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О Ч Е Р В Я Г Ь , ОПУСТОПШОЩИГЬ 
НАШ И ЛѢСД.

Въ течепіе нѣсколькнхъ посдѣдннхъ лѣтъ лѣса и са
ды, въ разныхъ мѣотностяхъ средней Россін, были 
сильно объѣдаемы червями. Въ маѣ и іювѣ листвен
ные лѣса стояли голыми, безъ листьевъ, точно ран
нею весною. Мнѣ привелось проѣзжать въ это время 
но такимъ объѣденнымъ лѣсамъ, наир, въ губерніяхъ 
Тамбовской и Рязанской (1891 г.), Тульской и Москов
ской (1894 г.). Тяжелое впечатлѣніе производить такая 
картина объѣденпаго, совершенно чернаго лѣса, въ та
кое время года, когда мы привыкли видѣть нашъ .тѣсъ 
въ полномъ блескѣ его изумрудной зелени, когда, обыкно
венно, ни единый еще желтый листочекъ не пестрить 
красивую зеленую стѣнѵ его. Проѣзжая ио такому объ- 
ѣденному, черному лѣсу, совершенно забываешь время 
года и невольно переносишься мыслью въ позднюю 
осень или раннюю весну! Только яркая зелень травы, 
да теплота іюньскаго дня — мѣшаютъ полнотѣ такого 
обмайа!

Присѣвъ въ глубинѣ такого объѣденнаго, совершен
но голаго лѣса, тотчаеъ-же поражаешься его безмол-



віемъ. Птицы улетѣли изъ него, не найдя защиты для 
своихъ гнѣздъ въ безлистныхъ кронахъ деревьевъ; за
молкли здѣсь пѣсви ихъ, которыми красится и ожи
вляется лѣсъ нашъ въ маѣ и въ іюнѣ. Слышится лишь 
оригинальный шумъ, издаваемый большими червями, 
жующими свою пищу, и безпрерывные, частые удары, 
точно отъ крупныхъ капель дождя, издаваемые падаю
щими съ деревьевъ объѣдкамп. Пѵтникомъ овладѣваетъ 
чувство гадливости, когда этотъ дождь объѣдковъ осы- 
паетъ его, тѣмъ болѣе, когда къ нему присоединяются 
еще и самые черви, безпрестанно падающіе съ деревьевъ 
и нугающіе холоднымъ прикосновеніемъ своимъ къ 
непокрытымъ частямъ тѣла: приходится бѣжать безъ 
оглядки изъ такого объѣденнаго лѣса пли сада, въ 
которомъ привыкли искать усладу и тѣнь.

Къ началу іюля черви пропадаютъ. Деревья, поне
многу, снова покрываются зеленью, и для нихъ на- 
ступаетъ тогда вторая весна. Взамѣнъ милліардовъ 
червей, лѣсъ наполняется неменъшимъ числомъ бабо- 
чекъ, въ такомъ множествѣ летающихъ въ немъ, что 
невольно, даже незнакомому съ явленіями природы, 
тотчасъ-же приходитъ мысль: не существуешь ли какая- 
нибудь связь между червями и этими бабочками? Дѣй- 
ствительно, черви, опустошавшіе лѣса весною, это— 
дѣти тѣхъ бабочекъ, которыя, съ певиннымъ видомъ, 
порхаютъ тамъ въ срединѣ лѣта. При ближайшемъ 
изслѣдованіп обнаруживается, что эти черви, или, вѣр- 
нѣе, гусеницы, принадлежать къ четыремъ различнымъ 
породамъ, весьма рѣзко отличающимся одна отъ дру
гой. Различіе между ними такъ велико, что сейчасъ- 
же бросается въ глаза, даже при поьерхностномъ из- 
слѣдованіи.

Одни изъ этихъ червей, къ срединѣ іюня, достигаютъ 
въ длину болѣе вершка и вооружены на спинѣ боль
шими синими и краснобурыми бородавками, на которых'ц

сидятъ кучки длинныхъ щетинъ. Эти гусеницы назы
ваются непарнымъ шелконрядомъ (рис. 1).

Другія гусеницы, помень
ше ростомъ, безъ борода- 
вокъ, украшены продоль
ными голубыми и краснова
тыми полосами и отмѣчены 
двумя большими, черными 
пятнами на головѣ. Тѣло 
ихъ лишено щетинъ и по
крыто тонкими, короткими 
волосками. Эти гусеницы 
называются колъцепрядомъ 
(рис. 2).

Третьи гусеницы имѣютъ 
въ длину около 3Д верш
ка, окрашены въ ч ер н о 
ватый цвѣтъ, испещренный 
красными полосками и пят
нышками, и покрыты рыже-

Рис. 2.



вагыми волосками. Онѣ называются краснохвостымъ 
піелкоирядомъ (рис. 3).

Четвертыя гусеницы 
буроватый, съ неоире- 
дѣленнымъ расплыв
шимся рисункомъ на 
спинѣ, съ рѣдкнми 
длинными волосами, и 
съ двумя длинными, 
бородавками, сидящи
ми на шеѣ, позади 
головы и торчащими 
впередъ, въ видѣ рож- 

1>ис. з. ковъ; эти гусеницы
называются монашенки (рис. 4, на этихъ рисункахъ 
всѣ черви представлены въ натуральную величину). ,

Рис. 4.

