесиной и поселяющейся въ 
ней шгЬсенью. Такимъ образомъ по х а 
рактеру ходовъ этого коро’Ьда легко отли
чить отъ двухъ первыхъ, у которыхъ сам
ки д'Ьлаютъ ходъ, идущш вдоль вйтви, а личинки выгрызаютъ 
перпендикулярно последнему самостоятельные ходы.

Рис.  47. Ходы древоточ
ца  непарнаго .

Борьба съ короЪдами.

Что касается мТръ борьбы съ этими опасными вредите
лями растешй, то на первомъ планЬ въ данномъ случагЬ 
должны быть поставлены предупредительный м'Ьры, т. е. со
д ерж и те сада въ гипеническомъ состоянш. что заключается 
по отнош енш  къ короТдамъ, главнымъ образомъ, въ своевре- 
менномъ удалеши и сжигаши всгЬхъ умирающихъ и засох- 
шихъ деревьевъ, вТтвей, валежника и т. д. При такомъ чи- 
стомъ веденш хозяйства вредоносность этихъ жуковъ можно 
очень сильно ограничить.

Изъ истребительныхъ мТръ очень полезно упомянутое во 
введенш раскладываше ловчихъ деревьевъ, а также, повиди- 
мому, и рекомендуемое Н. И . Кичуновымъ срЬзываше съ по- 
раженныхъ деревьевъ большей части коры. Такъ ведется, по- 
его словамъ, борьба съ корогЬдомъ въ обширныхъ Лазарев- 
скихъ садахъ Д. П. Алферова въ Корочанскомъ у'Ьзд'Ь, К ур
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ской губерши. Вотъ какъ онъ описываетъ эту борьбу: «у 
пораженнаго коройдомь дерева со ствола и главныхъ его 
сучьевъ, до самыхъ верхушекъ посл'Ьднихъ, срезается почти 
сплошь вся кора до древесины, при чемъ стараются не тро
гать древесины, хотя легкое пораиеше или тонкш срЪзъ ея, 
производимый рабочимъ то тамъ, то сямъ, не вредитъ осо
бенно дереву. Кора срезывается съ дерева почти сплошь вся 
съ оставлешемъ лишь только тонкихъ прожилокъ. Снимаше 
коры начинается снизу и постепенно идетъ по сучьямъ вверхъ. 
Для этой работы обыкновенно употребляются подставляемые 
къ дереву козлы, безъ которыхъ невозможно было бы произ
водить ср^зываш е коры по всему дереву. ПрорЬзываше коры 
по всему дереву производится съ тою п/Ьлыо, чтобы съ одной 
стороны сдЬлать невозможнымъ просмотръ м'Ьстъ, поражен- 
ныхъ коро'Ьдомъ, а съ другой стороны для того, чтобы т1>мъ 
самымъ обмолодить кору и вызвать сюда приливъ соковъ, что 
и служить главной защитой отъ короЬдовъ. Н а большихъ 
старыхъ деревьяхъ съ загрубелой, сильно потрескавшейся ко
рой было бы не только трудно, но даже и невозможно оты
скать всЬ тронутыя коро'Ьдомъ м'Ьста; обыкновенно таш я де
ревья бываютъ сплошь усеяны по стволу и сучьямъ ходами 
короЪдовъ, иоэтому-то для избавлешя отъ нихъ и приходится 
производить ср'Ьзку коры но всему дереву. Ср1;зываше всей 
твердой коры съ оставлешемъ только лишь тонкихъ ея про
жилокъ приходится практиковать на сильно пораженныхъ и 
старыхъ деревьяхъ; на молодыхъ же деревьяхъ съ относительно 
топкой корой можно ограничиться ср'Ьзкой коры и очисткой 
мЬстъ пораженш, но обыкновенно въ садахъ, въ особенности 
въ старыхъ и запущенныхъ, приходится прибегать къ сильной
сплошной съ прожилками срЬзкЬ коры  Непривычному
глазу бываетъ странно смотр'Ьть на дерево, бЬл'Ьющее обна
женной древесиной, на которой видшЬются только оставнпяся 
прояшлки коры и всякому невидавшему такой операщ и, ка
жется, что дерево но снятш иожемъ если не всей коры, то 
весьма значительной ея части, должно неминуемо погибнуть, 
но именно такое сильное обмоложиваше коры и спасаетъ жизнь 
дереву, обреченному на медленную, но в'Ьрпую гибель отъ 
нападешя цЪлыхъ полчищъ коро'Ьдовъ.
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Какъ только съ дерева кора срезана, приступаютъ къ 
обмазкй дерева довольно густымъ растворомъ глины, дабы 
обнаженному дереву дать защитный слой отъ солнца и воздуха.

Съ весны второго года на обработанномъ такимъ образомъ 
дерев!; начинается возобновлеше коры изъ оставшихся про- 
жилокъ, а съ весны третьяго года дерево. заростаетъ новой 
корон и уже въ концй этого третьяго года кора на деревй 
становится гладкой, получая вполнй свйжш здоровый видъ, 
обыкновенно не свойственный немолодымъ уже деревьямъ *)»...

Необходимо, впрочемъ, заметить, что самъ авторъ ручается 
за полную безопасность для деревьевъ такой операцш лишь 
въ услов1яхъ климата юн;ной половины Россш , а потому въ 
болйе сйверныхъ губерш яхъ совйтуотъ, въ случай надобности, 
дйлать предварительно пробные опыты обмоложивашя коры и 
только въ случай успйха применять эти мйру въ болынихъ 
размйрахъ.

Обмазка древесныхъ стволовъ карболинеумомъ съ известко- 
вымъ молокомъ также принесетъ несомнйнную пользу въ борьбй 
съ коройдами.

Перепончатокрылыя и двукрылыя.

Какъ извйстно, отрядъ иерепончатокрылыхъ насйкомыхъ 
раздйляется на жалоносныхъ, куда относятся разнообразныя 
пчелы, шмели, осы и т. д., и сверлоноеныхъ. не имйющихъ 
ж ала, но снабженныхъ болйе или менйе длиннымъ яйцекла- 
домъ, помощью котораго они откладываютъ свои яички въ 
растительный ткани или подъ кожу личинокъ насйкомыхъ.

Пилильщики.

Къ групп!; сверлоноеныхъ принадлежит!», между прочимъ 
семейство пилилыциковъ (Tenthredinidae), нйсколько видовъ,

!) Н. И. Кичуповъ. Порьба еъ вредителями въ садоводств’Ь .и  т. л. 
И зд. А. Ф. Дев pie на, стр. 123— 125 и слЁдуюиЦя.
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которыхъ наносить вредъ фруктовымъ садамъ. Вредятъ, какъ 
п въ большинстве случасвъ, не взрослыя насЬкомыя, а ли
чинки, которыя общимъ видомъ своимъ наномпнаютъ гусеницъ 
бабочекъ и отличаются отъ нихъ главным'ь образомъ боль- 
шимъ количествомъ ногъ: нхъ бываетъ у личинокъ пилиль- 
щиковъ 20— 22, тогда какъ у гусеницъ типично не больше 16, 
а иногда и меньше, напр. 12, а то даже и 10 только. 
Поэтому личинокъ Tenthrcdinidae часто зовутт, лже-гусе- 
ницамн.

Сливяной и яблочный пилильщики.

МнФ. приходилось наблюдать серьезный вредъ, производи
мый въ елпвяныхъ садахъ Вессарабш личинками пилильщика

Hoplocampa fulvicornis King., (рис. 
48) а другой, очень сходный съ 
нпмъ видъ повреждаетъ яблоки и 
рябину въ садахъ средней и се 
верной Росс!п (Hoplocampa testu- 
tlinea К 1.), хотя размножается въ 
болыномъ количестве и на югЬ,

Рис. 48. Л и чи н ка  лблочнаго пплиль- ГДе  И бы Л Ъ  ВНврВЫС V ННСЪ З а м я 
т и н а .  Сильно увел и ч е нн а я .  Ч01Г1. I. А. ПорЧИНСКИМЪ, 1П, 11Л0-

довыхъ садахч. Крыма.
Оба эти пилильщика появляются весной, въ перюдъ цв'Ь- 

тешя фруктовыхъ деревьевъ и откладываютъ свои яички по 
одному въ центральный части цвЬтовъ. Вылупляющаяся ли
чинка, пропикаетт, въ завязь и живетъ тамъ на счетъ сЬмянъ. 
Личинка белая, снабженная 20 ногами, съ блестящей черно
ватой головкой н со множествомъ понеречныхъ морщинокъ 
по всему тЯлу, которое все время дугообразно согнуто. «Въ 
этой первой своей стадш— говоритъ Порчинскш — личинка не 
покидастъ плода, по, уничтоживши ядро его, она линяетъ и 
оставлясгь свое жилище, выходя изъ ягоды и отыскивая дру
гую, внутрь которой и проннкаетъ. Личинка во второй своей 
стадш рйзко отличается отъ личинки первой стадш не только 
большей величиной, но, въ особенности, темъ, что все т'Ьло 
ея б-Ьлаго цвЬта безъ всякнхъ черноватыхъ отм'Ьтокъ, а го
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лова совершенно желтая или рыжеватая съ двумя черными 
глазовидными точками. Сверхъ того, вылинявшая личинка, 
вынужденная оставить ягоду, въ которой она жила, и отыски
вать новую, нуждается въ oxpairb болйе, чймъ личинка въ 
первой стадш, никогда не покидающая обитаемой ею ягоды, 
и вотъ мы видимъ, что съ перемйной кожицы и образа жизни 
личинка получаетъ и нйкоторыя особенный свойства, кото
рыми она не обладала въ первой своей стадш, а именно: она 
получаетъ способность, въ случай опасности, выдйлять без- 
цвйтную жидкость съ сильнымъ клоповымъ запахомъ. ‘). Такъ 
описывааетъ г. Порчинскш личинку яблоннаго пилильщика, 
но въ общемъ это описаше вполнй примйнимо и къ личин- 
камъ, живущимъ въ сливахъ.

Пораженный личинкой Hoplocampa молодой плодъ легко 
узнать по комочку червоточины, торчащей изъ отверсия, при 
чемъ плодъ въ скоромъ времени обыкновенно падаетъ на землю.

Взрослый насйкомыя достигаютъ 6-7 милл. въ длину, 
имйютъ четыре прозрачныхъ крыла и окрашены сверху въ 
черный, а снизу въ красновато-желтый цвйтъ. Сливяной пи
лилыцикъ похожъ на яблочнаго, но усики у него часто 
сплошь бываютъ желто-красные.

Что касается средствъ борьбы съ этими личинками, то 
единственно, что здйсь можно примйнить, — это собираше и 
уничтожеше молодыхъ плодовъ съ признаками заражеш я ихъ 
пилилыцикомъ, не дожидаясь конечно того времени, когда они 
сами начнутъ падать на землю, а также перекапываше земли 
около деревьевъ осенью.

Вишневый пилильщикъ.

Нйсколько меньшей величины, но въ общемъ сходенъ съ 
ними пилильщикъ вишневый, Selandria (Eriocam pa) adum brata 
К1. (рис. 49) но личинка его очень оригинальна и смйшать ее 
нельзя ни съ какой другой: она также 20-тиногая, но кпереди 
расширенная, а кзади суживающаяся, зеленовато-желтаго цвйта 
и вся покрыта черной пахнущей чернилами слизью, что

*) Труды  Бюро по энтом., т. IX № 9, стр. 27.
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дЬлаетъ ее похожей на маленькаго слизняка. Эта слизь во- 
иервыхъ, помогает!, личинк^ держаться на листьяхъ деревьевъ, 
а во-вторыхъ, служить защитой какъ отъ враговъ, такъ и 
отъ ноблагощнятныхъ атмосферныхъ вл1яшй.

Появляются взрослыя насЬкомыя въ понЬ-полЬ, а личинки 
вт. августЬ—-сентябрЬ; при чемъ онЬ сидятъ па верхней сто
рон!, листовыхъ нластинокъ нишонъ, рЬже елнвъ и групп, и 
выЬдаютъ мягкую ткань листа, дЬлая его похожимъ на кру
жево. Поздно осенью личинки зарываются въ землю и коко- 
иируются тамъ, оставаясь въ стадш куколки до лЬта слЬдую- 
щаго года.

Временами эти личинки приносятъ существенный вредъ 
вишенника,мъ, такъ какт. деревья съ листьями, попорченными

Рис.. 49. В и ш н е в ы й  п и л и льщ и къ  и его личинки (скелетируготъ листья).

ими, даютъ гораздо меньше цвЬточныхъ почекъ, отчего умень
шается плодопошеше будущаго года, а кромЬ того иногда на 
пораженныхъ деревьяхъ вишни не дозрЬваютъ и опадаютъ 
раньше времени.

Въ качествЬ мЬръ борьбы съ этими личинками рекомен
дуется во-1-хъ, обсыпаше растешй порошкомъ свЬжегашеной 
извести или опрыскиваше насЬкомоубпвающими жидкостями, 
а во-2-хъ, тщательное порекапываше и утрамбовка земли 
вокругъ деревьевъ съ цЬлью уничтож етя лежащихъ въ пей 
коконовъ.

Грушевый и крыжовниковый пилильщики.

Упояянемъ еще о двухъ пилильщик,ахъ: грушевомъ ( Ij>tПа 
pyri Schr., рис. 50 и 5 1 J и крыжовниковомъ (Nem atus ventri- 
cosus К1., рис. 52). Первый имЬетъ 10 милл. въ длину, го
лова и грудь его черныя, брюшко желто-красное съ бЬлыми 
боковыми пятнами, ноги свЬтложелтыя, а крылья съ бурой
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перевязкой. Личинки его (рис. 51) грязно-желтаго цвЬта, съ 
темными продольными полосками и черной головой, несущей 
довольно длинные усики, живутъ обществами въ паутинныхъ 
гнЬздахъ па грушахъ, боярышникЬ и другихъ плодовыхъ де
ревьяхъ. При опасности онЬ выпускаютъ нить и быстро 
спускаются по ней на землю. Личинки эти очень прожорливы, 
живутъ на деревЬ около мЬсяца или нЬсколько больше, пи
таясь его листвой, а 
въ концЬ поля или на- 
чалЬ августа зарываются 
въ землю на глубинЬ 
3 4 аршина и тамъ про- 
водятъ зиму, окукляясь 
лишь весной слЬдую- 
щаго года.

Рис. 50. Г р у ш е в ы й  пилиль- Рис.  51. Личинки груш ева го  пилильщ ика в ъ  пау- 
щ и к ъ  (увеличенъ).  тинЪ и одна увеличена.

Взрослое насЬкомое летаетъ въ маЬ и откладываетъ яйца 
на нижнюю поверхность листьевъ, размЬщая ихъ рядами.

МЬры борьбы тгЬ же самыя, а также собираше и унич
тожение паутинныхъ гнЬздъ.

Наконецъ, послЬдшй видъ, крыжовниковый пилильщикъ 
имЬетъ до У милл. въ длину и цвЬтъ его красновато-желтый 
съ чернымъ рисункомъ на головЬ и груди, а у самца и на 
брюшкЬ. Личинка грязнозеленая съ черной головой и черными 
точками на спинЬ (рис. 53). Появляется этотъ видъ въ средней 
Росши также въ маЬ мЬсяцЬ и кладетъ яички на листьяхъ крыжов
ника и смородины, преимущественно внизу куста. Вылупляю
щаяся личинки проЬдаютъ въ листьяхъ круглыя дырочки, пе- 
[>еходя съ нижнихъ листьевъ па верхшя, быстро растутъ и



9 4 В р е д и т е л и  ф р у к т о в а г о  с а д а .

недйли черезъ двй, достигая V2 вершка длиной, закапываются 
не глубоко въ землю и коконируются, при чемъ успйваетъ 
вылетйть и второе поколйше, ведущее, такой же образъ жизни. 
Личинки этого покол'Ьшя окукляются около половины августа 
и въ такомъ состояши зимуютъ на глубинй ‘/а аршина.

Этотъ пилильщикъ наносить иногда очень серьезный 
ущербъ упомянутыми кустарникамъ въ садахъ средней Россш 
и потому его слйдуетъ старательно истреблять. Применяется 
для этого опять таки опрыскиваше парижской зеленью (лучше 
двукратное) и окапываше поражепныхъ кустовъ. Для уничто-

Рис. 5 - .  К ры ж овн и ковы й  пилильщ икъ. пилильщика.

ж еш я куколокъ перваго п о к о л й т я  это производится въ по- 
слйднихъ числахъ поня, а для уничтож етя зимующихъ коко- 
новъ— осенью.

Вырытые изъ подъ земли глубокой перепашкой коконы не 
выдерживаютъ холода и гибнуть.

Вишневая муха.
Скажемъ теперь нисколько словъ объ  единственномъ и зъ  двукры - 

лы хъ насЬкомы хъ, которое наносить иногда ощутимый вредъ плодовод
ству. Это виш невая м уха (S p ilograph a cera si L.). Она имЬетъ всего  
5 милл. въ длину, черно-бураго цвЬта, кромЬ головы, усиковъ, щитка, 
верхуш екъ бедеръ , голени и лапки, которые окраш ены въ желтый цвЬтъ. 
На гр уди  сбоку также имЬются желтыя полоски. Крылья длинны я, каж 
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дое съ  четырьмя поперечны ми буры ми перевязкам и, и зъ  которыхъ третья, 
считая отъ основаш я крыла, очень коротенькая, а четвертая впереди  
расш ирена и охваты ваетъ верш ину крыла.

Появляются эти м ухи въ м ай и посл’Ь спариванья, отыскиваютъ  
краснЬю пце плоды виш ень, барбар и са  или жимолости и кладутъ яички  
по одиночкЬ около плодоножки, пробуравливая въ  этомъ мЬстЬ яице- 
кладом ъ отв ер сй е. Л ичинка кормится мякотью молодого плода, въ  ре- 
зультатЬ чего онъ загн иваетъ  и большею частью преж деврем енно п адаетъ .

Л ичинка этой мухи ж елтовато-бЬлая, безногая , имЬетъ въ длину  
4 —6 милл. Вы росш и окончательно, она п а д а ет ь  на землю, зары вается  
на дгоймъ вглубь, коконируется и зим уетъ .

У ничтож ать ихъ можно тоже п ер ек а п ы в а ет ем ъ  земли вокругъ  
деревьевъ.

Членистохоботковыя, или полужестко
крылыя.

Эта очень многочисленная и разнообразная группа н асе
комых ъ заключаетъ въ себЬ большое количество опасныхъ 
растительныхъ наразитовъ, большинство которыхъ составляютъ 
семейства тлей (Aphidae) и родственныхъ имъ листоблошекъ 
(Psyllidae). И зъ настоящихъ же полужесткокрылыхъ или кло- 
повъ, вреднымъ для плодоводства считается только одинъ такъ 
называемый грушевый клопикъ, Tingis pyri G.

Грушевый клопикъ.

Это маленькое насекомое, 3 — 3,5 милл. длиной, съ пло- 
скимъ тЬломъ и съ груднымъ щитомъ, снабженнымъ по бо- 
камъ прозрачными полукруглыми пластинчатыми выростами. 
Надкрылья крупно-сЬтчатыя, расширенный къ заднему краю, 
а къ основаню  суженныя. Усики четырехчлениковые, послЬд- 
Hifl булавовидно утолщенный. Окраска черная, верхш я крылья 
и ноги свЬтложелтыя, съ чериымъ рисункомъ.

Развивается этотъ клопикъ въ течеше лЬта не менЬе, какъ 
въ двухъ поколЬшяхъ, при чемъ какъ взрослыя насЬкомыя, 
такъ и личинки и нимфы сосутъ листья разныхъ фруктовыхъ 
деревьевъ, преимущественно на нижней сторонЬ, пачкая ее
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липкими черными экскрементами и прилипшими къ нимъ ста
рыми личиночными шкурками.

Поврежденный листья покрываются многочисленными свет
лыми пятнышками, желтеютъ и опадаютъ, что отражается 
известными образомъ и на развитш плодовъ.

Яблоневая медяница.

Къ числу самыхъ опаснымъ враговъ садоводства принад- 
лежатъ очень маленыпя существа, извЬстныя почти всЬмъ 
хозяевамъ-практикамъ подъ именемъ медяницъ или листобло- 
шекъ. Ихъ имеется у насъ, по крайней мере, два вида: одинъ 
отдаетъ явное предпочтете яблоневыми деревьями, почему и

Рис. 54. Г р у ш е в а я  медяница. С права  Рис.  55. Яйцо груш евой  медяницы,
п о к а з а н а  естеатв. величина. Сильно увеличено.

называется яблонной медяницей (Psylla niali F o rst), а другой 
видъ, по имени любимаго имъ дерева, зовется грушевой медя
ницей (Ps. pyricola Е ., рис. 54— 57). Особенно распространен
ной является первая, встречающаяся въ Россш отъ Петер
бургской губерши до крайняго юга.

Взрослая медяница имЬетъ всего около 3 миллим, въ 
длину, снабжена крыльями и сильно прыгаетъ.

Она травянисто-зеленаго цв'Ьта и общими видомъ своимъ 
отчасти напоминаетъ тлю. Во время сиаривашя спинка п 
брюшко самки окрашены въ ярко-красный цвЬтъ, а у самца 
снинка имЬетъ сверху продольныя оранжевыя полоски. Глаза 
сильно выпуклые, бураго цв'Ьта, а между ними, на лбу, по
мещаются два болынихъ треугольныхъ выступа.
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Молодым личинки (рис. 56) медяницъ плосшя, безкрылыя, 
съ короткими усиками, окрашены сами нъ желтый цвгЬтъ, а глаза 
въ ярко-красный. III,сколько позже онъ начинаютъ зелешЬть и 
получаютъ по два зачаточпыхъ крыла съ каждой стороны груди.

Такая стндгя ихъ развитая называется нимфой  (рис. 57).
U 6 p a .ii ,  жизни этихъ н а с  йкомыхъ вкратц); ел  йдующш: едва, 

видимыя простыми, глазомт,, хотя, впрочемъ, яры’я но окраскй 
оранжевыя яички ихт> откладываются на корЬ у вгЬтвей и мо- 
лодыхъ побйговъ, у основашя почекл,, группами штукъ по 
десяти, обыкновенно въ конц’Ь .тЬта. Яички эти зимуютъ со
вершенно открыто, не боясь суровой зимы, а весной, передъ

распуокашемъ почекъ. изъ нихъ вылупляются личинки, посе- 
ляюнияся сначала у основашя побЬговъ, на ночкахъ, гдгЬ жи
вутъ дней 5 — Г», а затЬмъ на цвЬтоножкахъ и въ назухахъ 
листьевъ, гд’Ь онгЬ своими хоботками сосутъ растительный 
сокъ. Въ 1913 году въ Тамбовской губернш первый личинки, 
медяницъ были замечены мною въ середшгЬ апрЬля, а около 
6 — 7 мая онЬ стали превращаться въ нимфъ.

Кал;дая личинка выпускаетъ изъ задняго прохода бЬлую 
нить экскрементовъ, на концЬ которой образуется прозрачный, 
тягучш, слизистый шарикъ, покрытый тонкимъ войлокомъ 
голубоватыхъ нитей. Вскоре эти шарики отпадаютъ, расплы
ваются и, благодаря этому, вей, обитаемыя массой медяницъ, 
в'Ьтви дерева покрываются сладкой клейкой жидкостью, извест
ной у садоводовъ поди, именемъ «.медвяной росы».

Р и С .  «_)6. iiu 'iuiiHci , к р у ш е н и и  м с д и -  
НИЦЫ, т о л ь к о  ч т о  вы л у п и вш аяся  

и з ъ  яй ц а .  Сильно  увеличено.
Рис.  57. Н и м ф а  гр у ш ев о й  медяницы. 

Сильно увеличено.
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Личинки и нимфы своимъ сосашемъ причиняютъ опадете 
цв'Ьтовъ и молодыхъ плодовъ, а съ середины мая до первыхъ 
чиселъ iюня превращаются во взрослыхъ насЬкомыхъ, пере
ходя на верхнюю сторону листьевъ. Вт. общемъ, все развило 
медяницъ отъ выхода изъ яйпа до окрылешя продолжается 
пр и бл и з и тел ьн о м Ься цъ.

При силыюмъ ихъ размножен!п пораженные побеги яблони 
искривляются и теряютъ листья подъ вл1я 1пемъ еосашя; цвЬты 
и молодые плодики опадаютъ и значительная часть урожая, 
такимъ образомъ. теряется.

Грушевая медяница.

Грушевая медяница, похожая на только что описанную 
яблоневую по внешнему виду, отличается отъ пел существенно 
по образу жизни. Зимуетъ она въ стадш взрослаго нас'Ькомаго 
и только весной начинаетъ откладывать яйца на молодые но- 
бЬги и листья, а изъ этихъ яицъ нт, конц'Ь ноня появляется 
второе поколЬше, сменяющееся затЬмъ третьимъ и четвертым!-. 
Жнветъ эта медяница преимущественно на грушахъ и потому 
встречается у насъ лишь на югЬ.

Что касается мЬръ борьбы съ этими очень серьезными 
врагами плодоводства, то ихъ можно разделить па предохра
нительный и потребительный. Иервыя основываются на томъ, 
что насЬкомыя эти никогда не совершаютъ далекихъ переле- 
товъ п потому попадаютъ нъ сады обыкновенно не иначе, 
какъ путемч, заноса извпЬ вмЬстЬ съ саженцами, въ видЬ яицъ.

Поэтому, во время посадки деревьевъ, необходимо подробно 
осматривать ихъ и, нъ случаЬ если будутъ замечены яички 
медяницъ. слЬдуетъ послЬдшя тщательно уничтожить, опры
скивая ихъ керосиновой эмульсией болЬе крЬпкаго состава 
(до 25°/«).

Опрыскивая деревья раза три съ промежутками въ 16—  
26 часа, молено добиться нолнаго уничтож етя яицъ.

Также поступают!, и съ вылупившимися личинками медя
ницъ, при чемъ борьбу съ ними слЬдуетъ вести очень рано, 
именно въ тЬ 5 —  6 дней, когда онЬ живутъ еще открыто 
такъ какъ иослЬ у лее гораздо труднее справиться съ ними.



Рекомендуют!, также, какъ хорошее средство, окуриваше 
сада табачной пылыо, для чего въ тихую погоду расклады
вают!, по всему саду пучки соломы, насыпая на нихъ по 
4 — о фунтовъ табачной пыли, и зажигают-!, ихъ. Окуриваше 
должно продолжаться часа два. Средство это, говорить, очень 
хорошее и обходится примЬнеше его недорого: всего рубля 1 
на десятину.

Тли.
Перейдемъ теперь къ обширному семейству растительных!, 

вшей или тлей (Apliidae), среди которых-!, также имеется 
нЬсколько вндовъ весьма докучливых-!, и опасных!, паразитовъ 
фруктовыхъ доровьовъ. Все это мелкля, часто едва заметный, 
мизерныя существа, живуиця на кор-!;, ветвяхъ, листьяхъ или 
корняхъ pacxoiiiи. высасывая изъ нихъ соки и производя раз- 
дражешемъ разнообразный опухоли, наросты, искривлен!!! 
в'1’,твей п свертываше листьевъ. Свонмъ соеашемъ тли сильно 
ослабляют-!, растения и ведутъ ихъ часто къ полной гибели, 
подготовляя почву къ поселение въ нихъ короЬдовъ.

Особенно опасны тли т-Ьмъ. что раз-!, онЬ появились на 
растонiн, то обыкновенно вскоре покрывают-!, его сплошь, 
благодаря своей способности очень быстро размножаться. 
Объясняется это тЬмъ обстоятельством!., что онЬ обыкновенно 
втечете лЬта или кладут-!, псоплодотворенпыя япца, т. е. раз 
множаются девственным!, иутемъ (иартеиогенотнчески) или 
рождают-!, жпвыхъ детенышей и иосл'Ьдшс скоро становятся 
способными производить себЬ подобных!,, такъ что одно по- 
колЬше быстро слЬдуетъ за другимъ. Типично циклъ развиНя 
ихъ протекает!, следующим!, образомъ. Подъ осень появляются 
обыкновенно крылатые самцы, которые спариваются съ без- 
крылыми самками и поел 1,дпin откладываютъ зимуюпия онло- 
дотворенныя я и ч к и . Веспой и з ъ  н и х ъ  появляются безкрылыя 
самки, размножавш аяся и л и  живородящим!, иутемъ или пу
тем-!, кладки пеоплодотворенныхъ яицъ, при чемъ происхо
дящее от-!, этого поколЬше опять размножается этимъ же 
способомъ и т. д. до тЬхъ поръ, пока не появится обоепо
лое поколЬше, ноявлеше котораго, новидимому, ускоряется 
наступившими нсблагощмятными усло!Пями жизни.
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Разный ноколЬтпя тлей пер-Ьдко различаются по своему 
внешнему виду одно отъ другого и часто, кром-Ь того, эти 
различая но внешности сопровождаются и особенностями въ 
образР жизни, наприм’Ьръ мигращей, т. с. переселешемъ 
даннаго п о ко л о тя  съ вскормившаго его растеш я на совсРмъ 
другое, обыкновенно ничего общаго съ нимъ не имеющее. 
Этимъ объясняется топ . фактъ, что мнопя тли, считавипяся 
раньше особыми видами, теперь соединяются въ одинъ съ 
какимъ-нибудь другимъ, также уже извРстнымъ, потому что 
поелв изучения ихъ Гнолопи оказалось, что это лишь различ- 
ыыя поколения.

Сидя громадными полчищами на молодыхъ поб'Ьгахъ и 
листьяхъ дерева, тли нокрываютъ ихъ своими клейкими 
испражнешями, къ которымъ прилинаютъ еще и сброшенныя 
шкурки линяющихъ тлей, и все это вм'ЬстР образуетъ такъ 
называемую мучную росу, закупоривающую устьицы на листь
яхъ и т'Ьмъ затрудняющую дыхаше растешй.

Въ качеств!; истребительной мСры поотнош ешю къ этимъ на- 
С'Ькомымъ служить опрыскиваше деревьевъ тгЬми же жидкостями, 
что и нротивъ медяницъ: керосиновой эмульпеп, карболинеу- 
момъ ABenapivca, а также табачнымъ экстрактомъ или квасаей .

Хорошими помощниками нашими въ борьбе съ этими 
врагами растенш являются всЬмъ известные жучки божьи ко
ровки (Coccinellidae) и ихъ личинки, которыхъ сл'Ьдуетъ по
этому всЬми мерами охранять 1).

См. интересную  брош юру I. Л. II о р ч и н с к а г о „Наши божьи 
коровки и ихъ хозяйственное зн а ч еш е-1. (Тр. Бюро по энт., т. IX, 11).

На нижеслЪ дующ ей таблцчкЪ сопоставлены  признаки, по которымъ 
можно отличить н е с к о л ь к о  видовъ н аи бол ее  обы кновенны хъ изъ  тлей, 
вредителей илодоваго са да .

1. Усики короче тЪла, сидятъ прямо на лбу, не сближены основа
ниями, сиинныя трубочки ум еренн ой  длины, слегка суживаю нцяся къ 
свободном у концу. По бокамъ тЪла расположены въ продольный рядъ  
м ел м е K o i n i H e c K i o  бугорки, особенно ясно замЪтные на передн егруди  и 
предиослЪ днем ъ члепикЪ брюшка. ЦвТ.тъ сЬро-зелены й, трубочки чер
ный. На яблонЬ, г р у ш Ъ ................................................................................... A phis pom i.

(Я блонная тля).
2. У сики сидятъ на особы хъ лобны хъ буго р к а х г , мелкихъ бугор- 

ковъ по бокамъ тЪла нТ.тъ; сиинныя трубочки цилиндричесгая. Безкры - 
лыя особи блестящ его чернаго цвЬта. На вишнЪ . . . My/.us cerasi, F.

(Виш невая тля),
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Кровяная тля.

Мы опишемъ подробнее только два послЬдше вида. Кро
вяная или мохнатая яблонная тля известна въ трехъ разныхъ

Р и с .  58. К р о в я н а я  тля;  а —безкры лая  ж ивородящ ая ,  Ь—личинка, с —  нимфы, 
(I -кры латая  ж и во р о д ящ ая  и с тр о е ш е  ся снжковъ.

формахъ (рис. 58). Безкрылая живородящая самка коричневато 
цв'Ьта съ черной головой и несетъ на задней половинЬ тЬла 
длинныя восковыя нити, что и дало поводъ назвать ее «мохнатой»

3. П охожа на иреды дущ н! родъ, но сиинны я трубочки по сорединЪ  
явственно вздуты . СвЁтложелтаго или зеленоватаго цвЁта съ красными 
глазам и. П одъ листьями смородины. . ч . . . . R hopalosiphum  ribis, В.

(С мородинная тля).
4. Т ё л о  продолговатое, спинпы я трубочки очень коротюя, приле- 

гающ1я къ тЪлу; хвостикъ значительно длиннЁе трубочекъ. Зеленаго  
цвЁта, густо покрыта о ё л о й  пыльцой; у  крылатыхъ голова и грудь  
бурая. На с л и в ё ,  персикахъ, а б р и к о с а х ъ .....................H yaloptei'us pruni, F.

(Сливовая тля).
5. Спинны хъ трубочекъ н ё т ъ  с о в с ё м ъ . Т ё л о  красновато-бураго  

цвЁта, съ длинны м ъ бЁлымъ восковымъ пухом ъ. При раздавл иваш и  
вы ступаетъ красный сокъ. На корЁ молоды хъ яблонь......................................
....................................................................... Sch izoneura la n ig era , Н.

(Кровяная тля).
6. На листьяхъ или корняхъ винограда . . . .  P hylloxera  xfastatrix .

(Ф иллоксера виноградная).
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тлей. Крылатая живородящая самка черно-бурая съ бЬлымъ 
пушкомъ на брюшкЬ и съ шестичлениковыми усиками. Без- 
крылые самцы и самки желтоватаго цв'Ьта, съ пятичленико- 
выми усиками.

Ранней весной появляются самки, размножаюпряся вте
ч е т е  всего лЬта д'Ьвствсннымъ иутемъ, рождая каждая до 
двадцати молодыхъ тлей ежедневно. Эти послЬдшя недЬли 
черезъ двЬ сами становятся способными производить себЬ 
подобныхъ и такимъ образомъ одно поколЬше смЬняется дру- 
гимъ, покрывая всЬ вЬтви и стволы деревьевъ какъ бы плЬ- 
сенью.

Въ концЬ лЬта появляются крылатыя живородяпця самки, 
которыя осенью рождаютъ опять безкрылое поколЬше, но 
уже двуполое: самцовъ и самокъ. Этимъ поколЬшемъ и за 
канчивается циклъ развиия мохнатой тли. ПослЬ онлодотво- 
решя самка откладываетъ свое единственное, громадной вели
чины яйцо, заполняющее все ея брюшко, а сама послЬ этого 
такъ съеживается, что становится похожей на засохшую 
шкурку. Отложенный яйца частью перезимовываютъ въ тре- 
щинахъ коры, частью же изъ нихъ скоро выходятъ безкрылыя 
живородяшдя самки, перезимовываюшдя и весной являю нцяся 
родоначальницами лЬтнихъ поколЬнш. Тля эта родомъ изъ 
Америки, откуда была завезена въ Европу въ 18 вЬкЬ и те
перь размножилась въ большомъ количествЬ въ Крыму и на 
КавказЬ. Обыкновенно она держится на молодыхъ побЬгахъ 
яблонь, грушъ и айвы, хотя забирается и на старые стволы, 
гдЬ сидитъ въ щеляхъ и въ мЬстахъ различныхъ поврежденш. 
ВстрЬчается также и на корняхъ. При массовомъ размно- 
женш онЬ окутываютъ деревья густымъ бЬлымъ пухомъ, что 
придаетъ имъ очень своеобразный видъ. Въ результатЬ про- 
изводимаго этими тлями сосанья, поврежденный части дерева 
ненормально разростаются въ видЬ опухолей, сильно уро- 
дующихъ ихъ, растрескиваются и отмпраютъ. Особенно опас
ными для жизни дерева оказываются, конечно, поражеш я 
корней.

Что касается мЬръ борьбы съ этимъ страшнымъ врагомъ 
южнаго плодоводства, то въ данномъ случаЬ рекомендуется 
общая чистота въ содержав in деревьевъ, обмазка ихъ карбо-
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линеумомъ или деревяннымъ масломъ пополамъ съ кероси- 
номъ, а для уничтож етя корневой тли обливаше корней 
растворомъ сЬроуглеродистаго ка.пя въ водгЬ. РлавнЬйшую же 
роль, какъ и во всЬхъ случаяхъ ввоза вредителей изъ за-гра- 
ницы вм'ЬстЬ съ растешями, должны играть мСры предупре
дительный, лучше всего ф умиищ 'т , т. е. окуриваше растешй 
парами синильной кислоты (См. введете, стр. 19).

Филлоксера виноградная.

Такимъ же ввезенными изъ Америки насЬкомымъ является 
и второй главнЬйппй бичъ южныхъ садовъ— виноградная фил-

1'ис. .')9. Ф иллоксера виноградная; и к ры латая  плодоноска,  сверху  ея сяжокъ, 
6 — нимфа, <1 яйцо ,  даю щ ее начало самцу, <:— яйцо, даю щ ее начало самкЪ.

( 'и льпо увеличено.

локсера (Phylloxera v asta trix  PL, рис. о9 — 61), которая въ пяти- 
десятыхъ годахъ прошлаго вТка появилась сначала воФ ранцш , 
а оттуда распространилась и по другими странамъ, гдгЬ возделы
вается виноградъ. У насъ она впервые была обнаружена въ 
началЬ семидесятыхъ годовъ въ Крыму, а затЬмъ вскоре и 
въ Бессарабш .

Циклъ развит1я филлоксеры на американскихъ виноград- 
ныхъ лозахъ протекаетъ слЬдующимъ образомъ: весной изъ 
перезимовавшаго яйца выходить основательница лРтнихъ по- 
колЬшй, которая живетъ на верхней сторонЬ виноградныхъ
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листьевъ, гд!» обусловливает. своимъ еосашемъ образовало 
галла; въ лтомъ галл!, она живетъ и откладывает!, многочис
ленный яйца, изъ которыхъ выходятъ листовыя тли, также 
вт, свою очередь откладывающая япца и т. д. Ближе къ 
концу лЬта развиваются тли. сиабжснныя бол'Ье длинными 
хоботками, и ото новое нокол'Г.ше переселяется на корни ви
нограда. гд'Ь даетт, рядъ ко])невыхъ поколений, иричиняющихт. 
бол’Ьвнснныя вздупя повреждаемыхт, частей. Корпевыя тли 
зимуютъ и весной кладутъ яйца, часть которыхъ даетт, личи
нокъ новой формы: out. выходятъ изъ подъ земли и превра-

Рпс. НО. Ф плокгера глшпгрндная’. „ —листъ ы ш о гр ад я  о ь  галлами (ео.т. велич.),  
Ь— раарт.лъ галла,  г яппи. , /— лнчппка,  све р х у  ея ся ж екъ  и нога, с, f — наро

сла и дЪнстнсннан самка, ея гя ж екъ  и нога. Сильно унеличепо.

щаются вт, крылатыхт, особен, производящнхъ уже самцовъ 
и самокъ. Нго обоеполое поколЬше и производит'!, оплодо
творенный зимующей яйца, изъ которыхъ выходить весной 
основательница.

На европейских'!, лозахъ жизнь филлоксеры слагается зна
чительно проще, такт, какъ зд/Ьсь крайне рЬдко появляются 
крылатым формы и обоеполое покол'Ьше, а весь циклъ раз
вито! протекаетъ на корняхъ.

Являясь зл'Ьйшимъ врагомъ винодТлпя, нагЬкомое ото 
имЬетъ громадную практическую важность, такт, какъ зара-
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женныя имъ лозы въ скоромъ времени окончательно гибнутъ, при
чиняя этимъ громадный матер1альный ущ ербъ всему государству.

НаиболЬе действительными мерами борьбы съ филлоксе- 
сой считаются следукнщя: 1) такъ называемый р ад икальны й  
методъ, 2) лечеше виноградниковъ и 3) выписка и р азвед ете 
американскихъ лозъ, гораздо более устойчивыхъ противъ 
филлоксеры, чемъ европейсшя.

Радикальный методъ, применявппйся у насъ на практике 
въ Бессарабш , состоитъ въ уничтоженш зараженныхъ и подо- 
зрительныхъ частей вино
градника иутемъ срезы ва
ния и сжигашя лозъ, после 
чего почва отравляется 
впрыски вашемъ въ нее
сероуглерода.

Впрыскивашемъ этого 
же вещества, только вгь 
меньшихъ дозахъ, произво
дится лечеше виноградни- 
ковъ, при чемъ кусты ко
нечно оставляются целыми, р ис д р  Ф иллоксера виноградная;  а — галлы 
а почва СИЛЬНО удобряется, н а  к о р н я х ъ  винограда въ  ест. велич.,  6—они
и т п б т т  v r o ч и и и т т ,  г и  ттv  п я е т е - же увеличенны е ,  п о к р ы ты е  тлям и ,  с —  дЪв- 
ЧТООЫЛ ВбЛИЧИТЬСИЛу р а С Т е  ственн ая  взрослая сам ка  съ корней, сильно
щ й. Лечеше ЭТО повторяет- увеличена,

ся несколько летъ подрядъ.
Третья мера, единственно правильная и действительная, 

заключается, какъ уже сказано, въ выписыванш и разведший 
американскихъ лозъ, которыя можно и прививать къ евро- 
пейскимъ, что делаетъ посл Ьд1пя более устойчивыми въ борьбе 
съ врагомъ. Американсюя лозы никогда не ногибаютъ отъ 
повреждешя корной филлоксерой. Этотъ способъ борьбы съ 
нею и применяется теперь повсюду.

Червецы.

Чтобы закончить очеркъ вредителей фруктовыхъ садовъ, 
намъ остается описать вкратце близкихъ родственниковъ тра- 
вяныхъ вшей, такъ называемыхъ червецовъ или щитковыхъ
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тлей (Coccidae). Это также очень мелкая насЬкомыя, у кото
рыхъ крылья имЬютъ только самцы и то лишь одну переднюю 
пару, а самки совершенно безкрылы, личинкоподобны. Самцы 
значительно меньше еамокъ, тЬло ихъ стройное, тонкое, съ 
семичленистымъ брюшкомъ, снабженнымъ на концЬ или двумя 
нитями или цЬлымъ пучкомъ волосковъ. Усики ихъ довольно 
длинные. Самки представляютъ полную противоположность 
самцамъ своей неуклюжестью и короткими ногами и сяжками. 
У еамокъ нЬкоторыхъ видовъ тЬло плоское, щитовидное, у 
другихъ, наоборотъ, сильно выпуклое, нолушаровидное. Чле- 
ниетости тЬла у нихъ почти вовсе не замЬтно.

Н а кожЬ этихъ насЬкомыхъ нерЬдко выдЬляется восковой 
налетъ, иногда въ видЬ пушка, иногда же въ видЬ цЬльпаго 
воскового щитка, покрывающаго всю спину насЬкомаго и ра- 
стущаго вмЬстЬ съ его ростомъ.

Ж ивутъ червецы на различныхъ растеш яхъ, между про- 
чимъ и на плодовыхъ деровьяхъ, высасывая изъ нихъ соки 
и, въ случаЬ сильнаго размножешя, очень исгощаютъ ихъ. 
Размножаются червецы или живородящимъ путемъ или откла- 
дываютъ яйца, изъ которыхъ очень быстро развиваются ли
чинки. ПослЬ откладки яицъ самка умираетъ иадъ ними, по
крывая ихъ своимъ тЬломъ.

Превращ еш е имЬетъ ту интересную особенность, что у 
самцовъ оно какъ будто полное, а у еамокъ не полное. Сна 
чала всЬ личинки сходны между собой, но затЬмъ тЬ ли
чинки, изъ которыхъ должна выйти самка, дЬлаются широ
кими и неуклюжими, а личинки самновъ остаются болЬе 
тонкими и стройными. Все развиые первыхъ заключается, въ 
сущности говоря, въ ростЬ и въ увеличенш числа члениковъ 
усиковъ, такъ что тутъ даже вовсе нЬтъ настоящаго превра- 
щешя, тогда какъ личинки самцовъ черезъ нЬкоторое время 
коконируются и превращаются въ неподвижную стадно, ко
торая, нретерпЬвъ рядъ линекъ, даетъ крылатое насЬкомое.

НаиболЬе вредными являются слЬдуюнне виды червецовъ:

Яблонный червецъ.
Яблонный червецъ (M ytilaspis pomorum В., рис. 62— 63) 

отличается тЬмъ, что щитъ самки имЬетъ форму запятой, от-



Рис. 02. Яблонный ч ервецъ ;  а — щ й т ъ  самки снизу (видны яйца  и тЪло самки, 
Ь- онъ  н;е сверху ,  с— вЬтка яблони, п окры тая  щ и ткам и  еамокъ, d щ и тъ  
самца и (справа)  кусокъ  вЪтки со щ иткам и  самцовъ, витки  въ естеств. велич., 

остальное сильно увеличено.

Рис.  03. Яблонный ч е р в ец ъ ;  а— самецъ, Ь— его лапка,  с— личинка, (I — ея сячсекъ, 
е— взрослая самка. Все сильно увеличено.
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чего чернеца этого и зовутъ еще запятовиднымъ: онъ съуженъ 
къ одному концу и расширенъ къ другому. Щ итъ самца, равно 
какъ и молодой самки, изогнутъ менЬе. ЦвЬтъ щитковъ бурый, 
длина 2— 3 милл. Сами насЬкомыя желтоватаго цвЬта, длиной 
около 1 мм.

Эти червецы живутъ иногда въ очень болыномъ количе
ств!; на корЬ стволовъ и вЬтвей яблони, груши, сливы, смо
родины и многихъ другихъ растешй, причиняя имъ очень 
серьезный вредъ.

Устрицеобразный червецъ.

На тЬхъ же плодовыхъ деревьяхъ водится и устрицеобраз
ный червецъ (Aspidiotus ostreaeform is С.), названный такъ за 
форму его щитка, напомипающаго створку раковины устрицы. 
Щ итъ самки круглый, сЬрый или темножелтый съ чернова
той серединой, до 2 мм. въ поперечник!;, а у самца черно
ватый, овальный и меньшихъ размЬровъ.

Виноградный червецъ.

Упомянемъ еще о виноградномъ червецЬ (l)actylopius 
v itis N .), самка котораго достйгаетъ въ длину до 5 мм. Жп- 
ветъ онъ на виноградной доз!;, которой очень чувствительно 
вредитъ у насъ въ Крыму, такъ какъ, въ результат!; его со- 
саш я, листья, побЬги и ягоды вянуть и засыхаютъ.

Тамъ, гдЬ завелись червецы, нужна очень упорная борьба 
съ ними, чтобы уничтожить ихъ окончательно. Средствъ для 
этого предложено нисколько.

ПоспЬловъ, напримЬръ, рекомендуетъ опрыскивать зара- 
женныя деревья смгЬсью карболинеума съ известью по та
кому рецепту: «на 1 ведро воды 4 фунта свЬжепогашенной 
извести и 1 фунтъ карболинеума фирмы «Авенар1усъ». Опры- 
скиваше слЬдуетъ начинать съ весны, тотчасъ поел!; распу- 
скаш я почекъ и затЬмъ повторять поел!; опадашя ленестковъ 
2— 3 раза, черезъ каледые 7 дней» *).

х) В. П. П о е н  Ь л о в ъ. Вредители плодоваго с а д а  и мЪры борьбы  
съ  ними. (Тр. Энт. Ст. Ю жно-Русск. Общ. Поощр. Зем лед. и сельск. 
пром.).



В и н  o n  'А дн ы й чх: i ’Вецъ . 1 0 9

ЗатЬмъ совЬтуютъ еще смазывать деревья известью съ не- 
большимъ количествомъ глины, посл'Ь предварительной очистки 
коры жесткой щеткой или скребкомъ, а также опрыскиваше 
керосиновой эмульсией въ перюдъ выхода личинокъ.



и.
Вредители огорода.

Отрядъ прямокрылый (Orthoptera). 
М е д в Ъ д к а  (G r y l lo ta lp a  v u lg a r is  L a t r . ) .

Н аверное большинству хозяевъ-практиковъ хорошо известно 
это крупное около двухъ дюймовъ въ длину, довольно страш 
ное на видъ насЬкомое бураго цвЬта, съ толстымъ, покрытымъ 
шелковистыми волосками гЬломъ (рис. 64). Всего интереснее 
у модвЬдки устроены передшя ноги съ сильно расширенными 
голенями, снабженными острыми зубцами. Этими ногами сво
ими, прекрасно приспособленными для копанья земли, мед- 
вЬдка очень напомипаетъ крота, съ которымъ сходна и по 
образу жизни.

Живетъ она, кромЬ самыхъ сЬвериыхъ мЬстъ, по всей 
Россш , въ садахъ, огородахъ и поляхъ, гдЬ роетъ свои без- 
конечные ходы и поры подъ землей, лишь ночью показы
ваясь на поверхность.

Размножеш е медвЬдки происходитъ у насъ приблизительно 
въ пачалЬ поня. Самка откладываетъ до 200 величиной съ 
просяное зерно яптарпаго цв'Ьта яичекъ, которыя раснола- 
гаетъ въ гнЬздахъ, помЬщаемыхъ въ зомлЬ, на глубинЬ 10— 
15 сантим..

Къ норкамъ, устраиваемьшъ обыкновенно на открытыхъ, 
доступныхъ солнцу мЬстахъ, ведутъ многочисленные верти
кальные и горизонтальные ходы.

Отложенный яички стерегутся самкой, а черезъ 1— 2 не- 
дЬли изъ нихъ выходятъ маленьшя, длиной около 4 милл.
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личинки, отличаюнряся отъ взрослыхъ главнымъ образомъ 
отсутств1емъ крыльевъ. Недели 3— 4 он'Ь остаются вм'ЬстЬ въ 
гнЬздЬ, а затЬмъ разб'Ьгаются.

МедвЬдки имЬютъ очень большое значеше въ различныхъ 
отрасляхъ сельскаго хозяйства: и въ огородничества и въ са- 
доводствЬ, въ полеводствЬ и лЬсоводствЬ.

Не разъ возникалъ вопросъ о том'ь, вредное это насе
комое или, наоборотъ, полезное. Давно хозяева замечали, 
что въ тЬхъ местахъ, гдЬ живутъ медвЬдки, трава и молодыя 
культуры деревьевъ вянуть и засыхаютъ, причемъ корни ихъ

Рпс. 64. МедвЪдка, ея яйца  и личинки.

оказываются обкусанными. Н а этомъ основаши медвЬдку и 
стали считать безусловно вреднымъ нас'Ькомымъ. Но затемъ 
некоторыми изсл'Ьдователями было указано, что она д'Ьлаетъ 
свои безчисленные подземные ходы главнымъ образомъ въ по- 
гон'Ь за различными ведущими подземный образъ жизни ли
чинками, наприм'Ьръ, личинками майскихъ жуковъ, которыхъ 
и истребляегь въ болыномъ киличестве. Поэтому, некоторые 
авторы и начали ее защищать. Однако, нельзя не согласиться 
съ тгЬмъ, что если даже это и правда, то она все-таки ока- 
зываетъ намъ медвежью услугу, такъ какъ, охотясь за ли
чинками, повреждаетъ при рытье земли массу корешковъ и 
тЬмъ совершенно губитъ растешя. Это во-первы\ъ, а во вто-
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рыхъ, мсдвЬдка нас/Ькомое безусловно многоядноо. которое 
не прочь н само погрызть молодевшие корешки.

Въ огородахъ, напримЬръ, она очень сильно вредить 
овощамъ, картофелю, свеклЬ, а въ фруктовыхъ садах'ь моло- 
дымл, саженцами.

Истребительныхъ м'Ьръ нротивъ этого насЬкомаго приду
мано нисколько: рекомендуют!, вкапывать въ землю горшки 
на иротяжешн ходовъ медвЬдокъ, куда онгЬ и попадаюсь при 
своихъ странствовашяхъ. рекомендуютъ отыскивание и уничто
ж и те  пгЬздъ сгь яйцами, но эти мЬры непрактичны, такъ 
как'ь требуютъ много свободпаго времени. Самое удобное 
начинать истреблять ихъ съ осени, причемъ делается это слй- 
дующимъ образомъ: поел К окопчашя огородиыхъ работъ вы
рываюсь въ огород1]; въ разныхъ мЬстахъ неболышя ямы 
(приблизительно въ аршшгь ;иаметромъ и въ 1 /2 арш. глу
биной) на разстоянш саженей десяти одну отъ другой и 
засыпаюсь ихъ нрЬлымъ конскимъ навозомъ. Медведки, оты
скивая ro o t для зимовки теплыя укромный м'Ьста, очень 
охотно туда забираются и рано весной могутъ быть уничто
жены, пока еще земля покрыта снЬгомъ.

Н а югЬ России съ мйдв'Ьдками успеш но борются еще ну- 
темъ отравлеш я ихъ разваренными въ раствор!* бЬлаго мышьяка 
кукурузными зернами, которыя разбрасываютъ равномерно по 
всему огороду или слегка зарываютъ въ землю. Делается это 
незадолго до посадки капустной и другихъ разсадъ. Н а 
одинъ пудъ крупы берутъ до двухъ фунтовъ мышьяка и столько 
воды, чтобы вс/Ь зерна находились въ жидкости и набухали 
во время варки. Необходимо при этомъ, конечно, всегда 
иметь въ виду, что мышьякъ страшный ядъ, которымъ легко 
можетъ отравиться и человЬкъ.

ГлавнФйипя бабочки, вредяьщя капуетФ,.
Кому не знакомы бЬ.тыя, средней величины бабочки, съ 

весны до осени весело пархаюнря по огородямъ и смежными 
съ ними полямъ и садами? Эти бабочки, относяпияся къ се
мейству б’Ьлянокъ (P ieridae), оказываются злейшими врагами 
огородовладЬ.тьца, такт, какъ гусеницы ихъ, въ случай появле-
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ш я въ массовомъ количе
ств^, уничтожаютъ сплоил, 
всю капусту.

Капустница.

Наиболее опасной яв 
ляется настоящ ая кап у 
стная бабочка (P ieris b ras
sicae L ., рис. 65). ТЬло ея 
волосистое, сЬраго цвЬта, 
а крылья чисто - бЬлыя.
Только вершины перед
нихъ крыльевъ самца, а 
у бол’Ье крупной самки 
еще по два круглыхъ пятна 
въ серединЬ и мазокъ на 
заднемъ к р а ю — интенсив
но-черные.

Н изъ крыльевъ бЬлый 
съ желтой вершиной и 
двумя черными пятнами 
по срединЬ. У меньшей 
величины самца черныхъ 
пятенъ на срединЬ верх
ней стороны переднихъ 
крыльевъ нЬтъ.

Задш я крылья у обо- 
ихъ ноловъ сверху имЬютъ 
по черному пятнышку на 
переднемъ краю, а снизу 
они желтоватыя c/ь чер
ной пыльцой. Въ размахЬ 
крыльевъ самка до 6 0 милл., 
а самецъ до 50.

Взрослая гусеница до 
45 мм. длиной, желтовато
зеленая, съ сЬроватыми в о - „ г .

Гис. 65. К а пу с тн ая  бабочка,  ея яички,-гусе- 
лосками, черными точками Ницы и куколки.
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и тремя желтыми продольными полосами, проходящими по 
спинЬ и бокамъ. Куколка угловатая, голубовато-зеленая, съ 
черными бугорками и пятнышками. Длина ея 2— 2,5 сант.

Появляясь въ первой половинЬ мая изъ перезимовавшихъ 
куколокъ, капустницы летаютъ въ жаркую солнечную погоду 
и откладываютъ яички на различныхъ дикихъ крестоцвЬтныхъ 
растеш яхъ среди полей, но частью и на культурныхъ. Разви
вающаяся изъ нихъ бабочки второго поколЬшя живутъ съ ш ля 
по сентябрь включительно, и потомство ихъ представляетъ наи
большую опасность для огородовъ. Свои блестяппя желтыя 
ребристыя яички удлиненной формы онЬ кладутъ кучками на 
нилшюю, рЬже верхнюю сторону листьевъ разныхъ сортовъ 
капусты, горчицы, рЬпы, рЬдиски, рапса и т. п., при чемъ 
калсдая самка въ общей слолшости откладываетъ ихъ до 180 
штукъ.

Черезъ недЬлю изъ нихъ вылупляются блЬдно-зеленыя 
гусенички, начинаютъ скоблить островками мякоть листа, дав- 
шаго имъ убЬжище, не трогая верхней его кожицы. Посл'Ь, 
впрочемъ, он'Ь про"Ьдаютъ въ немъ сквозныя дыры. Въ первое 
время своей жизни гусенички живутъ обществами, а достиг
нув!. половины нормальной величины, разбредаются въ раз- 
ныя стороны. Теперь онгЬ ул;е начинаютъ объ'Ьдать всю мя
коть листьевъ, такъ что оставляютъ на капустЬ одн'Ь лишь 
твердыя жилки. Черезъ мЬсяцъ гусеницы выростаютъ до пол
ной величины и въ августЬ— сентябр'Ь переползаютъ съ пи- 
тавшихъ ихъ растешй на сосЬдше заборы, плетни, деревья и 
т. п. и окукляются головой вверхъ, укрЬпляясь паутиной, пе
рекинутой поперекъ т'Ьла, вродЬ какъ гусеницы боярышницъ. 
Въ такомъ видЬ онЬ и зимуютъ.

РЪпница и брюквенница.

РЬпная бЬлянка (P ieris гарае L .) встрЬчается постоянно 
вмЬстЬ съ капустницей и очень сходна съ нею какъ по внЬш- 
ности, такъ и по образу жизни.

Отличается она прелгде всего меньшей величиной, такъ 
какъ у нея оба пола имЬютъ въ размахЬ крыльевъ всего около
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46 милл. ЦвЬтомъ крыльевъ рЬпница напомипаетъ предыдущий 
видъ, только чернаго мазка на внутреннемъ краю переднихъ 
крыльевъ обыкновенно не бываетъ, а кро.чЬ того и на вер
шин!; ихъ кайма уже и блЬдпЬе.

Гусеница р-Ьпницы имЬетъ основной цвЬтъ болРе свЬтло 
зеленый, но въ обпц'мъ поход,а на гусеницу капустной ба
бочки, но меньше величиной, не достигая и 8 сант. Куколка 
им'Ьетъ въ длину только 17 милл. и цвГтъ ея травянисто-де- 
леный съ коричнево-красными вершинами бугорковъ. Осеншя 
куколки болРе сЛ.раго цв'Ьта съ мелкими крапинками.

Появляется рРппая бГляпка еще раш.ше капустницы, иногда 
въ начал'Ь апрРля и летаетъ вплоть до заморозковъ. По наблю 
дение Ш ренпера рЬппици появляются въ пижпемъ Поволжьи 
въ трехъ ноколЬшя.хъ, изъ которыхъ первое летаетъ до сре
дины мая, откладывая яички преимущественно на дикихъ кре- 
стоцвЬтныхъ, второе летаетъ сь начала поля до средины а в 
густа, а затЬмъ появляется третье. То же самое происходить 
но моимъ наб.тюдешямъ и въ Тамбовской губерши, гдЬ пер
вый рЬпшщы были замЬчены мною въ 1918 году 12 апрТля.

НаиболЬе мпогочпеленнымъ и самымъ опасными для ого- 
родовъ является среднее покол Iniio, которое сильно вредить 
капустЬ. Яички, откладываемый самкой на ея листья, всегда 
можно отличить от'ь яичек-i, Pieris brassicae тЬ.мъ, что, въ про
тивоположность послРдпеп. прнкрЬпляются они не кучками, а 
всегда но одшючкТ.

На р'Ьпиицу похожа еще третья бабочка бЬлянка, назы
ваемая брюквенпицей (Pieris napi Г.), но она еще меньше 
разм'Ьромъ. Образъ жизни ея такой же.

Гусеницы бРлянокъ сильно етрадаютъ отъ различныхъ па
разитов-], изъ гр у н т , наТ.здниковъ и мухъ-тахинъ, а также и 
отъ какой-то эпидемической болЬзпи. которая, по Ш ройнеру, 
особенно свнрЬпствует'ь во второй половшгЬ августа, при про
хладной погод-1; съ перепадающими дождями. Однако, какъ ни 
много v нихъ враговъ, по огороднику п самому приходится 
подумать о мЬрнхъ борьбы съ бЬляпкамп, для чего пользуются 
во-первыхъ, окуривашемъ огорода дымомъ с/ь п/Ьлыо пом'Ь- 
шать кладк-Ь япцт,. лиг 1;мь собпрашемъ и уннчтожешемъ яп- 
чекъ и гусениц-i, и, иаконецъ, опрыекивашемъ капусты швейн-
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фуртской золеныо. при чемъ, принимая во внимаше, что листья 
капусты покрыты съ поверхности восковымъ палстомъ, по ко
торому жидкость легко сь'атыпается. приходится къ инсекти
циду прибавлять для клейкости ржаной сЛпшиой муки. По 
рецепту Ш рейнера на 20 ведеръ воды берется 27 лотовъ зе
лени, 51 лота негашеной жирной комковой извести и 5 фун- 
товъ муки, сваренной въ клейстеръ 1).

Кром’Ь того, рекомендуют!, татк е  частую поливку капусты 
и посыпаше ея известью въ порошкй.

То и другое губительно отзывается на молодыхъ гусе- 
иицахь.

Совка капустная.

Не меиЬе непр1ятной для огородниковъ является четвертая 
изъ бабочекъ, относящ аяся уже къ другому семейству, а

Рис. ()(). К апустная  сопка, ей гусеница  и куколка.

именно къ семейству совокъ (N octuidae), совка капустная 
(Mamestra, brassitao L., рис. (16). Къ этому семейству при
надлежать по преимуществу почныя бабочки средней вели
чины и обыкновенно темной окраски. Крылья ихъ въ покой 
сложены почти всегда кровлеобразно и на переднихъ изъ 
нихъ обычно замечается своеобразный рисунокъ, который такъ 
п зовется рпсункомъ совокъ. Усики обыкновенно длинные, 
щетинкообразные. Брюшко кзади съуживается. Гусеницы чаще 
нсего дюстнадцатнпопя, обыкновенно голый, рТ.жс волосатый. 
Куколки находятся почти всегда въ землй, безъ кокона. Очень

') И. н. Ш рейнеръ. 1’лавныя насЬкомыя, вредяпця капустЬ. (Тр. 
Г>ю]ю по опт., т. II, № 13).



мнопе виды итого семейства вредны въ сельскомъ и л!;епомъ 
хозяйств!;.

Капустная совка им Ьетъ до 4,5 сант. въ размах!, крыльевъ. 
Передшя крылья у нея сЬро-бурые съ темными поперечными 
полосками и двумя темно-окаймленными пятнами, изъ кото
рыхъ одно почковидное. св'Ьтлое, съ двумя бЬлыми точками 
внизу, а другое— кольцеобразное, темное. Задш я крылья с!;рыя.

Взрослая гусеница достигаетъ 5 сайт, длиной, а цв'Ьтъ ея 
бываетъ различный: отъ зеленаго до темно-бураго; вдоль бо- 
ковъ ея тянется по широкой желтоватой полос!;, а на спин!; 
три продольный того же оттЬнка лиши. Куколка ярко— или 
темно-бураго цв!;та, длиной до 22 милл. и несетъ на конц!; 
брюшка раздвоенный отростокъ.

Бабочки эти широко распространены но всей Европейской 
России и Сибири. Днемъ он!; сидятъ спокойно, спрятавшись 
въ какихъ-нибудь укромныхъ уголкахъ, а вечеромъ и ночью 
оживленно летаютъ. особенно въ тихую безветренную погоду.

Единичными экземплярами начинаютъ он!; появляться съ 
середины мая, главный же летъ происходить въ первой поло
вин!; ш н я , а въ конц!; iюлн прекращается. Поел!; спариванья, 
самки откладываютъ свои яички на нижнюю сторону листьев;, 
капусты, салата и другихъ огородныхъ овощей, располагая 
ихъ въ вид'Ь гЬсныхъ кучекъ, заключающихъ on , 80 до 
1 :!0 штукъ (по Ш рейнеру). Нед!;ли черезъ дв!; изъ нихъ вы- 
ходятъ зеленоватыя гусенички, которыя но характеру питашя 
своего принадлежать къ многоядиымъ, такъ какъ охотно но'Ь- 
даютъ не только крестоцв!;тныя растешя, но и бобовыя, а 
также листья свекловицы, подсолнечника, мака, конопли и т. д.. 
хотя отдаютъ явное предпочтете различнымъ сортамъ капусты. 
Первое время он!; держатся обществами на нижней еторонЬ 
листьевъ и скоблятъ ихъ врод!; какъ гусеницы б!;лянокъ, а 
затЬмъ, во второй половин!; л'Ьта, переходятъ на центральные 
бол'Ье н'Ьжиые листья вилка, въ которомъ начинаютъ проде
лывать ходы по всЬмъ направлешямъ, вы!;дая его до самой 
средины

Разбрасывая по всему кочиу свои водянистый зеленыя 
испражнеш я, гусеницы обусловливаютъ этимъ загнившие ка
пусты. сопровождающееся отвратительнымъ запахомъ, что про-

Совкл КА П У СТ Н А Я. 1 L 7
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исходитъ тЬмъ скорЬе, чЬмъ больше гусеницъ леиветъ въ кочнЬ. 
Я. 0 .  Ш рейнеръ находилъ въ Саратовской губерш и въ концЬ 
iюля отъ 95 до 103 почти взрослыхъ гусеницъ этой совки въ 
одномъ вилкЬ! «Въ этотъ перюдъ леизни— говорить онъ— 
гусеницы прожорливы до чрезвычайности, и въ cyxie, Tnxie, 
жарше дни въ это время можно было слышать на огородЬ 
своеобразный шумъ отъ работы ихъ челюстей, похожш на 
шумъ накрапывающаго мелкаго дождя; а въ начал!; августа 
капуста представляла уже трухлявую, вонючую, никуда но 
годную (кромЬ развЬ компоста) массу» ') .

Въ августЬ— сентябрь гусеницы капустной совки уходятъ 
въ землю на 2— 2 1/ 2 вершка и въ особой норкЬ превращаются 
въ куколки, лежания здЬсь до будущей весны. Въ бол'Ье юж- 
ныхъ губерш яхъ генеращ я этой бабочки двойная, причемъ 
гусеницы перваго поколЬшя окукляются въ концЬ ш л я .

МЬры борьбы съ этой бабочкой тЬ же, что и съ бЬлян- 
ками, только опрыскиваше инсектисидомъ должно быть .еще 
болЬе тщательнымъ въ виду того, что гусеницы совки живутъ 
внутри вилка.

Рекомендуется поэтому опрыскивать капусту вечеромъ, 
когда гусеницы выходятъ наружу. ЗатЬмъ, очень полезной 
мЬрой является перепахиваш е огородовъ осенью по уборкЬ 
капусты, на глубину вершка въ два, вслЬдъ за плугомъ пуская 
тяжелую борону и собирая вывернутыхъ куколокъ руками. 
То лее самое молено повторить и еще разъ, весной: въ началЬ 
мая или въ концЬ апрЬля.

Капустная моль.

Наконецъ, огородамъ вредить и еще одна маленькая ба
бочка— капустная моль (P lu tella cruciferarum  Z M .—  xylostella 
Hb.). Она появилась въ большомъ количествЬ въ 1897 г. на 
поляхъ М аршнской сельскохозяйственной фермы въ Саратов
ской губерши н причинила значительный вредъ яровому 
рапсу -’).

') См. вы ш еуказанную  брош юру, стр. 37. 
'-) Т ам ъ же, стр. 40.
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Эта моль имЬетъ въ размахЪ крыльевъ до 15 милл. и 
характерную особенность ея, по Ш рейнеру, составляетъ то, 
что въ «спокойномъ состоянш она протягиваетъ усики впе- 
редъ и нисколько вверхъ». Передшя крылья ея сЬро бурыя, 
по внутреннему краю съ широкой бЬлой каймой, образующей 
два округлыхъ выступа въ площадь крыла; задшя крылья 
сЬрыя съ очень длинной такого же цвЬта бахромой. Гусеница 
ея 16-ногая, ярко-зеленая съ болЬе темной головкой. Длина 
ея 9 — 12 мм. Куколка желтая съ сЬровато-желтыми крыло
выми чехликами, длиной 6 мм.

Летаетъ капустная моль ночыо, во второй ноловинЬ мая 
и откладываетъ яички кучками на разныя крестоцв'Ьтпыя ра
стешя. Гусеницы объЬдаютъ на нихъ листья, почки и стручки; 
онгЬ очень проворны и при малЬйшсй опасности моментально 
спускаются по шелковинк'Ь на землю. Въ середшгЬ поня он'Ь 
окукляются на листьяхъ питавшаго ихъ растешя въ прозрач- 
ныхъ коконахъ. изъ которыхъ черезъ 8 — 10 дней выходять 
бабочки, снова кладунця яички, преимущественно уже на 
цвЬтиую и кочанную капусту.

Въ средней Россш  этимъ д'Ьло ограничивается, гусеницы 
второго покол'Ьшя окукляются и зимуютъ (Линдоманъ) а въ 
бол'Ье южныхъ широтахъ, напр, въ Саратовской губерши, 
бываетъ еще третье поколЬше, которое уже зимуетъ.

Въ качеств'Ь мЬръ нротивъ этой моли можно рекомендо
вать тщательное удалеше изъ огородовъ сорныхъ травъ и 
nepenaxHBaHie почвы осенью, а затЬмъ, пользуясь тЬмъ, что 
она охотно откладыветъ яйца на рапсъ, совйтуютъ засГвать 
въ огородахъ узк1я приманочныя полоски этого pacreH ia, кото
рыя запахиваютъ въ землю на глубину вершка въ 4, какъ 
только на нихъ появятся гусеницы, а землю посл Ь этого ука- 
тываютъ тяжелымъ каткомъ. КромЬ того, можно, конечно, поль
зоваться и инсектисидами.

Вредители огородныхъ растешй изъ отряда 
жуковъ.

Среди жуковъ въ качеств!; враговъ огородныхъ овощей 
особенное внимаше обращаютъ на себя нисколько представи
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телей обширнаго семейства листогЬдовъ (Chrysom elidae). Это 
большею частью ыебольшихъ разм'Ьронъ жучки съ короткимъ, 
овальнымъ, чаще всего выпуклымъ гЬломъ, съ головой, втя
нутой въ грудь и съ длинными нитевидными усиками.

Земляныя блохи.

НаиболЬе интересными изъ нихъ, въ смысл !; практической 
важности, являются такъ называемый земляныя блохи (рис. 67),

1’пс .  07 .  Н е н л я н ы я  б л о х и .

названный такъ за свою способность хорошо прыгать, благо
даря сильно утолщеннымъ заднимъ бедрамъ.

Жучки эти появляются ранней весной на огородныхъ 
грядкахъ, гд'Ь весело скачутъ въ cyxie и теплые дни. Все они 
принадлежать къ роду Phyllotreta, при чемъ чаще всего встре
чаются въ Россш , по изслгЬдовашямъ Ш рейнера и Силантьева, 
виды; P hy llo tre ta  a tra , Ph . nemorum и Ph. undulata; рйже 
попадаются, а главное въ меньшихъ количествах!.: Ph. armo- 
raciae и Ph. cruciferae. Размерами они все 2 — 3 милл. и 
довольно похожи другъ на друга,

Съ ноявлешемъ первой растительности земляныя блохи 
питаются сначала дикими крестоцветными, а затЬмъ перехо- 
дятъ на капустную разсаду, собираясь на ней иногда целыми 
массами, сильно объедая листья и оставляя на нихъ однЬ 
лишь жилки. Вредъ, причиняемый огородамъ этими широко
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распространенными но всей Россш  жучками, очень серьезепъ 
и потому каждому хозяину приходится рано или поздно энер
гично бороться съ ними. Важнее всего въ данномъ случай 
охранить отъ блошекъ еще нежную, неокрепш ую разсаду, 
для чего въ нйкоторыхъ мйстахъ крестьяне устраиваютъ особые 
разсадники, представлякнще собой какъ-бы воздушныя грядки, 
помй>щенныя на четырехъ столбахъ вышиной въ П /г— 2 ар
шина. Н а этихъ столбахъ укрепляютъ крЬпшя жерди съ на
стилкой изъ палокъ, а на настилку кладутъ слой длинной 
ржаной соломы или конопли, после чего все это засыпается 
вершка на 4 хорошей землей, въ которую и зас.Ьваютъ ка
пусту. Громадное преимущество этихъ воздушныхъ грядокъ 
въ томъ, что блохи не могутъ туда забраться, а стоятъ оне 
очень дешево, и устройство ихъ _ _ _ _ _ _ _ _

Высаженная въ грунтъ, уже 
Окрепшая капуста, конечно, лег- 1’ис. 08. Клеевой  ф л а г ь  для ловли

че перенесетъ повреждешя, но зем л я н ы х ъ  блохъ.

все-таки и въ это время, осо
бенно при сухой и жаркой погоде, приходится борьбу съ
жучками продолжать.

Для этой цели заграницей давно уже пользуются простого 
устройства снарядами, помощью которыхъ легко поймать боль
шое количество блошекъ. Наиболее удобнымъ является такъ 
называемый клеевой ф л а ге ,,  состоящий изъ легкой тонкой дере
вянной палки длиной въ 2 — 3 аршина, къ одному концу 
которой прикрепляется лопий кусокъ холста длиной прибли
зительно въ 1 аршинъ, при ширине въ 6 — 9 вершковъ. Х ол
стина срезается наискось, такъ, чтобы передний ея конецъ 
имйлъ 6, а задний 9 вершк. ширины.

«Такую неправильную форму— говоритъ Ш рейнеръ— необ
ходимо придать ей въ виду того, что во время работы ручка 
снаряда, даже у оамаго добросовестнаго рабочаго, прини- 
маетъ не вполне горизонтальное положеше, какого требовала 
бы прямоугольная форма холстины, и образуетъ всегда неко
торый уголъ съ горизонтомъ. Передъ началомъ работы хол
стину обмазываютъ съ обЬихъ сторонъ густой, липкой телЬ-

не представляетъ никакого за- 
труднешя.
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жпой смолой или спещально для этого въ продажЬ сущ е
ств ующемъ клеемъ, кроме нижней, отделенной на рисунке 
пунктиромъ части, которую оставляюсь свободной отъ смолы, 
чтобы не пачкать ею верхушки растешй!.. Смолу полезно 
предварительно уваривать на медленномъ огнЬ. дабы она 
иршбрЬла более липгая свойства, необходимый для лучшаго 
прилипашя блошекъ». (Тамъ же, стр. 14).

Идя впередъ медленнымъ шагомъ, рабочш водить этимъ 
флагомъ довольно быстро вправо и влЬво надъ растешями, 
задевая чистой его частью за ихъ верхушки. Встревожанныя 
этимъ земляныя блохи подпрыгиваютъ вверхъ и прилипаютъ 
къ обмазанной части флага. Время отъ времени осмолку хол
стины возобновляютъ. Ловлю эту нужно производить ежедневно 
въ жарше часы дня, когда жучки становятся наиболее дея
тельными и пугливыми.

Для той же цели цитированный выше авторъ рекомендуетъ 
употреблять обыкновенные сачки, служашде для ловли бабо
чекъ. Такимъ сачкомъ ему удалось однажды поймать въ те 
ч е т е  нЬсколькихъ минутъ до 25000 блошекъ, проходя вдоль 
ряда растешй и черная быстрыми взмахами надъ ними сачкомъ.

Кроме того, для уничтож етя земляныхъ блохъ приме
няется и опрыскиваше швейнфуртской зеленью того яге со
става, что и для капустныхъ бабочекъ.

Рапсовый листоЪдъ.

Изъ другихъ жучковъ листогрызовъ заслуживаетъ упоми- 
наш я рапсовый листоЪдъ (Entom oscelis adonidis Pall.). Это 
жучокъ 6 — 9 милл. въ длину, сверху краснаго цвета, съ 
чернымъ пятиомъ по срединЬ грудного щ ита и съ чернымъ 
швомъ надкрылш. КромЬ того, по срединЬ каждаго надкрылья 
проходить черная полоска. Снизу весь жукъ черный.

Распространенъ этотъ листоЬдъ въ средней и южной ЕвропЬ, 
а также и въ Сибири и нричиняетъ вредъ объТдашемъ листьевъ 
рапса, капусты и другихъ крестоцветныхъ растешй, хотя въ 
окрестностяхъ г. Омска я часто встр Ьчалъ его и на весеннемъ 
горицвет!; (Adonis vernalis), относящемся къ семейству лю- 
тиковыхъ.
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Особенно сильный вродъ причиняютъ эти жуки и ихъ 
черный прожорливыя личинки въ тЬхъ местахъ, где сЬютъ 
много рапса, напримЬръ въ Бессарабш .

Появляется рапсовый листоЬдъ обычно въ двухъ покол'Ъ- 
т я х ъ , изъ которыхъ весеннее наблюдается между первыми 
числами марта и последними числами мая, а осеннее —  
между первыми числами августа и последними —  октября. 
Причинивъ более или менее значительныя опустошешя въ 
огородахъ и поляхъ, личинки уходятъ въ землю, гдЬ въ осо- 
быхъ пещеркахъ изъ земли превращаются въ красножелтыя 
куколки.

Борьба съ этими вредителями ведется помощью швейн
фуртской зелени.