Бабочки, образующіяся 
лѣтомъ изъ этихъ различ- 
ныхъ гусеницъ, также силь
но отличаются одна отъ 
другой.

Непарный шелкопрядъ 
есть довольно большая ба
бочка, съ толстымъ тулови- 
щ е м ъ , которое покрыто блѣд- 
ными, буроватыми волоска
ми, особенно густо сидящи
ми на заднемъ концѣ тѣла. 
Грязповато-бѣлыя крылья 
испещрены у нея черными 
крючковатыми пятнышками 
(рисѵнокъ 5).

Бабочки колъцепряда немного меньшей величины,

окрашены въ рыжеватый цвѣтъ. У самки поперекъ 
передняго крыла проходитъ широкая, болѣе темная, 
рыжая перевязка (рис. 6).

Рис. 5.

Бабочка краснохвос- Ц 
таю  шелкопряда еще 
меньшей величины.
Крылья ея совершенно S' 
бѣлыя, съ атласны мъ 
блескомъ, безъ пятенъ.
Задній конецъ тѣла 
покрыть длинными,зо- 
лотисто-красными во
лосками, образующими 
здѣсь густую щеточку І ^
(рис. 7).

Бабочки монашенки похожи на непарнаго шелко
пряда. Крылья ихъ тоже бѣлыя, съ черными, крючкова
тыми пятнышками,-всегда гораздо болѣе многочислен-
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нымп, нежели у непарнаго шелкопряда. Но особенно 
сильно отличается монашенка отъ нослѣдняго тѣмъ.

что тѣлоея, осо
бенно назади,по
крыто ярко-ро- 
зовымп, иногда 
красными волос
ками (рис. 8. Всѣ 
четыре бабоч
ки изображены 
здѣсь въ есте
ственную вели
чину).

'Гакимъ обра- 
Рис. 7. • зомъ, я вывели

предъ вами — какъ самихъ червей, опустошающихъ наши 
лѣса и сады, такъ и бабочекъ, который изъ этихъ 
червей образуются. Теперь ознакомимся немного под- 
робнѣе съ образомъ жизни, съ нравами и обычаями 
каждой изъ этихъ четырехъ нородъ.

Начнемъ съ непарнаго шелкопряда, который несетъ 
на себѣ наибольшую отвѣтственность въ тѣхъ повре- 
жденіяхъ лѣса, о которыхъ выше разсказано.

Названіе <непар- 
наго> этотъ шелко- 
прядъ получилъ по
тому, что между 
самцомъ и самкою 
замѣчается такая 
большая разница, 
что можно принять 
ихъ за двѣ различ
ный породы бабо- 

Рис. 8. чекъ. Тогда какъ
самка имѣетъ большое, толстое туловище и бѣловатыя
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крылья, испещренныя немногими черными пятныш
ками,—самецъ гораздо меньшей величины, имѣетъ ту
ловище тонкое, и крылья его окрашены въ буроватый 
цвѣтъ, со многими черными пятнышками (рис. 9 изо
бражаешь самца непарнаго шелкопряда: на рис. 5 изо
бражена самка).

—г-
Рис. 10.