Перейдемъ теперь къ жучкамъ долгоносикамъ, изъ кото
рыхъ слЬдуетъ упомянуть по крайней мЬрЬ о двухъ видахъ, 
какъ серьезныхъ врагахъ огородныхъ растенш: о зеленомъ 
капустномъ долгоносике (B aris-B aridius chloris F .)  и капуст- 
номъ скрытохоботншсЬ (C eutorrhynchus sulcicollis G).

Зеленый баридъ.

Первый долгоносикъ имЬетъ тело удлиненное, элитры про
долговатый, цилиндричесшя, съ полосками. Окраска его сверху 
блестяще-зеленая, снизу темно-синяя. Грудной щитъ усЬянъ 
мелкими точками. Длина 3 милл. Жучокъ этотъ широко ра- 
спространенъ по Poccin.

Выходя весной изъ своихъ зимнихъ убежш цъ, зеленые 
долгоносики откладываютъ яички въ пазухахъ листьевъ и въ 
стебли рапса, капусты и другихъ крестоцвЬтныхъ. Личинки, 
выходяшдя недели черезъ полторы— две, внедряются въ сте
бель и выЬдаютъ его внутренш я ткани. Въ ш л е  месяце оне 
тамъ же окукляются, а дней черезъ 14 появляются жучки, 
которые большею частью и остаются внутри стеблей на 
зимовку.

Жучокъ этотъ (рис. 09) очень сильно, временами, вредитъ 
рапсу въ Бессарабш . Вн Ьшше признаки причиняемыхъ имъ по- 
вреждешй заключаются въ агЬдующемъ: «вскоре после цветеш я 
на рапсовыхъ поляхъ можно заметить растешя, кажущгися болЬе
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зрелыми, ч'Ьмъ окружающая. Стебли и стручки ихъ upio6pb- 
таютъ желтый оттЬнокъ, некоторый листья желтйютъ и па- 
даютъ, а издали кажется, будто р ас т ет е  созрЬваетъ. Если 
внимательно разсмотр-Ьть такие скороспелые экземпляры рапса, 
то легко заметить, что молодые стручки его неправильно изо
гнуты, а иногда просто скручены, такъ что соцв'Ьие— метелка 
получаетъ своеобразный курчавый видъ. При далыгЬйшемъ 
изслЬдованш оказывается, что скороспелые стручки им'Ьютъ 
на поверхности подозрительный пятна и отверелчя и что таьчя 
же отверспя замечаются на вЬтвяхъ и стебле, а главнымъ

Рис. 09. К апустны е долгоносики.

образомъ, у основашя листьевъ и вЬтвей. При вскрытш ио- 
раженнаго стручка и ве.тви, у отверсНя или пятна наблю
даются следы червоточины, а при дальнейшемъ изслЬдованш 
не трудно найти ходъ, наполненный экскрементами и въ нихъ 
маленъкаго, изогнутаго въ дугу, бЬленькаго съ желтой голо
вой червячка-личинку долгоносика Baridius chloris.

Чемъ раньше производится осмотръ, темъ легче отыскать 
этихъ личинокъ, такъ какъ оне оказываются въ пораженныхъ 
с-тручкахъ и верхнихъ частяхъ развЬтвленш метелки. Позже 
ихъ можно найти въ болео толстыхъ частяхъ стебля, а еще 
позже— оне сосредоточиваются въ корне и прикорневыхъ ча
стяхъ стебля. Наконецъ, если въ поле между корневыми 
остатками рапсовыхъ полей найти корень поврежденнаго рапса, 
то въ немъ окажутся, вместо вышеописанныхъ бЬленькихъ
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чернячковъ, MajieHbKie синевато-зеленые съ металлическимъ 
блескомъ долгоносики» 1).

Такъ какъ эти жучки ко времени созрЬваш я и съемки 
рапса находятся въ его корневыхъ частяхъ, то и способъ 
ихъ ун ичтож етя должонъ заключаться въ томъ, чтобы ра
стеш я вырывать съ корнями, которые посл'Ь вымолота зерна 
сожигаются.

Точно такъ же уничтожаются и пораженныя кочерыжки 
капусты у).

Скрытохоботникъ капустный.

Второй изъ долгоносиковъ опасныхъ для капусты назы 
вается скрытохооотпикомт, (C entorrhynchus). Опт. характери
зуется следующими признаками: усики у него тошле, при
креплены несколько впереди средины хоботка; грудной щитъ 
короткш и широкий; хоботокъ тошпй и можетъ прятаться въ 
мелкой бороздке между основашями переднихъ ножекъ. 
Брюшко короткое, толстое: надкрылья округлены сзади каждое 
отдельно. Длина жучка 3 милл., цв-Ьтъ черный, слабо блестящш.

П оявляется капустный скрытохоботникъ весной на различ
ныхъ крестоцв-Ьтныхъ растешяхъ, а после спариваш я самка 
переходитъ на корни разныхъ сортов], капусты близъ шейки, 
где и откладываетъ по одному или но два свои яички въ 
отверстчя, проделанный хоботкомъ. Личинки питаются серд
цевиной корней п вызывают’!, на нихъ образоваше воздутш, 
которыя обыкновенно встречаются непосредственно подъ по
верхностью земли. Внутри этихъ вздутий личинки живутъ съ 
месяцъ, после чего выходятъ изъ нихъ и окукляются въ 
земле. Иногда, впрочем!,, оне въ нихъ и зимуютъ. Быть мо
жетъ бываетъ въ теч ете  лЬта и второе п о ко л ете , но э т о т ъ  

вопросъ требуетъ еще далыгЬйшпхъ изследовашй.
Пораженныя этими жучками молодыя растеш я отмираютъ, 

а более взрослыя отстаютъ вт, росте, не успевая завязать

*) И зъ  отчета области, энтомолога К. А. З а б а р и н о к а г о  за  
1891 г. (Тр. Одесск. литом, коммиссш, XXIII, стр. 9 — 10).

3) Подобный же образъ  ж изни ведетъ похож!й на ои и сан и аго , но 
только чернаго цпТ.та долгоносикъ Baris pieinus.
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вилка. Рекомендуется поэтому n e t завяднйя растеш я съ iia- 
ростами на корняхъ собирать и сжигать. Такъ же посту
пают!, осенью и съ капустными кочерыжками.

КромТ упомяпутыхъ жуковъ существенный вредъ id ,кото
рымъ огороднымъ овощамъ приносить посевной щелкунъ 
(A griotes segetis), личинки котораго внедряются вт подзем
ный части растешй, по мы подробнее поговоримъ объ этомъ 
въ главе о вредителяхъ хл'Ьбныхъ злаковъ, а теперь остано
вимся на врагахъ огорода изъ трехъ другихъ отрядовъ н асе
комыхъ: перепончатокрылых'!,, двукрылыхъ и члеиистохобот- 
ныхъ.

Перепончатокрылый.
Рапсовый пилильщикъ (Athalia spinarum F).

Небольшое насекомое 7 — 8 милл. вт. длину, красновато- 
желтаго цвета. Голова, сяжки, спина, кроме шеи и щитка, 
чернаго цвета. Лапки полосатый, жолтыя съ чернымъ; сяжки 
булавовидные, 11-ти члениковыо. Личинки съ 22 ногами, зе- 
леновато-сЬраго цвета съ черноватыми продольными полосами 
и черной блестящей головой.

Взрослыя насЬкомыя появляются изъ перезимовавшихъ 
личинокъ въ маЬ м'Ьсяц'Ь, но не бросаются вт, это время въ 
глаза, такъ какъ летаютъ по одпночк’Ь.

Также мало заметны н личинки этого покол'Ьшя, большею 
частью живу mi я на дикихъ крестоцвЬтныхъ, ргЬже на огород
ныхъ, какъ наприм'Ьръ на капуст'Ь или рЬдпск'Ь. Въ концЬ 
поля 11 въ августе происходить лётъ и спариваш е второго 
нокол'Ьн’я, личинки котораго наносить часто значительный 
вред'ь, скелетируя листья разныхъ культурныхъ видовъ рода 
B rassica, а иногда и свеклы, отличаясь страшной прожорли
востью. Въ сентябре м'Ьсяц'Ь онгЬ достигаютъ нолнаго роста, 
падаютъ на землю и прячутся въ нее, д'Ьлая себе коконъ, 
стенки котораго покрыты комочками земли. Въ такомъ со- 
стоянш он'Ь и зимуютъ.

Встречаясь по всей ЕвропЬ, пилилыцикъ этотъ причи
няет!, особенный опустошешя на раисовыхъ поляхъ нъ Бес-
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сарабш , гд'Ь его считаютъ въ ряду наиболее опасныхъ вра
говъ этого растешя.

Для ун и чтож етя  личинокъ пилильщика применяется во- 
первыхъ, опрыскиваше растешй инсектисидами, а во-вторыхъ, 
рекомендуется устраивать по близости рапсовыхъ полей не
задолго до посева рапса, примапочныя полосы сурепки и 
уничтожать ихъ, когда на нихъ появятся личинки, вместе съ 
последними.

Въ нЬкоторыхъ местахъ крестьяне, въ случае значитель- 
наго количества личинокъ, выпускаютъ на поле домашнюю 
птицу, которая и поедаетъ ихъ.

Двукрылый и полужесткокрылыя. 

ЦвЪточницы.

Упомянемъ вкратце о несколькихъ мушкахъ, который 
причиняютъ некоторый вредъ огороднымъ растешямъ: капустЬ, 
редиске, луку и салату.

ОнЬ относятся къ семейству Anthom yidae и нредставляютъ 
собой небольшихъ, длиной въ 5— 6 милл. мушекъ, сераго или 
черковатаго цвЬта, живущихъ обыкновенно на цветахъ (отсюда 
и научное назваш е семейства, которое въ переводе и значить 
«цветочницы»).

Одна изъ этихъ мушекъ, именно капустная Anthom yia 
brassicae В.) весной откладываетъ свои яички на стебляхъ 
капусты, брюквы, рЬдьки и редиски, а вышедшгя изъ нихъ 
безнопя белыя личинки внедряются внутрь стебля и въ ко
рень, отчего молодыя растеш я нроиадаютъ. Въ ш л е  летаетъ 
второе поколЬше мушекъ, откладывающихъ яйца въ тЬхъ же 
местахъ ’). Вцутри корней происходить и закукливаш е на 
зимовку.

Въ редыгЬ, кроме того, часто поселяются личинки другой, 
сходной съ первой цветочницы, Anthom yia radicum  L., въ лу- 
ковицахъ различныхъ видовъ Allium —  A nth. an tiqua М. =

q  П овидимому, у  всЬ хъ этихъ  муш екъ имЪется даж е нисколько но- 
кол Ъ тй въ лЪто.
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ceparum  В., a A nthom yia lactucae В. вьгЬдаетъ въ август!; 
С'Ьмена салата.

Въ качеств!; м!;ры нротивъ этихъ мушекъ применяется 
уничтожеше пораженных!. корней и стеблей.

Капустные клопы.

Изъ отряда полуж есткокрылыхъ  сл!;дуетъ упомянуть о 
неболынихъ 7 — !• милл. длиной клопахъ изъ рода S trach ia , 
три вида которыхъ иногда наносятъ своимъ сосашемъ вредъ 
капуст!;, рапсу и другимъ крестоцветным!.. Виды эти: S trachia 
o rn a ta ,— S. oleracea и S. pustu lata . Чаще всЬхъ встречается 
у насъ, кажется, второй видъ, отличающшся блестящимъ зеле- 
нымъ или синимъ цв'Ьтомъ съ беловатыми, желтоватыми или 
красноватыми пятнышками.

Несравненно опаснее этихъ клоповъ поел 1;днiп представи
тель отряда полужесткокрылыхъ или членистохоботныхъ, вред
ныхъ для огородовъ — капустная тля (Aphis brassicae L .), 
описанi(змл, которой мы и закопчимъ обзоръ вредителей ого
рода.

Капустная тля.

Тля эта нападаетъ иногда въ такомъ громадномъ количе
стве на капусту (а иногда и на друпя крестоцв!;тныя, а 
также на свеклу), что совершенно покрывает!, собой растешя, 
не только снаружи, но и внутри вилковъ.

Въ безкрыломъ состояв in она с!;ровато-зеленаго цвета съ 
беловатымъ восковымъ налетомъ и черными пятнышками по 
бокамъ брюшка; сиинныя трубочки ея толстый, не особенно 
длинныя, бурыя. Длина тли около 2 милл. Крылатый самецъ 
имЬетъ голову и грудь черныя, блестя пня, а брюшко бледно- 
зеленое, по бокамъ съ тремя черными пятнышками.

Появляется капустная тля съ поня и живетъ до сентября, 
совершенно уничтожая цЬлые капустные огороды. Большой 
вредъ отъ этой тли былъ замЬченъ Я. О. Ш рейнеромъ въ 
огородахъ нижняго Поволжья.
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Для борьбы съ нею онъ рекомендуетъ опрыскивать пора
женныя растешя керосиновой эмульсией «2 —  3 рапа въ н а
чал!; появлеш я тли на нижней сторон!; листьевъ, при чемъ 
промежутки между отдельными опрыскивашями должны быть 
не бол!;е \ 2 — 16 часовъ Д».

■) См. его брошюру „ Г л а в н ы м  н а с Ъ к о м ы я ,  вредяиря к а п у с т Ь " ,  
стр. 49 (Тр. Г.юро по энтом., Т. II, .V 13).



ш.
Вредители полеводства.

Теперь мы перейдемъ къ краткому описание враговъ на
шихъ по./евьш, культурныхъ растеш й,— враговъ, которые въ 
Россш, какъ стран!; по преимуществу земледЬльчеекой, чуть 
не ежегодно приноеятъ огромные убытки. Эти убытки осо
бенно сильно даютъ себя чувствовать благодаря тому, что 
обработка почвы у насъ до сихъ поръ находится почти въ 
патриархальномъ соетояпш, изъ котораго выйдетъ еще напЬр- 
ное не скоро. Особенность иолсвыхъ культурных!. растенш, 
въ сравнен!и съ садовыми, заключается въ томъ, что они раз
виваются въ очень коротки! срокъ. въ теч ете  какнхъ-нибудь 
3— 4 мЬсяцевъ, посл’Ь чего убираются съ поля, тогда какъ 
садовыя растешя занимают!, почву сада цЬлые ряды л!;тъ. 
«Сообразно съ этимъ,— говорить Н ачоскш ,— нредныя насЬко
мыя, приспособивнпяся in, нашпмъ хлЬбам'ь, должны большую 
часть года оставаться безъ пшци, что легко переносится ими 
въ состояшн покоя, т. е. въ такомъ состояши, во время ко
тораго насЬкомое нъ пшцЬ не нуждается и неподвижно ожи- 
даетъ настунлеш я соотвЬтствующаго момента для своего даль- 
пЬйшаго развит!я. Такое состоите можетъ имЬть мЬсто во 
всякой стадш или фаз!; развиыя насЬкомаго (какъ известно, 
такихъ стадш четыре: яйцо, личинка, куколка и взрослое на
сЬкомое}... Такимъ образомъ, для насъ важенъ фактъ, что такъ 
или иначе, почти каждый изъ наших!, вредителей долженъ ко 
времени уборки хлЬба перейти въ состоите покоя» ')...

') „Обработка почвы какъ сродство борьбы с/ь вредны м и полевыми 
насЬкомыми". П о д .  Хере. Губ. Лем.
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Останавливаясь дальше на вопросЬ о томъ, гдЬ вей эти 
насЬкомыя проводятъ зиму, авторъ приходитъ къ заклю ченш , 
что большинство ихъ переживаютъ этотъ неблагоприятный для 
нихъ сезонъ или въ почвЬ обитаемаго ими поля, или въ по- 
жнивныхъ остаткахъ, т. е. въ обрЬзкахъ хлЬбныхъ соломинъ 
(въ стернЬ) и сорныхъ травъ. «Это— справедливо замЬчаетъ 
онъ— и есть настояние, очаги, въ которыхъ подготовляется арм1я 
вредителей для будущаго года».

Согласившись съ этимъ положешемъ автора, мы должны 
будемъ придти и къ одинаковому съ нимъ выводу, что если 
хозяинъ желаетъ охранить себя отъ вредителей, которые въ 
слЬдующемъ году, а некоторые и съ осени того же самаго 
года появятся снова въ болЬе или менЬе значительномъ ко
личеств!;, то ему слЬдуетъ принять самыя онергичныя мЬры 
къ возможно болЬе скорой очисткЬ поля послЬ уборки уро
жая отъ стерни и сорныхъ травъ. ПримЬры образцовыхъ за- 
граничныхъ хозяйствъ, гдЬ запахиваш е пожнивныхъ остатковъ 
немедленно послЬ уборки хлЬба введено въ систему, ясно 
показываютъ благодЬтельность этого способа обработки нолей, 
такъ какъ тамъ въ настоящее время почти вовсе не приходится 
слышать ни о какихъ вредныхъ насЬкомыхъ и ни о какихъ 
причиняемыхъ ими убыткахъ.

Это гипеническое содерж ите полей является вдвойнЬ по 
лезнымъ, такъ какъ оно не только избавляетъ насъ отъ воз
можности опустошительной дЬятельности насЬкомыхъ, но и 
сохраняетъ влагу въ почвЬ, которая въ противномъ случаЬ 
была бы использована сорной растительностью.

Двукрылый.
Начнемъ разсмотрЬше вредныхъ полевыхъ насЬкомыхъ съ 

описаш я той картины поврежденш, которую можно видЬть 
почти ежегодно на поляхъ по всему, пожалуй, пространству 
нашей обширной родины.

Шведская мушка.
Когда подъ первыми жаркими лучами весенняго солнца 

обнажатся изъ подъ снЬжнаго савана хлЬбныя нивы, вы мо
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жете заметить весьма любопытное явлеш е, непонятное для 
нёОнытнаго глаза. Еще издали можно разсмотрЬть, что среди 
яркой зелени озимей резкими пятнами выделяются желтЬюпря 
засыхаюнця площадки, местами нревративппяся въ почти го
лый плеши. Подойдя поближе, вы увидите, что всходы, по
крывавшие эти желгЬюиця круговины, имеютъ очень жалкш  
видь, въ сравнили съ соседними здоровыми. Сразу приходить 
въ голову мысль, что мы здесь имеемъ дело съ какимъ-ни- 
будь повреждешемъ.

Хозяева-крестьяне, стараясь какъ нибудь объяснить себе 
причину гибели этихъ исходи въ, обыкновенно сваливаютъ всю 
вину то на избытокгь влаги, то на засуху, смотря по тому, 
на что можно пожаловаться въ данный годъ и редко, кто изъ 
нихъ добирается до истипныхъ виновниковъ повреждений 
Между темъ отыскать ихъ очень просто: выньте несколько 
растеньицъ п/Ьликомъ изъ земли и разсмотрите внимательнее. 
Вы увидите, что почти все листья у нихъ совершенно за 
сохли. Расщепите осторожно все р астете , отдирая отъ него 
листокъ за листкомъ, расщепите и центральный стебелекъ, 
вокругъ котораго сидятъ листочки и вы наверное заметите 
близъ его основашя, у самаго корня, а иногда и выше, ма- 
ленькаго «червячка» зеленовато-белаго цвета. Это и есть ви- 
новникъ гибели воходовъ, иногда причиняющие страшныя опу- 
стошешя среди озимыхъ и яровыхъ хлебовъ главнымъ обра
зомъ пшеницы, овса и ячменя. Отсутс/ппе ногъ и головы дей
ствительно придаетъ этому крайне вредному существу видъ 
червячка, особенно изъ класса такъ называемыхъ круглыхъ 
червей или нематодъ, но на самомъ де.гЬ ото новее не червь, 
а личинка очень миловидной маленькой мушки, лзвЬстной подъ 
именемт. шведской. Последнее пазваш е дано ей потому, что 
значительный вредъ отъ нея впервые былъ замеченъ въ Ш ве
ции Очень метко дано ей и ея научное латинское им я— 
Osoinis frit, такъ какъ словомъ <ir i t» въ Ш вецш называютъ 
пострадавпия отъ этой мушки ноля.

Черезъ несколько дней во многихъ былинкахъ вы уже не 
найдете личинокъ, а на месте ихъ будутъ лежать маленыпе, 
миллиметра 3 въ длину, светлокоричневые кокончики, внутри 
которыхъ находятся куколки. Ещ е позднее изъ этихъ куколокъ
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вылетят!) мушки, а въ отебелькахъ останутся однЬ пустыя 
оболочки— доказательство начавшагося лета.

Начнемъ, впрочем!., onucanie образа жизни шведской мушки 
съ осенняго времени.

Едва покажутся озимые всходы пшеницы— въ авгусгЬ или 
въ сентябре, въ зависимости отд, времени посЬва, можно почти 
всегда заметить, что та или иная часть ноля начинаетъ стра
дать и даже, при бол’Ье внимательном!. осмотрЬ отдЬльныхъ 
pacreHifl, легко можно догадаться, что страдаютъ они не отъ 
неблагопр1ятныхъ метеорологическихъ условий а отъ вредите
лей изъ Mipa насЬкомыхъ. Это ясно изъ совершенно тожде- 
ственнаго характера повреждений у каждаго экземпляра ра
стешй: у всЬхъ нихъ пожелтЬвшимъ и увядающимъ является 
одинъ срединный листикъ, а всЬ окружаюнце остаются ярко- 
зелеными. Сразу видно, что атмосферные дЬятели тутъ не 
при чемъ, такъ какъ въ такомъ случаЬ пострадало бы и за
сохло все р астете . Ясно, что тутъ вмЬшалось какое-то насЬ- 
комое, а какое именно, будетъ видно, если добраться до осно
вашя погибаюгцаго листка.

ЗдЬсь вы найдете ту самую маленькую личинку, о кото
рой мы говорили выше. Летаюнця въ августЬ швсдсюя мушки 
откладываютъ свои почти микроскопичесюя бЬленьюя яички 
по одиночкЬ на только что появившиеся изъ земли всходы, и 
черезъ день— два изъ нихъ выходятъ личинки, внЬдряюпцяся 
внутрь стебелька. ЗдЬсь онЬ живутъ вточешс всей своей 
жизни, выгрызая его сердцевину и основаше выходящаго изъ 
него листка, отчего опт, желтЬотъ и увядает!.. ПослЬднее и 
является самымъ характерным!, для отлшпя повреждений, про- 
изводимыхъ шведской мушкой, o n , тЬхъ, напримЬръ, каю я 
производит!, описанная ниже гессенская муха.

Н а этихъ самыхъ поляхъ, въ видЬ личинокъ, шведоктя мушки 
и зимуютъ, а весной продолжаютъ свою губительную работу. 
Первыя мушки вылетаютъ на югЬ Poccin во второй половинЬ 
апрЬля и откладываютъ своп яички на всходы яровыхъ хлЬ- 
бовъ, гдЬ причишпотъ то же самое характерное для нихъ за- 
вядаше центральной былинки.

ЗамЬтить этихъ мушекъ въ полЬ довольно трудно, так!, 
какъ онЬ очень малы, раза въ три— четыре меньше обыкно
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венной комнатной. Он!; чернаго цв'Ьта съ стекловидно-прозрач
ными крылышками, которыя складываютъ одно на другое, а 
не оттопыриваютъ въ разный стороны, какъ комнатная муха.

Тамъ л;о, на тЬхъ лее самыхъ поляхъ можно встретить 
почти всегда и повреждешя нисколько иного рода, произво
димый гессенской мухой, правильнее называемой гессенскимъ 
или хлТбнымъ комарикомъ (Cecidom via destructo r).

Гессенская муха.

Н азваш е гессенской мухи (рис. 70) дано этому нас!;комому 
потому, что американцы, замЬтивъ у себя на поляхъ это на-

сивнымъ т'Ьломъ, а у другой,
Рис. 70. Г ессенская  м уха ,  ея лже- у  таК Ъ  Н аЗ Ы В авМ Ы Х Ъ  ДЛИПНО-

КромТ того, они им'Ьютъ и друпе отличительные отъ пер- 
выхъ признаки. Къ первой г р у п п ! ;  принадлежать вс!; мухи, 
въ томъ числЬ и шведская, а ко второй —  всЬ комары. 
По всЬмъ признакамъ съ ними сходенъ и госсенскш комарикъ.

с!;комое. р!;шили, что оно при
везено изъ Европы гессенскими 
солдатами вм!;ст!> съ соломой, 
а назваш е комарика, а не мухи 
бол!;с правильно вотъ почему: 
всгЬ настояния двукрылыя на- 
ейкомыя (D ip tera), къ которымъ 
относятся, мелхду прочимъ. швед
ская и гессенская мухи, наряду 
со в с!; ми другими мухами и ко
марами. разделяются на дв!> 
главный группы: къ одной, къ 
такъ называемымъ коротко- 
усымъ, принадлежать нас'Ько- 
мыя съ короткими сравнительно,
3-хъ члениковыми сяжками, бо- 
л!;е короткими ногами и мас-

коконы  и п а р а з и т ъ ,  живуцЦй в ъ  н и х ъ  ' 
(сп рава  внизу).  П о ч ти  все сильно '  

увеличено. Ч

усыхъ, сяжки длиннее, много- 
члепиковые, т!>ло стройное удли
ненное, а ноги тонктя идлинныя.
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Наиболее страдаетъ отъ пего озимая пшеница. Самки 
осенняго поколЬшя откладываютъ на нее по нисколько де- 
сятковъ яичекъ, помещ ая ихъ большею частью на верхней 
(•торонГ. листка и черезъ нисколько дней изъ нихъ выходятъ 
б'Ьловатыя, безнопя и безъ обособленной головы личинки, 
сползаюиця въ пазуху листа, къ стеблевому узлу. ЗдЬсь, подъ 
защитой листового влагалища, он!; присасываются ротовыми 
отверсНями къ стебельку растешя и высасываютъ изъ него сокъ.

Жизнь личинки между влагалищемъ листа и стебелькомъ 
продолжается около трехъ нед!;ль, послЬ чего она здЬсь яге 
коконируется, покрываясь оболочкой темнокоричневаго цв'Ьта. 
Этотъ кокончикъ, заостренный съ об!;нхъ сторонъ, достигаетъ 
5 милл. въ длину и образуется, какъ и у шведской мушки, 
изъ шкурки личинки, отделяющейся отъ ея т'Ьла, почему и 
называется ложнымъ кокономъ, въ отличш отъ настоящих!, 
коконовъ, которые сплетаются, напримЬръ, многими гусени
цами бабочекъ изъ шелковистыхъ нитей.

Въ виду особаго положешя личинокъ гессенскаго кома
рика между стебелькомъ и влагалищемъ листа, а но внутри 
стебелька, какъ у шведской мухи, сразу бросается въ глаза 
и разница въ характер!; повреждено! т!;хъ и другихъ на
сЬкомыхъ. Тогда какъ отъ шведской мушки первыми желтЬетъ 
и засыхаетъ центральный листокъ, отъ «гессенки» страдаютъ 
влагалищные листья, а центральш.ю остаются свЬжими.

Присмотритесь къ такимъ всходамъ и вы увидите, что 
влагалища ихъ листьевъ въ нижней своей части болЬе или 
менЬе сильно вздуты. Отогните ихъ и вы найдете тамъ пли 
личинку, иногда двухъ-трехъ, или нисколько ложныхъ кокоп- 
чиковъ. Въ вид!; посл'Ьднихъ гессенский комарикъ и зимуетъ.

Вт. половин!; аирЬля вылетаютъ перзыя насЬкомыя и по 
оплодотворенш откладываютъ яички на еще неповрежденные 
1!Сходы. Все развитие «гессенки» отъ яйца до вылета изъ ко
кона продолжается, въ случай благопргятныхъ условш мйсяца 
полтора, а въ случай засушливой погоды значительно дольше, 
но въ общемъ можно сказать, что ко времени колошешя хлЬ- 
бовъ начинается летъ ея второго поколЬшя.

Тогда какъ характеръ поврежден!!!, производимыхъ гессен
ской мухой осенью и весной на молодыхъ озимяхъ одинъ и
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тотъ же. повреждешя хл'Ьбовъ, пошедшихъ въ стрелку, сильно 
отъ нихъ отличаются.

Поле, значительно пораженное лйтнимъ ея покол’Ьшемъ, 
им’Ьетъ такой видъ, какъ будто по нему прошелъ скотъ и 
потопталъ его: M H orie  стебли оказываются кол'Ьнчато-изогну- 
тыми и далее сломанными совсЬмъ. Если вы возьмете и раз- 
смотрите ближе одинъ изъ такихъ стебельковъ, то заметите, 
что въ мгЬстЬ изгиба онъ сильно утонченъ, а зерна въ колос!; 
его оказываются какъ бы запаленными, слабо развитыми. 
Отогнувъ листовое влагалище такого сломаннаго стебля, вы 
найдете тамъ описанные выше темнокоричневые кокончики 
гессенскаго комарика.

Проводя въ стадш коконовъ сухое л’Ьтнее время, «гессенки» 
съ наступлешемъ осенпихъ дождей (въ августгЬ —  сентябре) 
снова появляются на свгЬтъ Божш , въ вид^; третьяго покол’Ь- 
ш я крылатыхъ насЬкомыхъ, и откладываютъ яички на устгЬв- 
пйя къ этому времени взойти и подрости озимые хл'Ьба.

Кром^ пшеницы, это насЬкомое было находимо также на 
ржи, ячмешЬ и на шЬкоторыхъ дикихъ злакахъ, напр, на 
пыре'Ь. «Подобно многимъ другимъ насЬкомымъ, ведущимъ 
паразитическую жизнь, гессенская муха постепенно изъ ди
кихъ злаковъ, каковъ, напр, пырей, перешла на культурные 
злаки, представлявшие для нея больше удобствъ какъ пра
вильностью, такъ и роскошью своего развитая. Всл'Ьдствге 
обшпя культурныхъ злаковъ, надобность въ растешяхъ, пи- 
тавшихъ гессенскую муху до культуры значительно сократи
лось. Поэтому, не удивительно, что на тощихъ растешяхъ 
пырея мы въ настоящее время находимъ ее чрезвычайно 
Р"Ьдко, такъ какъ она переселилась на сочные всходы пше
ницы»... (П а  ч о с к i й 1).

Что касается мгЬръ борьбы, рекомендуемыхъ нротивъ этихъ 
двухъ опаснМ шихъ враговъ полеводства, шведской и гессен
ской мухъ, то изъ нихъ можно указать на три, наиболее 
надежныя: !)  болЬе поздшй посЬвъ озими, 2) устройство 
приманокъ и 3) своевременное уничтожеше стерни или по- 
лшнвныхъ остатковъ.

1) Гессенская м уха  и т. д. И зд. Хере. Губ. Зем ., стр. 18.
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Первая изъ нихъ, въ свое время очень популярная и вы
звавшая обширную полемику, основана на томъ, что засЬявъ 
озими посл'Ь осенняго августовскаго вылета мухъ, хозяинъ 
избавить отъ нихъ свои посЬвы. Весьма возможно, конечно, что 
въ иной годъ эта мЬра и сыграетъ отчасти приписываемую ей 
роль, если главный лётъ мухъ дЬйствительно окончится ранЬе 
начала посЬвовъ, но дЬло вт> томъ. что тутъ можетъ встрЬ- 
титься много условш. изъ за которыхъ лётъ задержится и 
потому, чтобы не попасть впросакъ, необходимо все время 
зорко слЬдить за состояшемъ насЬкомыхъ, что совершенно 
недоступно рядовому хозяину.

To-же самое, собственно говоря, слЬдуетъ сказать и отно
сительно приманочныхъ посЬвовъ.

Идея ихъ заключается въ томъ. что незадолго до посЬва 
стараются сконцентрировать вредителей на епещально для 
этого высЬянныхъ узкихъ полоскахъ любимаго ими растешя. 
а затЬмъ появившихся па нихъ насЬкомыхъ или запахиваютъ 
вершка на 3 —  4, вмЬстЬ со всходами, гдЬ они должны по
гибнуть, или всходы вылущиваютъ экстирпаторами и сожи- 
гаютъ.

Само собой понятно, что и здЬсь на практикЬ должны 
встрЬтиться тЬ же затруднешя, такъ какъ нужно точно уга
дать время посЬва приманокъ и неустанно наблюдать за тЬмъ, 
какъ къ нимъ относятся насЬкомыя 1).

Только третья изъ предложенныхъ мЬръ, т. е. уничтожеше 
пожнивныхъ остатковъ, путемъ сожигашя ихъ или запахиваш я 
на достаточную глубину (смотря по тому, что для хозяина 
удобнЬе), можетъ считаться вполнЬ рацюнальной, такъ какъ, 
уничтожая ихъ, мы погубимъ и находящихся въ нихъ насЬ
комыхъ.

«Если бы удалось въ хозяйствЬ достигнуть того, чтобы ко 
времени посЬва озими всЬ пожнивные остатки на вс-Ьхъ по-

Ч М не сам ом у приш лось въ одном ъ п зъ  частны хъ хозяйствъ въ 
B cccap a6 in  производить опыты борьбы со ш ведской мухой путем ъ п р и 
манокъ, п зд е с ь  я впервые уб еди л ся . что тутъ приходится считаться  
со многимъ: и съ  действительностью  хозяйства (инвентарь, рабоч1я силы), 
и сь  костностыо управляю щ их!,, и въ р езул ьтате эти приманки служ атъ  
часто не для уничтож еш я, а для искусственнаго вскармливания вре
дителей.
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ляхъ, бывшихъ подъ хлебами, страдающими отъ гессенской 
мухи, были уничтожены, то существоваше даже такого упор- 
наго и плодовитаго нас/Ькомаго, пакт, гессенская муха, сдела
лось бы невозможнымъ» (Пачосвш , loc. c it., стр. 28).

Пшеничный номаринь, озимая цветочница и зелено
глазка.

Среди большого количества разнообразных^ мухъ имеется 
и еще довольно много видовъ, живущихт, на счетъ возл’Ълы-

Рнс. 71. Личинки иш еничнаго  комарика внутри  цпЬтка. Увеличено.

ваемыхъ нами злаковъ. Такъ, пшеничный комарикъ уDiplosis 
tritic i К.) кладетт, яички въ цветы пшеницы, отчего зерна 
иногда вовсе но развиваются 1); озимая цв'Г.точница (Hylemvia 
coarctata F.) кладетт, осенью яйца во влагалища листьевъ 
озимой ржи и пшеницы, где личинки выЬдаютъ сердцевину. 
Значительный вредъ отъ этой еще мало наследованной мушки 
отмЬчопъ въ Липеикомъ уезде Тамбовской губерши въ 
1912— 13 годахъ

') Въ P occin , впрочемъ, большого вреди отъ него не наблюдали. 
3) „Сельско-хозяйств. Жизнь", № б, 1913 г. Тамбовъ.
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Наконецъ, давно известная хлЬбная мушка или зелено
глазка (Chlorops taeniopus М.) является очень распространенной 
въ предЬлахъ I’occin. Е я  первое поколЬше откладываетъ въ 
маЬ м’Ьсяц’Ь яички на верхше листья злаковъ, и вылупляюицяся 
изъ нихъ бЬловатыя личинки (взрослыя до 8 милл. длиной) 
выЬдаютъ стебельки молодого колоса, образуя довольно глубо- 
ю й желобокъ, оканчивавшийся у верхняго стеблевого узла. 
Колосъ отъ итого не даетъ зереиъ и не можетъ выйти изъ 
листовой трубки. Личинки здЬсь же и окукляются въ серединЬ 
лЬта. а недЬли черезъ 2 — 3 поя
вляется второе поколЬше мушекъ, 
кладущее яйца на листья озимыхъ 
всходовъ. Личинки выЬдаютъ здЬсь 
внутренность стеблей, начиная съ 
вершины ростка, причиняя гибель 
растеш я и з и м у ю т ъ  у основашя Рис' 72' 3“ ! Г а' С"льн°* и V \В с Л И Ч с Н а .

корней.
Въ качествЬ мЬръ борьбы, одни рекомендуютъ кульгивиро- 

вать усиленнымъ удобрешемъ болЬе стойшя растешя, друие 
рекомендуютъ сЬять озими возможно раньше, чтобы всходы 
успЬли выросли и окрЬпнуть, третьи, наоборотъ, совЬтуютъ 
производить болЬе поздиш иосЬвъ, чтобы мухи осенняго по- 
колЬшя, не найдя хлЬбовъ, помЬстили свое потомство на 
дише злаки. Вс/Ь эти мЬры, изъ которыхъ каждая имЬетъ подъ 
собой пзвЬстное основаше, могутъ быть дополнены еще разум- 
нымъ устройствомъ приманочныхъ полосъ и своевременнымъ 
ихъ уничтожешемъ.

Перепончатокрылый.
НавЬрное, калсдый, кому приходилось жить въ деревнЬ и 

бывать на хлЬбныхъ поляхъ, замЬчалъ, что, ко времени уборки 
урожая, часть соломинъ ржи или пшеницы лежитъ на землЬ, 
такъ что получается впечатлЬше, будто хлЬбъ побитъ гра- 
домъ. Однако, если вы возьмете такую соломину и разсмо- 
трите ее, то легко замЬтите, что она не сломана, а точно 
какъ отрЬзана у самаго основашя. Расщ епите такую соло
мину вдоль и вы увидите, что вся ея внутренность наполнена
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бурой червоточиной. Ясно, что здесь жило какое-то нас/Ько- 
мое, которое и было причиной падетпн хлебнаго стебля. Обра
тите внимашо и на зерна: они развиты гораздо слабее, чгЬмъ 
въ колосьяхъ сос/Ьднихъ, неповрежденныхъ стеблей. Сколько 
бьт, однако, мы ни пересмотрели соломинъ, . мы не найдемъ 
внутри нихъ самого вредителя, потому что онъ теперь спря
тался низке, въ той части соломины, которая осталась при 
корн'Ь (въ пеныгЬ). Пенекъ этотъ очень маленький', такъ какъ 
стебель обыкновенно бываетъ обр'Ьзанъ на одномъ уровне съ зем
лей, и верхнее отверс/rie его закупорено желтовато-белой про
бочкой. Подъ этой пробочкой находится тонкш белый коконъ, а 
въ немъ такого же цвета, съ коричневатой головой червя- 
чокь-личиика хлебнаго пилильщика (Ceplius pvgmaeus L).

Xnt6Hblft пилильщикъ.

Хлебный пилильщикъ— это маленькое черное насекомое, 
снабженное, какъ все перепончатокрылый, четырьмя прозрач
ными крылышками. Длина его всего 7— 10 милл. По бокамъ 
груди и на брюшке имеются у него ярко окрашенныя желтыя 
пятна п полоски (рис. 73).