Ііолетавъ нѣкоторое время, бабочки садятся на нпж-

Бабочки вепарна- 
го шелкопряда на- 
чпнаютъ летать въ 
срединѣлѣта. Около 
Москвы въ прош- 
ломъ году, онѣ ле
тали въгромадномъ 
колпчествѣ въ сре
дний іюля. Въ это 
время ихъ можно
видѣть медленно и р Ис. 9.
певѣрно летающими —какъ въ теченіе дня, такъ, въ осо
бенности, вечеромъ. По улицамъ Москвы, по бульварамъ 
и въ садахъ, онѣ летали въ 1894 году въ не- 
смѣтномъ числѣ, такъ что глядя на такія полчища не
вольно вставала въ воображеніи та жалкая картина, 
какую будутъ представлять эти сады весною 1895 года, 
когда гусеницы, имѣющія образоваться изъ яичекъ, 
сложенныхъ этими бабочками, булутъ поѣдать листья 
деревьевъ.
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нюю часть древесныхъ стволовъ п складываютъ здѣсь 
■свои яички. Яички складываются кучками, заключаю
щими въ себѣ до 350 штукъ яичекъ (рис. 10 предста- 
нляетъ въ значительно уменыпенномъ видѣ стволикъ 
орѣшника съ кучкой яичекъ). Каждая кучка яичекъ 
имѣетъ видъ буроватой удлиненной подушечки, длиною 
болѣе полѵвершка. Я находилъ осенью этп кучки 
ярчекъ во многихъ мѣстностяхъ средней Россіи, въ гро- 
мадномъ количествѣ, иногда по 90 кучекъ на деревѣ. 
Яички, сложенный такимъ образомъ на поверхности дре
весныхъ стволовъ, должны пролежать здѣсь до конца 
апрѣля слѣдующаго года, то есть—болѣе девяти мѣся- 
цевъ. Въ теченіе этого продолжительная срока времени 
они подвергаются вліянію зимней стужи и нападеніямъ 
многочисленныхъ враговъ, напр.,—птицъ, для которыхъ 
опи, въ длинный неріодъ зимней голодовки, являются 
весьма желательною пищею. Бабочка непарная шелко
пряда инстинктивно знаетъ объ этихъ неблаяпріятныхъ  
условіяхъ, ожидающихъ сложенный ею яички, поэтому 
она приннмаетъ мѣры къ тому, чтобы защитить эти 
яички отъ гибели. Чтобы, по возможности, защитить 
ихъ отъ вліянія морозовъ, бабочка, сложивъ яички, 
счесываетъ лапками волоски, сидящіе на ея туловищѣ, 
и, покрывая ими каждое отдѣльное яичко и всю кучѵ 
пхъ, прпятовляетъ такимъ образомъ какъ-бы шубку, до
статочно хорошо согрѣвающую япчкп. Благодаря этой 
шубкѣ или войлочку, сдѣланному изъ волосковъ самки, 
яичная кучка получаетъ видъ буроватая нароста, или 
трутовика. Насколько хорошо такая шубка защищаетъ 
яички отъ мороза,—объ этоыъ можно заключить изъ 
того, что памятные своею лютостью морозы 1891 и 
1892 года, когда температура опускалась д о —27 гра- 
дусовъ, н стужа держалась непрерывно въ теченіе мѣ- 
сяца, нпсколько не помѣшали червямъ отродиться слѣ- 
дѵющею весною изъ перезимовавшихъ яичекъ и пора
зить деревья въ громадномъ чпслѣ.

Чтобы защитить яички отъ истребленія ихъ птицами, 
въ теченіе долгой зимы, бабочка пристрапваетъ ихъ 
исключительно при самомъ подножіи ствола, не выше 
какъ фута на 1*/8 или на 2 отъ поверхности земли. 
Она какъ-будто знаетъ, что на такую высоту стволъ 
дерева будетъ скоро закрыть снѣгомъ, который спря- 
четъ находящіяся здѣсь яички, сдѣлаетъ ихъ недоступ
ными для птицъ и иосодѣйствуетъ защитѣ ихъ отъ 
мороза. Если бы яичныя кучи были расположены на 
болѣе высокихъ частяхъ ствола, или на сучьяхъ, не 
закрываемыхъ снѣжнымъ покровомъ,—то многія яички 
стали бы непремѣнно добычею птицъ.

Описанныя кучки яичекъ непарная шелкопряда 
можно находить на различныхъ деревьяхъ лѣса и сада. 
Даже на заборахъ, кольяхъ плетня, ножкахъ садовыхъ 
скамеекъ онѣ попадаются въ большомъ числѣ. Это объ
ясняется отчасти тѣмъ, что бабочки мало подвижны, а 
черви, которые должны потомъ отродиться изъ ихъ 
яичекъ, кормятся почти на всѣхъ лиственныхъ деревьяхъ.

Черви начинаютъ выходить изъ описанныхъ яичекъ 
уже въ концѣ апрѣля или въ маѣ. Они поднимаются 
вдоль ствола къ только-что распустившимся листочкамъ 
и начинаютъ ихъ объѣдать. Въ теченіе мая черви еще 
.малы ростомъ, ѣдятъ сравнительно малопмогутъ даже 
оставаться не замѣченными, несмотря на ихъ многочи
сленность. Но въ іюнѣ черви уже выросли, достигли 
болѣе вершка въ длину (рис. 1), стали чрезвычайно 
жадны и прожорливы и начинаютъ такъ сильно истреб
лять листву деревьевъ, что лѣсъ быстро оголяется. Въ 
концѣ іюня черви окончили свое развитіе и присту- 
паютъ къ дальнѣйшимъ нревращеніямъ. Для этого 
каждый червякъ помѣщается между остатками объѣден- 
ныхъ листочковъ, сшиваетъ ихъ нѣсколькимп нитями 
толстой паутины и дѣлаетъ себѣ такимъ образомъ 
маленькое гпѣздышко, въ которомъ превращается въ 
куколку (рис. 11 изображаешь куколку въ ея гнѣздншкѣ,



въ естественную величину). Куколка жпветъ въ такомъ 
гнѣздышкѣ, висящемъ на вѣткѣ дерева, недѣли двѣ, а 
потомъ изъ нея образуется бабочка.
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Рис. 11.

Когда, въ кондѣ іюня, черви, приступая къ этимъ 
превращеніямъ въ куколку, понемногу псчезаютъ изъ 
лѣса или сада, который они опустошали въ теченіе 
двухъ мѣсяцевъ, тогда люди, незнакомые съ превраще- 
ніями насѣкомыхъ, думаютъ, что бѣдствіе совсѣмъ пре
кратилось. Мы лее знаемъ, что черви исчезли только на 
это лѣто; что они превращаются е ъ  бабочекъ, которыя 
заложатъ въ лѣсу или саду свои яички, изъ которыхъ. 
следующею весною, отродятся, можетъ быть, еще болѣе 
многочисленныя полчища червей. Поэтому преждевре
менно будетъ радоваться исчезновенію червей, а надо 
усилить свою внимательность, понаблюсти за появив
шимися бабочками и угадать по числу сложенныхъ ими 
яичекъ, повторится ли будущею весною нашествіе 
червей, и какъ велики бѵдутъ полчища ихъ.

Лѣтомъ 1894 года бабочки летали въ громадномъ 
количествѣ почти иовсемѣстно въ Москвѣ, подъ Мос
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квою и во многихъ мѣстностяхъ средней Россіи. Вездѣ 
отложили онѣ громадное количество яичекъ. Какъ по
казали предварительный ихъ изслѣдованія, эти яички 
здоровы, и въ кабинетѣ, уже отъ средины ноября, на
чали выводиться изъ нихъ маленькіе черви. Это 
позволяло заключить, что лѣстмъ и садамъ нашимъ 
будетъ грозить въ маѣ и въ іюнѣ 1895-го года на- 
шествіе еще гораздо болѣе значительнаго числа чер
вей, чѣмъ это было въ 1894 году.

Правда, лиственныя деревья, объѣденпыя червями 
въ маѣ и въ іюнѣ, обыкновенно, переносить такое пов- 
режденіе вполнѣ благополучно и къ началу іюля вновь 
покрываются листвою. Рйдкое лишь дерево гибнетъ, и 
то лишь тогда, когда оно поражено одновременно ка
кою-нибудь другою болѣзнью. Поэтому въ лѣсахъ весь 
вредъ, наносимый червями, сводится къ тому, что умень
шается за данный годъ прироста древесной массы. Въ 
плодовыхъ садахъ дѣло представляется иначе: деревья 
(яблони, груши), на которыхъ листья будута съѣдены 
червями въ маѣ и іюнѣ, не дадутъ урожая плодовъ. 
Здѣсь черви могутъ принести весьма чувствительный 
вредъ, уменьшая доходы отъ садовъ. Крайне непріятны 
черви въ общественныхъ садахъ и на городскихъ буль- 
варахъ: здѣсь они лишаюта насъ тѣни, которую пщета 
публика въ іюнѣ.

Въ виду сказаннаго, надо непременно принимать 
мѣры къ тому, чтобы черви не повторяли своей опу
стошительной деятельности въ плодовыхъ садахъ и въ 
паркахъ.

Самая лучшая, то есть, наиболѣе удобоисполнимая и 
действительная мера, это—собираніе яичекъ и уничто- 
женіе ихъ. Это собираніе лучше всего предпринять въ 
сентябре и октябре, когда все бабочки давно уже окон
чили кладку яичекъ, п въ то же время имеется боль
шое число свободныхъ рукъ, такъ какъ тогда полевыя 
работы все уже окончены.
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Я имѣлъ возможность лично убѣдитьсл въ ѵдобонри- 
ыѣнимости и полезности такого собиранія япчекъ не
парнаго шелкопряда въ одномъ плодовомъ саду, въ Туль
ской губерніи. Этотъ садъ занималъ четыре десятины,, 
и въ немъ находилось около 1500 деревьевъ. Собира- 
ніе яичекъ въ немъ было поручено двумъ работницамъ,. 
который, въ теченіе двухъ неполныхъ дней, осмотрѣли 
каждое дерево п обобрали найденныя на нихъ яичныя 
кучки. Работницы были вооружены желѣзною ложечкою, 
которую мы сами вырѣзали изъ листа жести. Ложечка 
имѣла форму пластинки, длиною около четверти арши
на, шириною— около вершка; наружный конецъ ея былъ 
закругленъ и вдавленъ, какъ у настоящей ложки. По
мощью такой ложечки работница захватывала яичную 
кучку снизу; сдвигала эту кучку большимъ паль- 
цемъ той-же руки на ложечку и перекладывала 
такъ снятую кучку яичекъ въ имѣющуюся у нея 
коробочку. Яички, снимаемый ложечкою, не разсы- 
наются и держаться комочкомъ, благодаря вышеопи
санному войлочку изъ волосъ, соединяющему ихъ до
вольно крѣпко. Въ два дня обѣ работницы собрали 
два съ четвертью фунта яичекъ. Заплачено было имъ 
80 копеекъ. Такимъ образомъ, очистка деревьевъ отъ 
яичекъ обошлась весьма дешево. Одинъ фѵнтъ яичекъ 
шелкопряда содержишь 458,784 штуки ихъ. Слѣдова- 
тельно, уплативъ 80 копеекъ, мы истребили 1,040,000 
яичекъ! Если бы эти яички не были собраны, то ве
сною слѣдующаго года на 1500 деревьяхъ нашего сада 
получилось-бы 1,040,000 червей, которые съѣли бы въ 
іюнѣ всю листву и, такими образомъ, уничтожили бы 
урожай плодовъ. Такимъ образомъ, истративъ 80 ко
пеекъ, мы снаелн урожай будущаго года! Въ другихъ 
мѣстахъ собпраніе яичекъ обходилось дороже. Но даже 
около Москвы оно становилось не дороже 75 копеекъ 
на десятину сада.