Взрослая личинка достигаетъ въ длину 1 сантим.
Въ апреле или мае самки откладываютъ яички, по одному, 

въ верхше стеблевые узлы злаковъ, и вылупляюицяся изъ 
нихъ личинки выЬдаютъ сердцевину стеблей, спускаясь посте
пенно по нимъ сверху внизъ и выгрызая при этомъ узлы, 
преграждавшие нмъ дорогу. Достигнувъ иолнаго роста, личинка 
одновременно доходить до основашя соломины (приблизи
тельно въ концЬ ш н я). подрезаетъ челюстями ся стенки надъ 
своей головой, и изъ опилокъ делаетъ пробочку, подъ кото
рой въ коконе проводить зиму, окукляясь лишь ранней весной. 
Понятно, что подрезанный стебель, при легкомъ прикосновещи 
кт, нему или просто отъ ветра, надламывается и падаетъ.

Насекомое это принадлежитъ къ однимъ изъ самыхъ опас- 
ныхъ вредителей русскаго полеводства, особенно въ южныхъ 
губерш яхъ. Къ счастью, внрочемъ, борьба съ нимъ является 
деломъ сравнительно легкимъ. Для этого поле вспахивается
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оруд1емъ, подр'йзывающимъ стерню, а затфмъ она собирается 
въ одно место и, когда высохнетъ, сжигается.

Особенно вредитъ хлебный пилильщикъ яровымъ хл'Ьбамъ,

почему и советуютъ въ местахъ, где онъ часто встречается, 
возделывать преимущественно озимые хлеба

') И зъ други хъ  перепончатокры лы хъ иногда в редятъ  въ Россш  два  
вида толстоножекъ (Isosom a hordei Н. и I. noxiale Р.), личинки которыхъ  
обусловливаю тъ образоваш е многокамерны хъ галловъ въ стебляхъ пш е
ницы и ржи.



Полужесткокрылыя,

Черепашка.

ЛЬть 25 тому назадъ въ нЬкоторыхъ мЬстностяхъ Россш  
появилось насЬкомое, сразу обратившее на себя внимаше 
всего земледЬльческаго населен in.

Это насекомое начало размножаться въ массовомъ коли
честв!; и причинило сельскимъ хозяевамъ громадные убытки. 
То былъ маврскш или «готтентотский» клопъ (E u ry g aste r 
m aura F.), известный у земледЬльцевъ подъ именемъ чере
пашки. Назван!о это было довольно мЬткимъ, такъ какъ онъ 

действительно по своему внЬшному виду нЬ- 
сколько напоминаетъ черепаху. Относится этотъ 
клопъ къ семейству Pentatom idae, характери
зующемуся треугольной, плоской, втянутой до 
глазъ въ переднегрудь головой. Хоботокъ у 
нихъ 4-членистый, причемъ второй членикъ 
его самый длинный; усики длинные, большею

Р и с .  74. Ч е р е п а ш -  -  ,
ка. Немного увел, частью о-члениковыо, нитевидные; прикрепля

ются они по бокамъ головы. Щ итокъ большой, 
доходящш по крайней мЬрЬ до середины брюшка, а у рода 
E u ry g aste r даже покрываюицй его совсЬмъ. (Рис. 74) “)■

ЦвЬтъ взрослой черепашки варьируетъ отъ желтовато- 
коричневаго съ болЬе свЬтлыми пятнышками и полосками до 
почти одноцвЬтно-темнаго. Длина 8 — 10 милл., брюшко ши
рокое, плоское, сверху тЬло выпуклое.

Въ концЬ восьмидесятыхъ годовъ прошлаго столЬВя чере
пашка въ громадномъ количестве особей напала на хлЬбныя 
поля въ Крыму и на КавказЬ, а въ 90-хъ годахъ причинила 
сильныя опустошешя въ губершяхъ: Харьковской, С аратов
ской и Уфимской.

Въ одной станиц!; Екатериноградской, Терской области, 
отъ нея погибло тогда около 500 десятинъ пшеницы, которую

J) Рис. 74 несовсЪмъ точенъ: на щиткЪ не должно быть никакихъ  
лиЮй.
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хозяева оставили на поляхъ неубранной, такъ какъ колосья 
ея оказались пустыми.

Въ Крыму въ 1892 году этотъ клопъ погубилъ бол'Ье 
17.000 десятинъ озимой пшеницы и 4.673 десятины яровыхъ 
посЬвовъ! *).

«Покинувъ весною мЬста своихъ зимовокъ, черепаш ка 
переселяется па поля и луга, гдЬ она ведетъ долгое время 
одиночный образъ жизни. Въ это время самцы и самки ж и 
вутъ еще порознь, отдЬльно другъ отъ друга. Только въ маЬ 
мЬсяцЬ, или въ началЬ ш н я , смотря но мЬстности и по со- 
етоянш  погоды, самцы начинаютъ отыскивать еамокъ. Пер- 
выхъ встрЬчаешь теперь постоянно летающими, энергично пре- 
слЬдующими свою цЬль. Самки больше сидятъ на мЬстЬ, 
притомъ открыто, на колосьяхъ хлЬбиыхъ растешй, гдЬ и 
нроисходитъ спариваше насЬкомыхъ»...

ПослЬ оплодотворешя, самки откладываютъ яички на ниж
ней сторонЬ листьевъ хлЬбныхъ растенш, склеивая ихъ особой 
жидкостью и располагая правильными рядами. Число всЬхъ 
яичекъ въ кучкЬ бываетъ обыкновенно около 14, при чемъ 
каждая самка кладетъ только одну кучку.

Кладка яицъ происходить въ перюдъ созрЬвашя хлЬбовъ, 
такъ какъ личинки черепашки питаются главнымъ образомъ 
наливающимися зернами злаковъ.

Только что отложенныя яички бываютъ окрашены въ 
чисто зеленый цвЬтъ, они шаровидной формы, величиной не
много меньше 1 милл. въ поперечникЬ.

Черезъ нЬсколько дней они становятся желтыми, а на 
10— 16 день изъ нихъ выходятъ такого лее цвЬта личинки, 
которыя черезъ сутки становятся почти черными. Какъ и у 
всЬхъ другихъ клоповч., онЬ отличаются отъ взрослыхъ насЬ
комыхъ только величиной и отсутств1емъ крыльевъ, такъ какъ 
нревращеше у полужесткокрылыхъ неполное.

«По своей незначительной величинЬ, личинки, пока онЬ 
молоды, легко забираются между чешуйками колоса, гдЬ ста
новятся едва замЬтными для посторонняго глаза. Обращенное

4  Въ сообщен1и этихъ цифръ, равно какъ и въ описанш  ж изни  
черепаш ки, я руководствую сь изел ьдоваш ям и Н. Н. Соколова, изд. 
Департ. ЗемледЮ пя.
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головой вцередъ, внутрь колоса, насЬкомое прокалываетъ хо- 
боткомъ кожицу зрЬюгцаго зерна, а затЬмъ медленно высасы- 
ваетъ еще жидкое содержимое его. ЦЬлыми часами сидятъ 
личинки неподвижно въ этомъ положенш, не мЬняя своего 
мЬста»...

Но черепашка повреждаетъ хлЬба не только въ состоянш 
личинки, а и въ стадш взрослаго насЬкомаго, такъ какъ по- 
слЬднее тоже питается зернами злаковъ. При массовомъ раз- 
множенш клопа, его находятъ цЬлыми десятками на одномъ 
колосЬ. въ зерна котораго онъ съ наслаждешемъ впускаетъ 
свой длинный хоботокъ. Если зерна уже сильно затвердЬли, 
то черепашка предварительно размягчаетъ ихъ своими слюн
ными железами, такъ что полная зрЬлость хлЬбовъ нисколько 
не служить сокращешемъ ея вредоносной дЬятельности. Она 
продолжаетъ нападать даже на такой хлЬбъ, который уже 
скошенъ и сложенъ въ копны, покрывая его несмЬтными 
полчищами.

«Въ такихъ сл у ч аях ъ — говорить Н. Н. Соколовъ— насе- 
леше спЬшитъ увозить хлЬбъ съ поля. Иначе, по прошествш
2— 3 дней, можно найти пустую солому. Но даже и солома 
оказывается непригодной къ употреблешю, такъ какъ она бы
ваетъ насквозь пропитана запахомъ клопа. Поэтому ее при
ходится еще провЬтривать нЬкоторое время, прежде чЬмъ 
употреблять въ дЬло...

ПослЬ уборки хлЬбовъ, молодое поколЬше черепашки на
чинаетъ искать себЬ удобнаго мЬста для зимовки, для чего 
насЬкомыя собираются громадными массами и ночью совер- 
шаютъ болЬе или менЬе отдаленные перелеты до ближай- 
шаго лЬса, гдЬ забираются подъ опавшую листву и остаются 
въ ней до веспы будущаго года.

К акъ и всЬ друпя вредныя насЬкомыя, черепашка по
является въ массовомъ количествЬ перюдически, а затЬмъ 
исчезаетъ. Объясняется это тЬмъ, что на ея счетъ живетъ 
много паразитовъ, которые сами начинаютъ размножаться и 
уничтожаютъ ее почти всю. Эти очень мелюе паразиты при
надлежать къ группЬ наЬздниковъ и истребляютъ яйца чере
пашки, которыя, въ случаЬ заражен in наЬздниками, мЬняютъ 
свою зеленую окраску на почти черную или темно-синюю.



ХЛ'ЬБНЫЯ И ДРУПЯ тли. 1 4 5

По этому признаку очень легко отличить здоровыя яички 
отъ обреченныхъ на гибель, что имЬетъ громадное практиче
ское значеше. Именно, на этомъ основанъ новЬйшш способъ 
борьбы съ этимъ страшнымъ врагомъ полеводства: зараженный 
яйца собираютъ, выводятъ изъ нихъ паразитовъ и сохраняютъ 
ихъ въ банкахъ, завязанныхъ полотномъ. Подкармливаютъ 
ихъ растворомъ сахара. Получивъ сведЬшя о ноявлеши въ 
какой-нибудь местности черепашки, посылаютъ туда парази- 
товъ и выпускаютъ ихъ па волю. Яйца черепашки зара
жаются въ болыномъ количеств^ наездниками и проиадаютъ, 
такъ что вредъ отъ нея сразу сильно сокращается.

Такой опытъ былъ произведенъ И. В. Васильевымъ въ 
1903 г., когда имъ были перевезены яицеТды изъ Закасш й- 
ской области въ Купянскш уЬздъ Харьковской губерши, гдгЬ 
сильно размножилась черепашка близкаго вида къ описы
ваемому, а именно E u ry g as te r in tegriceps Osch. Опытъ ока
зался вполне удачнымъ и черезъ нЬкоторое время процентъ 
зараженныхъ яицъ достигъ цифры 100, причемъ на долю ири- 
везенныхъ паразитовъ приходилось Ь7°/0 ‘).

Н. Н. Соколовъ рекомендуетъ уничтожать черепашку на 
мЬстахъ ея зимовокъ. въ лЬсахъ, при помощи огня, поль
зуясь тЬмь, что она залегаетъ поверхностно, подъ слоемъ 
св'Ьже-опавшей листвы.

Личинокъ можно уничтожать керосиновой эмульшей.

Xлtбны я и друпя тли.

Чтобы покончить съ отрядомъ нолужесткокрылыхъ или 
членистохоботныхъ насйкомыхъ, упомянемъ еще, что, какъ 
на корняхъ различныхъ полевыхъ культурныхъ растеши 
(злаковъ, гороха и др.), такъ и на стебляхъ и листьяхъ, 
весьма часто, особенно въ южной Россш , встречаются въ 
болыномъ количестве различные виды тлей, причиняющихъ 
своимъ сосашемъ побурЬше и свертываш е въ трубку листьевъ, 
недоразвиие колосьевъ, а иногда и полное усыхаше растешй.

*) И. В. В асильевъ. В редная черепаш ка и т. д . (Тр. Бюро п.о Пр. 
Энт., Т, IV*, №  11, стр. 66 и елЪд.). .

С , Д. Л а в р о в ъ . П р и к л а д н а я  э н т о м о л о и я . 10
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Въ качеств]; мЬръ борьбы съ этими назойливыми парази
тами рекомендуется глубокая перепашка зараженныхъ полей, 
выжигаше стерни, плодосмЬнъ, а также бол'Ье р а т а й  носЬвъ 
яровыхъ хлЬбовъ и гороха, чтобы растешя усп'Ьли вырасти 
и окрЬпнуть, пока тли еще не сильно размножились.

ПаиболЬе обыкновенны елЬдуюнпе виды тлей: Tychea
trivialis Р . (на корняхъ злаковъ), Tvchea phaseoli, Р. (на 
корняхъ фасоли, картофеля и др. растешй), Toxoptera gra- 
minuin и Brachycolus Korotnewi (на листьяхъ овса, пшеницы 
и ячменя), Siphonophora cereal is (въ колосьяхъ ржи, шненицы 
и др. злаковъ) и Siphonophora pisi (на листьяхъ и плодахъ 
гороха).

Жесткокрылый.

Среди представителей отряда жесткокрылыхъ или жуковъ 
также имЬется нЬколько видовъ, наносящихъ полевому хо
зяйству существенный вредъ. Большею частью вредителями 
являются ихъ живунпя въ землЬ личинки, которыя обглады- 
ваютъ корешки и цодземныя части стеблей различныхъ ра
стенш, по иногда въ этомъ п ри н и м аю т учаелче и взрослый 
насЬкомыя.

ХлЪбная жужелица.

Начнемъ съ семейства жужжелицъ (Carabidae), изъ кото
рыхъ одинъ видъ, пменпо хлЬбпая жужжелина (Zabrus gib- 
bus F.) иногда сильно вредитъ ржи, пшеницЬ и ячменю.

Это небольшой (12 — 14 мм. длиной) черный съ бурыми 
усиками п ногами жукъ, съ точечно-бороздчатыми надкрыльями. 
Личинка его темно-бурая, слабо-волосистая, съ черной голо
вой. Снизу и съ боковъ она желтовато-бЬлая, длиной до 
2 ,б сант.

Какъ личинки, такъ и взрослый насЬкомыя ведутъ ночной 
образъ жизни, а днемъ сидятт., спрятавшись подъ комьями 
земли. Личинки гложутъ листья и стебли злаковъ, а сами 
жуки влЬзаютъ на растенш и выЬдаютъ зерна. Зимуютъ ли
чинки въ землЬ, а вь конц'Ь iioiui появляются жуки. Бъ мае-
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совомъ количеств'!) эти жуки размножаются у насъ только 
на югЬ.

Въ качеств'Ь мгЬры борьбы съ ними рекомендуется плодо- 
см'Ьнъ, такъ какъ жужжелица эта питается только злаками.

Проволочные черви.

Наибольшей известностью, въ качеств-!; вредителей поле- 
выхъ культуръ, пользуются изъ жуковъ щелкуны (E la te ridae), 
личинки которыхъ знакомы каждому хозяину подъ именемъ 
костяниковъ или нроволочпыхъ червей (D rahtw urm  н’Ьмецкихъ 
крестьян'!.).

Щ елкуны — это жуки обыкновенно средней величины, 
удлиненной формы, причемъ самымъ характерным'!, для нихъ 
является то. что переднегрудь ихъ шгЬетъ большой шиповид
ный отростокъ, вдаюш/Шся въ глубокую ям ку  среднегруди. 
Благодаря такому приопособлешю, жукъ, положенный на 
спину, можетъ довольно высоко подпрыгнуть съ яснымт. зву- 
комъ щелчка и въ воздух!; перевернуться на брюшко. Ли
чинки щелкуновъ длинным, тоншя. обыкновенно цилиндрнче- 
СКЛЯ И Д О В О Л 1 .Н О  Ж О С Т Ш Я ,  откуда II происходят!. И Х Ъ  Н а ] ) О Д Н Ы Я  

руссшя п н’Емещля иазваш я. Ложки у нихъ короткая, голова 
плоская, цв’Ьтъ обыкновенно желтый, то ст. б'1;ловатымъ, то 
съ корнчпевымт, отгЬпкомъ.

Щ елкуновъ очень много видовъ, встрЬчаются они обычно 
на цв’Г.тахъ или на вЬтвяхъ деревьевъ, а личинки ихъ живутъ 
въ земл'Ь пли вт, гнилыхь древесныхъ ипяхъ. Некоторые виды 
ихъ сильно повреждаютт, всходы полевыхт, и л'Ьсныхъ расте- 
1пй, ч'Ьмъ наносятт, бол1;е или менЬе значительный ущербъ 
сельскому и л-Ьсному хозяйству.

Наибо.тЬе часто вредить па поляхъ полосатый или хл !;б 
иый щелкушь (AiH'iotes sepetis L. =  lineatus E.), небольшой, 
всего около 1 сант. длиной жучокъ. темно-бураго цвЬта, съ 
желтоватыми, полосатыми надкрыльями (рис. 75). Личинка его 
до 2 сант. длиной, выпуклая, съ рЬдкими волосками, б.тЬдно- 
желтаго цв'Ьта. -Еад11iи членикт, ея при ociionaniii, съ верхней 
стороны, ст, двумя темными углублошями, форма его конусо
видная. Живутъ эти личинки вт, земл'Ь нисколько л'Ьтъ.
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Жуки появляются весной и осенью. Въ концЬ мая они откла
дываютъ яички въ почву, занятую различными злаками, кар- 
тофелемъ, капустой и т. д. и черезъ нисколько дней изъ нихъ 
выходить личинки, вредяиш  большинству нашихъ культур- 
ныхъ растешй. ОнЬ внЬдряются въ нижшя части стеблей и 
выЬдаютъ ихъ сердцевину, отчего все р астете  желгЬетъ и 
потибаетъ. Обыкновенно поврежденный молоденыпя растешя 
легко вынимаются изъ земли безъ корней, такъ какъ шейка 
пхъ оказывается почти перегрызенной.

Кром'Ь посЬвного щелкуна, наиболее вредными въ поле- 
водствЬ являются сл’Ьдуюпие виды: Melanotus rufipes (личинка

Рис. 75. Хлебный щелкунъ и его личинки. Черта внизу жучка обозначаешь 
его натуральную величину.

его крупная, до 4 сайт, дл., красновато-рыжаго цвЬта, сильно 
вредитъ табачнымъ и кукурузиымъ плантащямъ налогЬ Россш ); 
A thous n iger (личинка ярко желтая, до 2 сайт, длиной, но- 
вреждаетъ рожь, овесъ, свеклу и др. растешя, какъ на югЬ, 
такъ и въ средней Россш ); A thous scru ta to r (личинка похожа 
на предыдущую, вредитъ табачнымъ плантащямъ).

Борьба съ проволочными червями довольно трудна, благо
даря ихъ подземному образу жизни и ихъ многоядности. 
Некоторые совЬтують сЬять растеш я какъ можно раньше, 
чтобы они им'Ьли возможность скорЬе окрЬпнуть, друпе реко
мендуютъ укатывать пораженное «червями» поле тяжелыми 
катками, чтобы затруднить передвижеше личинокъ. Рекомен
дуется еще закапывать вмйсгЬ ст> сЬменами въ землю льня
ные, рапсовые или горчичные жмыхи, которые очень нравятся
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этимъ личинкамъ, и такимъ образомъ отвлекать ихъ отъ моло
дыхъ всходовъ.

Въ северной Америк!; для истреблешя самихъ жуковъ 
употребляются приманки изъ пучковъ клевера или кусковъ 
картофеля, смоченныхъ растворомъ парижской зелени и раз- 
м'Ьщенныхъ по полю подъ лрикрьш емъ маленькихъ дощечекъ. 
Въ разбросанные куски картофеля забираются и ихъ личинки, 
которыхъ слЬдуетъ забирать и уничтожать.

Накопецъ, однимъ изъ лучшихъ средствъ нротивъ костянн- 
ковъ слЬдуетъ признать удобрение почвы селитрой.

ЧернотЪлни.

Съ личинками щелкуновъ очень сходны по внЬшнему виду 
и образу жизни личинки жуковъ изъ семейства чернотЬлокъ

Рис. 76. Opatrum sabu- 
losum. Увеличено.

Рис,. 77. Ileliopatbes 
у ibbus. Увеличено.

Рис. 78. Личинка Heliopa- 
thes "ibbus, ея передн. и 

задн. концы.

(Tenebrionidae). отличаюппяся главнымъ образомъ тЬмъ, что 
имЬютъ выпуклую, а не плоскую голову и ясно замЬтную 
верхнюю губу, тогда какъ у личинокъ щелкуновъ она неясна. 
Вредятъ эти личинки какъ полевымъ, такъ и лЬснымъ куль- 
турамъ. Н аиболее распространенными изъ нихъ являются 
изображенные здЬсь виды O patrum  sabulosum L. (рис. 76) и 
Ileliopatbes gibbus F . г) (рис. 77 и 78).

Ч Личинки одного и зъ  ж уковъ этого семейства, именно мучного 
хрущ ака (T enebrio m olitor L.) ж ивутъ въ мукЪ („мучны е черви").
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Подсолнечниковый и полевой усачи.

И зъ сем ейства ж уковъ-усачей  (O eram byeidae) полеводству зам етн о  
вредятъ, особенно въ южной Р оссш , дв а  вида: подсолнечны й у са ч ъ  
(A g a p a n th ia  D a lilii R.) и полевой скрипунъ (D orcadion carin atu m  P.).

Первый изт. нихъ доволвно крупны й жукъ (до 21 м.м. длиной) 
чернаго цвЬта, весь покрытый желтыми волосками. У сики розовы е съ  
черны ми концами члениковъ. Д ва основны е членика цЪликомъ черные.

Личинка около 3 сант. длиной, желтовато-бЬлая, ж иветъ въ стебляхъ  
сложноцвЬтныхъ растеш й.

В редъ  отъ нея бы лъ зам Ь ченъ въ Саратовской губерш и, гдЬ она  
выЪдала стебли подсолнечника. Въ ниж нихъ частяхъ стеблей личинки  
перезимовы ваю тъ, а весной превращ аю тся въ куколки.

П оврежденныя личинкам и растеш я приносятъ плох1я сЬ м ена, а 
ин огда  и совсЪмъ ломаются.

Съ цЬлыо уничтожен1я личинокъ стебли вырываютъ съ корнями и 
сжигаю тъ.

Полевой скри пун ъ  нисколько меньш ей величины, чернаго цв'Ьта съ  
сЬроватой пылью. И ногда по бокамъ надкрьыпй идетъ сЬровато-бЬлая  
продольная полоса. Личинки этого скрипуна ж ивутъ въ пахотной почвЬ  
и объЬ даю тъ корни злаковъ.

МЬра борьбы —глубокая перепащ ка поля послЬ уборки урож ая.

ГПявица.
Изъ лпстоЬдовъ, кром'Ь упомянутаго выше рапсоваго ли- 

стогрыза, едва-ли не наиболышй вредъ полямъ приносить такъ 
называемая ш явица (Lem a melanopa L.), небольшой въ
5 — 6 мм. синевато-зеленый жучокъ съ желто-красными бед
рами, голенями и груднымъ щитомъ. Личинки этихъ жучковъ 
бурыя, покрыты слизыо и похожи на маленъкаго слизняка 
(моллюска;.

Жучки кладутъ весной яички на листья различныхъ хл'Ьб- 
ныхъ злаковъ, а личинки скелотируютъ ихъ, отчего растешя 
желтЬютъ и засыхаютъ. Въ началгЬ л'Ьта личинки спускаются 
на землю, линяютъ, дЬлаются ярко желтыми и окукляются въ 
С'Ьроватомъ коконгЬ близъ корней.

Въ качествЬ истребительной мгЬры рекомендуется опрыски
вать пораженныя растеш я парижской зеленью, хлористымъ 
6apieMb или опылять негашеной известью, которая на вла- 
жномъ тЬл-Ь личинокъ начинаетъ гаситься и обжигаетъ ихъ. 
Д-Ьлать это необходимо очень осторожно, чтобы известковая 
пыль не могла попасть въ глаза рабочему
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Льняная блоха и свекольный клопъ.

Рис. 70, Свекольный жукъ (Cossiila itebulosa) аъ ест. велич. (1) и увеличенный (2)

И зъ земляны хъ блохъ полеводству иногда сильно вредятъ дв а  вида: 
одинъ (P sy llio d es a tten uatu s) ж иветъ весной на краиив-Ь, а за т Ъ м ъ  пере
ходить на коноплю, хм!>ль и лепъ, а другой видъ - -свекловичная блоха  
сильно вредитъ свекловичнымъ плантащ ям ъ.

ПослЪднимъ значительно вредитъ и зъ  листогры зовъ и ещ е одинъ- 
жукъ, такъ назы ваем ая свекловичная щ итоноска или свекольны й клопъ  
(C assid a  nebu losa  L.).

Р одъ щ итоносокъ (C assida), къ которому этотъ жукъ п р ин адлеж ать  
(рис. 79), характеризуется очень ш ирокпмъ и короткимъ грудны м ъ щ итомъ, 
подъ которымъ соверш енно спрятана вся голова, и широкими, далеко

вы даю щ имися по сторонамъ брюш ка элитрам и. Общая форма т’Ьла окру
гленная и довольно плоская, напоминаю щ ая щитъ. Сверху ж укъ бураго  
цв'Ьта, сн и зу  черный. Д лина 5 м.м. Личинки ж елтовато-зелены я, плоекш  
и ш прою я, усаж енны й ш ипиками. Сначала ж ивутъ н а  лебедЪ , а оттуда  
нереходятъ на свекольный поля, скелетируя ботву.

М'Вры борьбы- -выпалы ваш е лебеды  и д р у ги х ъ  сорны хъ травъ.
Теперь мы перейдемъ къ обширному семейству долгоно- 

сиковъ или слониковъ (C urculionidae), среди которыхъ также 
имеется не мало враговъ полевого хозяйства.

Свекловичный долгоносикъ.
Какъ разъ той же самой свекловиц!; очень сильно вредитъ 

долгоносикъ Cleonus punctiventris G., обыкновенный свеколь
ный долгоносикъ или свинка, (рис. 80).

Родъ, къ которому онъ принадлежитъ, характеризуется 
сравнительно короткимъ и толстымъ хоботкомъ, по верхней
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стороне котораго идутъ продольный бороздки. Бороздка, въ 
которой помещается стебелекъ усика, глубокая и быстро за
гибается внизъ. Усики довольно коротк1е и толстые. Передшя 
голени на нижнемъ конце снабжены направленнымъ внутрь 
крючкомъ.

Основной черный цветъ свекловичнаго долгоносика маски
руется покрывающими его беловатыми чешуйками, которыя 
сидятъ местами гуще, местами реже, оставляя въ последнемъ 
случае голыя черныя полоски.

Такъ, по середине надкрьш й ироходятъ по одной косой 
полоске, сходя mi я ся позади угломъ. Брюшко также по свет

лому фону покрыто черными точками. 
Длина жука 13 — 15 м.м., редко больше 
или меньше.

Свекловичный долгоносикъ широко 
расирострапепъ по всей средней и южной 
Россш  и является нередко настоящимъ 
бичомъ свекловпчныхъ плантацш Проводя 
зиму въ почве бурачищъ, ж у к и  вы х о д я т ъ

ы о,  о о ,  и п с к л о и и ч н ы и  “ *
долгоносикъ. У велич. И ЗЪ  ПОДЪ 3 6М Л И  ВЪ М Я р Т Ъ  IIJII1 Я П р Ъ Л Ъ ,

смотря по состоянно погоды, и кормятся 
сначала разными травами, а затемъ нападаютъ на всходы 
свеклы. Съ наступлешемъ настоящихъ теплыхъ дней, слоники 
приходятъ въ деятельное состояше, летаютъ, спариваются, а 
во второй половине мая начинаютъ откладывать въ землю по 
одному свои желтовато белыя яички. Каждая самка отклады- 
ваетъ ихъ до 50 штукъ.

Черезъ н еделю --две изъ нихъ выходятъ личинки, которыя 
углубляются въ землю и переходятъ на тонше корешки свеклы, 
съедая ихъ целикомъ, въ результате чего происходить по- 
ж елтеш е и усыхаше листвы. Само собой разумеется, и все 
р астете  недоразвивается и гибнетъ. Въ коннЬ лЬта личинки 
устраиваютъ въ земле вертикальный колыбельки и окукляются 
въ нихъ, а дней черезъ 14 после этого вылупляются жуки, 
обыкновенно остаюшдеся зимовать въ земле.

Благодаря значительнымъ опустошешямъ, производимымъ 
этими долгоносиками, съ ними приходится серьезно считаться
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особенно въ гЬхъ райопахъ, гдГ> значительный площади земли 
заняты нодъ культурой сахарной свеклы.

Рис. 81. Канава для сбора свекловнчнаго долгоносика во время лЬтняго хода 
жука и кол оде цъ на ея дн'Ь.

Основной M'tpon борьбы съ ними В. Поспйловъ с.читастъ 
ручной сборъ жуковъ съ ранней весны ’ ), особенно на м Ьстахъ 
ихъ отрождешя (рис. 81). Такимъ способом'!., по его даннымъ, 

>) В. ПосиЪ.човъ. 1 1 а о л к 1 Д 1 ‘ 1 П я  надъ оОразомъ ж изни свеклщш чнаго
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въ одной изъ экономш въ Киевской губерши было собрано 
больше 96 пудовъ, а въ другой даже больше 100 пудовъ 
долгоносиковъ и все-таки часть плантаций была повреждена ими!

Кром'Ь этой мгЬры, рекомендуется еще опрыскиваше план
таций хлористымъ бар1емъ или швейнфуртской зеленью, нри- 
чемъ особенно удобна въ данномъ случай работа съ болыпимт. 
аппаратом!., врод’Ь Платца. (рис. 82).

Рис. 82. Одиннадцатиструйиый пульверизатора Платца.

Жуки отравляются массами, и илаптащи можно спасти. 
Г1о опытами, того лее автора наиболее действительным!, ока
зывается 5°/,,— 6"/о растворъ oapia «при условш опрыскивашя 
въ теплую ясную погоду» ‘).

Люцерновый слоникъ.
Упомянем!, еще о такъ называемом!, люцерповомъ слоникЬ 

(O tiorrhynchus ligustici L .), (рис. 83) довольно крупномъ жукй

долгоносика и нолевые опыты по борьоЪ ел, нимъ въ 1905 году. („ПЪстн. 
Сахари. Промышленн." за  1906 г.).

М 1>. ПоспЪловъ. Вредители полеводства въ Ш евской губ. въ 1910 г. 
(„ВЪсти. Сах. Нром.“ за  1911 г.). См. также его же монографию о свеклов 
долгоносик!,. (И зд. Д епарт. Немлед'Ь.пя, 1913 г.), гдъ описаны  лов'пя 
канавы, устраиваемы й вокругъ бурачищ ъ дли сбора жуковъ. См. прила
гаемы й риеунокъ.
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(до 13,5 мм.) чернаго цвЬта, который на верхней сторонЬ за- 
маскированъ буровато-сйрыми чешуйками, образующими на 
надкрыльяхъ продольную полоса- 
тость. Ж укъ этотъ также сильно вре
дитъ свекловиц!;, обгрызая ея всходы 
и листья, а личинки его, живугщя 
въ земл'Ь, объЬдаютъ корни разныхъ 
растешй и иногда значительно ио- 
вреждаютъ люцерну. Въ литературЬ 
отмЬчены сильныя повреждешя имъ 
этой кормовой травы въ Херсонской,
Екатеринославской, Самарской гу- 
берш яхъ и около Ставрополя па 
КавказЬ 1).

Перейдемъ теперь къ другой г, т
r  r  Рис. оо. люцерновый слоникъ.

rpym ib, КЪ такъ называемымъ прямо- Черта справа означаетъ ест.
усымъ долгоносикамъ, у которыхъ величину,

сяжки не колЬнчатые и хоботокъ обык
новенно довольно длинный, тоншй, безъ стебельковой бороздки.

См. И. В. В асильев!.. Люцерновый слоникъ (Тр. Бюро .по энт., 
т. VII, № 2).

Клеверные сЪмяЪды.
И зъ этой группы серьезнымъ вредителемъ полеводства 

является родъ Apion, нЬсколько видовъ котораго часто встрЬ- 
чаются въ массовыхъ количе- 
ствахъ на клеверныхъ поляхъ.
НаиболЬе обыкновенны изъ нихъ 
Apion apricans Н . и A. trifolii 
L. Это маленыие жучки чер
наго цвЬта, голые, длиной 2,5 
м.м., широко распространенные 
почти по всей ЕвропЬ (рис. 84).

Нерезимовавъ въ стадш жука Рис.. 84. Клеверные сЬмяЬды. Справа 

въ верхнемъ слой земли кле- вн,13у сильн0 >ВМ11Чен"ый жучо';-ь- 
вернагб поля, они ранней весной вылЬзаютъ на ея поверхность 
и начинаютъ питаться листочками клевера, выЬдая въ нихъ 
мелгая отверспя.
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Въ первой половин!; мая начинается спариваше жучковъ 
и происходитъ оно втечете всего Л'Ьта. Оплодотворенный самки 
откладываютъ яички на цветочный головки клевера, а вылу- 
пляюнцяся изъ нихъ личинки внедряются въ завязь и уничто
жаютъ въ ней все семена, переходя такимъ образомъ съ 
одной завязи на другую. Недели черезъ 2 — 2 1, а личинки оку
кляются на цветоложе Д. Развиваются семяеды, невидимому, 
въ одномъ только поколение

Борьба съ этими вредными долгоносиками несколько за 
трудняется темъ обстоятельотвомъ, что ее нельзя пр)’урочить 
къ определенному перюду, такъ какъ заражеше клевера про
исходитъ все лето.

Рекомендуютъ для уничтож етя семяРдовъ: 1) ск аш и вате  
клевера въ конце мая, 2) устройство ловчихъ иосевовъ и 
3) опрыскиваше поля парижской зеленью (по совету г. Сопоцько 
два раза; въ конце апреля или въ начале мая и въ 20-хъ 
числахъ ш ня).

Кроме того, необходимо частое обкашиваше дикаго клевера, 
растущаго вблизи полей

Пластинчатоусые ж уки.

Для того, чтобы покончить съ врагами полевыхъ культур- 
ныхъ растэшй изъ отряда жесткокрылыхъ и перейти къ ба- 
бочкамъ, намъ необходимо остановиться еще на богатомъ 
семействе пластинчатоусыхъ жуковъ (Lam ellicornia s. Scara- 
baeidae), M iiorie представители которыхъ причиняютъ сильныя 
опустошешя въ поляхъ, какъ во взрослой стадш, такъ и въ 
виде личинокъ. Последнихъ нельзя смешать ни съ какими 
другими личинками, благодаря ихъ характерному толстому, 
белому телу, согнутому крючковидно на брюшную сторону. 
Ноги у нихъ хорошо развиты, голова твердая, съ сильными 
челюстями (рис. 85). Обыкновенно она коричневатаго цвета.

') А. Сопоцько. Вредители клевера еЪмяЪды рода A pion въ Тудьск. 
губ. въ 1911 г. и мъры борьбы съ  ними Энт. ст. при Т. Губ. Немок. Упр.).

-) Сильно повреж даю тъ молодые всходы  разны хъ бобовыхъ расте- 
H if i  также малены ле долгоносики siton a  ein eata  (изъ  колЪнчатоусыхъ).
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Личинки эти являются постоянными обитателями пахотной 
почвы, гдгЬ он1> питаются, частью гн1ющими веществами, 
частью корешками растешй, причиняя увядаше и гибель 
посл'Ьднихъ.

Самымъ опаснымъ для полевого хозяйства изъ всЬхъ жу- 
ковъ этого семейства долженъ быть безспорно призпанъ зна
менитый хлебный жукъ или кузька (Anisoplia austriaca Н. и 
близюе къ нему виды), вокругъ котораго возникла ц’Ьлая 
обширная литература.

Кузька средней величины жукъ (15 — 20 мм.) темно-зеле-
наго цв'Ьта (рис. 86), съ 
красно-желтыми падкры- 
.пями, на которыхъ у са- 
мокъ, р-Ьже и у самцовъ, 
находится около щитка чер
ное четыреугольное пятно.

Кром Ь того, самецъ отъ 
самки отличается вогнутой

Рис. 86. ХлЬбный жукъ или 
кузька. Черта слЬва означаетъ 

ест. величину.

Рис. 85, Майаай жукъ, его личинка и ку 
колки. Типичная форма личинокъ пластин- 

чатоусыхъ.

нижней поверхностью брюшка, тогда какъ у самки она вы
пуклая.

Снизу гЬло покрыто св'Ьтлос'Ьрыми волосками. Водится 
этотъ жукъ у насъ главнымъ образомъ въ черноземной полосгЬ.

Появляются кузьки въ первой ноловшгЬ поня и питаются 
молодыми зернами различныхъ злаковъ (особенно ржи, пше
ницы и ячменя), причемъ выеденный колосъ снаружи кажется 
совершенно ц'Ьлымъ.
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ВскорЬ жуки начинаютъ спариваться, сидя парочками на 
колосьяхъ, а затЬмъ самки зарываются въ землю на глубину 
до четверти аршина и откладываютъ тамъ въ разбросъ 20— 30 
яичекъ, изъ которыхъ приблизительно черезъ мЬсяцъ вылу
пляются бЬловатыя личинки, питаюпцяся преимущественно 
разлагающимися растительными веществами.

Длина взрослой личинки кузьки 2 ,5— 3 сант. Она дважды 
зимуетъ, а на трепй годъ, въ маЬ — iioHb превращается въ 
куколку.

Въ виду громаднаго вреда, причиняемаго кузькой въ годы 
массоваго его появлешя, съ давнихъ иоръ изыскивались все- 
возможныя мЬры для его истреблешя.

Пользуясь случаемъ, что въ жизни хлЬбнаго жучка бы- 
ваютъ два критических'], момента совершенной беззащитности: 
стадш яичка и куколки (т. е. первый ш л ь  и послЬдшй май 
его жизни), рекомендуется примЬнять вспашку и бороньбу 
стерни на глубину 3 —  4 вершковъ немедленно по уборкЬ 
хлЬба на зараженныхъ поляхъ, а такж е вспашку и бороньбу 
пара въ маЬ мЬсяцЬ на такую же глубину, если осеншя 
изслЬдовашя обнаружили присутств1е здЬсь взрослыхъ ли
чинокъ.

ЗатЬмъ совЬтуютъ, по мЬрЬ возможности, сокращать крае
вую л и н ю  засЬваемыхъ хлЬбами полей, такъ какъ замЬчено, 
что кузька откладываетъ яички преимущественно но краямъ, 
въ полосЬ шириной 10— 20 саж. НаиболЬе выгодная такимъ 
образомъ площадь поля будетъ квадратъ.

Наконецъ, примЬняютъ еще возможно болЬе раннюю 
уборку хлЬба и ручной сборъ жуковъ.

Въ нЬкоторыхъ мЬстахъ Россш , вмЬсто сбора жуковъ, 
просто сгоняютъ ихъ съ посЬвовъ канатомъ, который про
тягивается отъ межи до межи и перемЬщается вдоль ея по 
колосьямъ. Потревоженные жуки массами снимаются съ мЬстъ 
и разлетаются въ разныя стороны. Поэтому, сама по себЬ 
это мЬра мало дЬйствительиа: необходимо ее дополнять
ловлей слетающихт, жуковъ, сгоняя ихъ но вЬтру къ одному 
мЬсту.