На основанін такого опыта, я могу рекомендовать.
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«обираніе яичекъ, какъ наилучшую мѣру нстребленія 
непарнаго шелкопрядя, и совѣтую приступить къ та
кому собиранію ихъ даже въ теченіе апрѣля, въ пло- 
довыхъ садахъ и паркахъ, гдѣ шелкопрядъ заложилъ 
много яичекъ, и гдѣ не успѣли истребить ихъ прош
лою осенью. Такое собираніе еще потому является 
весьма хорошею мѣрою, что контролировать ея аккурат
ное исполненіе весьма удобно, либо осмотромъ очищен- 
ныхъ деревьевъ, либо оплатою по количеству собран- 
ныхъ яичекъ.

Такъ какъ лѣсныя деревья отъ шелкопряда не поги- 
-баютъ, и такъ какъ опустошительная дѣятельность не
парнаго шелкопряда продолжается не безконечно, а 
всегда— не болѣе трехъ или четырехъ лѣтъ, послѣ чего 
черви пронадаютъ отъ враговъ и болѣзней, то поэтому, 
въ лѣсахъ нѣтъ особенной надобности приступать къ 
нстребленію яичекъ. Только въ исключительныхъ слѵ- 
чаяхъ, когда, напр., лѣсъ подступаешь вплотную къ саду; 
или когда намъ желательно, по особымъ причинамъ, 
сохранять тѣнпстость лѣса въ іюнѣ,—тогда слѣдуетъ и 
въ лѣсѵ приступить къ собиранію яичекъ обенью, или 
въ апрѣлѣ.

Другая весьма удобная мѣра нстребленія шетконря
да состоитъ въ смачиваніи яичекъ керосиномъ. Опыты, 
сдЬланныв мною прошедшею осенью, показали, что ке- 
уюсинъ быстро убиваешь яички. Если посредствомъ ки- 
-сти (малярной) смазывать керосиномъ кучи япцъ на 
подножіи дренесныхъ стволовъ, то онѣ жадпо, какъ 
губка, втягпваютъ въ себя керосинъ, и яички ногибаютъ. 
Эта мѣра, однако, менѣе удобна, чѣмъ собираніе яичекъ, 
такъ какъ труднѣе контролировать аккуратность ея вы- 
полпенія. Въ этомъ отношеніи можешь представить, 
однако, нѣкоторыя удобства окрашиваніе керосина ка
кою-нибудь краскою (анилиномъ). Тогда по цвѣтѵ окра- 
шенныхъ деревьевъ п яичныхъ подушекъ можно бу-
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детъ заключить о томъ, насколько аккуратно р&бочіе- 
смазывали деревья и не пропустнли-ли они то или 
другое дерево.

Вторая бабочка, гусе
ницы которой такъ же 
сильно вредятъ де
ревьями, есть колі- 
цепрядъ. Взрослыя ба
бочки этой породы 
появляются въ среди- 
нѣлѣта п летаютъ по- 
вечерами, иногда— въ 
очень болыпомъчислѣ,.

1>ис- 12- преимущественно, въ
дубовыхъ лѣсахъ н въ плодовыхъ садахъ. Самка н 
самецъ этой породы тоже не совсѣмъ сходны между 
собою, хотя разница между ними не такъ значи
тельна, какъ у непарная шелкопряда. Самка имѣетъ 
крылья рыжеватая и на переднемъ крылѣ—однѵ широ
кую, болѣе темную, поперечную перевязку; у самца 
крылья свѣтлѣе окрашены, желтоватая, и на переднемъ 
крылѣ проходятъ двѣ тонкія поперечныя, темныя линіи,. 
(рис. 12 изображаетъ самца, въ естественную величину;- 
самка изображена на рпсункѣ 6).

Въ срединѣ лѣта самка складываетъ яички на де
ревья, но совершенно иначе, чФмъ это дѣлаетъ непар
ный шелкопрядъ. Яички пристраиваются кольцепрядоыъ 
не на подножіи древесная ствола, а на самыхъ тонень- 
кихъ вѣточкахъ. Здѣсь, близъ конца вѣточки, яички 
складываются кучкою, штукъ до 400 вмѣстѣ. Въ такой 
кучкѣ янчкн размѣщаются правильно, поперечными 
рядами, такъ что она получаешь видъ колечка, плотно 
обхватывающая вѣточку (рис. 13 изображаетъ вѣточ- 
ку яблони съ колечкомъ яичекъ на срединѣ ея; какъ. 
она, такъ и яички уменьшены на половину). Такой:
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способъ складыванія яичекъ колечками и заслужи.ть- 
бабочкѣ ея названіе „кольцепрядъ“. Самыя яичныя 
колечки называются въ народѣ „кукушкины слезки