Въ крупныхъ хозяйствах'], съ болышш ъ успЬхомъ можетъ 
быть нримЬнонъ снособт, ;<концентращи» жуковъ, рекомен
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дованный И. М. Красилыцикомъ и заключающшся въ слгЬ- 
дующомъ: «пространства, изобилукищя такими личинками, изъ 
которыхъ жукъ долженъ выплодиться ближайшимъ л'Ьтомъ, 
должны быть отмечаемы въ натурй и отводимы въ пред- 
стоящемъ году подъ посЪвы растенш, которыхъ жукъ не 
трогаетъ. Н а этихъ пространствахъ ближайшей весной должны 
быть заложены «концентрашонныя полосы», расположение и 
размйры которыхъ должны быть въ соотвгЬтствш съ характе- 
ромъ и величиной заражеш я на данной залежи» !).

И зъ д р уги хъ  видовъ рода A nisop lia , близкихъ къ кузькЪ и в еду-  
щ ихъ одинаковы й съ  ним ъ о бр азъ  
A . crucifera  — крестоносецъ. Меньше 
кузьки величиной, элитры ры же
ватый, ш овъ и края ихъ черные, 
а по срединЬ проходитъ большею  
частью поперечная черпая полоса, 
которая вмЪстЪ со швомъ образуетъ  
на надкрыл1яхъ крестообразны й ри- 
сунокъ. В округъ щ итка также имЪет- 
ся больш ое черное пятно. РЪже весь  
ж укъ черны й. Голова, грудной щ итъ  
и брюшко въ короткихъ волоскахъ.
A. fru tico la .  Такой же величины, 
какъ и преды дуицй. З ад ш й  край  
элитръ не черный, на боковомъ ихъ  
краю пмЪется рядъ  длннны хъ и тон
кихъ бЪлыхъ щ етинокъ. У самки  
позади  щитка обыкновенно черное  
пятно. A. Z w ick i i ,  красный хрущ ъ.
Ч ернаго пятна на  надкры льяхъ нЪтъ, 
цвЪтъ ихъ  красноваты й, грудной  
щитъ голый, какъ у  кузьки (только въ л у п у  видны  волоски), з а д т е  углы  
его заостренны е, тогда какъ у  кузьки тупы е, закругленны е.

Насколько можетъ быть великъ вредъ, наносимый этими 
жуками,, видно изъ того, что во время сильнаго размножешя 
ихъ, въ промежутокъ съ 1870 но 1880 годъ, ими было истре
блено на юггЬ Poccin приблизительно на 100 миллюновъ 
рублей хл'Ьба!

Въ 1900 году въ одной только Херсонской губерши было 
собрано больше 1 .600 ,000  гарнцевъ ж ука 'j .

ж изни, укаж ем ъ на слЪдукнщ е

Рис. 87. Хд-Ббные жуки на колосьяхъ.

0  „Сельское Х оз. и Л Ъ сов.“, 1909 г. (нонь).
s) I. К. П а ч о с т й . ХлЪбный ж укъ или кузка. И зд. Хере. Губ. Зем.
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«Но наблюдешямъ проф. Линдемана, каждый жукъ съЬдаетъ 
въ среднемъ въ день около шести зеренъ пшеницы (рис. 87) 
Когда зерна еще очень молоды, жукъ, понятно, съ-Ьдаетъ ихъ 
еще больше. Переводя на вЬсъ пищу, съЬдаемую ежедневно 
жукомъ, нолучимъ, что онъ за это время уничтожаетъ зеренъ 
больше, чЬмъ половину собственнаго вЬса. Такимъ образомъ 
десять гарндевъ жука (одинъ пудъ) съЬдаютъ въ день свыше 
‘/2 пуда хл'Ьбныхъ зеренъ». А принимая, далЬе, среднюю 
продолжительность жизни кузьки въ 20 дней, нолучимъ, что 
каждый пудъ жука съЬстъ въ течеши своей жизни 10 пудовъ 
хлгЬбныхъ зеренъ, т. е., считая на корнЬ пудъ хлЬба даже 
въ 50 к., причиняетъ убытка на пять рублей»... (Пачоскш).

А л ё н к а.

Выше, при описаши вредителей фруктоваго сада, мы уже 
подробно говорили объ одномъ изъ самыхъ опасныхъ враговъ 
('го — объ аленкЬ или мохнатой бронзовкЬ, и говорили, что 
по OKOHnanin цвЬтешя плодовыхъ деревьевъ эти ж у к и  пере
селяются на хлЬбныя нивы и нападаютъ на рожь (см. стр. 80).

ЗдЬсь они насильно вытаскиваютъ колосья пзъ покры- 
вающихъ ихъ влагалищъ и выЬдаютъ изъ нихъ зерна. П ора
женныя колосья имЬютъ бЬлесоватый видъ и бросаются въ 
глаза издали. Вс-корЬ самки начинаютъ откладывать на этомъ же 
полЬ яички, а личинки ихъ живутъ въ землЬ и питаются, 
подобно личинкамъ кузьки, гнш щ ими веществами, не причи
няя растешямъ никакого вреда. ТЬмъ не менЬе, конечно, 
истреблять ихъ нужно самымъ энергичнымъ образомъ, такъ 
какъ это есть лучшее средство уничтож етя самого жука — 
главнЬйшаго вредителя южнаго плодоводства. Съ этой цЬлью 
примЬняется перепаш ка поля на 2 —  3 вершка, отъ середины 
мая до августа (т. е. тогда же, когда и для уничтож етя 
хлЬбнаго жука), послЬ чего очень много яицъ и личинокъ 
погибаетъ, какъ отъ механическаго повреждешя, такъ и отъ 
солнечныхъ лучей, отъ поЬдашя птицами и отъ заражения 
спорами паразитическихъ грибковъ.

ВмЬстЬ съ личинками, питающимися гнш щ ими веществами 
и не приносящими слЬдовательно вреда растешямъ, въ пахат-
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ной почве постоянно живутъ и так1я личинки нластинчато- 
у с ы х ъ  жуковъ, которыя вредятъ но меньше, а то даже и больше 
самим, жуковъ. Къ такимъ иринадлежатъ, напр, личинки 
общоизв'Ьстныхъ майскихъ хрущей, о которыхъ подробнее мы 
будемъ говорить въ главе о вредителяхъ лесоводства.

Личинки эти известны т .  народК подъ разными назва- 
шями: подъ пменемъ бороздняковъ (Евр. Росс in), лежней 
(Сибирь) и по-просту червей.

Кукурузны й навозникъ.
Нъ южной Pocciii, особенно in. Бессарабской губерш и, значитель

ный вредъ нЪкоторымъ атакамъ, преимущ ественно кукуруз]., ириносятъ  
крупный (5 4,6 сант.) личинки ж ука Pentoilon id iota II. ( =  monodon F.),
подгрызаыппп in, напалЪ лТ.та стебли растеш и у корневой шейки М.

Зерновки.

Изъ жучковъ. поврождающихъ сЬмена растешй. сл'Ьдуетъ 
еще упомянуть о зерновкахъ (Bruchidae), личинки которыхъ

Рис. 88. Гороховым зерновки. Черточки п о к а зы в а ю т ъ  ест. велич. жучковъ.

живутъ въ С'Ьм енахъ бобовыхъ растешй. Наиболее обыкно
венный видъ, нередко причиняющий значительный повреждешя.

') Вредятъ он'Ь также и виноградной лоз-ь. См. Я. Ш рейнеръ. Ку
курузны й навозникъ (Тр. Бюро по Энт., т. 111, № 9).
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это гороховая зерновка (B ruchus pisi L .)— овальный, черный 
съ беловатыми волосками жучокъ, длиной въ 4 — 5 м.м. Ле- 
таютъ эти жучки весной и въ начал!; Л'Ьта, причемъ самки 
откладываютъ яички па молодые «стручки» гороха, а личинки 
внгЬдряются въ зерна. Осенью личинки окукляются, а на сле
дующую весну изъ горошины выходить жучокъ, прогрызая въ 
ней круглое отверслче. (Рис. 88).

Поврежденный горохъ обыкновенно теряетъ всхожесть и 
бываетъ мало пригоденъ въ пищу.

Для ун ичтож етя жучковъ рекомендуется тщательный от- 
боръ с/Ьмянъ при n o d ,не, дезинфекшя ихъ помощью сероугле
рода и высевагпс части гороха раньше времени общаго посева, 
съ целью концентрацш на немъ большей части жучковъ.

Вредный для полеводства бабочки. 
Луговой мотылекъ.

«1901 годъ останется надолго въ памяти земледЬльческаго 
населен!я большей части нашего отечества. Въ теч ете  всего 
лета, па огромномъ пространстве отъ Томска до Каменецъ- 
Подольска, въ стихи! ныхъ размерах!, появился «червь», какъ 
называли повсеместно гусеницу известной бабочки— лугового 
мотылька или метелицы. «Червь» появлялся въ теченш всего 
лета, разновременно въ различных!) частяхъ нашего отечества. 
Наблюдался онъ, начиная съ мая, весь понь, ноль, август!, и 
сентябрь. Во все это время «червь» производилъ опустошешя. 
которыя въ районахъ возделываяia свеклы и конопли дости
гали колоссальных!, размДровъ. «Червь» вьгЬдалъ сплошь по
севы плантащй и нолей, обращалъ носл 1;дшя въ однообраз
ный оголенный, черный, пыльныя пространства.

Колоссальныя онуетошешя, дЬлаемыя «червемъ», передви
женья его целыми полчищами на площадяхъ въ несколько 
десятковъ квадратныхъ верстъ и летъ неисчислимых!, массъ 
самой бабочки цЬлое л!;то наводили ужась и страхъ на все 
земледДльческое населеш'е всей средне-русской черноземной 
области»... 1).

*) К. II. Росеиковъ. Луговой могылекъ о т. д. (Тр. Бюро по энт. 
т. Ill, Л? 11).
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Луговой мотылекъ (E urycreon= P h lyctenodes sticticalis) при- 
надлежитъ къ числу мелкихъ бабочекъ изъ семейства огневокъ 
(Pyralid idae) (рис. 89).

Передшя крылья ея коричневатыя, съ желтыми и сЬро- 
бурыми полосками и пятнышками. Величина т’Ьла самца
6 — 8 сант., размахъ крыльевъ 18— 20 м.м., самка нЬсколько 
крупнЬе. Взрослая гусеница длиной до 2,5 сайт.. сЬраго цвЬта 
съ черной головой и черной продольной полосой на спинЬ. 
Бока тЬла окаймляются широкой продольной полоской жел- 
таго цвЬта. Число ногъ у гусеницы 16. Окукляется она въ

землЬ, въ цилиндрическомъ коконЬ, очень длинномъ и узкомъ 
(2— 5 сант. дл. и 3 — 4 м.м. толщиной), стоящемъ вертикально 
выходнымъ концомъ вверхъ. (Рис. 90).

МЬстами размножешя этой бабочки служатъ какъ певоз- 
дЬлываемыя пространства: степи и луга, такъ и культурный, 
обрабатываемый земли: огороды, сады и поля. Летъ бабочки, 
въ годы сильнаго ея размножешя, бываетъ настолько колосса- 
лепъ. что «вызываетъ настоящую иллюзпо с.нЬжпой метели и 
по мЬткому выражешю, во многихъ губершяхъ нашего отече
ства она зовется земледЬльческимъ населешемъ «метелицей»... 
(Росеиковъ, loc. cit., стр. 14).

Гусеницы метелицы появляются въ первой половинЬ мая, 
въ серединЬ ш н я  уходятъ въ землю для окуклешя и въ ш лЬ  
начинается летъ второго ноколЬн)я, гусеницы котораго про-

Рис. 89. Луговой мотылекъ — самецъ и 
самка. Ест. вел.

Рис. 90. Коконъ, куколка и гу
сеница лугового мотылька.
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нодятъ въ коконахъ зиму. Яйца откладываются бабочками 
преимущественно на различныхъ дикихъ растешяхъ, особенно 
на вьюнкахъ (Convolvulus) и на разныхъ сорныхъ травахъ изъ 
семействъ гречишныхъ ( Poiygonaceae) и маревыхъ (Chenopo- 
diaceae).

Въ общемъ надо, однако, заметить, что гусеницы метелицы 
типичные полифаги, питакнщеся весьма охотно самыми разно
образными растешями: и горькими, и ядовитыми, и сильно 
пахучими; только злаки, къ нашему счастью, рйдко трогаются 
ими, что стоить, невидимому, въ связи съ болыпимъ количе- 
ствомъ въ эпидермис'!, ихъ листьевъ кремнезема.

Въ виду миллюнныхъ убытковъ, которые наносить луго
вой мотылекъ въ районахъ воздйлывашя свекловицы, конопли 
и другихъ ц'Ьнныхт, культуръ, приходится зорко следить за 
его ноявлешемъ и, въ случай если размножеше его грозить 
принять опасные размйры, необходимо немедленно принять 
мйры кт. возможному ограниченно его количества.

Съ этой ц'Ьлыо пораженныя гусеницами угодья окружаются 
охранными канавами вт, 3U арш. глубиной, въ которыя хорошо 
наливать воды съ нефтяными остатками или сыпать негаш е
ной извести, а также применяется опрыскиваше растенш па
рижской зеленью различной концентрацш для разныхъ куль
туръ: для полевыхъ К. Н. Росеиковъ совйтуетъ брать 2 фунта 
зелени на 40 ведеръ воды и 8 ф. свЬжегашеиой извести, а 
для плодовыхъ п л’Ьспыхъ въ половинпомъ составй. Для расти
тельности дикой сл'Ьдустъ брать болйе кр’Ьпкш инсектисидъ, а 
именно 3 фунта зелени и 12 ф. извести на -10 ведеръ воды.

Очень хорошей мйрой оказывается также перепашка зан я
той залежами коконовъ метелицы земли, причемъ нормальное 
полоясенie коконовъ изменяется и бабочки не могутъ выйти 
изъ подъ земли.

Наконецъ, уничтожеше сорной растительности кругомъ 
огородовъ и нолей также отличная дополнительная м'Ьра.

Кукурузная огневка.

Второй очень вредной бабочкой изъ того же семейства 
является кукурузная или просяная огневка (Botys silacealis
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Hb. ) ’ ). весьма распространенная какъ въ Европейской Россш, 
такъ и въ Сибири, и часто поражающая кукурузу, просо, 
коноплю и хм'Ьль (рис. 91).

Самка этой бабочки блЬдножелтая; передшя крылья ея съ 
ржавобурыми поперечными полосками и съ такимъ же пят- 
номъ по средин!;.

Размахъ крыльевъ ея около 3 сайт. У нисколько меныпаго 
самца крылья буровато-желтыя съ красноватымъ отливомъ, съ 
желтыми полосками и каемками. Задш я крылья тсмпо-сЬрыя 
съ широкой желтоватой каймой.

Особенно большой вредъ прнчиняетъ эта бабочка въ Бес
сарабш, такъ какъ кукуруза, которую она тамъ поражаетъ 
очень сильно, является для мЬстнаго насе- 
леш я главнымъ культурпымъ раетешсмъ, 
заменяя ему вполпЬ нашу русскую пше
ницу и рожь.

«При осмотр!» зараженнаго огневкой 
кукурузпаго поля, вамъ сразу бросается 
ВЪ глаза своеобразный ВИДЪ Н'ЬкОТОрЫХЪ Рис. 91. Кукурузная 
растеши.— они переломаны то посродинЬ, огневка,

то наверху, у метелки, то немного выше 
поверхности почвы. Подобный же видъ принимаетъ кукуруза 
посл'Ь прошедшаго сильиаго града или благодаря случайно 
забравшемуся на поле скоту. По не-нсЬ пораженныя расте
ш я принимаютъ подобную наружность; нЬкоторыя и даже 
мнопя изъ нихъ стоять прямо, подобно здоровымъ, и лишь 
при болЬе тщательномъ осмотр!;, по кучкамъ опилокъ, со
бравшихся въ иазухахъ листьевъ и кочанныхъ покрововъ 
можно замЬтить присутсипе паразита. Э ти-то  опилки, свя
занный паутиной и являются характерными и постоянно 
присущими признаками огневки... Отворачивая листья, вы н а
ходите вышеуказанную кучку опилокъ и нротивъ нея круг
лую, гладко просверленную дыру— в .ходъ въ колЬно. Въ боль- 
шинствЬ случаевъ входъ стоитъ нротивъ листа или кочана, 
т. е. болЬе или менЬе скрытъ; иедетт. опт. или in, верхнюю 
часть ниже стоящаго или въ нижнюю вышестоящаго колЬна

1) P y n iu sta  nubilalH. HI).
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и представляетъ начало, неправильнаго какъ по .паметру, 
такъ и по направленно, хода, выйденнаго гусеницей- въ сочной, 
губчатой сердцевин!', колйна»... ').

Разсматривая поврежденные стебли и кочаны, мы въ боль- 
шинствй случаевъ найдемъ и виновницу этихъ поврежденш— 
желтоватую или розоватую гусеницу 2 ' / г - 3  сант. длиной, съ 
бурыми головкой, затылочнымъ и хвостовымъ щитками и съ 
темными бугорками, окруженными светло-бурой каемкой, на 
всйхъ членикахъ тйла. Она очень проворна и увертлива и 
сеичасч. же старается уйти вглубь по пройденному ею ходу. 
Н а зиму гусеницы эти спускаются въ самую нижнюю часть 
стебля, къ корневому узлу, а ранней весной здйсь же оку
кливаются.

Бабочки летаютъ въ май.— ионй, а гдй бываетъ второе 
поколйше, тамъ еще и въ августй.

Лучшей мйрой борьбы съ ними является вырываше съ 
корнемъ и сжигаше осенью или весной (т. к. бабочки выво
дятся нозднйе) пораженныхъ стеблей, а также перепашка и 
выжиганье жнивья.

Подсолнечниковая метелица.

Можно упом януть еще объ одной бабочкЪ этого сем ейства —подсол
нечной метелиц!. (Ilom aeosom a nebu lella  НЪ.), которая нерЬдко сильно 
вредитъ носЬвамъ подсолнечника въ нонолжекихъ губерш яхъ. Первое 
поколЬш е этой бабочки летаетъ вт. маЪ— iioirb и отклады ваетъ яички 
въ цв'Ьты подсолнечника и нЬкоторыхъ другихъ сложноцвЬтныхъ (напр., 
лопуха, ромашки, осота). Гусеницы ея (сЪрыя съ 5 розовыми продоль
ными полосками на снпнЬ и сь  бурой головкой, длиной до 16 м.м.) 
выЬдаютъ сЬмена этихъ растеш й, вы зы вая бурЬ ш е и усы хаш е соцвЬмй, 
а затЬ м ъ окукляются въ зем.тЬ, давая въ болЬе южныхъ мЬстахъ вто
рое поколЬш е бабочекъ въ авгусгК.

Для уничтож еш я ихъ  реком ендуется обрывать и сжигать пораж ен
ныя гусеницам и соцвЬття -).

*) Бо.тЪзнь кук^ рузы въ Б ессарабш  (Тр. Одесск. энтомолог. Коммиссш).
*) Я. Ш рейнеръ. ВажнЬйппе враги подсолнечника. (И зд. Деи. Землед. 

1808 г.).
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Пырейныя огневки.

Съ описанны м ъ семействомъ  
близко сходно семейство Cram bidae, 
къ которому относятся такъ н а зы 
ваемый пырейныя огневки (Crambus 
luteellus Sell, и Cr. ju eu n d e llu s Hb.)
(рис. 92), не р а зъ  ннносивппя вредъ  
яровымъ хлЬбамъ въ южной Poccin.
Эти маленькая бабочки откладываютъ  
яички на земл'Ь у  основаш я стеблей  
хлЬбны хъ растеш й, и гусеницы  ихъ  
гры зутъ подземны й части, окружая 
себя сЬры мъ паутинны м ъ чехликомъ.
ОнЬ перезим овы ваклъ въ землЬ, а 
весной снова объЬ даю тъ всходы ра- 
стешй. Т щ ательная обработка и ги- 
г1еническое содержан1е полей—луч
ш ее средство борьбы съ этими б а 
бочками О-

Перейдемъ теперь къ об
ширному семейству совокъ или 
ночницъ (N octuidae), съ кото
рыми мы уже познакомились 
отчасти при обзорЬ огородныхъ 
вредителей.

Совка-гамма.

P lusia  gamma L. Льняная совка или металловидка-гамма. 
Назван1е гаммы эта бабочка получила отъ греческой буквы у, 
серебристый рисунокъ которой выделяется на фюлетово-бу- 
ромъ фоне ея переднихъ крыльевъ, снабженныхъ, кромЬ того, 
еще и темнымъ рисункомъ. Задш я крылья скрыл съ темнымъ 
краемъ. Размахъ крыльевъ 3 — 4 сант. Гусеница длиной
4 — 5 сант., сЬрозеленаго цвРта съ желтоватыми продольными 
лишями. Она многоядна, но больше всего вредитъ льну, та 
баку, а также и овощамъ: свекле, капустЬ, картофелю и 
гороху.

’ ) Я. Ш рейнеръ. Пырейныя огневки и способы  борьбы съ  ними. 
(Тр. Бю ро по эпт., т. IV , Л"» 7).

Рис.. 92. Пырейныя огневки. Естеств 
величина.
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Для иредупреждешя вреда рекомендуется уничтожеше 
сорной растительности, на которую откладываются яички 
(особенно изъ сем. крестоцвгЬтныхъ), а также основательная 
перепашка полей осенью.

Зерновая совка.
Зерновая совка (H adena basilinea F .)— весьма важная въ 

еельскохозяйственномъ отношеши бабочка, такъ какъ гусеницы 
ея вредятъ хлебу не только на корню, но портятъ его и въ 
снопахъ, а также иовреждаютъ и запасы зерна въ амбарахъ. 
Цв'Ьтъ переднихъ крыльевъ бабочки красновато-бурый съ 
черной полоской у корпя и чернымъ почковиднымъ пятномъ. 
Задш я крылья еЬробурыя. Размахъ 3— 3,6 сант. Летаетъ въ 
магЬ —  iro irb  (преимущественно), хотя встречается и позже, 
такъ что гусеницъ ея, самыхъ различныхъ возрастовъ, можно 
находить съ весны до осени. Когда въ колосьяхъ пачнутъ 
наливаться зерна, совки эти летаютъ вечерами по хлКбнымъ 
нивамъ и откладываютъ свои яички при основанш колосьевъ 
въ одиночку, а выходяшдя нед'Ьли черезъ полторы гусеницы 
начинаютъ кормиться молодыми зернами. Пока гусенички еще 
очень малы, онГ> скрываются днемъ между зерновыми плен
ками, а ночью принимаются за свою опустошительную работу. 
ЦвКтъ гусеницъ сКробурый съ тремя беловатыми продольными 
лишями; затылочный и хвостовой щитки бурые, головка 
красноватая. Длина взрослой гусенницы 3 см.

Подросипя гусеницы уже не могутъ, конечно, прятаться 
среди пленокъ и потому день проводятъ или на земле или 
въ листовыхъ пазухахъ.

«Во время уборки хлеба, вследстчпе сотрясеш я, большая 
часть гусеницъ выпадаетъ изъ колосьевъ и изъ листьевъ сни- 
маемаго хлеба на землю, но но вечерамъ и ночью онЬ соби
раются къ снопамъ и бабкамъ, находящимся въ ноле, вхо- 
дятъ въ нихъ и продолжают!) здесь кормиться зернами ско- 
шеннаго или сжатаго хлеба. Отсюда, вместе со снопами, 
множество гусеницъ увозится съ полей и складывается въ 
гумнахъ и въ скирды» ') ...

') I. А. ЦорчинскШ. С’Ьрнистый углеродъ въ борьбъ съ  вредны ми  
животными (Тр. Бюро по Энт., т. V, МЬ 6, стр. 63).
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ВмЬст'Ь съ зернями гусеницы попадаютъ въ амбары, 
где также продолжаютъ свою вредную деятельность. Остав- 
ийяся на поляхъ гусеницы забираются въ стерню, затягиваютъ 
отвергая соломипъ паутинкой и остаются здг1;оь зимовать, а 
весной уходятъ въ землю и превращаются въ куколки.

Какъ съ болыпинствомъ полевыхъ вредителей, такъ и съ 
зерновой совкой, лучшимъ средствомъ борьбы является свое
временное выжигаше пожнивныхъ остатковъ, причемъ совЪ- 
туютъ лгать хл'Ьбъ возможно выше, а снопы складывать не 
на м'Ьст'1; лгатвы, а где-нибудь но близости па выгонахъ или 
сЬнокосахъ. Пораженный хл'Ьбч, передъ обмолачивашемъ ре
комендуется дезинфецировать с'Ьрнистымъ углеродомъ (1ос. 
cit, стр. 66).

Л ебедивая сивка (T rachea atrip licis L.) нрпчпняетъ ин огда  вредъ  
огородам ъ, а въ Уфимской губернш  от'ь нея наблю дался значительный  
вредъ на гречпш ны хъ поляхъ, которыя объЪ далп ея крупный (до 5 сагтг. 
дл.) зеленоватобуры я съ  черными точками гусепицы . Куколки зимую тъ  
въ землЬ.

Стеблевая совка.

Нередко весной встречаются на поляхъ растеш я зеленый 
только снизу, а. сверху засыхаюшдя. Но многихъ случаяхъ 
виновницами этихъ повреждешя являются гусеницы бабочки 
стеблевой совки (Tapinostola musculosa Hb.). Если это такъ. 
то въ нижней части всхода, при внимательномъ осмотре. можно 
заметить дырочку, черезъ которую маленькая гусеничка про
никла въ сердцевину стебелька. Векрывъ поол'Ъдшй, мы дей
ствительно найдемъ въ немъ грязно-б'Ьлаго «червячка» съ 
коричневой головкой и четырьмя темными полосками на 
спшгЬ н бокахъ. Впрочем!., мы можемъ найти и одни лишь 
следы его пребываш я, но тогда несколько выше первой ды
рочки будетт, заметна еше вторая, черезъ которую гусеничка 
вышла на поиски свЬжаго стебелька. Вместе съ ростом!, 
хлеба растетъ и живущая въ стебле гусеница совки, пере
ходя во все более н более крупныя растеш я. Ц ветъ ея по 
м ере роста также меняется и изъ грязно-бЬлаго переходитъ 
почти въ чисто светло-зеленый.
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Достигнувъ полнаго роста (3 см.), гусеница уже не мо
жетъ поместиться внутри стебля и потому переселяется во 
влагалище листка, окружающее колосъ, и питается теперь 
уже на счетъ послЬдняго. Въ это время поврежденное стебле
вой совкой pacTenie  молено легко узнать по сильно вздутымъ 
влагалищамъ колосовыхъ листьевъ, подъ которыми скрывается 
толстая гусеница и по крупному входному отвергни).

Ко времени выколаш иваш я хлгЬбовъ гусеницы уходятъ въ 
землю и окукляются, что проис.ходитъ въ южной Рост in 
в теч ете  iiomi месяца.

Летъ бабочекъ продолжается съ конца ш н я  до двадцатыхъ 
чиселъ ш ля . Передшя крылья бабочки одноцв’Ьтныя бЬловато- 
желтыя, задшя немного свгЬтлгЬе. Размахъ крыльевъ 30 — 33 
миллим.

Поел!; епаривашя бабочки откладываютъ яички на стерню 
и сорныя травы, при чемъ яички эти зимуютъ и только въ 
аир'Ьл'Ь слФ.дующаго года изъ нихъ выходятъ маленькая гусе
нички, которыя и въедаются тотчасъ же въ молодые всходы 
хл'Ьбныхъ злаковъ, особенно озимой пшеницы (хотя не пре- 
небрегаютъ и другими: рожью, ячменемъ и овсомъ). Въ это 
время отъ нихъ гибнетъ иногда очень много хлгЬба, на поляхъ 
образуются пл-Ьши, сначала почти голыя, а загЬмъ зарастаю- 
ния сорной растительностью.

Въ виду того, что гусеницы стеблевой совки не могутъ 
во время своего развитая довольствоваться однимъ стеблемъ, 
а мЬняютъ его нисколько разъ, переходя съ одного растешя 
на другое, вредъ, причиняемый ими, можетъ быть очень боль
шими и тЬмъ большими. ч-Ьмъ моложе пораженное растете. 
Взрослая же гусеница, живущая въ колосовомъ влагалшц'Ь, 
вредитъ уже значительно меньше, такъ какъ выЬдаетъ лишь 
часть зеренъ, и не уничтожаютъ ц'Ьлое растете .

И зъ того обстоятельства, что единственное поколЬше 
стеблевой совки откладываетъ яички на пожнивныхъ остат- 
кахъ, гд'Ь они и зимуютъ, можно сдЬлать заключеше, что 
единственной правильной мЬрой борьбы съ этой бабочкой бу
детъ уничтожеше стерни и бурьяна на поляхъ и межахъ, 
такъ какъ вм’ЬсгЬ съ этимъ должны погибнуть и отложенная 
на нихъ яички. Что касается того, какимъ способом т. уничто
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жать ихъ: сжигашемъ или запахивашемъ, то опредЬленнаго 
указаш я относительно этого дать нельзя: необходимо сообра
зоваться съ т'Ьмъ. какъ выгоднее для хозяина. Если стерня 
густа, лучше ее жечь, если же рЬдкая и для достижешя 
полнаго сгораш я придется разстилать по нолю солому, то 
гораздо проще уничтожить ее «глубокой, правильной плуж
ной (не буккеромъ) вспашкой съ осени» (Пачоскш), причемъ 
важно, чтобы стерня и бурьяны были покороче, а пласты 
земли ложились на нихъ правильно, а не ребромъ.

Посл'Ь такой хорошей вспашки можно иадЬяться, что на 
слЬдующш годъ поле будетъ свободно отъ вредной бабочки.

Если хозяинъ не въ состояши ни выжечь, ни перепахать 
глубоко стерпи на зараженномъ стеблевой совкой иолЬ, то 
самое лучшее, что онъ можетъ сдЬлать, это засЬять его про- 
сомъ, кукурузой или картофеломъ, не страдающими отъ нея 
вовсе Д.

Яровая совка (H y d ro e c ia  n ic tita n s  B k h .).

Передшя крылья этой бабочки ржаво-бурыя съ чернова
тыми поперечными лишями; круглое пятно на нихъ красно
вато-желтое, а почковидное бЬлое или 
оранжевое; задшя крылья темно-сЬрыя.
Размахъ 28— 35 милл. (рис. 93). Гусе
ницы, извЬстныя подъ именемъ яровыхъ 
червей, зеленовато-сЬрыя съ темнолило- 
ВЫМИ полосами на СПИНЬ, у взрослой Рис. 93. Я р о в а я  совка, 

гусеницы исчезающими. Н а каждомъ чле- 
никЬ тЬла гусеницы имЬется по 4 черныхъ бугорочка. Длина 
до 3 сант. Яровые «черви» сильно вредятъ въ маЬ яровымъ 
хлЬбамъ, живя въ землЬ и перекусывая основашя стебельковъ. 
Образъ жизни этой бабочки еще не достаточно изслЬдованъ. 
МЬра борьбы— гипена полей.

1) I. П ачоскш . Н аставлеш е для борьбы со стеблевой совкой. И зд. 
Хере. Губ. Земства.
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Люцерновая совка.
Люцерновая совка (H e)iotliis d ip sa cea  L.).
Б абочка приблизительно такой же величины, какъ и преды дущ ая. 

Гусеница зеленовато-бурая съ желтоватыми продольными полосками и 
красноватыми пятнышками н адъ  ды хальцам и. Длина до 35 мм. На 
югЬ P occin  нерЬдко этими гусеницам и повреждаю тся кормовыя травы  
(особенно лю церпа), а также ленъ, и зъ  головокъ котораго он'Ь выЬдаютъ  
сЬ м ена 1).

Озимый червь.

Къ однимъ изъ самыхъ важныхъ враговъ нашихъ поле- 
выхъ культуръ принадлежать совки изъ богатаго видами 
рода A grotis. Наиболее опасной изъ нихъ является общеиз
вестная озимая совка (A. segetum Sch.) (рис. 94), гусеницы 
которой, такъ называемые ржаные или озимые черви, при
нанять неисчислимый вредъ иаселенш  истреблешемъ всходовъ 
озимой ржи на пространстве многихъ губернш Poccin.

Передшя крылья этой бабочки серовато-бурыя, у самца 
съ красноватымъ отливомъ. Попоречныя полоски на нихъ 
темныя, зазубренный; каждое крыло съ тремя темными пят
нами, окаймленными черной каймой. Задш я крылья белова- 
тыя съ темными краями; у самки они более темныя. Размахъ 
крыльевъ 33— 41 мм.

Взрослая гусеница серая, иногда съ зелеиоватымъ оттен- 
комъ, съ тремя мало заметными продольными лишями на 
спине и съ черными точками; голова рыжеватая съ двумя 
черными лишями, сходящимися треугольникомъ. Длина до 
52 милл. Куколка краснобурая, блестящая, съ двумя расхо
дящимися шипиками па заднемъ конце тела. Длиной она 
около 18 миллим.

Гусеницы эти днемъ прячутся въ земле, а по иочамъ вы
ходятъ йа поверхность кормиться, причемъ оне весьма много- 
ядны и питаются всевозможными полевыми и огородными 
растешями, а иногда вредятъ даже и леснымъ культурамъ.

*) Ом. И. М. Красилы цикъ. Люцерновая или льняная совка (H elio- 
th is  d ip sa ceu s L.) и нЬкоторые д р у п е  вредители льна на  сЬверномъ  
К авказЬ (И зд. Д епарт. Землед.).
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Главный летъ бабочекъ происходитъ въ iionb м'Ьсяц'Ь, хотя 
въ меныпемъ количеств'Ь он'Ь встрЬчаются и позлее. Въ конпЬ 
iiouH он'Ь откладываютъ свои яички па сорныя полевыя травы, 
предпочитая всЬмъ другимъ изъ нихъ полевой вьюнокъ (Con
volvulus arvensis). РЬже кладка происходитъ на подороленпкъ 
(Plantago) и просвирничъ (Malva rotundifolia L . ’ )• Вылупив- 
ппяся гусенички первое время питаются только этими излю
бленными ими расте
шями, а затЬмъ пе- 
реходятъ и на разный 
друпя, произрастаю- 
пця поблизости. Какъ 
только высЬвается 
рожь, гусеницы съ 
жадностью набрасы
ваются па прорастаю- 
1щ я зерна, а потомъ 
и на самые всходы, 
причиняя иногда та- 
Kie громадные убытки, 
что приходится па 
время прекратить во
все посЬвы ржи.
Взрослыя гусеницы 
живутъ въ землЬ на 
глубинЬ ‘/з— 2/з вер
шка, а ночыо выпол- 
заютъ оттуда на по
верхность.

Въ сЬверной Росс in вт. концЬ сентября, а въ южной вгь 
началЬ декабря онЬ углубляются въ почву и, свернувшись 
колечкомъ, засыпаютъ, проводя въ оцЬпенЬломъ состоян1н все 
суровое время года.

Весной гусеницы пробуждаются и снова принимаются за 
Ьду, а затЬмъ окукляются тамъ же въ землЬ, въ простор-

О К. Росеиковъ. Озимая совка (озимый червь) (A grotis segetu m  
Schiff.), ея жизнь, свойства и способы борьбы (Тр. Бюро но энт., 
Т. VI, № 5).

Рис. 91. Озимая совка ,  ея гусеница  и куколка.  
Естеств. величина.
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ныхъ пещеркахъ. Въ средней Россш это происходитъ въ 
конце мая.

Для успеш ной борьбы съ озимой совкой необходимо 
прежде всего гипеническое содерж ите полей— поддерживаше 
такъ называемаго чернаго пара путемъ многократной пере
пашки, чтобы находяпдяся подъ паромъ поля не заростали 
сорными травами.

Но такъ какъ въ настоящее время для крестьянскаго на- 
селешя, по хозяйственнымъ причинамъ, эта мгЬра недоступна 
(между прочимъ потому, что паровыя поля служатъ для вы
паса скота), то рекомендуютъ применять друпя: нанрим'Ьръ, 
если съ осени будетъ замЪченъ на пашнгЬ озимый червь, то 
эта пашня озимями не засЬвается, а засевается лишь весной 
яровыми. Наконецъ, въ последнее время съ успехомъ приме
няется onpHCKHBanie сорныхъ травъ и хлебныхъ всходовъ 
инсектицидами >).

Подобный же образъ жизни ведетъ сходная съ озимой 
восклицательная совка (A grotis exclam ationis L .) и некоторыя 
друпя.

Прямокрылый.

Познакомимся теперь съ последней группой полевыхъ вре
дителей, съ отрядомъ нрямокрылыхъ насекомыхъ (O rthoptera), 
среди которыхъ имеются злейппе враги всякой растительности, 
въ лице различныхъ видовъ сараичевыхъ. Къ этому семейству 
принадлежатъ исключительно растительноядный и притомъ 
весьма прожорливыя насЬкомыя, отличаюпцяся отъ похожихъ 
на нихъ, но большею частью хищныхъ кузнечиковъ (Locustidae) 
короткими, не достигающими половины тЬ>ла усиками, очень 
большой, по средине надрезанной верхней губой, присуточиемъ, 
въ громадномъ большинстве случаевъ, трехъ простыхъ глазковъ,
3-хъ члениковыми лапками и отсутстчиемъ у еамокъ выдающагося 
яйцеклада. У кузнечиковъ же усики очень длинные, тонюе; 
верхняя губа круглая, глазковъ почти никогда не бываетъ, 
лапки на вс/Ьхъ ногахъ о 4-хъ членикахъ, а брюшко самокл>

4  См. брош ю ру Россикова, стр. 92—93.
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снабжено длиннымъ саблевиднымъ яицекладомъ. КромЬ того, 
есть и друпе, менЬе бросаюнцеся въ глаза отличительные 
признаки.

Саранчовый.

Какъ большинство прямокрылыхъ вообще, такъ, въ част
ности, и еаранчовыя (A cridiidae), любятъ жаркш и сухой 
климатъ, почему и появляются въ болыномъ количеств!; въ 
особенно засушливые годы. Какъ я уже выше сказалъ, они 
являются злейшими и коварнейшими врагами растешй. П о
следнее вполнЬ справедливо потому, что, обладая прекра- 
снымъ средствомъ передвилсешя, въ виде отлично развитыхъ 
крыльевъ, некоторые виды ихъ предпринимаютъ странствовашя 
на весьма значительныя разстояшя, сваливаются внезапно 
«какъ снегъ на голову» на поля и сады ничего не ожидав- 
шихъ и обезумевшихъ отъ страха земледельцевъ, уничтожа
ютъ на своемъ пути все, что могутъ уничтожить ихъ массив- 
ныя, креш йя челюсти, а затемъ снимаются и цЬлыми тучами, 
закрывая собою солнце, несутся дальше, оставляя позади себя 
вместо богатыхъ тучныхъ нивъ одну лишь голую землю.

Перелетная саранча.

Наиболее печальной известностью пользуется у насъ пере
летная саранча (Pachytylus m igratorius L .), которая является 
вместе съ темъ и самой крупной (рис. 95).

Родъ, къ которому она принадлежитъ, характеризуется сле
дующими признаками: «голова вертикально стоящая, съ выпук- 
лымъ или плоскимъ лицемъ; темя широкое, едва отлогое, съ 
острыми боковыми краями, безъ всякихъ ямочекъ. Передняя 
спинка длиннЬе головы, назади съ тупымъ или оетрымъ угломъ; 
срединный киль или мало яветвенъ или же более возвышенъ, 
близъ середины съ неглубокой поперечной бороздкой; боко- 
выхъ килей шЬтъ. Передногрудь плоская, безъ возвышенш, 
будто поперекъ разделенная на двое, грудь сильно развита, 
шире головы, впереди едва загнута дугообразно. Надкрылья 
и крылья у обоихъ половъ совершенно развиты, длиннее
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брюшка; крылья хорошо приспособлены для далышхъ иере- 
летовъ, болышя, нерйдко ярко окрашенный или съ полосками»... 
(Кеппеггь, Вредныя насЬкомыя, т. II, стр. 39 — 10).

В;, цв1;г1; эта саранча очень изменчива: бываетъ и грязно
вато желта го шгЬта и буровато-cf.paro и зелсноватаго. Верхи! я 
челюсти сишя; надкрылья у основашя желтоватыя и повсюду 
испещрены бурыми пятнышками, частью сливающимися въ 
полоски. Нижшя крылья широкая, у основашя зеленовато-

Гис. 9.). П ерелетная  сар ан ч а .  Олива л и ч и н о ч н а я  с,тад1я. Е стеств .  величина.

желтыя. Ноги жолтыя, совнутри заднихъ бедеръ часто имеются
1— 2 чериоватыя полоски. У самки брюшко, какъ и у всЬхъ 
другихъ видовъ саранчовыхъ, оканчивается четырьмя роговыми 
вильцами. Длина т’Ьла 3 ,5 — 5,5 см., размахъ крыльевъ около 
13 сант.

Особенно большое значеше эта саранча имйетъ у насъ на 
югЬ Европейской Росши, на К авказ^ и Туркестан-!;.

Показываясь изъ яичекъ приблизительно нъ серединТ мая,
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она в теч ете  дней сорока ведетъ т ы иш  (личиночный) образъ 
жизни, будучи еще лишена крыльевъ. Принадлежа къ типич- 
нымъ многояднымъ нагЪкомымъ, она питается всевозможными 
дикими и культурными растешями, отдавая, однако, явное пред
п очтете  хл'Ьбнымъ злакамъ, особенно пшениц!., кукуруз'Ь и 
просу, а во взрослой стадии очень охотно поЬдаетъ тростникъ 
(Pliragm ites communis). Окрыляется саранча на югЬ около 
ш л я  м-Ьсяца, а въ начал!; августа приступаетъ къ кладк!> 
яицъ, что продолжается во время благопр1ятной погоды вте- 
4CHio всего сентября ’).

Найдя подходящее м'Ьсто, обыкновенно на ц'Ьлин'Ь, самка 
зарывается въ землю до половины т!;ла и на глубин!; дюйма 11 /2 
складываетъ яички числомъ, въ одномъ м!;сгЬ, штукъ въ 5 0 — 100, 
связывая ихъ между собой особыми шЬнистымъ веществомъ, 
которое вм!;ст!> съ приставшими къ нему частицами земли, 
песчинками и т. д. о б р а зу е т  родъ кокона, такъ называемую 
кубыш ку, длиной отъ 1 до 1 */2 дюймовъ. Въ виду того, что 
спариваше и откладка яицъ одной и той же самкой происхо
дитъ нисколько разъ, общее ихъ количество можетъ быть весьма 
значительными.

Очень характерными ви жизни саранчи является тягот'Ъше 
ки себВ подобными: она любитъ жить большими массами, 
сообща отыскивая себ!; пищу и сообща переходя ви сос'Ьдшя 
местности. Конечно, передвижешя шЬшей саранчи не могутъ 
быть особенно быстрыми, хотя все-таки по некоторыми пока- 
зашямъ она проходить до I 1/2 верстъ въ час/ь, крылатая же 
двигается со скоростью 7— 8 верст ь.

И зъ други хъ  видовъ этого м ногочпгленнаго семейства отмЪтимъ 
с.тЬдуннще:

P a c h y ty lu s  (Риоplats)  s tr idu lus.  Д лина тЬла до 3 сант., разм ахъ  
крыльевъ 7 см. Самецъ черноватаго цнЪта, сам ка коричневая. Ннжшя 
крылья ярко-красныя съ черноватыми верш инами. И здаетъ при полетЪ 
довольно rpoMKift треикучШ звукъ, производимы й треш емъ передняго  
края крыльевъ и задн ш  край элитръ.

К раснокры лая кобылка широко распространена почти но всей ЕвродЪ  
и въ значительной части А зш , причиняя мЪстамп значительны й вредъ.

]) Въ 1913 г. въ Тамбовск. губ. единичны й особи этой саранчи были 
замЪчены мною въ концЪ iюля.



Въ болыномъ количестве м н е приходилось встречать се въ степяхъ  
близъ г. Омска. Въ Тамбовской губерн ш  въ 1913 г. первы й крылатыя 
особи были за м еч ен ы  мною въ двадцаты хъ числахъ поля.

Caloplenns it a l iens  L, п р усъ ; пруенкъ.

Родъ, къ которому онъ п р и н а д л еж и те  характеризуется сл’Ьдующимъ: 
„голова больш ая, съ вертикально стоящ имъ или нисколько отлогимъ  
лицомъ; гл аза  болып1е, овальные; усики цилиндрическ1е, одной длины  
съ переднесиинкой или нъеколько длинн!,е ея. П ереднеспинка почти 
цилиндрическая, приплю снутая, съ  3-мя килями, и зъ  которыхъ боковые 
съ  3-мя поперечны м и бороздками; иереднегрудь снабж ен а короткимъ, 
прямымъ, свободно стоящ им ъ возвышен1емъ. Надкрылья п крылья 
хорош о развиты" (lor. c i t , стр. 96).

Величина сам ца п р уса  около 2 см., самки до 3,5 см. Ц в етъ  ржаво- 
бурый или серо-буры й, надкрылья съ буры ми пятнами и полосками, 
къ вершинЪ слегка просвечивавш ая; крылья розовыя. Б едр а  задн и хъ  
ногъ снаруж и покрыты черными точками, а внутри имТнотъ 3 иродоль- 
ны хъ полоски. Въ нижней части они красныя, какъ и голени и ланки.

П русикъ такъ же широко раепространенъ, какъ и предыдущ ей видъ, 
и вредъ отъ него наблю дался у  насъ  на ю ге Европейской Россш  и въ 
южной Сибири. И зъ особенностей его интересно отметить, что онъ на- 
п адаетъ , меж ду прочимъ, и на ташл растен1я, которыхъ перелетная  
саранч а не долю бливаетъ. напрнм ’Ьръ на огородны е овощ и, на ленъ, 
табакъ и др.

Stau rono tus  m a ro c ca n m  Т. (= c r u c ia tu s  Ch.).

М арокская кобылка. Х арактеризуется следую щ и м и признаками: 
голова большая; темя тупое, по бокамъ съ широкими ямочками; п еред
неспинка впереди у сеч ен  а, н азад и  вытянута въ б о л ее  пли м ен ее  острые 
углы; срединны й киль довольно острый, боковые кили къ сер ед и н е  
почти сходятся, образуя , вследствие того, крестообразны й рисунокъ, по
хожи'! на римскую цифру надкры лья и крылья хорошо развиты  
(loc. cit., стр. 105).

Дветт, этой кобылки буровато-желтый; боковые кили переднееппнки  
ярко-желтые; надкрылья немного дл и н н ее  брюш ка. Крылья съ бурыми  
пятнышками. Б едр а  за д н и х ъ  ногъ наверху пятнистые, голени красно- 
вато-жедтыя; брюш ко буроватое, снизу  ин огда розовое съ черными по
перечными лиш ям и. Д лина тел а  1,7—3,3 сант.

В редила эта кобылка въ южной, средней и вт, северной Pocciii (въ  
Вятской губернш ).

G om phocerus sib ir icus I,.,— сибирская кобылка.

Темя треугольное, тупое; усики булавовидны е; спинка переднегруди  
с ъ  тремя продольны ми килями и одной поперечной бороздкой. Крылья 
хорош о развиты . Ц ветъ  буровато-оливковый, сн и зу  светло желтый, 
верхш я крылья одноцветны й рыжеватый или съ  темными пятнами. 
П ередш я голени сам ца пузы реобразно вздуты . Д лина тел а  19—25 м.м. 
В стречается въ южной и восточной P occin  п въ Сибири. Вредитъ иногда  
очень сильно.

1 7 8  В р е д и т е л и  п о л е в о д с т в а .
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S tetliop hym a fuscum  P a ll.—пёстрая кобылка.

ТЪло толстое, усики тонше; спинка переднегруди  плоская, съ  3 по
перечны ми бороздкам и н слабо намЪчеными боковыми килями. Верхш я  
крылья у  сам ца длиннЬе, у  самки короче брюшка. ДвЪ гь буровато
желтый съ буры ми полосками. Задн1я бедр а  желтыя съ черными пят
нами; снизу, какъ и голени, красныя. Д лина тЬла до 40 милл. В стре
чается в м е ст е  съ  преды дущ ей и такъ же вредна 1).

O edipoda cueru leseen s L.—голубая кобылка.

Темя покатое, вогнутое; спинка переднегруди  ш ероховатая, кзади  
аы дается резк им ъ угломъ; срединны й киль ея высошй, съ глубокой 
выемкой на главной поперечной борозде; верхш я крылья кожистыя, 
лиш ь къ верш ине переиончаты я. Ц ветъ кобылки буровато-желтый или 
сер ы й  съ черными полосками, верхш я крылья желтоватыя с/ь бурыми 
поперечны ми пятнами, а нижшя голубоватыя съ широкой черной пере
вязью. Длина т ел а  до 28 милл. Вредитъ сравнительно меньше

Естественными местами обиташя всЬхъ этихъ саранче- 
выхъ являются невозд'Ьланныя пространства, покрытый тра
вянистой растительностью, и только при недостатка пищи они 
устремляются на хл'Ьбныя ноля. Т’Ьмъ не мен'Ье случается это 
довольно часто и потому съ ними необходима самая энергич
ная и безпощадная борьба. Для этой борьбы у насъ суще- 
ствуютъ обязательный законоположешя, причемъ бывали слу
чаи, что не только наемные рабо’пе, но и войска посылались 
для истреблешя саранчи. Съ наиболынимъ успгЬхомъ эта 
борьба ведется путемъ опрыскивашя растительности париж
ской зеленью. Для этого съ осени отыскиваются прежде всего 
такъ называемый «залежи» яицъ саранчовыхъ, помощью рас- 
копокъ, а ранней весной производится опрыскиваше окрест
ной растительности, на которую должна прежде всего набро
ситься вылупившаяся саранча. Погибаегъ она при этомъ 
массами

У насъ въ I ’occin главными очагами размножешя самаго 
опаспаго вида — перелетной саранчи, являются плавни, т. е.

*) ()бъ часто попадались мнъ нъ степи около Омска,
2) ВмЪстЪ съ Psuphus str idu lus была наи бол ее обыкновенной лЪтомъ 

1913 года  въ Тамбовск. уЬздЪ.
3) См. Росеиковъ. П ерелетная или азиатская саранча. Его же. Борьба  

съ перелет, или Лз1атск. саранчей помощью швейнф. зелени въ 1902 г. 
нъ Д агестанок, обл. Его же. Краткое наетавлеш е къ опредЬлеш ю  за 
лежей яицъ вреднЪ йпш хъ саранчовы хъ насЬкомыхъ. (И зд. Денарт. 
Зем лед.).
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плоскте, пороснпе камышомъ берега въ устьяхъ южныхъ 
болыппхъ р'Ькъ: Дуная, Дп’Ьпра, Дона, Кубани, Волги и Урала, 
а отсюда окрылившаяся саранча распространяется далеко по 
южной и даже средней Poccin. Въ практпчеекомъ отношоши 
весьма важенъ тотъ фактъ, что массовое рамножеше ея п ро
исходитъ, по паблюдешямъ нъкоторыхъ энтомологовъ, nepio- 
дически, при чемъ порюды эти различны въ разныхъ стра- 
нахъ: въ Бессарабш , напр., они длятся лКтъ 12, а на К ав
каз!;— 5 — 6 лгТ;тъ. Основываясь на этихъ наблюдешяхъ, можно 
заблаговременно готовиться къ борьб!; съ нею, зная кт> тому ;ке 
и источники, которые заражаютъ данный районъ.

Къ счастью, у насъ въ борьб!; съ этими страшными вр а
гами полевыхъ культуръ имеются многочисленные и усердные 
помощники среди животнаго Mipa, изъ которыхъ особенно 
полезными являются жуки изъ родовъ M ylabris и Epicauta, 
паразитируюнре въ кубышкахъ (въ личиночной стадш), и 
мнопя нас'Ькомоядныя птицы (больше вс/Ьхъ— розовый скво- 
рецъ, Pastor roseus). М асса саранчи гибнетъ также и 
отъ эпидемичес.кихъ бол'Ьзней, вызываемых'!, паразитическими

Xnt6Hbie трипсы.

В ъ  з а к л ю ч е ш е  у п о м я н е м ъ  е щ е  о м а л е н ь к о м ъ  о т р я д и  
П у з ы р е н о г и х ъ  н а с Ь к о м ы х ъ  и л и  т р и п е о в ъ  ( P h y s o p o d a -  
T h y s a n o p t e - r a ,  ри с .  9 6 )— о ч е н ь  м е л к и х ъ  с о з д а т я х ъ  с ъ  
к о л ю щ и м и  р о т о в ы м и  ч а с т я м и ,  у з к и м и ,  п р я м ы м и  Р'Ь- 
с ш г ' а т ы м и  к р ы л ь я м и  и  с ъ  л а п к а м и ,  о к а н ч и в а ю щ и 
м и с я  п р и с а с ы в а т е л ь н ы м и  п у з ы р ь к а м и .  К а к ъ  в з р о с л ы й  
н а с /Ь к о м ы я ,  т а к ъ  и  л и ч и н к и  и х ъ  ( к р а с н ы я  и л и  о р а н 
ж е в ы й )  ж и в у т ъ  н а  р а з н ы х ъ  к у л в т у р н ы х ъ  р а с т е ш я х ъ  
н п р и н о с я т ] ,  с в о и м ъ  е о е а ш е м ъ  в р е д ъ .  Н а п р ,  l . i ino -  
t l i r i | ) s  c e r e a l i u m  ж и в е т ъ  в ъ  к о л о с ь я х -!, р ж и  и  п ш е н и 
ц ы ,  к о т о р ы е  о т ъ  его  с о с а г п я  р а з с ы п а ю т с я ,  д Ъ л а я с ь  

Рис. 96. Хлт.бный п р е д в а р и т е л ь н о  б’Ь л ы м п .  И з ъ  м 'Ьръ  б о р ь б ы  р е к о м е и -  
тряпо.ъ. Ч ерточ ка  д у ЮТЪ о п р ы с к и в а ш е  к е р о с и н о в о й  о м у л ы ч е й  и л и  о г в а -  
сн рава  п о к а зы -  ,)()МЪ м а х о р к и ,  а  т а к ж е  г л у б о к у ю  п е р е п а ш к у  ж н и в ь я ,  
настъ  ест. велич.

грибками.
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Вредители лЪсоводства.

Наиболее вредный для лесоводства бабочки. 
Сосновый шелкопрядъ.

Къ числу наиболее опасныхъ для лДсного хозяйства на- 
сЬкомыхъ принадлежите сосновый шелкопрядъ (G astropacha=  
Denclrolimus pini L.). (рис. 97).

Эго довольно крупная бабочка, окраска которой значи
тельно варьируетъ. Крылья въ общемъ похожи цвйтомъ на 
сосновую кору — с/Ьровато коричневыя, неродная съ широкой 
краснобурой поперечной полосой и съ тремя черноватыми 
зубчатыми лишями. Н а каждомъ крыл!; имЬется маленькое 
б'Ьлое полулунное пятнышко. Размахъ крыльевъ самца около 
6 см., самки до 8,5 см. Окраска самца темнЬе. Взрослая гу
сеница длиной до 10 см., очень красива, но въ окраскй варь- 
ируетъ такъ же. какъ и бабочка. Общш фонъ ея б'Ьловато- 
сДрый съ соребристымъ блескомъ. По всему тгЬлу ея распо
ложены довольно р'Ьдко длинные волоски. Самымъ характер
ными является темносиняя окраска верхней стороны второго 
и третьяго грудного кольца.

Потревоженная гусеница тотчасъ поднимает!, переднюю 
часть тДла, выгибаетъ ее дугой и отъ этого сиш я кольца 
становятся шире (угрожающая поза и окраска!).

Распространен!) сосновый шелкопрядъ по всей Poccin, 
встречаясь главнымъ образомъ въ м-Ьстностяхъ съ сухой песча
ной почвой.
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Въ Тамбовской губерши я наблюдалъ окуклеше гусеницъ 
въ концЬ ш и я  (въ 1913 г.). а первая бабочка вылупилась у 
меня 10 числа слЬдующаго мЬсяца. Последняя была поймана 
26 ш л я . Въ общемъ, со времени окуклегпя до выхода ба
бочки проходить педЬли три. Окуклеше происходитъ въ сЬро-

1’ис. 97. Сосновый ш елкопрядъ , его гусеницы и коконъ. П р а в а я  гусеница
пораж ена  наЪздппкомъ.

ватомъ коконЬ, на древесныхъ стволахъ и вЬтвяхъ. Оплодо
творенный самки откладываютъ свои круглыя заленоватаго 
цв’Ьта яички группами въ нЬсколько десятковъ штукъ на 
толстые стволы сосенъ, рЬже на хвою, а въ концЬ 1юля— въ
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август!'» изъ нихъ выходятъ гусенички, вскорЬ всползаюиця на 
верхушки деревьевъ.

Съ настунешемъ холодныхъ осеннихъ дней он!» снова 
спускаются внизъ, забираются подъ мохъ, покрывающш осно
ваш я деревьевъ, и погружаются въ спячку до весны. Въ .это

Рис. 98. П оходны й  ш елкопрядъ  и его гусеницы .

время он'Ь еще не достигаютъ половины своего предЬльнаго 
роста. Въ мартЬ или апрЬлЬ, смотря по мЬстности, онЬ про
сыпаются и съ большой прожорливостью принимаются за Ьду, 
объЬдая иногда цЬликомъ всю хвою и совершенно губя де
ревья.

Наилучшимъ средствомъ борьбы съ этими гусеницами слу
жить накладываше на деревья липкихъ ловчихъ колецъ ран
ней весной, которыя и будутъ задерживать гусеницъ, вылЬз- 
шихъ изъ мЬстъ зимовки. Прилипшихъ гусеницъ слЬдуетъ со
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бирать и уничтожать. К ром! того, можно поздней осенью 
собирать гусеницъ, залегшихъ подо мхомъ въ спячку.

Хорошими помощниками нашими въ д'Вл! истреблешя 
этихъ гусеницъ являются кукушки, пожираюнця ихъ въ боль- 
шомъ количеств!;, а таклсе маленьюя перепончатокрылый на- 
с.'Ькомыя, напр., на!здникъ (M icrogaster nemorum), отклады- 
вающш внутрь т !л а  гусеницъ свои яички. Личинки наЬздника 
передъ окуклешемъ прогрызадотъ колсу гусеницы, въ которой 
жили, и покрываютъ ее всю снарулси массой маленькихъ 
б!лы хъ кокончиковъ (см. рис. 97) 1).

Не м Е ш аетъ сказать н-Ьсколько с л о в ъ  объ одной очень интересной  
бабочкЕ, которая у насъ  правда най ден а только въ Б ессарабш , но въ 
зап адн ой  ЕвропЕ иногда сильно вредитъ дубовы м ъ лЕсамъ. Это поход
ный ш елкопрядъ (C nethocam pa processionea , рис. 98). Б абочка эта  неболь
ш ая, всего около 3 см. въ разм ахЕ  крыльевъ, летаетъ осенью. И нтересна, 
впрочемТ), не она сам а, а ея гусеницы , которыя имЕтотъ обыкновеше 
странствовать большими общ ествами, гуськом ъ, и покрыты, волосками, 
очень легко обламы ваю щ имися. Во время сильнаго разм нож еш я гу се 
ницъ эти волоски летаю тъ по всем у лЕсу и, попадая на кожу людей п 
животныхъ, причиняютъ воспалеш е, почему въ Герм авш  даж е за п р е
щ ается входъ въ лЕса, пораженны й походны мъ ш елкопрядпмъ.

М о н а ш е н к а .

Изъ другихъ шелкопрядовъ опасными врагами л !с а  явля
ются описанный въ глав! о вредителяхъ фруктоваго сада не
парный шелкопрядъ и монашка (O cneria m onacha L .).

М онашка, очень в!рно называемая еще неразборчивымъ 
шелкопрядомъ, им!етъ передшя крылья грязно-б!лы я съ мно
гочисленными зубчатыми черными поперечными лишями и 
черточками, а задшя б!ловатос!ры я, тоже съ черными пятны
шками по краю. Т а т я  же пятна расположены на верхней 
сторон! груди и розоватаго брюшка. У н!которыхъ экземпля- 
ровъ чернаго ц в!та на крыльяхъ бываетъ очень много (разно
видность erem ita О.). Самка снабжена яйцекладомъ и значи
тельно крупи!е самца; она въ разм ах! крыльевъ до 5 см., 
самецъ 3,5 см. (Рис. 99).

И. В а с и л ь е в ъ .  Ш елкопряды сосновый и кедровый (Тр. Бюро 
по энт., т. V, № 7). С е р е б р я н й и к о в ъ .  Большой сосновы й ш елко
прядъ (ИзвЕет. П етроградск. ЛЕсн. Инст., в. VII, 1901).
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Это бабочки ночныя, диемъ сидяшдя на стволахъ деревьевъ 
со сложенными кровлеобразно крылышками. Летаютъ онТ. 
главнымъ образомъ втеч ете  т л я  месяца, р'Ьже и въ август!;. 
Въ Тамбовской губернш, по моему мнТнпо, начало лёта про
исходитъ около 10 ш л я  и продолжается недТли три.

Взрослая гусеница монашки длиной до 5 см., цв-Ьтъ лее 
ея довольно измТнчивъ. Преобладающая окраска б'Ьло-сЬрая 
съ чернымъ. Н а спинкТ 2-го кольца черное пятно съ вырЬ- 
зомъ. Каждое кольцо съ шестью голубовато-сЬрыми и красно-

Рис. 99. Б а бочки  и гусеницы  ш елкоиряда-монаш енкп.

ватыми пуговчатыми бородавочками; на трехъ послТднихъ 
кольцахъ черныя пятна. Голова большая, св'Ьтло-бурая, съ 
двумя длинными пучками волосъ. Встречаются гусеницы въ 
магЬ и т н Т  на различныхъ хвойныхъ и лиственныхъ древес- 
ныхъ породахъ. Попадаются и на фруктовыхъ деровьяхъ. Ку
колка помещается въ очень рГ.дкомъ коконТ, состоящемъ изъ 
Н'Ьсколькихъ шелковииокъ, и располагается въ трещинахъ 
коры или среди листьевъ.

Монашки принадлежатъ къ самымъ опаснымъ врагамъ л'Ьса 
среди всЬхъ другихъ бабочекъ и не разъ опустошали громад-
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ныл площади лЬсовъ, совершенно мЬняя характеръ раститель
ности. Временами он'Ь совершаютъ массовые отдаленные пере
леты, внезапно нападая на ташс лЬса, гдЬ раньше ихъ совер
шенно не замЬчалось. Бабочки откладываютъ свои яички 
кучками въ нЬсколько десятковъ штукъ подъ чешуйки коры 
разныхъ деревьевъ, гдЬ они и перезимовываютъ. Въ апрЬлЬ 
или маЬ вылупляются гусенички, которыя первое время си
дятъ кучками на корЬ, образуя такъ называемый «зеркала». 
Въ такомъ положенш онЬ сидятъ неподвижно нЬсколько дней 
(смотря по иогодЬ то больше, то меньше), а затЬмъ подни
маются вверхъ и начинаютъ объЬдать листья или хвою, при
чемъ Ьдятъ крайне не экономно, какъ попало, часто подгрызая 
листъ около самаго черешка, послЬ чего онъ сейчасъ лее па- 
даетъ на землю. Въ тн Ь -п о л Ь  гусеницы окукляются, а черезъ 
2 — 3 недЬли выходятъ бабочки.

Въ виду цЬлаго ряда примЬровъ колос-сальнаго вреда отъ 
пашеелчня монашенокъ па лЬса какъ въ Россш , такъ и въ 
западной ЕвропЬ, необходимо принимать самыя энергичпыя 
мЬры противъ возможности ихъ размнолгешя въ болыпомъ 
количествЬ.

Къ сожалЬшю, бороться съ лЬсными вредителями еще, по- 
леалуй, труднЬе, чЬмъ съ нолевыми, по причинЬ громадной 
площади лЬсовъ, и единственно, что обЬщаетъ нЬкоторый 
уснЬхъ, это наложеше липкихъ ловчихъ колецъ на высотЬ 
груди. Тогда хоть та часть гусеницъ, которая выведется изъ 
яицъ, отложенныхъ ниже колецъ, можетъ быть собрана и 
уничтожена. КромЬ того, иаиболЬе зараженный части лЬса 
слЬдуетъ изолировать отъ прочихъ канавами.

Ивовый шелкопрядъ.

Садамъ, лЬспымъ питомникамъ и паркамъ иногда сильно' 
вредитъ ивовый шелкопрядъ (Leucom a salicis L .), гусеницы 
котораго объЬдаютъ листья тополей и ивъ (рис. 100). Эта бабочка 
имЬетъ одноцвЬтныя шелковисто-бЬлыя крылья, въ размахЬ 
4,2 —  5,4 сант. Все тЬло бабочки также покрыто до волынь 
длинными бЬлыми волосками, кромЬ черныхъ голеней и ла-
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покъ. Гусеница темносЬрая, съ желтоватыми или белыми щи
товидными пятнами на верхней стороне каждаго членика, 
между которыми съ каждой 
стороны сидитъ большая боро- 
давочка съ рыжеватыми воло
сками. Спинно-боковыя лиши 
б'Ьлыя или желтыя. Длина 4 —
4, б см. Встречаются гусеницы 
въ мае и iroirb, временами въ 
громадномъ числй, а въ слгЬ- 
дующемъ месяце окукляются 
въ рыхломъ коконе. Бабочки 
откладываютъ яички па кору 
и листья деревьевъ, покрывая 
ихъ белой пленкой. Они хо
рошо заметны для глазъ и по
тому ихъ не трудно уничтожить.
Легко бросаются въ глаза и 
сами бабочки, днемъ сидяиця 
на стволахъ, а ночыо громад
ными роями летаюшдя надъ 
верхушками тополей, окаймляю- 
щихъ аллеи садовъ и парковъ.

Краснохвостка.

Въ тГхъ же местахъ нерЬдко наносятъ серьезный вредъ 
многоядныя гусеницы бабочки краснохвосткп (D asychyra pu- 
dibunda L.), съ одинаковой охотой поЬдаюшдя листья различ
ныхъ древесныхъ породъ: бука, дуба, клена, орешника, ольхи, 
тополя, березы, липы и другихъ. Гусеница краснохвостки 
длиной до 4 см., лимонно-желтая, съ такими же щеточками 
на спинГ и съ длинной красной кисточкой на хвосте. Между 
щеточками на спинГ черные бархатистые вырезы. Гусеницы 
встречаются осенью, а весной изъ перезимовавшихъ куколокъ 
появляются свЬтлосерыя съ буроватымъ налетомъ бабочки, 
откладываюпця въ iiQiib мЬсяцЬ яички на корГ деревьевъ.

Рис. 100. И в о в ы й  ш елкопрядъ .  В низу  
его гусеница , въ  которую отклады- 
в а е т ъ  яйца  наЬздникъ. В ъ  серединЪ 
куколка съ  вы ходн щ и м ъ изъ  нея 

наЬздникомъ,
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Сосновая совка.

Изъ бол'Ье или менгЬе крупныхъ чешускрылыхъ намъ остается 
упомянуть още о крайне вредной сосновой совк'Ь (P an o lis=  
Trachea piniperda G.) (рис. 101). Передш я крылья ея коричнево- 
с'Ьрыя съ нримЬсью красповатаго цв-Ьта; поперечный лиши 
темнобурыя. Пятна рисунка совокъ (круглое и почковидное) 
б'Ьловатыя, соединенный св'Ьтлой жилкой. Задш я крылья сгЬ- 
рыя. Размахъ крыльевъ до 3,5 см. Летаютъ эти бабочки ран
ней весной (въ март-Ь— апр-Ьл'Ь) и откладываютъ яички на 
сосновую хвою, преимущественно въ верхушечныхъ частяхъ 
кроны. Вылуплявшаяся гусенички съ жадностью нападаютъ на

Рис. 101. Сосновая совка  и ея  гусеница.

молодые поб'Ьги деревьевъ и совершенно уничтожаютъ ихъ, 
сильно истощая деревья и подготовляя черезъ это благощпят- 
ную почву для размножешя въ нихъ короЬдовъ, вредныхъ 
слониковъ и т. д., которые ихъ окончательно губятъ. Полнаго 
роста своего (до 4 см.) гусеницы достигаютъ къ полю м'Ьсяцу. 
ОнЬ въ это время желтовато-зеленаго цв'Ьта съ бурой блестя
щей головой, съ 5 бЬлыми продольными полосками на спинЬ 
и съ оранжевыми по бокамъ, голыя.

Спускаясь въ iio.rb съ деревьевъ, он'Ь забираются подъ 
мохъ или въ землю и окукляются, проводя въ стадш куколки 
8— 9 мЬсяцевъ.

Пзъ м'Ьръ борьбы съ сосновой совкой рекомендуютъ соби
рание куколокъ осенью, а также выгонъ свиней и домашней 
птицы па м'Ьсто ея размножешя.

Сосновая пяденица.
Перейдемъ теперь къ семейству няденицъ (Geom etridae), 

среди которыхъ также имЬется нисколько опасныхъ лЬсныхъ
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вредителей. И зъ описанныхъ выше представителей этой группы 
бабочекъ, лйснымъ деревьямъ, особенно въ питбмникахъ, иногда 
сильно вредитъ пяденица-обдирало, но самой вредной изъ нихъ 
должна быть признана сосновая пяденица (Bupalus p in ia r iu s= F i-  
donia p in iariaL .) (рис. 102). Самецъ а самка ея сильно отличаются 
другъ отъ друга по окраскй: первый черно-бураго цвйта, нри- 
чемъ каждое изъ четырехъ крыльевъ носстъ посерединй много- 
численныя желтоватыя чешуйки. Усики самца перистые. Самка 
ржаво-бурая съ черными штрихами. Въ покой бабочки дер
жать крылья приподнятыми вверхъ. Размахъ ихъ 3— 4 см. 
Гусеницы зеленыя съ пятью беловатыми продольными лишями.

Рио. 102. С основая пяденица и ея гусеница.

длиною до 3 см. Окукляются въ землй. Летаютъ сосыовыя 
пяденицы въ май— 1юнЬ, часто днемъ, и откладываютъ яички 
на хвою молодыхъ сосенъ. Въ полй вылупляются гусенички, 
которыя все лйто кормятся, а осенью спускаются съ деревьевъ 
и превращаются въ куколки.

Въ 80-хъ годахъ эти гусеницы причинили, сильный опусто- 
шешя въ лйсахъ Казанской губерши.

Изъ мйръ борьбы съ н и м и  рекомендуютъ, при сухости 
иочвеннаго покрова, пускать огонь по лйсной почвй, кото- 
рымъ уничтожаются зимуюиця куколки, но эту мйру нужно, 
конечно, прнмйнять съ большой осторожностью. Совйтуютъ 
также сгребать въ кучи лйсную подстилку, послй чего куколки 
умираютъ, или выгонять въ лйсъ свиней.
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Древоточецъ пахучм.
Нельзя обойти молчашемъ еще одной бабочки, гусеницы 

которой, хотя и но питаются листвой, но т'Ьмъ не мсп'Ье при-

Рис. 103. И повы й древоточецъ: самка (а),  гусеница (6), куколка (е), пустая 
оболочка куколки, в ы су н у в ш ей ся  на половину и зъ  кокона ((I). Ест. величина.

носятъ деревьями, весьма серьезный вредъ, живя въ ихъ дре- 
весшгЬ и прогрызая въ ней широше ходы. Я разумею паху-
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чаго древоточца, который имЬетъ важное зиачеше не только 
въ лЬсномъ хозяйствЬ, по и въ садоводствЬ (см. стр. (17).

Gossus ligniporda F .— какъ называется это насекомое по науч
ному— большая бабочка, имЬющая въ размах'Ь крыльевъ до 8,5 см. 
(рис, 103). Они с'Ьраго цвЬта съ густыми черными поперечными 
лишями и очень жесткая. Взрослая гусеница ея сверху мясо
красная, снизу и съ боковъ свЬтлЬе. голова и гцитокъ черно- 
бурые. Она очень толстая, жирная, длиной 8 — 10 см. и из- 
даетъ специфически! невнятны й запахъ, по которому сразу 
можно отличить сильно пораженное гусеницами дерево. Бабочки 
летаютъ въ ши'Ь —нол'Ь и послЬ оплодотворешя самки по
средством!) яйцеклада откладываютъ яички глубоко вт, трещины 
коры разныхъ лиственныхъ деревьевъ. Вылупляюипяся изъ 
нихъ розовыя гусеницы грызутъ и зимуютъ in, корЬ, а на 
с.ъЬдуюпий годъ переходитъ въ древесину, продЬлывая въ ней 
преимущественно продольные ходы. Благодаря тому, что въ 
одномъ деревЬ иногда живетъ очень много гусеницъ, оно ко
нечно погибаетъ окончательно. Бъ громадномъ большинствЬ 
случаевъ, впрочем!,, онЬ живутъ въ старыхъ или больныхъ 
деревьяхъ. Изъ пораженнаго дерева обыкновенно нытскаетъ 
сокъ. на который слетаются разныя лакомки, вродЬ мухъ, ба
бочекъ. жуковъ-бронзовокъ, ост. и т. д. Перезимовавъ второй 
разъ, гусеницы окукляются близъ выхода наружу, а иногда 
выползаютъ изъ дерева, дававшаго имъ пр!ютъ, и забираются 
въ какой-нибудь сосЬдшй пень.

Сильно иоражепныя гусеницами деревья слЬдуетъ срубать 
и уничтожать, а если они не такъ сильно испорчены и вы- 
глядятъ еще здоровыми, то стараются убить въ нихъ гусеницъ, 
вводя въ ихъ ходы, черезъ продЬланныя ими отверсля, ш а
рики пакли, смоченные сЬроуглородомъ. послЬ чего отверсля 
тщательно замазываются глиной съ известью. Эта обмазка 
стволовт, предохраняетъ и еще но троиутыя деревья отъ 
заражение

Моли и листовертки.

Бъ заключение скажемъ нЬсколько словъ о мелкихъ ба- 
бочкахъ изъ семействъ молей и листовертокъ (Tineidae и
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T ortric idae), изъ которыхъ у насъ встречается въ л'Ьсахъ не 
мало видовъ, болЬе или мешЬе значительно врсдящихъ де-

— ревьямъ. Одн'Ь изъ нихъ
уменыпаютъ лишь годовой 
приростъ дерева или его 
плодоношеше, а друпя 
нриносятъ и физюлогиче- 
CK'ifi вредъ, ослабляя мо- 
лодыя деревца, а также 
и технически, уродуя и 
обезображивая ихъ форму. 
Къ первыми принадлежит^ 
напримЬръ, очень распро-Рис. 101. Дубовая листовертка.

страненная моль Tischeria complauella, мелшя желтоватый гу-

Рне. 10:>: 1) R e tin ia  rcsiiiaiia;  2) Смолиной отекъ; 3) НаЪздникъ; 4) R e t in ia  
b i io l iana ;  5) Гусен и ц а  въ разр 'Ьзанномъ поб'ЬгЬ; 6) Пустан оболочка куколки.

Рис.. 1 п 4 увеличены.

сеницы которой выЬдаютъ мякоть дубовыхъ листьевъ, такт, 
что верхняя кожица листа отстаетъ, образуя на немъ сЬрыя
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пятна ]), а также дубовая листовертка (T ortrix  v iridana L .), 
иногда оголяющая весной щЬлыо лгЬса. Весной 1905 года она 
сильно объ'Ьла дубы въ паркахъ и садахъ окрестностей П етро
града (Холодковсклй). (1’ис. 104).

Къ бол'Ье серьезнымъ вредителя мъ относятся irbкоторыя 
листовертки, живупця на хвойныхъ деревьяхъ. вообще гораздо 
бол'Ье чувствительных!, ко всякаго рода новреждешямъ. Таковы 
разные виды рода Retinia (К . buoliaim ,— resinana,— pinivoiana 
и др.), откладываюиця яички обыкновенно на концевыя почки 
ворхушечныхъ побйговъ молодыхъ сосснокъ. Гусеницы живутъ 
внутри побТговъ и губятъ ихъ одинъ за другимъ. (Рис. 105).

Борьба съ этими мелкими бабочками практически осущ е
ствима только въ нитомникахъ и заключается, по отношешю 
къ живущимъ на листьяхъ, въ опршекиваши ихъ инсектици
дами, а по отношешю къ живущимъ внутри побЬговъ— въ свое- 
временномъ обламывали и и уничтоженш иораженныхъ частей.

Жуки, опасные для лесного хозяйства.

И зъ жуковъ вредными для лГ.соводства являются таше 
виды, личинки которыхъ или живутъ вт, земл'Ь и обгладываютъ 
корешки молодыхъ деревьецъ или прогрызаютъ ходы въ корК 
и древесшгЬ, живя внутри етволовъ. 1 li,которые живутъ и 
внутри древесиы.хъ корней.

Къ первымъ нринадлежатъ личинки уже упоминавшихся 
нами выше семействъ: щелкуновъ (K lateridae), чернотТлокъ 
(Tenebrionidae) и плаетипчатоусыхъ ( Lam ellicornia). Остано
вимся подробнее на поелЬднемъ семейств!',.

Хрущи.

Къ нему принадлежитъ, между прочимъ, очень важная 
группа хрущей, нграющихъ значительную роль во всТхъ от
раслях!, растешеводства, въ качествгЬ серьезных!, вредителей 
и лйсныхъ. и садовых!., и огородныхъ, и лолевыхъ ку.тьтуръ.