Рис. 13.
Устроенный такими образомъ яички не покрыты ни

какими особыми защитными покроврмъ, ни войлочкомъ 
изъ волосъ, ни ииымъ какимъ. Тѣмъ не менѣе, ими 
надо— такъ же, какъ у непарная шелкопряда,— проле
жать до весны слѣдующаго года, ибо лишь въ концВ 
апрѣля или въ маѣ изъ этихъ яичекъ начинается 
отрожденіе червей. Наблюденія показали, что и для 
этихъ яичекъ не страшны морозы, что и они также 
избѣгаютъ повальная истребленія ихъ птицами, не
смотря на то, что въ теченіе болѣе чѣмъ девятимѣсяч- 
наго срока времени остаются свободно выставленными 
на поверхности вѣтвей, легко доступными зимними 
морозами и врагами. Что же защищаешь эти яичныя 
колечки? Главнѣйшую защиту доставляешь ими ихъ 
твердая, точно изъ металла выкованная оболочка, не 
пропускающая холода. Протпгъ нападеній птицъ яич
ки защищаешь положеніе ихъ на тончайшпхъ вѣткахъ 
деревьевъ. На эти тонкія вѣточкп не можетъ сѣсть 
большая птица, клювъ которой достаточно силенъ для 
отрыванія яичекъ, плотно склеенныхъ между собою. 
Маленькая-же птичка, которая можешь удержаться на 
тоненькой вѣточкѣ, хранящей яички, имѣетъ слишкомъ 
тонкій и слабый клювъ, который не въ енлахъ выко
вырять яьчки изъ общ ая колечка ихъ. Такимъ обра-

2
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зомъ, яйца кольцепряда такъ же успѣшно защищены отъ 
морозовъ и птнцъ, какъ и яйца пепарнаго шелкопряда, 
но совершенно другими способами. Въ этомъ мы мо- 
жемъ видѣть примѣръ того, какъ многоразличны пріе- 
ыы природы, направленные для достиженія одинаковаго 
результата, п можемъ вспомнить знаменитое изреченіе: 
„куда на выдумки природа таровата“.

ІІролежавъ всю зиму и весну, яички отрождаютъ 
изъ себя червей въ концѣ апрѣля или въ началѣ мая. 
Эти червп ѣдятъ листья различныхъ лиственныхъ 
деревьевъ до конца іюля. Въ теченіе этого двухмѣ- 
сячнаго періода жизни червей, они нѣсколько разъ 
линяютъ, т. е. сбрасываютъ съ себя износившуюся 
шкурку свою и замѣняютъ ее новою. Для такого линянія 
черви собираются большими обществами, иногда по 
нѣскольку сотенъ, располагаясь гдѣ-нибудь въ разви- 
линахъ толстыхъ сучьевъ, или— между етволомъ дерева 
и коломъ, къ которому оно привязано. Такія общества 
червей иокрываютъ себя бѣлою паутиною, лодъ защи
тою которой остаются день или два, пока не окончится 
линяніе, послѣ чего опи снова расходятся по вѣтвямъ 
дерева и продолжаютъ кормиться его листвою (рис. 2).

Въ концѣ іюня и въ іюлѣ черви начинаютъ окукли
ваться. Для этого они сползаютъ съ вѣтвей, прячутся 
въ трещины коры на стволѣ и толстыхъ сучьяхъ, или 
даже совершенно уходятъ съ деревьевъ, заползаютъ въ 
щели заборовъ или плетня и тамъ прпготовляютъ себѣ 
каждый отдѣльный кокончпкъ изъ паутины. Такой 
коконъ нмѣетъ болѣе полувершка въ длину, удлинен
ную форму и окрашенъ въ блѣдно-желтый цвѣтъ; 
поверхность его обсыпана желтою пылью.

Въ такомъ коконѣ червь превращается въ куколку, 
изъ которой, недѣли черезъ двѣ, образуется бабочка. 

'Бабочки летаютъ до августа мѣсяца и, въ теченіе этого 
времени, пристраиваютъ свои яички на вѣтвяхъ деревь- 

<евъ. Про кольцеприда должно сказать такъ же. какъ

про непарнаго шелкопряда, что для садовъ онъ нре- 
доставляетъ большую опасность, ибо плодовыя деревья 
нмъ объѣденныя, не даютъ урожая; въ лѣсахъ-же 
деревья объѣденныя погибаютъ лишь въ иеключитель- 
ныхъ случаяхъ.

Для истребленія этого врага деревьевъ должно при
нимать слѣдующія мѣры.

Осенью и весною, когда прпсходитъ очистка плп 
обрѣзка деревьевъ, должно обращать вниманіе на груп
пы яичекъ и снимать ихъ. На молодыхъ деревьяхъ 
такое собираніе яичекъ не представляетъ никакого 
труда; ибо легко осмотрѣть и пригнуть каждую вѣтвь 
еще невысокаго деревца. На старыхъ яблоняхъ такое 
собираніе яичныхъ кѵчекъ является уже болѣе затруд
нительным^ но во всякомъ слѵчаѣ и на такихъ деревь
яхъ возможно снять большую часть яичныхъ коле- 
чекъ. Если нѣкоторое число ихъ и останется на деревѣ, 
то съ этимъ можно мириться, такъ какъ, обобравъ съ 
деревьевъ хотя не всѣ, по большинство яичекъ, мы 
этимъ, все-таки, окажемъ нашимъ деревьямъ весьма 
большую услугу, избавивъ ихъ отъ большинства угро- 
жавшихъ нмъ червей, за что деревья отблагодарятъ 
насъ лучшимъ урожаемъ плодовъ. Поэтому не должно 
стремиться къ тому, чтобы собрать непремѣнно всѣ 
яички, руководствуясь принципомъ— „все пли ничего", 
а непремѣнно приступать къ собиранію яичекъ и на 
болыпихъ деревьяхъ, стремясь собрать ихъ <какъ 
можно больше».