I) Эта. м о л ь  н а б л ю д а л а с ь  мною  в ъ  б о л ы н о м ъ  к о л и ч е с т в ! ,  н ъ  Т а м о о н  
. г к о м ь  уЪ зд Ъ ,  гд!> о н а  с и л ь н о  о б е з о б р а ж и н а е т ъ  д у б н я к и .
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Главный родъ этой группы — M elolontha характеризуется 
10-члениковыми булавовидными усиками, булава которыхъ 
с о с т о и т е  у  самца изъ 7, у самки изъ 6 пластинокъ, распо- 
ложеппыхъ веерообразно (рис. 106).

Элитры оставляютъ позади непокрытой часть брюшка,
т. паз. p y g id iu m ,  который 
вытянуть въ отростокъ. 
По сторонамъ брюшка 
имеются бГлыя треуголь
ный пятна. Личинки круп- 
ныя, 5 — 6 см. длиной, со
гнутый дугообразно, какъ 
у всГхъ пластинчатоусыхъ, 
съ большой гладкой желто- 
бурой головой, снабжен
ной крепкими челюстями. 
ЦвГтъ тЬла бЬлый, кромЬ 
синевато - c ip a ro  задняго 
конца. Ноги длинныя, осо
бенно задняя пара. Очень 
важны еще слГдуюнце при
знаки: заднепроходное от- 
Bepc.Tie поперечное, а впе
реди него идутъ по брюш

ной сторонЬ два иродольныхъ ряда шиииковъ. У насъ водятся 
два вида этого рода, очень сходныхъ другъ съ другомъ, какъ 
по внешнему виду, такъ и по образу жизни. Оба они на
зываются майскими жуками или хрущами, но одинъ — за- 
паднымъ (M elolontha v u lg a r i s  L.), а другой— восточнымъ (М. 
h ip p o c a s ta n i ) .

Н аиболее распространеннымъ является посл'Ьдшй, живу- 
щш  у насъ во всей Европейской Россш  и въ большей части 
Сибири, тогда какъ первый водится лишь въ средней и южной 
ЕвропГ. РазмГръ жука 20— 25 милл.

Образъ жизни хрущей слГдуюпий. Обыкновенно въ маЬ 
(на с^верГ позже ') ,  на югЬ раньше) начинается летъ хру-

0  В ъ Тамбовск. губ. въ 1913 г. первы хъ жуковъ я замЪтилъ  
14 апрЪля. Весна была хорош ая, друж ная. -

Рис. 106. Майеюй ж укъ  (M e lo lo n th a  v u l g a 
ris), его л и ч и н ка  и куколки. Ест. велич.



Рис. 107. МайсЮе жуки, оОъ-Ьдающ|'е листья дуба.
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щей, причемъ жуки летаютъ главнымъ образомъ вечеромъ, 
съ с.ильнымъ я;ул1жашемъ, кружась около верхушекъ ли- 
ственныхъ деревьевъ, па которыхъ они иногда до гола объЬда- 
ютъ всЬ л и с т ь я 2). (Рис. ЮТ). Нродолл;ается лётъ въ среднемъ 
месяце, иногда больше. ЛослТ> оплодотвореьпя самки присту - 
паютъ къ откладкЬ яицъ въ землю и, повндимому, мало за
ботятся о характер'!; растительиаго покрова, кладя яйца 
какъ на открытыхъ поляхъ, такъ и въ л'Ьс.пой почв’Ь. Выбравъ 
подходящее мЬсто, самка углубляется въ землю четверти на 
полторы и откладываетъ 12 — 110 лселтовато-бЬлыхъ яичекъ 
величиной съ конопляное зерно. ЗатЬмъ она выходить изъ 
земли и откладываетъ яички въ другомъ мЬстЬ, затЬмъ въ 
третьемт., пока не отложить вс'Ьхъ, имеющихся у нея вт, за
пас/]; (6 0 — 70 штукъ).

Посл'Ь этого она умираетъ. Черезъ мЬсяцъ или черезъ 
полтора вылупляются личинки, которыя въ первое лЬто своей 
жизни питаются главнымъ образомъ разлагающимися органи
ческими веществами. Съ ириближешемъ холодныхъ дней онЬ 
уходятъ глубже въ землю и проводить зиму въ оцЬиенЬши.

Въ земл'Ь личинки майскихъ лгуйовъ живутъ три съ лиш- 
нимъ года, причемъ на второй годъ оиЬ питаются преимуще
ственно корешками травянистыхъ растешй, особенно злаковъ, 
а на третьем!, году, значительно подросши, обгладываютъ и 
древесные корни, принося особенно чувствительный вредъ мо- 
лодымъ сосенкамъ. У такихъ поврелщенныхъ сосенокъ новые 
побЬги развиваются очень слабо, хвоя увядастъ. свЬшивается 
и наконец!, начинаетъ краснЬть. Это у;ке служитъ вЬрнымъ 
признакомъ окончательной гибели деревца. Въ началЬ лЬта, 
на четвертомъ году лшзни, личинки майскаго л;ука достигаютъ 
полнаго роста и уходятъ глубже въ землю для окуклешя. 
Куколка лежитъ одинъ или два мЬсяца, а въ iiojil. — августЬ 
изъ нея выходить жукъ, который обыкновенно зимуетъ въ 
землЬ и только весной иятаго года появляется изъ подъ нея 
на свЬтъ Воллй. Такимъ образомъ черезъ каждые четыре года 
слЬдуетъ .7п п п ы и  годъ, когда жуковъ бываетъ въ данной мЬст
ности больше, чЬмъ обыкновенно.

2) Особенно значительны й повреж деш я мн-Ь приходилось впдЪть  
около Омска, на березахъ .
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Что касается мгЬръ борьбы съ этимъ крайне вреднымъ для 
сельскаго и главнымъ образомъ лесного хозяйства насЬко- 
мымъ, то къ сожал'Ьшю надо сказать, что oirb до сихъ поръ 
нигде еще не поставлены вполнЬ удовлетворительно. Самымъ 
дййствительнымъ является правильно организованное истребле- 
nie самихъ жуковъ путемъ сбора ихъ руками, а также по
мощью опрыскивашя деревьевъ парижской зеленью. Кроме 
того и охранеше животныхъ, истребляющихъ этихъ жуковъ, 
можетъ оказать намъ большую услугу въ этомъ дЬл'Ь. Осо
бенно полезными оказываются 
некоторый птицы: грачи, коб
чики, пустельги, козодои, совы, 
скворцы и др.

Для истреблешя личинокъ 
совЬтуютъ закладывать въ за 
раженную ими почву шарики 
изъ пакли, смоченной смесью 
сероуглерода съ керосиномъ 
поровну ( С и л а н т ь е в ъ )  или 
поливать землю изъ лейки во
дой съ разболтанной въ ней 
парижской зеленью ( 2— 3 фунта 
на 40 ведеръ воды, по Р о с - 
c. и к о  в у).

Изъ близко родственныхъ описаннымъжуковъ у н асъвъ  Рос
сш  местами значительно вредятъ: более мелкш ш ньскш  жукъ 
(Am phim allus solstitialis L.), личинка котораго отличается 
трехлучевымъ анальнымъ отверсыемъ, и несколько видовъ рода 
Polyphylla.

Родъ этотъ похожъ на M elolontha, но принадлежапце къ 
нему жуки во-первыхъ, значительно крупнее, а во-вторыхъ, 
отличаются еще темъ, что булава сяжковъ у нихъ состоитъ 
только изъ о пластинокъ у самки, и у личинки впереди 
анальнаго отверстия два очень короткихъ, а не длинны хъ  ряда 
шипиковъ. Одинъ изъ видовъ этого рода, такъ называемый 
т л ь с к ш  или мраморный хрущъ (Polyphylla fullo Е .), (рис. 108), 
представляетъ собой крупнаго жука 25 — 35 милл. длиной, 
краснобураго, а иногда черноватаго цвета, съ многочислен
ными неправильными белыми пятнышками на надкрыльяхъ.

V . .С

Рис. 108. ЬольскШ х р у щ ъ .  Ест. вел.
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ВстрЬчается у насъ эготъ жукъ въ средней и южной 
ЕвропЪ, не с'Ьверн^е лиши Ковно—Самара (но Ш  е в ы р е в у). 
Личинка мраморнаго хруща похожа на личинку майскаго 
жука, но больше ея на 1 — 2 сант.

Особенно охотно эти жуки поселяются въ песчаныхъ 
м'Ьстностяхъ, гдгЬ временами появляются большими массами, 
летая по вечерамъ въ 1101111 и шл'Ь среди различныхъ какъ 
лиственныхъ, такъ и хвойныхъ деревьевъ. Сами жуки, въ 
противоположность майскимъ, Ьдятъ очень мало и потому во 
взрослой стад1и своего развитая вреда не приносятъ. Яички 
свои, числомъ штукъ 30, самки откладываютъ въ песокъ, на 
глубину до V4 аршина, и выходяшдя изъ нихъ лпчинки об- 
грызаютъ корни различныхъ деревьевъ, кустарпиковъ и тра- 
вянистыхъ растешй, произрастаюшпхъ на песчаной почвЕ  
Особенно значительный вредъ он'Ь причиняютъ виноградни- 
камъ на югЬ Россш.

Наприм'Ьръ, въ Алешковскомъ виноградномъ питомник^ 
(Дн'Ьпровск. уЬзда) въ 1890 году «было выловлено 23000 жу
ковъ и въ томъ яте году только л1;томъ было выбрано и 
уничтожено 132000 личинокъ мраморнаго хруща; въ 1891 г. 
уяте одн'Ьхъ личинокъ было уничтожено 250000! л1).

Въ садахъ юго-восточной Poccin вредитъ сходный съ этимъ 
видъ б'Ьлый хрущъ (Polyphylla alba P.).

Для борьбы съ этими жуками рекомендуется собираше ихъ 
во время лёта, отравлеше почвы сЬроуглеродомъ и парижской 
зеленью передъ посадкой доревьевъ, и смазываше сажаемыхъ 
черенковъ карболинеумомъ. КромЬ того, большая надежды воз- 
лагаютъ на искусственное размножеше насЬкомыхъ, паразити
чески живущихъ въ личинкахъ мраморнаго хруща.

Перейдемъ теперь къ лсесткокрылымъ, личинки которыхъ 
живутъ внутри стволовъ деревьевъ, протачивая въ нихъ мно
гочисленные ходы. Начнемъ съ короЬдовъ, мнопе виды кото
рыхъ принадлежать къ наиболее опаснымъ врагамъ л'Ьса. Ха
рактеристика этого семейства жуковъ дана на стр. 84.

‘) К. Н. Росеиковъ. Б орьба съ  мраморны мъ хрущ ом ъ на сы пучихъ  
пес-кахъ и способы использования его п ар ази тов ъ  (Тр. Бюро по энт., 
т. УШ , № 5).
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Заболонникъ березовый.
Eccoptogaster (Scolytus) ratzeburg ii Jans. Березовый забо- 

лонникъ. Черный блестящи! жучокъ, длиною 4 — 7 милл. Ш и
роко распространен! въ берозовыхъ лйсахъ Европейской Россш 
и Сибири. Летаетъ въ копий мая и въ началй т н я .  П оражен
ныя березы слйдуетъ срубать и уничтожать. (Рис. 109).

II

Р ис.  109. Б е р е з о в ы й  за б о л о н н и к ъ  Рис. 110. Б е р е зо в ы й  стволъ , поражен-
(сверху)  и близкий к ъ  нему видъ. ный заболонникомъ.

ЛЪсной садовнинъ.
Myelophilus piniperda L .— Большой лйсной садовникъ. Не 

больше 4,5 милл. длиной. Такъ же широко распространена 
Принадлежит! К! числу ранпихъ по вылету коройдов!, так ! 
к а к !  появляется въ окрестностяхъ Петрограда въ началй 
апрйля и даже в ъ  концй марта. Л и ч и н к и  живутъ подъ корой 
хвойныхъ деревьевъ, особенно сосны. Въ концй мая и л и  ш н й  
Еышедгшс изъ нихъ жучки новаго поколйшя взлетаютъ на 
вершины здоровых! сосешь, вбуравливаются въ молодые но-
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беги и вы’Ьдаютъ въ нихъ сердцевину, вытачивая по длине по
бега каналъ (рис. 111). «Начиная съ ш л я  и впродолжеше всей 
осени, подточенные такимъ образомъ побеги, покрытые еще зе
леной хвоей, обламываются в'Ьтромъ, обыкновенно на мгЬстгЬ вход- 
наго канала, и усыпаютъ почву нодъ новрежденнымъ деревомъ. 
Н а посл'Ьднемъ иногда нельзя бываетъ найти (при появлеши боль
шого количества жуковъ) ни одной полной мутовки побЬговъ 
текущаго года, такъ какъ большая часть ихъ. а нередко также 
и вершинные побеги, оказываются какъ бы подстриженными, 
а корона дерева кажется сильно изр'Ьженной или просветлен
ной» ‘). Отсюда жукъ и получилъ свое назваш е «садовника».

Такъ какъ этотъ корогЬдъ откладываетъ свои яички гла
внымъ образомъ на больныхъ и умирающихъ соснахъ, то ли
чинки его особеннаго вреда не приносятъ, а вредителемъ 
является самъ жукъ.

Для истреблешя его раскладываются по л'Ьсу ловч1я де
ревья передъ весеинимъ летомъ жуковъ, въ которыя они и 
размТщаютъ свое потомство, а въ конце мая съ деревьевъ 
снимается кора, и все личинки уничтожаются.

Еловый лубоЪдъ.

Dendroctonus micans К .— Большой еловый лубоЬдъ. Это 
самый крупный изъ европейскихъ короЬдовъ, достигающш въ 
длину 8 — 9 милл. Распространенъ въ средней и северной 
Росши и въ Сибири, живя предпочтительно на ели, рТже на 
сосне и принадлежа къ однимъ изъ самыхъ вредныхъ видовъ. 
Летъ начинается въ м ае— понТ. Ж уки нападаютъ какъ на 
больныя, такъ и на вполне здоровыя деревья, помещ ая свои 
яички большею частью внизу стволовъ, тотчасъ надъ корнями 
(въ лубе). Личинки выгрызаютъ тамъ обширные ходы, въ ре
зультате чего изъ дерева целыми потоками льется смола.

Бороться съ этимъ лубоедомъ очень трудно, такъ какъ на 
ловч1я деревья онъ идетъ не охотно.

Пораженные имъ стволы необходимо срубать и уничто
жать, причемъ рекомендуется выкорчевывать и пни. «Основа-

‘) И. Ш евыревъ. Вредны я насЬкомы я лЬса. (П оли. Энциклопед1я 
Р усск . Сельск. Х оз., т. II. И зд. Девр1ена).
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Hie отд-Ьльныхъ наиболее ц'Ьиныхъ стволовъ (напр, въ пар- 
кахъ), совгЬтуютъ для нредохранешя обмазывать смЬсью изъ 
коровъяго навоза, бычачьей крови, табаку и извести». (Хо- 
лодковскш, Курсъ энтомолопи, стр. 301).

КороЪдъ-граверъ.
Pityogencs (Tomicus) Chalcographus L .— КороЬдъ-граверъ, 

маленький жучокъ. всего около 2 милл. въ длину, также во

ине. 111. П о в р еж д еш е  сосноваго Рис. 112. К о р о Ь д ъ - г р а в е р ъ ,  самецъ.
поб'Ьга короЪдомъ садовникомъ. Сильно увелич.

дящшея, преимущественно на ели, хотя не пренебрегаюгщй 
и другими хвойными деревьями. Летаетъ въ а п р е л е —Mali. 
Личинки живутъ главнымъ образомъ въ больныхъ деревьяхъ, 
хотя встречаются и въ совершенно здоровыхъ. Этотъ корогЬдъ 
поражаетъ преимущественно тош ая, молодыя деревца, а въ 
старыхъ селится на вЬтвяхъ или ближе къ верш ине ствола. 
Ловить его очень легко на ловч1я деревья. (Рис. 112).

КороЪдъ-типографъ.
Ips (Tomicus) typographus L .— Большой еловый короЬдъ 

или типографъ. Длиной до 5.5 милл. Цилиндрически, черный, 
усики и ножки красножелтые. Летаетъ въ конце апреля и 
въ мае, откладывая яички почти исключительно на ели, лишь
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изрЬдка попадаясь на соснЬ и другихъ хвойныхъ, причемъ 
выбираетъ главнымъ образомъ самые старые стволы, какъ уже 
упавппе, такъ и стояние на корню, но обыкновенно больные. 
Этотъ короЬдъ прннадлежитъ къ числу самыхъ онасныхъ вра- 
говъ еловыхъ лЬсовъ, которые иногда уничтожаются имъ на 
громадныхъ площадяхъ. Особенно страшнымъ онъ делается

Рис. 113. А.  О твесный ходъ  короЕда-типографа. Видны личинки. Снизу звЕздо- 
оОразный ходъ вязоваго  короЕда. С права  у в еличенны е жуки, личинки и ку

колки: 1) типограф], ,  7) в язо вы й  короЕдъ.

посл'Ь массоваго наш егппя гусеницъ монашенки, которыя 
сильно ослабляютъ деревья объЬдашомъ хвои. Н а его долю 
остается тогда уже окончательно доканать поврежденный ели.

Лучшими мЬрами борьбы съ этимъ короЬдомъ являются: 
во-первыхъ; гшчепическое содержаше лЬса и иасаждеше смЬ- 
шанныхъ, а не однообразных!, еловыхъ лЬсовъ, а во-вторыхъ 
раскладываше въ половинЬ апрЬля ловчихъ деревьевъ, кото
рые въ началЬ Копя должны убираться. Кора съ нихъ, разу- 
мЬется, посл'Ь этого сдирается и сжигается. (Рис. 113).
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КромЬ вышеописанпыхъ, въ Россш имеется много другихъ 
видовъ короЬдовъ (бол'Ье 80 видовъ), но о нихъ мы не имЬемъ 
возможности говорить здЬсь за недостаткомъ мЬста *)• О наи
более вредныхъ видахъ этихъ жуковъ мы, впрочемъ, сказали.

Сосновый слоникъ.

И зъ родственнаго короЬдамъ семейства слониковъ (Curcu- 
lionidae) также имЬется не мало весьма опасныхъ враговъ 
лЬсного хозяйства. Н аиболее серьез- 
нымъ изъ нихъ является большой 
сосновый слоникъ (H ylobius abietis 
L.). Это темнобурый, матовый жукъ, 
на верхней сторонЬ котораго имЬется 
нисколько пятнышекъ, образован- 
ныхъ золотисто-желтыми волосками.
Н а надкрыльяхъ эти пятнышки рас
положены въ двЬ поперечныя по
лоски. Бедра сильно зазубрены.
(Рис. 114).

Длина ж ука 7 —  14 милл. П оя
вляется этотъ слоникъ весной и въ 
началЬ Л'Ьта и приносить въ это 
время страшный вредъ молодымъ 
лЬснымъ культурамъ, обгладывая 
кору сосенокъ, елочекъ, пихтъ, а 
иногда и другихъ деревьевъ, въ воз- 
растЬ обычно не болЬе 6 лгЬтъ. Об
кусывая кору ихъ до самой древесины, онъ вызываетъ этимъ 
обильную потерю смолы и причиняетъ почти вЬрную и ско
рую смерть деревца. Особенно чувствительными оказываются 
елки, тогда какъ сосенки живутъ послЬ этого повреждешя 
еще нисколько лЬгь. Для откладывашя яицъ самки отыски-

-1) На соснЪ, напр, ж иветъ ещ е Ips stenograph us; на вязЪ—Eceopto- 
g a ste r  sco ly tu s F . и E. m ultistr ia tu s; на д у б а х ъ —E ..in tr ica tu s P.; на  я сен и — 
H ylesinu s fra x in i F. и т. д. Хорош ее и подробное оп и саш е короЪдовъ  
можно найти въ курсЪ энтомологш  проф. Холодковскаго. См. также Сие- 
сивцева, П рак ти ч еск и  определитель короЪдовъ Европ. Poccin.

Рис. 114. Больш ой сосновый 
слоникъ, его л и ч и н к а  и куколка. 

С л ева  ж у к ъ  увелич.
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ваютъ с lib ж i е древесные пни, а вылупивнпяся личинки гры- 
зутъ сначала въ луб'Ь, а загЬмъ переходатъ въ древесину. 
Въ этомъ лее шгЬ oni. и зимуютъ, окукляясь лишь весной. 
Ж укъ выходить изъ куколки обыкновенно въ середшгЬ или 
въ конц'Ь лЪта, но вредить большею частью начинаетъ лишь 
со следующей весньт. СлЪдоватольно, гсиеращя этого слоника 
типично двухгодовая.

Какъ видно изъ описашя его образа жизни, вредъ л'Ьснымъ 
культурамъ наносить самъ лсукъ, личинки же, живупця въ 
мертвыхъ частяхъ дерева, совершенно безопасны.

Въ качеств'!; мЪръ борьбы съ жуками рекомендуется обно
сить культуры канавками, пользуясь тгЬмъ обстоятельствомъ, 
что жуки эти мало летаютъ, а больше ползаютъ. Попадаю- 
щихъ въ канавки слониковъ собираютъ п уничтожаютъ. Очень 
хорошимъ средствомъ является выкорчевываше пней съ кор
нями. съ цгЬлью лишить лсуковъ возможности отложить яйца, 
по это обходится довольно дорого.

Можно посоветовать еще не разводить культуръ на м1;стгЬ 
вырубокъ по крайней мг!;ргЬ втеч ете  трехъ-четырехъ лЬтъ. 
ЗатЬмъ употребляются такъ называемые ловч1е шесты, приго
товляемые изъ с в Ь л с е - с р у б л е н н ы х ъ ветвей сосны и ели, въ 
руку толщиной, которые втыкаютъ въ землю для обмана 
жука, откладывающаго въ нихъ яйца. Къ осени эти шесты 
осматриваются и если окажутся зараженными, то уничтожаются. 
Въ последнее время стали применять еще обмазываше дере- 
вьецъ до трети высоты гусеничнымъ клеемъ, чтобы помЬшать 
лсукамъ взбираться на нихъ.

Смолевки.

По внешнему виду сь описанныыъ слоникомъ сходны 
виды рода Pissodes (смолевки), отличающееся главнымъ обра
зомъ не зазубренными бедрами, прнкрЬцлешемъ усиковъ на 
середин!; хоботка, а не близъ его конца, какъ у рода Hylo- 
bius, и гЬмъ, что плечи надкрылш у смолевокъ не выдаются. 
Принадлежашде сюда жучки-долгоносики таклсе принадлелсатъ 
къ злЬйшимъ врагамъ лЬсныхъ питомниковъ и культуръ, но 
въ противопололсность предшедшему слонику, въ данномъ слу
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чай вредителями являются не сами жуки, а ихъ личинки, 
живушдя, какъ. у короЬдовъ, подъ древесной корой. Разсмот- 
римъ наиболЬе распространенный и наиболЬе вредный видъ— 
смолевку точечную (Pissodes notatus L.) (рис 115). Это жучекъ 
6 —8 мм. длиной, краснобураго цвЬта, съ двумя поперечными по-

Рис. 115 Т о ч еч н а я  смолевка. Внизу увеличенные: ж укъ, куколка  и личинка.

лосками на надкрыльяхъ изъ б'Ьловатыхъ чешуекъ. Летаетъ онъ 
въ май— ш нЬ , грызетъ молодые побЬги сосенокъ и откладываетъ 
яички въ кору молодыхъ деревьевъ, по 2 — 5 въ одно мЬсто. 
Личинки прогрызаютъ подъ корой ходы въ разныя стороны, 
а затЬмъ углубляются въ заболонь и окукляются въ особой 
колыбелькй, что происходитъ обычно въ концЬ лЬта. Вскорй
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изъ куколки появляется жучекъ, который продТлываетъ въ 
кор'Ь круглое отверст1е и выл'Ьзаетъ нарулсу. Для зимовки 
слоники забираются въ различный укромеыя мТста, а весной 
приступаютъ къ размпоженш . Такимъ образомъ здТсь мы 
имТемъ дТло съ одногодовой генеращей.

Лучшими мЬрами борьбы съ этими крайне вредными ж уч
ками являются: уничтожеше поражонныхъ сосенокъ и расжла- 
д ы в ате  ловчихъ деревьевъ.

Otiorrhynchus и друпе слоники.
Опасными вредителями молодыхъ культуръ хвойныхъ де

ревьевъ, особенно елокъ, оказываются также слоники изъ опи-

Рис. 116. O t io r rh y n c h u s  n ig e r ,  его куколка и личинки. С права  ж укъ увеличенъ .

саннаго выше рода 
O tiorrhynchus (О. ni
ger и О. ovatus). П ер
вый изъ нихъ длиной 
7 — 11 м.м., черный, 
зернистый. Ноги кра- 
сныя съ черными ко
ленями и лапками. 
Ж уки весной объТда-

Рис. 117. И вовы й  ск р ы то х о б о тн и к ъ  въ ест. вел. и ЮТЪ К О р у  И МОЛОДЫв 
увеличенный. поб’Ьги елочекъ, а ли-
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чинки живутъ въ земл'Ь и 
обгладываютъ ихъ коре
шки. Для охранеш я куль- 
туръ совЬтуютъ обносить 
ихъ канавками, такъ какъ 
жуки эти летать не мо
гутъ. (Рис. 116).

Изъ други хъ  вредны хъ  
долгоносиконъ можно назвать  
ивовагоскры тохоботника(Сгур- 
torhynchu s la p a th i L.) (рис. 117), 
личинки котораго ж ивутъ подъ  
корой молоды хъ ивъ и ольхи, 
причиняя нерЪдко соверш ен
ную гибель растеш й ') и opt>- 
ховаго слоника (B a la n in u s nu- 
c,um 1,.) (рис 118), личинки ко
тораго ж ивутъ въ лЪсныхъ орЪ- 
ха х ъ  и въ молоды хъ дубовы хъ  
жолудяхъ.

Листогрызы.

Изъ семейства листогрызовъ (Chrysoinelidae) особенно 
вредными для питомниковъ могутъ считаться тополевый лпсто- 
■Ьдъ (Lina populi и L. trem ulae) —  черноватозеленый жукъ 
съ красными надкрыльями (длиной 7 — 12 м.м.), скелетирующш 
вмЬстЬ со своими личинками листья осины и другихъ топо
лей (рис. 119); вязовый листоЬдъ (Galeruca xanlhom elaeiia 
Sch.), скелетируюпцй съ нижней стороны листья разныхъ ви
довъ рода Ulmus (рис. 120) и некоторые др.

flpOBOCtKH.

Значительно больше видовъ, имЬющихъ серьезное значеше 
въ лЬсномъ хозяйств^, принадлелштъ къ семейству длинно- 
уеыхъ жуковъ или дровосЬковъ (C eram bycidae=L ongicoriiia). 
Ихъ живунця подъ корой и въ древесинЬ, личинки отли-

*) Этотъ долгоносикъ часто попадался мн’Ь въ ивовы хъ заросляхъ  
на берегу  Иртыша, близъ  мЪста Омскаго сельскохозяйственнаго уч и 
лища.



Р и с .  120. В я зо в ы й  .листо-Ьдъ и его личинки, скелетируюшдя листья.

а
Р ис.  119. Т ополевы й  листоЪдъ, его личинки и куколки.
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чаются длиннымъ, мясистымъ, обыкновенно цилиндрической 
формы тЬломъ, или совсЬмъ безнотимъ или со слабо развитыми 
ногами и съ широкимъ плоскимъ первымъ груднымъ кольцомъ, 
въ которое совершенно втягивается маленькая голова. Про
тачивая древесину своими ходами, личинки усачей наносятъ 
лЬсоводству не малый техническш вредъ, а иногда становятся 
опасными и для жизни дерева.

Еловый усачъ.
Однимъ изъ самыхъ вредныхъ видовъ этой группы ж у

ковъ долженъ быть признанъ 
еловый усачъ (Tetropium  luri- 
dum L .), небольшой жукъ (1 0 —
16 м.м. длиной) чернаго цвЬта 
съ красновато - бурыми над
крыльями и почти такими же 
ногами и усиками (рис. 121).
ВстрЬчается разновидность и 
вся черная. Личинки его, раз- 
мЬромъ до 25 милл. живутъ въ 
старыхъ еляхъ, рЬже въ со- 
снахъ, предпочитая больныя де
ревья, хотя попадаются и въ здо- 
ровыхъ, которыя, посл'Ь пораже- 
н1я вскорЬ умираютъ. Жуки ле- 
таютъ ВЪ ilOIlb. МЬрЫ борьбы—  Рис. 12J. Еловый у сач ъ  и его личинка

срубаше пораженныхъ стволовъ.

Дубовый усачъ.
Для дубовыхч, деревьевъ на югЬ Россш  очень вредны м ъ, вътехнн - 

ческомъ отнош еш и, является крупны й у са ч ъ  C eram byx lieros Scop, 
чернаго цв'Ьта, длиной до 5 сант. Личинки его, до 8 сант. длиной, ж и
вутъ втечеш е иЬсколькихч, лЬтъ въ др ев еси н *  стары хъ дубовы хъ ство
ловъ н истачиваю тъ ее по всЪмъ направлен1ямъ своими ходам и.

ДровосЪкъ-ткачъ.
Въ древеси н * тополей и ивъ часто живутъ (и въ Европейской Россш  

и въ Сибири) личинки толстого неушпожаго дровосЪ ка-ткача (L am ia
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toxtor П.). Это черноваты й ж укъ, съ бол’Ье светлы м и зернисты м и элит- 
рам и и съ  ш ипам и по бокамъ грудного щ ита. У сики короче т'Ьла. 
Длиной онъ до 3 сант., а личинка до 4 см. Жуки встреч аю тся  въ  
i io H 'b — т л е ,  обы кновенно неподвиж но сидящ им и на стволахъ, в ъ  и хъ  
нижней части.

M onocham us.

П одъ корой елей и сосешь встречаю тся нередко довольно крупный 
личинки усач ей  изъ рода M onocham us. Это черные съ желтоватыми  
волосками на надкры льяхъ жуки, длиной до 3 съ  лиш нимъ сантим ет
ровъ, отличиюпреся длинны ми сяжками, которые у  сам цовъ вдвое дл и н 
н е е  тел а . Ж уки летаютъ въ irone и Поле. Лётныя дыры ихъ  круглый, 
;иаметромъ до 1 сант. Эти усач и  не щ адятъ и здоровы хъ деревьевъ, 
почему приносить зам етны й вредъ. П ораж енны я деревья с л ед у е т е  
удалять.

Скрипуны.

Очень вредными для тополевыхъ насаждешй являются два 
вида усачей, изъ которыхъ одинъ изв'Ьотенъ подъименемъ боль
шого тоиолеваго скрипуна (Saperda carcliarias L . ). а другой подъ 
пмонемъ осиноваго скрипуна (Saperda populnea L.) (рис. 122). 
Первый изъ нихъ— довольно крупный жукъ 2 ,5 — 3 сант. дли
ной, чернаго цв'Ьта, который однако оказывается совершенно 
замаскированным!. желтовато-гЬрыми волосками, густо покры
вающими все т'Ьло жука. Надкрылья и грудной щитъ ус/Ьяны 
черными голыми точками. Личинка длиной до 4 сант. Жуки 
эти широко распространены по всей Европ. Россш  и Си
бири, появляясь въ пол!; или аш verb *). Они откладываютъ 
свои яички въ нижнГя части стволиковъ здоровыхъ молодыхъ 
тополей (осокоря, осины и другихъ), въ возраст!; обыкно
венно отъ 5 до 20 л'Ьтъ, гд!; личинки живутъ два года, про
делывая длинные ходы въ древесин!.. Отъ этого нижшя части 
стволовъ вздуваются и молодыя деревца гибнутъ.

Осиновый усачъ г.ъ 21/г раза меньше описаннаго вида и 
тоже чернаго цв’Ьта съ сЬрыми волосками. 3 продольный 
лиши на грудномъ щит!; и нЬсколько пятнышекъ на над-

•) Въ Тамбовск. губ. я наблю далъ въ 19)3 г. эти хъ  жуковъ въ на
ч ать  августа, около Омска въ 1902 г . ближе къ сер еди н *  поля.
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крыльяхъ желтоватыя. Встречается тамъ же, где н преды
дущей, но оказываетъ явное предпочтете осине передъ дру
гими видами рода Populus. Ж уки летаютъ въ мае— шне. Ли

чинки живутъ подъ корой и причиняютъ вздуые ствола въ 
томъ месте, где сидятъ и грызутъ. Сильно пораженныя де
ревца следуетъ срубать и сжигать.
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Златки.

Серьезный вредъ, особенно въ питомниках'!», оказываютъ 
нисколько представителей еще одного семейства жуковъ, такъ 
называемый златки (B uprestidae). Сюда относятся очень раз
личной величины жуки, большею частью съ плоскимъ, удли
ненны м^ кзади съуженнымъ тЬломъ, обыкновенно металли
чески блестящимъ, откуда и произошло назваш е семейства. 
Встречаются, впрочомт», и одноцветные, черные неуки. Голова

Рис. 123. Б о л ь ш а я  сосновая з л а т к а  и дричесгпя, СЪ СИЛЬНО р а С Ш И р в Н -

живутъ подъ корой и въ древесин'!; деревьевъ, иныя совершенно 
мертвыхъ (какъ напр, большая сосновая златка, Chalcophora 
m ariana), (рис. 123), д р у п я  въ здоровыхъ и молодыхъ, при
чиняя имъ гибель. Къ послЬднимъ относятся роды: Chrvso- 
bothrys (въ дубахъ, соснахъ), A nthaxia (сосны, ели) и Agi’ilus 
(разныя лиственныя деревья).

Перепончатокрылыя и членистохоботныя.
Намъ остается упомянуть еще вкратц'Ь лишь о шЬсколь- 

кихъ насЬкомыхъ, чтобы закончить главу о вредителяхъ л'Ьсо- 
водства.

Сосновый пилильщикъ.
Изъ отряда перепончатокрылыхъ серьезными врагами лЬс- 

ного хозяйства является уже известное намъ семейство ни-

у нихъ маленькая, втянутая до 
глазъ въ переднегрудь; усики 
коротше, пильчатые, изъ 11 
члениковъ. Ж уки большею ча
стью очень нодвижные, летаю- 

v щ!е въ жарш е л ’Ьтше дни по 
солнечнымъ м'Ьстамъ, особенно 
на мЬстахъ рубки деревьевъ. 
Личинки ихъ удлиненная, 6 t -  
ловатыя, то илосшя, то цилин-

е я  личинка.  Е стеств .  велич. ной переднегрудью, безнопя,
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лилыциковъ (Tenthredinidae), изъ которыхъ некоторые виды 
не разъ очень существенно повреждали лЬса. Особенно плохой 
славой пользуется родъ Lophyrus, личинки котораго сильно объЬ- 
даютъ хвою. Въ Россш  встречается нЬсколько видовъ этого рода,

но самымъ опаснымъ изъ нихъ является сосновый пилильщикъ, 
Lophyrus pini (рис. 124). Это небольшое насЬкомое (6 — 9 мл. 
длиной) чернаго цв'Ьта съ желтыми ногами, кромЬ черныхъ же
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голеней. У самки сяжки грязно-желтые, пильчатые, у самца 
перистые, черные. Личинка грязно-зеленая съ черными точками 
и бурой головой. Длина ея до 25 м.м ; живетъ на сосггЬ. Б у 
дучи потревожена, личинка поднимаетъ переднюю часть т'Ьла 
и выпускаетъ изо рта каплю жидкости. Первое покол'Ьше на- 
сЬкомыхъ летаетъ и размножается въ Mat., а личинки его 
втеч ете  этого и слЬдующаго мйсяца* грызутъ хвою сосны, 
иногда оголяя цйлыя деревья. Здйсь же на хвоЬ онй и коко- 
нируются въ неболынихъ овальныхъ коконахъ. Второе поко
л'Ьше выходитъ изъ куколокъ во второй половшгЪ ш л я , а его 
личинки осенью коконируются и зимуютъ въ земл'Ь. Въ случай 
какихъ-нибудь неблагопр]ятныхъ условш бываетъ, впрочемъ, и 
одно только покол'Ьше.

Въ качествй мйръ борьбы совйтуютъ собираьпе личинокъ 
и коконовъ.

Образъ жизни у другихъ видовъ сходный.

L y d a  c am p e s tris .

И зъ другихъ представителей семейства заслуживает!) упо
минали я родъ Lyda, отличающшся очень плоскимъ, широкимъ 
тйломъ и длинными щетинковидными усиками. Личинки этого 
рода очень своеобразны: онЬ имйютъ довольно длинные усики 
и отличаются отъ личинокъ другихъ пилильщиковъ тймъ, что 
имйютъ не 22 ноги, а всего 8, такъ какъ изъ брюшныхъ 
ногъ у нихъ развита только самая задняя пара. Эти личинки 
обладаютъ сложнымъ паутиннымъ аппаратомъ и живутъ всегда 
въ паутинныхъ чехликахъ. Окукляются онй безъ кокона, въ 
землй. Н аиболее важнымъ видомъ является L yda cam pestris L., 
личинки которой живутъ въ чехликахъ одиночно и приносятъ 
значительный вредъ соснамъ. Въ азгустй личинки уходятъ въ 
землю для окуклешя. (Рис. 124).

Т л и .

И зъ отряда членист охоботныхъ  серьезными врагами де
ревьевъ могутъ считаться разныя тли, изъ которыхъ представи
тели рода Chermes (рис. 125) живутъ на хвойныхъ деревьяхъ,
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образуя галлы (т. е. вздула) на ели или сидятъ на х в of, или 
корЬ, выдЬляя иногда на поверхности своего т'Ьла бЬлый иу- 
шокъ. Своимъ сосашемъ онЬ истощаютъ деревья и уродуютъ 
ихъ форму. Интереснымъ явлеш емъ въ ихъ жизни является 
мигращя, т. о. переселение въ извЬстный моментъ жизни съ

Рис. 125. Е л о в а я  тля (Chermes abietis) и произведенный ею наростъ (d). Увелич.

одной породы дерева на другую, напр., съ ели па лиственницу 
или пихту.

И зъ другихъ тлей можно упомянуть еще T etran eu ra  ulmi, 
которыя нроизводятъ на вязахъ и прочихъ видахъ рода Ulmus, 
голые, зеленые пли красноватые галлы величиной отъ горо
шины до лЬсного орЬха.
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О нЬкоторыхъ насЬкомыхъ, вредящихъ 
зерну и мукЬ въ амбарахъ.