Другая мѣра состоит, въ обпраніи червей съ пло
довыхъ деревьевъ въ маѣ, пока черви еще малы, толь
ко начинаютъ портить листья и еще не ѵспѣли про
извести серьезныхъ опустошеній. Если пропустить это 
время, когда бѣда только-что начинается, и, по невѣ- 
дѣнію или небрежности, дождаться того времени, когда 
черви, выросшіе вполнѣ, начнутъ совершенно оголять 
деревья,—тогда обпраніе ихъ уже будетъ безполезно,
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або если въ іюнѣ всѣ листья плодовыхъ деревьевъ 
будутъ съѣдены, тогда плоды, ѵспѣвшіе завязаться на 
такихъ деревьяхъ, непремѣнно опадутъ и погибнуть. 
Поэтому лю битель сада долженъ уже въ началѣ, или 
по крайней мѣрѣ около средины мая осмотрѣть свои 
плодовыя деревья и, если будутъ на нихъ замѣчаться 
продыравлепные листья и черви, тотчасъ же присту
пить къ собпрапію ихъ. Стоить встряхнуть сучокъ или 
вѣтвь дерева, и испуганные черви тотчасъ же падаютъ 
съ нихъ, повпснувъ на паутинной ниточкѣ. Такимъ 
образомъ, легко снять и уничтожить пхъ. Нужно так
же отыскивать общества червей, собравшихся для линя- 
нія, и уничтожать ихъ.

Такое собнраніе червей совершается очень легко и 
обходится весьма дешево. Такъ, въ маѣ (13 числа) 
1894 года, я имѣлъ возможность, съ двумя подростка
ми, обобрать въ течепіе дня всѣхъ червей съ 700 моло- 
дыхъ яблонь. Такая очистка деревьевъ стоила мнѣ 30 
копеекъ. Хотя черви появились въ очень значитель- 
номъ числѣ. тѣмъ не менѣе, благодаря своевременно
му уппчтоженіго пхъ, они не ѵспѣли оказать вреднаго 
вліянія на здоровье моихъ деревьевъ, который дали 
урожай плодовъ удовлетворительный.

3. Третья порода бабочекъ, краснохвостый шелко- 
прядъ, вообще, менѣе вредная чѣмъ обѣ лредыдущія, 
кграетъ роль какъ-бы помощницы ихъ въ дѣлѣ повре- 
жденія лѣсовъ и садовъ. Красивыя бабочки этой по
роды летаютъ въ іюнѣ и въ началѣ іюля, по вечерамъ. 
Благодаря блестящей бѣлой окраскѣ ихъ крыльевъ. 
онѣ даже въ сумерки хорошо замѣтны и невольно 
прпвлекаютъ къ себѣ внимапіе (рис. 7).

Въ это время бабочки складываютъ свои яички. 
Но, въ различіе отъ вышеразсмотрѣнныхъ шелкопря- 
довъ краснохвостый складываешь свои яички не на 
стволы и вѣтви деревьевъ, а на листья. Бабочка слов
но знаетъ, что изъ складываемыхъ ею яичекъ червяч-
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ни будутъ выводиться не далѣе, какъ черезъ двѣ не- 
дѣли, т. е. уже въ началѣ іюля. Поэтому ей нѣтъ 
надобности пристраивать эти яички на такихъ проч- 
ныхъ и непзмѣпныхъ частяхъ дерева, каковы стволы 
и вѣтви, а можно до- 
вѣрить эти я и ч к и  на 
такое короткое время 
даже менѣе прочныхъ 
и устойчивымъ орга- 
намъ дерева, каковы
ми являются листья.
Складываются яички 
краснохвостаго шел
копряда, на листьяхъ 
яблони, дуба, боярыш
ника и другихъ, куч
ками. Чтобы защитить 
эти кучки яичекъ отъ 
враговъ, самка сни
маешь лапками красные 
волоски, сидяіціе на 
заднемъ концѣ ея тѣла, 
и дѣлаетъ изъ нихъ 
красноватый, блестя- Рис. 14.
щій войлочекъ, которымъ закрываетъ яичную кучку (рис. 
14 представляетъ кучку яичекъ, лежащую на поверх
ности листа, въ натѵральвую величину). Этотъ красно
ватый покровъ имѣетъ цѣлью скрыть япчкп отъ птицъ, 
ибо онъ дѣлаетъ кучку ихъ похожею на болѣзненные 
наросты, очень часто образующееся на листьяхъ деревь
евъ, вслѣдствіс пораженія ихъ наеѣкомыми или гриб
ками, поселяющимися в н у т р и  листа, въ его тканяхъ. 
-Уподобляясь такимъ, тоже красноватымъ, болѣзнен- 
нымъ наростамъ листа,—яичныя кучки краснохвостаго 
шелкопряда избѣгаютъ пападеній итпцъ, часто неумѣ- 
ющихъ отличать ихъ ошь первыхъ.