Большинству сельскихъ хозяевъ, а въ особенности хлЬб- 
нымъ торговцам!., имЬющимъ значительные склады зерна' и 
муки, известно, что довольно часто въ амбарахъ заводятся 
различный насЬкомыя, сильно иортящтя, а иногда и вовсе 
упичтожаюшдя эти запасы. Само собой понятно, что происхо- 
дящ 1я отъ этого матер1альныя потери могутъ быть весьма ве
лики, такъ какъ вредители обнаруживаются обыкновенно только 
тогда, когда уснЬютъ перепортить очень много запасовъ, причемъ 
торговецъ старается, конечно, сбыть хл’Ьбъ какъ можно скорЬе, 
не дожидаясь выгодныхъ цЬнъ, изъ боязни потерять и все 
остальное. Особенно опаснымъ бываете размножеше амбарныхъ 
насЬкомыхъ въ такихъ обширныхъ зернохранилищах!., каковы, 
напримЬръ, пакгаузы, построенные вдоль желЬзнодорожныхъ 
линш, склады различныхъ сельскихъ обществъ, военнаго вЬ- 
домства и т. д. Необходимо еще имЬть въ виду, что кромЬ 
матер1альныхъ убытковъ, которые несутъ владЬльцы складовъ 
при размноженш въ нихъ вредныхъ насЬкомыхъ, отъ этш'о 
терпятъ и потребители, такъ какъ хлЬбъ, испеченный изъ та
кого порченнаго зерна почти неиригоденъ въ пищу не только 
людямъ, но и животнымъ, вызывая иногда очень серьезныя 
болЬзненныя явлеш я.

Амбарный долгоносикъ.

Особенно печальной извЬстпостыо у сельскихъ хозяевъ и 
торговцев!, пользуется жучокъ амбарный долгоносикъ (C a la n d ra =
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Sitophilus g ranaria  L .) (рис. 126). Это очень маленькое насеко
мое (около 4 милл. длиной), однообразнаго коричневаго цвЬта, 
переходящаго иногда вь черный, съ тЬломъ узкимъ и вытянутымъ. 
Усики и ножки красноватые. Перепончатыя крылья у него не
доразвиты, такъ что летать жучокъ не можетъ, но зато довольно 
быстро бЬгаетъ. Разъ поселившись въ какомъ-нибудь амбарЬ, 
эти долгоносики обыкновенно сами никогда не переводятся 
въ немъ, пока тамъ хра-

наполняя внутренность его
своими испражнешями. Внутри же зерна личинка и оку- 
кляется. Все развиие насЬкомаго, отъ яйца до взрослой ста
дии происходитъ месяца полтора.

«Въ виду того, что крылья у амбарнаго долгоносика не 
развиты, и потому жучекъ этотъ лишенъ возможности летать, 
постройки, назначаемый для хранеш я зерна, должны быть 
устраиваемы на стоянкахъ, на некоторой высотЬ отъ поверх
ности земли. Эти столбы покрываются известью или обмазы-. 
ваются кольцеобразно дегтемъ, запахъ котораго невыносимъ 
для этого насЬкомаго.

Въ виду особенной чувствительности амбарнаго долгоно
сика къ холоду и къ сквозному вЬтру, въ закромахъ и амба-

1) См. монографию ]. А. П орчинскаго ..СЪрнистый углеродъ въ борьбЪ 
съ вредны ми животными" (Тр. Бюро по энт., т. V, № 6), стр. 31.

нится зерно и изъ года въ 
годгь истребляютъ его за
пасы. Яички свои самки 
откладываютъ или по од
ному (въ зерна пшеницы 
и ржи) или но нисколько 
(напр, въ зерна кукурузы, 
какъ бол'Ье крупныя). Одна 
самка, кладетъ до 150 яицъ, 
два раза въ годъ: лЬтомъ 
и осенью ’). Личинки (бЬ- 
лыя съ рыжей головкой) 
вылупляются черезъ 10— 
12 дней и выЬдаютъ посте
пенно содержимое зерна,
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рахъ прокладываютъ въ кучахъ зерна трубы такимъ образомъ, 
чтобы сквозь зерно постоянно нроходилъ токъ пгЬжаго сквоз
ного в'Ьтра. Въ высокихъ, сухихъ и хорошо провЬтриваемыхъ 
амбарахъ жучки неохотно удерживаются, тогда какъ пом'Ьще- 
ш я сырыя, душныя и безъ достаточной вентиляцш предста
вляют!. собою лучная услов1’я для жизни долгоносика и для 
его размножешя»... (loc. cit., стр. 64). СовЬтуютъ также, для 
сбора жуковъ, разстилать въ амбарахъ осенью, когда долго
носики ищутъ укромныхъ мЬстъ для зимовки, куски овчины, 
подъ которую они охотно забираются массами.

Рис. 1 2 . .  Мучной х р у щ ак ъ ,  его л ичинка  и куколка.  Сил],но увеличено.

Наконецъ, съ большимъ услгЬхомъ для истреблешя какт, 
этого долгоносика, такъ и всЬхъ другихъ амбарныхъ насг1,ко
мы хъ (а вм'Ьст’Ь съ ними и мышей), употребляется сЬроугле- 
родъ. который наливаютъ нъ плосше сосуды и ставятъ въ 
амбар'Ь, законопачивая и замазывая предварительно въ послЬд- 
нсмъ вс/Ь щели и дыры. Количество сероуглерода, необходи- 
маго для полной дезинфекцш, сообразуется съ размЬромъ по
мещения, при чемъ на каждые 1,000 кубич. футовъ послед- 
няго берется 1 ф. сероуглерода, и дезинфекщя производится въ 
теч ете  по крайней мЬрй цЬлыхъ сутокъ. Изъ другихъ жуч
ковъ, вредящихъ запасамъ зерна и муки, очень часто встре
чаются у насъ мелше жучки: хлебный точильщикъ (Anobium



А м б а р н ы й  д о л г о н о с и к ъ . •219

paniceum) и притворяшка-воръ (P tinus fur), а также болгЬе 
крупный (1 3 — 15 милл. длиной), мучной хрущакъ (Tenebrio 
m olitor), гладкчя и твердый личинки котораго известны подъ 
именемъ мучны хъ нервен. (Рис. 127).

КромЬ того, зерна поддаются также гусеницами нЬсколь-

ся гусеницей н бабочка въ  Рис. 120. З е р н о в а я  моль. Гусеница, куколка и 
ест. вел. Внизу бабочка бабочка.  Увеличено,

увеличена .

кихъ видовъ мелкихъ бабочекъ изъ семействъ огневокъ и 
молей: амбарной моли (Tinea granella) (рис. 128), зерновой 
моли (S ito troga cerealella) (рис. 129) и мучной огневки (Asopia 
farinalis). НерЬдко встречаются среди запасов!, зерна и гусе
ницы совки H adena basilinea, описанной выше, на стр. 168.



ГлавнЪйппя плодовыя, огородныя, полевыя и 
лЪеныя растешя, въ связи съ живущими на 
нихъ наиболее обыкновенными вредными на

секомыми.

I. Плодовыя деревья и кустарники.

Яблоня, груша, слива, вишня и абрикосъ.

К о р н  и повреждаются личинками хрущей (M elolontha) и мед- 
вЬдками (G ryllotalpa vulgaris).

К о р а  и д р е в е с и н а :  заболонниками (Scolytus pruni и Sco
lytus rugulosus),

древоточцами (Cossus ligniperda, Zeuzera pyrina и 
Sesia myopaeformis).

П о ч к и  и м о л о д ы е  п о б Ь г и :  долгоносиками Rhyncliites и 
Sciaphilus squalidus.

Л и с т ь я  о б ъ Ь д а ю т ъ :  боярышница (A poria crataegi), злато
гузка (E uproctis chrysorrhoea):

Кольчатый шелкопрядь (M alacosoma neustria), 
Непарный шелкопрядъ (L ym antria  dispar),
Пяденица обдирало (H ibernia defoliaria),
Зимняя пяденица (Cheimatobia brum ata),
Плодовая моль (H yponom euta variabilis), 
Пилильщикъ грушевый (Lyda pyri).
Тли.

Ц  в Ь т ы новреждаютъ: бронзовка зловонная (O xythyrea stictica).
Аленка (Tropinota b irta).

Н а  в Ь т в я х ъ  с о с у т ъ :  червецы (Coccidae).
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Яблоня (P iru s malus).
Л и с т ь я  объЬдаютъ, кромЬ вышеуказанныхъ:

яблоневая моль (Hyponom euta malinella).
Ц в Ь т ы  повреждаетъ: цвЪтоЬдъ (Anthonom us pomorum).
П л о д ы  » плодожорка (Carpocapsa pomonella),

пилилыцикъ (Hoplocampa testudinea), 
рябинная моль (A rgyresth ia conjugella), 
медяница (Psylla mali).

Н а  в ' Ь т в я х ъ  с о с у т ъ :  кровяная тля (Schizoneura lanigera), 
червецы (M ytilaspis и др.).

Вишня (Priinus cerasus).

Л и с т ь я  объЬдаютъ, кромЬ указанныхъ:
пилильщики (Eriocam pa adum brata  и Lyda memoralis).

Слива (Prunus dom estica).

Въ молодыхъ плодахъ личинки H oplocam pa fulvicornis 
и гусеницы листоверки G rapholitha funebrana

Малина (Rubus Idaeus).

М о л о д ы е  п о б е г и  портятъ: гусеницы малинной моли (In 
curvaria rubiella).

Ц в Ь т ы  и я г о д ы  поЬдаютъ: жучки мягкокрылки (B y tu ru s 
fnm atus и В. tom entosus).

Смородина и крыжовникъ (Ribes).

Л и с т ь я  объЬдаютъ: пилильщикъ Nematus ventricosus, 
пяденицы A braxas grossulariata.

II о ч к и повреждаютъ: гусеницы моли Incurvaria  capitella.
Н а  в Ь т в я х ъ :  червецы (Chionaspis).

Виноградъ (V itis vinifera).

П о ч к и  и м о л о д ы е  п о б Ь г и иовреждаютъ:
кравчикъ (L ethrus apterus), долгоносики,
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1-ое покол'Ьше двулетной и гроздевой листовер
токъ.

Л и с т ь я  повреждаютъ: T ortrix  pilleriana, 
червецы.

К о р н  и повреждаютъ: филлоксера,
личинки т л ь с к и х ъ  и бЬлыхъ хрущей (Polyphylla 

fullo и P. alba).
Я г о д ы  повреждаютъ: 2-е поколЬше Conchylis ambiguella.

2-ое и 3-ье поколЬше гроздевой листовертки (Gra- 
pholitha botrana),

червецы, особ. Dactylopius vitis).

II. О г о р о д и ы я  р а с т е н 1 я .

Капуста (B rassica oleracea).

Л и с т ь я  объЬдаютъ: земляныя блохи.
Гусеницы: капустница (P ieris  brassicae). 

рЬпница (P ieris гарае). 
брюквенница (P ieris napi), 
совка капустная (M am estra brassicae), 
моль капустная (P lu te lla  cruciferarum ). 

тля капустная (Aphis brassicae), 
клопы Strachia.

К о р н и  повреждаютъ: проволочный червь (A grio tes segetis), 
личинки хрущей (M elolontha), 
долгоносики (Baris и C eutorrhynchus), 
капустная муха (A nthom yia brassicae).

Рапсъ (рЬпакъ). (Br. Kapus) На югЬ Россш.

Вредители тЬ же и, кромЬ того:
Ц в Ь т ы  объЬдаютъ: аленки (T ropinota hirta),
Л и с т ь я  » листоЬдъ Entom oscelis adonidis. 

пилильщикъ A tbalia spinarum.
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Морковь, петрушка и др. зонтичныя, а также салатъ.

К о р н и  объЬдаютъ: проволочные черви (A griotes segctis). 
Личинки майскихъ жуковъ (M elolontha).

III. Полевыя растешя.

Злаки (Gram ineae).

М о л о д ы е  в с х о д ы  повреждаютъ:
личинки шведской мушки (Oscinis frit),

» гессенской мушки (Cecidomyia destructor).
» цветочницы (Helerayja coarctata),

гусеницы совокъ A gro tis (особ. A. segetum ), 
личинки хлебной жуяселицы (Zabrus gibbus), 
клопы E u ry g aste r integriceps и Е . тан га .

С т е б л и  повреждаютъ: лич. хлебнаго пилильщика (Cephus 
pygmaeus),

гусеницы стеблевой совки (Tapinostola musculosa),
» просяной огневки (Botys silacealis),
» пырейныхъ огневокъ (Crambidae),
» яровой совки (H ydroecia nictitans),

проволочные черви (A grio tes segetis и др.), 
личинки зеленоглазки (Chlorops taeniopns), 
толстоножки (Isosom a).

Л и с т ь я  п о е д а ю т ъ :  саранчевыя (A cridiidae), 
ш явица (Lema melanopa и cyanella), 
тли.

З е р н а  уничтожаютъ: кузька (Anisoplia austriaca и др.), 
черепашка (E urygaster m aura и integriceps), 
трипсы (L im othrips cerealium  и др.), 
личинка комарика Diplosis tritic i и 
шведской мушки (Oscinis frit и О. pusilla), 
гусен. зерновой совки (H adena basilinea),
Zabrus gibbus (жукъ),
А ленка (Tropinota h irta).
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К о р н и  повреждаютъ: провол. черви,
личинки хрущей (M elolontha),
лич. чернотЬлокъ (Tenebrionidae),
лич. полевого скрипуна (Dorcadion carinatum ).
корневыя тли.
гусеницы Crambidae.

Свекловица (Beta vu lgaris).
Л и с т ь я  уничтожаются: личинками A thalia spinarum , свекловичн, 

долгоносикомъ (Cleonus pim otiventris) и некоторыми дру
гими слониками,

щитовками (C assida nebulosa), 
свекловичной блохой,
гусеницами E urycreon sticticalis, P lusia и M am estra.

С т е б л и  въ подземныхъ частяхъ повреждаются: личинками 
щелкуновъ (E lateridae).

Горохъ, чечевица и др. (Pisum  sativum  etc ,).
З е р н а  повреждаются жучками изъ сем. Bruchidae.
Л и с т ь я  повреждаются тлями Siphonophora pisi и др., а также 

гусеницами P lu sia  gamma.

Клеверъ (Trifolium  pratense).
С е м е н а  уничтожаются мелкими долгоносиками изъ родовъ 

Apion и Sitona.

Макъ (Papaver somniferum).
С гЬ м е н а въ головкахъ уничтожаются долгоносиками Centor- 

hynchus m acula-alba.
К о р е ш к и  повреждаются долгоносиками Coeliodes fuligino- 

sus '  ).

Подсолнечникъ (H elianthus annuus).
С т е б л и  повреждаются личинками усача Agapanthia Dahlii.
С е м е н а  въ корзинкахъ выйдаются гусеницами метелицы под- 

солнечниковой (Homaeosoma nebulella).

*) См. объ этомг], брош юру Я. А. Ш рейнера „Долгоносики, вредяице
въ Р оссш  маку. (Тр. Бюро по ант., т. IV, j\s б).
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Картофель (Solanum tuberosum).
Л с т ь я  объЬдаютъ гусеницы P lusia gamma и лугового мо

тылька.
К л у б н и  повреждаютъ проволочные черви.

Конопля (Cannabis sativa).
Л и с т ь я  повреждаются: гусеницами лугового мотылька (Fairy- 

сгеон sticticalis) п земляными блохами (Psilliodes atte- 
uuatus).

Ленъ (Linum usitatissim um ).

Л и с т ь я  повреждаются земляными блохами (I’sylliodes atte- 
nuatus) и гусеницами совки Heliotliis dipsaceus.

IV . Л t  с н ы я д е р е в ь я .

Сосна (Pinus s ilv e s tr is ) .

М о л о д ы е  n u б I; г и портятся: гусеницами листовертокъ изъ 
рода Retinia,

личинками короЬда M yelophiius piniperda.
К о р а  повреждается разными короЬдами, слониками 11 у 1 obi us 

abietis, Pissodes (самими жучками) и O tiorrhynchus.
Д р е в е с и н а  повреждается короЬдами, усачами, златками 

(личинками) и личинками Pissodcs.
Х в о ю  объЬдаютъ: гусеницы еосноваго шелкопряда (G astro- 

pacha pini),
неразборчиваго шелкопряда (монашки) (O cneriam o- 

naclia).
сосновой пяденицы (Fidonia piniaria).
сосновой совки (Trachea piniperda),
личинки нилилыциковъ (Lophyrus pini и др.) и проч.

К о р е ш к и  молодые повреждаютъ: личинки майскихъ ж у
ковъ (M elolontha vnlg. и hippocastani),

личинки iюльскмха. хрущей (Polyphylla lnllo), 
личинки O tiorrhynchus и др.



Ель (P icea excelsa).

К о р а  и д р е в е с и н а  повреждаются многочисленными коро
едами (Dendroctuiius niicans, Tomicus chalcographus, Ips 
tipograplnis); кору гложутъ слоники O tiorrliynclm sniger и др. 
Въ древесин’!; живутъ личинки усача Totropium luridum.

Х в о ю  объ'Ьдаютъ гусеницы монашки (Ocneria inonaclia).
К о р е ш к и  обгладываютъ личинки Otiorrliynclm s n ig e r,—ova- 

tus и др. и .хрущей.
II о б h r  и портятся тлями Chorines ahieiis и др.

Дубъ (Q uercus pedunculata и sessiliflora).

Л и с т в а  объ'Ьдаютъ: гусеницы непарнаго шелкопряда (Ву- 
numtria dispar), кольчатаго шелкопряда (Alalacosonia 
neustria),

монашки (O cneria inonaclia),
походнаго шелкопряда (Ciietliocaiiipa processioaea), 
златогузки (Eliproctis. оба вида), 
красиохвосткп ( I)asychira pndihunda), 
дубовой листовертки (T ortrix  vindaiia), 
моли Tisclieria coinplanella и др., 
майснчо жуки (imago) и проч.

Береза (Betula verrucosa и аПза).

Л и с т в у  объ’Ьдаютъ: гусеницы Dasycliira pndihunda, Phalera 
bucephala и пр.

Майсше жуки.
К о р у  и древесину повреждаютъ заболопннки (Scolytus КаТ- 

zeluirgii).

Тополь (осокорь, осина и пр.) -  Populus.

Л и с т в у  повреждаютъ листогрызы (L ina populi и L. treinu- 
lae n гусеницы Lcucoma salicis и др.

В ' Ь т в и  н с т в о л ы  портятся: личинками усачей Saperda
carcliarias и S. populnea н златокъ изъ рода A grilus, а 
также гусеницами Cossus ligniperda.

2 2 6  Г л л в н .  !’Л СТЕШИ Б Ъ  с в я з и  с ъ  в в е д и .  НАСЕКОМЫМИ.
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Ивы (S a lic in eae).

Л и с т в у  объ’Ьдаютъ гуоошщы Loucoma salicis и др.
Личинки Chrysoiuelidao.

Д р е в  е с и п у повреждаютъ: гусеницы Cossus ligniperda, 
личинки дровосЬка Lamia tex to r и 
долгоносики Crypt.orrhynchus lapathi.

Вязъ (илимъ и др.) — TJlmus effusa. — cam pestris.

Л и с т в у  объ’Ьдаютъ личинки (lalerucn xanthom elaena и
гусеницы Uropus ulmi Sell, (въ южныхъ степныхъ 

лгЬсничествахъ) 1).
Листкя сильно обезображиваются тлями Tetranetira 

ill mi и др.

>) Д а и и л о в ъ. Вредный ппсЬком. въ Допек. Л Ъ с н и ч .  (Кжегоднпкъ  
Лъсн. Инст., годъ V (IS93).

111 о в ы р « в ъ. Oiiiiciiuio вреди. иасЪк. стеш ш хъ  лТ.снпчествъ. Петро- 
град’ь 1393 (11вд. Л'Веп. Д сиартД .
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З е р к а л а .........................................................186
Зерновка гороховая................................162
Зерновки........................................................161
Зерновая совка.........................................168
Златка сосн овая ...................................... 212
Златки............................................................212
З л атогузк а ..............................................  29

И вовы й ш елкопрядъ............................186
И волга.......................................................  24
И звесть......................................................  Ю
И нсектициды.........................................  6
И сточина................................................... 22

К а за р к а ...................................................  72
К апустная м о л ь ......................................118
К апустная совка......................................116
К апустный долгоносикъ . . . .  124
К апустный скр ы тохоботн и к ъ ... 125
К а п у с т н и ц а ............................................... 113
К а р б о л п н еу м ъ .....................................  10
Квасстя..............................   9
К еросиновая э м у л ь ш я ...................  9
Клеевые п р и б о р ы ................................. 121
Клей гусеничны й . . . . . . .  16
К л и м а к с ъ ...............................................  13
Кобылка гол убая ..................................... 179

краснокры лая.......................177
марокская............................... 178
сибирская. ........................178

Клопикъ груш евы й........................... 95
Клопъ готтентотск и!............................ 142

м а в р с к и !......................................142
„ огородны й.....................................128

свекольны й.................................. 151
К о зо д о й .................................................... 24
Коконъ ложный........................................ 135
Комарикъ п ш ен и ч н ы й ........................138
К омарикъ хлЪбный или гесоен-

cKiii............................................................ 134
Кольчатый ш елкопрядъ . . . .  33
Кольца липш я пли ловч1я . . .  16
Короткоусыя двукрылый............... 134
К ороЬ дъ-граверъ.....................................201
К ороъдъ-типографъ............................... 201

С т р .

Коро'Ьды................................   84
К р а в ч и к ъ .........................................  83
К раснохвостка (б а б о ч к а ). . . . 177
Красный х р у щ ъ ..............................159
К рестоносецъ (ж у к ъ ) .................... 159
Кровяная тля.............................................101
Крыжовниковая пяденица . . .  47
Крыжовниковый пилилыцикъ. . 92
К узнечики............................................ 174
К узька.....................................................157
Кукушкины слезки......................  33
К укурузны й моты лекъ................ 164
К укурузный навояпикъ . . . .  161

Л ебедов ая  совка............................. 169
Лежни......................................................161
Лётные го д ы ......................................196
Лётпыя д ы р ы ...............................  22
Л нстоблош ки.................................... 95
Листовертка гр оздев ая ...................  66
Листовертка двулётн ая..................  64
Листовертка д убов ая ............................193
Л истовертки.....................................  60
ЛистоЪдъ вязовы й................................. 207
Листо'Ьдъ р а п с о в ы й ............................ 122
Л истоЬдъ тонолевы й............................ 207
Л н с т о Ь д ы ...........................................207
Л ов’пе пояса...................................  17
Ловч1я деревья..............................  18
Ловч1я кольца................................  16
Ложные к о к о н ы ..................................... 135
Ложный г у с е н и ц ы ............................  90
Лубо'Ьдъ еловы й......................................200
Луговой мотылекъ..................................162
Л ю церновая совка.................................. 172
Люцерновый с л о н и к ъ ........................ 154
Л’Ьсиой садовникъ большой . . 199

малый . . .  —
Л ьняная совка..................................172

М ав рсю й  кл опъ .......................................142
Мазь К лаусена............................... 40
Мазь С адовскаго..........................  40
Майски") жукъ (х р у щ ъ ).. . . 161. 194
Марокская кобы лка...................... 178
М едв'Ь дк а...........................................ПО
М едяница г р у ш е в а я .................  98
М едяница яблоневая.................  96
М едвяная р оса ............................... 97
М етелица..............................................163
Метелица подсолнечниковая . . 166
М еталловидка-гамма........................  167
М ногоцвЪтппца.............................. 42
Моль м алинная.............................  55
Моль плодовая............................... 52
Моль р я б и н о в а я ...........................   . 56
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Стр.

Моль см ородинная.............................  53
Моль яблоневая............................... . 48
Моли............................................................  48
М онаш ка....................................................... 184
М охнатая б р о н зо в к а ........................ 80
М охнатая тля............................................. 101
Мотылекъ луговой..................................162
М раморный хрущ ъ .................................197
М умифицированные плоды. . . 73
М уха в и ш н е в а я ................................   94
М уха гессен ск ая ...................................... 134
М уха кап устн ая .......................................127
М уха ш ведская.........................................131
Мучной хрущ акъ.....................................219
Мучные ч е р в и ...........................   219
М ушка х л е б н а я ......................................139
Н а в о зн и к ъ  кукурузны й . . . .  161
Н егаш еная известь............................ 10
Непарный д р ев о Ъ д ъ ........................ 86
Непарный ш елкопрядъ. . . 35
Нимфы........................................................  97
Ночницы........................................................116
О гневка кук урузная ............................ 164
Огневка п р о с я н а я .................................164
О г н ев к и ........................................................163
Огневки пы рейны я.................................167
О зимая ц в е т о ч н и ц а ............................ 138
О зимая с о в к а .......................................... 172
Озимый ч е р в ь .......................................... 172
Оленка.......................................................  80
О куриваш е растеш й......................... 19
Опрыскиватели..................................... 11
ОрВховый слоникъ................................ 207
Осиновый с к р и п у н ъ ............................210
П ари ж ск ая  зелень............................  6
ПахучШ древоточецъ........................ 67
П ерелётная са р а н ч а ............................. 175
Перепончатокрылый, вредянря

л е са м ъ .................................................... 212
Перепончатокрылый, вредянця

полямъ.....................................................139
Перепончатокрылый, вредяпця

са дам ъ ...............................................  89
П илильщ ики..........................................  89
Пилилыцикъ виш невы й............ 91

„ груш евы й..............  92
„ крыжовничный . . 92
„ сливяной................ 90
„ сосновы й.................. 212
„ хлебны й . . . .  140
„ яблоневый . . . .  90

П и щ у х а ...................................................  24
П ластинчатоусы е ж уки....................... 156
П л о д о ж о р к а ..........................................  60
Платца опры скиватель........................154

Стр.

П одсолнечная метелица . . . .  166
П одсолнечный у са ч ъ ............................ 150
Пожнивные- остатки.................  22, 131
Полевой с к р и п у н ъ .................................150
П олифаги...................................  2
Полосатый щ ел к у н ъ ............................ 147
Полужесткокрылыя...................... 128, 142
П о п о л зен ь ............................................... 24
П омона.....................   13
П осевны й щ елкунъ.................... 126, 147
Походный ш елкопрядъ........................184
Пояса ловч1е.......................  17
П риманочны е п о с е в ы ........................137
Проволочные черви................................147
Прусъ, прусикъ........................................ 178
Прямокрылый насеком ы я . . . 110
Прямоусые с л о н и к и ............................ 155
П узы рен оп я ................................................180
П ш еничный к о м а р и к ъ .......................138
П яденица зим няя...............................  45

„ крызковничная. . . .  47
П яденица обдирало .......................  43

„ сосновая.................................188
П я д ен и ц ы ............................................... 42
Пьявица......................................................... 150

Р ади к ал ьн ы й  м е т о д ъ ....................... 105
Рапсовы й л и с т о е д ъ ............................ 122
Рапсовы й пилильщ икъ.......................126
Растительны я вш и............................  99
Рогохвостъ............................................... 21
Р оса  м едвяная.....................................  97
Р еп н п ц а ........................................................114

С адовн икъ л есн ой  большой . . 199
Саранча п е р е л е т н а я ............................ 175
С а р а н ч ев ы я ............................................... 175
Секаторъ................................................... 32
Свекловичный долгоносикъ. . . 151
Свекольный клопъ.  ............................ 151
С в и н к а ........................................................ 151
Сибирская кобы лка............................... 178
С и н и ц ы ...................................................  24
Скосарь . . .     78
Скрипунъ о с и н о в ы й ............................210
Скрипунъ п о л ев о й .................................150
Скрипунъ тополевый большой . 210 
Скрытохоботникъ ивовый . . . 207 
Скрытохоботникъ капустный. . 125
Сливяная тля............................................. 101
Сливяной пилильщ икъ...................  90
Слоники....................................................  71
Слоникъ люцерновый........................... 154

„ ореховы й................................. 207
Слоникъ со сн о в ы й .................................203
С м о л е в к и ................................................... 204
Смородинная моль.............................  53
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Смородинная тля................................
Совка восклицательная..................

„ гам м а..........................................
„ зерновая . . . .  . . .
„ кап устн ая ................................
., лебедовая .................................
„ л ь н я н а я . .................................
„ лю церновая.............................
„ озим ая .....................................

сосновая....................................
стеблевая..................................

„ яровая........................................
С о в к и .................................................. 116,
Сосновая златк а.................................
Сосновая п я д е н и ц а .......................
Сосновый долгоносикъ...................
Сосновый пилильщ икъ...................
Сосновый ш ел к оп р я д ъ ...................
Стекляница яблоневая ...................
С ем я еды  клеверны е.........................
С ероугл еродъ .....................................

Т абач н ы й  экстрактъ ......................
Т ахи н арш ................................................
Типограф ъ (к о р о 'Ъ д ъ )..................
Т л и ............................................................
Тля виш невая.......................................

„ кап устн ая .....................................
., к р о в я н а я .....................................
„ мохнатая .....................................
„ сливяная........................................
,, см ородинная................................
„ яблоневая......................................
„ хлебн ы я.........................................
„ щ итковыя......................................

Толстоножки...........................................
•Тополевый листоёдъ ........................

„ скрипунъ........................
Т рипсъ х л ебн ы й .................................
Трипсы . ..............................................

У грож аю щ ая окраска .
У сачи (ж уки)...............................
У сач ъ  еловы й........................
У сачъ  подсолнечниковый . 
У стрицеобразны й червецъ .

Ф илл оксера виноградная .
Ф лаги клеевы е...........................
Ф ум игацш ......................................
Х лористы й oapiH......................
Х л ебн ая  ж уж елица . . . .

„ м у ш к а .......................
Х лебны й ж укъ...........................

„ комарикъ..................
пилильщ икъ. . . . 
трипсъ........................

Стр.

101 
174 
167 
1(18 
11(1 
160 
172 
172 
172 
188 
169 
171 
167 
212 
188 
203 
212 
181 
69 

155 
10

0
25

201
99

100
128
101
101
101
101
100
145 
105 
141 
207 
210 
180 
13(1

131
150
2(19
150
1К8

103
121

19
3

146
139 
157 
134
140 
180

Хрущ акъ мучной. .
Хрущ ъ белы й . . . 

„ восточный .
западны й. . 

„ нольскш . .
„ красный . .
„ м айсш й . .
„ мраморный. 
„ пестрый . .

Ц в ет о ч н и ц а  капустная.
луковая. .

„ озимая. . .
Ц веточницы ........................
Ц в ет о е д ъ  яблочный. . .

Ч ер в ец ы .........................................
Червецъ виноградны й . . . 

„ запятовидны й. . . 
уетрицеобразны й .

„ яблонны й...................
Черви м учны е.............................

„ о зи м ы е ............................
„ проволочны е.................

я р о в ы е ..............................
Ч ерепаш ка....................................
Ч ер н о т в л к и .................................
Членистохоботныя . 95, 128,

Ш в ед с к а я  м уш ка....................
Ш вейнфуртская зелень. . . 
Ш елкопрядъ ивовый. . . . 

„ кольчатый . .
„ м онаш енка, i .

непарны й. . . 
походны й. . .

142.

Стг.
219
193
194 
194 
197 
159 
194 
197 
197

127
128 
133 
127

76

105 
108 

. 103 

. 108 
, 106 
. 219 
. 172 

147 
. 171 
. 142 
. 149 

212

Ш елкопряды.

Щ ел к у н ъ  полосатый
ной).....................

Щ елкуны ..........................
Щ итковыя тли. . . . 
Щ итоноски......................

131
6

186
33

134
35

184
41

(посев- 
. . 126,

Э кстирпаторъ . . . .  
Экстрактъ табачны й. 
Эмульсии керосиновая

Я блон евая

Яблоневы й

медяница. . 
моль . . . .  
плодожорка, 
стекляница.
т л я .......................
пилильщ икъ  
червецъ . . 
ц в ет о ед ъ . .

Я й цееды . . . 
Яровая совка  
Яровой червь.

147
147
105 
151

13,7
9
9

96
43
60
69

100
90

106 
76

.04
171
171
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Стр.

A b ra x a s g r o ssu lla r ia ta .................... 47
A c r id iid a e ....................................................175
A g ap an th ia  D a h li i .................................150
A g rilu s...............................  212
A griotes seg e tis  (= lin e a tu s ). 12(1, 147
A grotis ex sla m a tio n is ............................ 174
A grotis s e g e t u m ..................................... 172
A m phim allus so lstitia lis . . . . .  197
A n isop lia  a u str ia ca .................................157

„ cru cifera ................................. 159
f r u t ic o la .................................159

„ Z w i c k i i .................................159
A n th a x ia ........................................................212
A n thom yia an tiq u a .................................127

b r a s s ic a e ............................127
„ c e p a r u m ,.............................128
„ la c tu ca e ..................................128
„ rad icu m ..................................127

A n lh om yid ae ............................................... 128
A nthonom us pom orum .....................  76
A p h id a e ..................................................95, 99
A phis b r a ss ic a e ........................................ 128
A phis pom i...................................................100
Apion ap rican s.......................................... 155
A pion irii'olii............................................... 155
Ajioria c ra ta e g i....................................  27
A rg y resth ia  c o n jn g e l la ...................  58
A sp id iotus ostreaei'orm is......................106
A tb a lia  sp in aru m  2, 126
A tiious n ig er ............................................... 148

s c r u ta to r ..................................... 143

K alan in u s n u cu m ....................................207
B arid ius c h lo r is= B a r is  chloris . 124
Ilom bycidae........................................  5, 41
B otys s i la c e a lis ..........................................164
B rach ycolus K orotnewi . . .  . 140
B r u o h id a c ....................................................Ifil
Briiclius p i s i ...............................................161
B upalus p in iar iu s.....................................189
B up restidae.............................................  22

C t p  .

C a la n d ra  g ra n a r ia ..................................217
C aloptenus i t a l i c u s .................................178
C arabidae...................................................... 140
C arpocapsa lu n eb ran a .......................... 221

pom onella  . . . .  53. oo
C assida neln ilosa ......................................151
C ecidom yia destructor. . . . . .  134
Cephus p y g m a eu s...........................5, 140
C eram bycidae......................................... 22
C eutorrhynchus su lc ico llis . . . . 123
C lia lcid idae......................................... 64
Chalcophora m arian a .....................212
Cheim atobia b ru m ata ...................42, 45
C h er n ie s ................................................214
Chlorops ta e n io p u s ......................... 139
C h r y so m e lid a e ..........................................12C
Cleonus p u n ctiven tr is.............................15.
C nethocam pa processionea. . . .  184
C occidae................................................. 106
C occin ellid ae ....................................... 100
C onchylis am b ig u e lla ................... 64, 66
C ossidae ...............................................  67
C ossus lig n ip erd a ..........................  67
C ra m b id a e ........................................... 167
Cram bus ju c u n d e llu s .................... 167

luteellus. .  ........................167
Cryptorrhynchus la p a th i..............207
C urculionidae...................................... 151

W actylop ius v it is ............................. Ю8
D asych ira  pndihunda.....................177
D endroetonus m ica n s....................200
D endrolim us p in i..............................181
Ilip lo sis t r l t i c i ................................. 138
llip tera ................................................... 134
D orcadion ca r in a tu m .....................150

E cco p to g a ster  in tr ica tu s . . . .  203
„ m ultistr ia tu s. • ■ 203

K at/.ehurgii. . . . 198
ru g u lo su s...........  85
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Eccoptogaster sco ly tu s.....................
E la te r id a e ..............................................
E ntom oscelis ad on id is......................
E p icauta....................................................
E riocam pa adum brata ......................
Euproctis (= P o r th e s ia )  anriflua.

Chrysorrhoea. . . .
Eurycreon s t i c t i c a l i s .......................
E urygaster in t e g r ic e p s ...................

m au ra ..............................

■•'idonia p in ia r ia .................................

(S a leru ca  xanth om elaena . . . .
G astropacha  n eu stria ........................

p in i.................................
G e o m e tr id a e ..........................................
G om phocerus s ib ir icu s ......................
G rapholitha botrana..........................
G ryllotalpa v u l g a r i s .......................

I la d e n a  b a silin ea ...............................
H eliopathes g ib b u s ............................
H eliothis d ip sa cea ...............................
H ibernia d e fo l ia r ia ............................
Horaoeosom a n e b u le l la ...................
H oplocam pa i'u lvicornis...................

t e s tu d in e a ...................
H yalopterus pruni...............................
H ydroecia n ic tita n s............................
H ylem yia co a rc ta ta ............................
H ylesinu s frax in i.............................
H ylobius a b ic tis ...................................
H ym enoptera..........................................
H yponom euta m a lin e llu s .................

„ p ad ellu s ......................
v a r ia b ilis ...................

In cu rvaria  ea p ite lla ..........................
„ r u b ie lla ............................

Ips sten ograp h u s.................................
Ips typograph us...................................
Isosom a hordei......................................

„ n o x i a l e ................................

b a m e llic o rn ia .  .......................
L am ia  textor ..........................................
Lem a m elan opa...................................
L etb ru s a p t e r u s ................................
L eucom a sa lic is ...................................
L ocustidae ................................................
L o n g ie o r n ia ..........................................
L im othrips cerea liu m ........................
L ina t r e m u la e .....................................
L in a  p o p u l i ..........................................
Lophyrus pin i........................................

C t p .

L yda c a m p e s tr is ..................................... 214
Lyda pyri ..........................................  92
L im an tr ia  d ispar.................................  35

M ai acosom a n eu stria .......................  33
M am estra b ra ss ica e ................................ 116
M elanotus rufipes......................................148
M elolontha h ip pocastan i....................... 194

v u lg a r is ................................ 194
M onilia I 'r u c tig e n a ............................  13
M yelophilus p in iperda............................199
M ylabris..........................................................180
M ytilasp is p o m o r u m ............................ 106
Myzus cera si................................................100

; H fem atus v en tr ico su s........................  92
N o c t u id a c ............................... • . . .  116

O ed ip oda co eru lescen s....................  179
Ocneria erem ita .........................................134
O cneria m o n ach a ......................................134
Oophthora sem blid is..........................  64
Opatrum s a b u lo s u m .............................149
O rthoptera..........................................11<*, 174
O scinis fr it................................................... 132
O tiorrhynchus asp haltinus . . .  79

lig u stic i......................... 154
n ig er ...............................206
o v a tu s............................206

,. tu rca ........................... 79

1 P a ch y tilu s  m igratoriu s.........................175
„ s t r id u lu s ..............................177

P a n o lis p in ip erd a .....................................188
Pastor l’o seu s.............................................. 180
P h lycten od es s t i c t i c a l i s ...................... 162
P hyllo treta  arm oraciae......................... 120

a tr a ................................... 120
„ cru ciferae..............................120
„ nem orum ...............................120
„ u n d u la ta ..............................120

P h ylloxera  vasta tr ix  . . . .  101, 103
P hysopoda.....................................................180
Pentodon id io ta = m o n o d o n  . . .  161
P ie r id a e ...................................................... ‘>,41
Pieris b r a s s i c a e ....................................... 113

„ nap i......................................................115
„ r a p a e .................................................114

P iru s............................................................ 2
P issodes n o t a t u s ..................................... 204
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