Изъ яичекъ, при строении хъ такимъ образомъ, гусе
ницы краснохвостаго шелкопряда начинаютъ выхо
дить уже около средины іюля. Въ это время черви,, 
еще очень маленькіе, кормятся вполнѣ уже развитыми, 
большими и старыми листьями деревьевъ и потому не 
могѵтъ навести пмъ существеннаго вреда. Но такъ 
какъ эти черви не успѣваютъ окончить свое развитіе 
до осени, и принуждены, перезимовавъ, продолжать 
свою жизнь еще п весною, въ теченіе пѣкотораго вре
мени, то поэтому этп черви, въ апрѣлѣ и въ началѣ 
мая поражая молодые листочки, могутъ нанести деревь- 
ямъ нѣкоторый вредъ (рис. 3). Зпмуютъ черви красно
хвостаго шелкопряда па деревьяхъ, въ особыхъ гнѣз- 
дахъ, доставляющвхъ нмъ защиту. Эти гнѣзда постро
ены изъ сѵхихъ листьевъ, которые были обглоданы 
молодыми червями въ теченіе второй половины лѣта. 
Для того, чтобы эти объѣденные листья не упали съ  
вѣтвей, черви прпвязываютъ ихъ черешки къ вѣткѣ,

Рис. 15.
носредствомъ паутины,- затѣмъ они сшлваютъ, паути- 
ною-же, пѣсколько листьевъ между собою, такъ что
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получается гнѣздо, изъ 5 пли 0 листьевъ, крѣп- 
ко привязаниыхъ къ вѣткѣ (рис. 15 изображаетъ та
кое гнѣздо, въ уменьшенномъ видѣ). Внутренняя по
верхность этихъ листьевъ, образѵющихъ гнѣздо, вы
стлана тоже паутиною, образующею какъ бы подкладку, 
служащую для сохраненія теплоты въ гнѣздѣ. Въ та- 
кнхъ гнѣздахъ черви зимуютъ по нѣсколькѵ сотенъ 
.экземпляровъ вмѣстѣ, обществомъ. іМногимъ случалось 
видѣть эти гпѣзда, висящія на деревьяхъ, зимою, ко
гда всѣ остальные листья давно уже отпали, и когда 
поэтому, такія гнѣзда, на голыхъ вѣтвяхъ дерева, уже 
издали бросаются въ глаза. Но немногіе знаютъ, что 
эти кѵчкн сѵхихъ листьевъ нредставляютъ не случай
ный зимнія украшенія деревьевъ, а суть гнѣзда чер
ней, изъ которыхъ эти черви будѵтъ совершать, бли
жайшею весною, нападенія на молодые, только-что 
образѵющіеся листочки деревьевъ и будутъ, такимъ обра
зомъ, наносить дереву вредъ.

Прокормившись въ теченіе апрѣля и мая, эти гусени
цы краснохвостаго шелкопряда становятся вполнѣ взрос
лыми, и превращаются въ куколки, пзъ которыхъ, въ 
іюнѣ, образуются бабочки.

Такъ же, какъ черви двухъ вышеразсмотрѣнныхъ по- 
.родъ, эти гусеницы особенно вредны въ плодовыхъ са
дахъ, паркахъ п на городскихъ бульварахъ, и менѣе 
вредны въ лѣсахъ. Для истребленія ихъ мы должны 
воспользоваться вышеуказанною особенностью въ нра- 
вахъ червей, именно тѣмъ, что на зиму они остаются 
•большими обществами на деревьяхъ, въ гнѣздахъ весь
ма хорошо замѣтныхъ и легко доступныхъ для уннчто- 
женія. Этп гнѣзда нужно спимать зимою, и сожпгать 
ихъ. Лучше всего дѣлать это въ мартѣ, по такъ назы
ваемому „ насту", когда, н одъ вліяніемъ несения го солн
ца, верхній слой снѣга превращается въ ледяную ко
рочку, которая позволяет, свободно ходить по сугро- 
«Гіамъ, пе проваливаясь. Вмѣстѣ съ тѣмъ, толстый слой
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снѣга позволяешь легче дотянуться до самыхъ верхнихъ- 
кѣтвей деревьевъ и на-чисто обирать всѣ гнѣзда на 
послѣднихъ. Для сниманія этихъ гиѣздъ дѣлаютъ осо
бые, весьма простые снаряды. Берутъ желѣзный прутъ, 
одинъ конецъ которая разрѣзаютъ вдоль, надвое, пре
вращая его въ вилочку; а другой конецъ вставляютъ 
въ деревянную ручку. Помощью такой вилочки, такъ 
называемая „съема“, захватываютъ черешки листьевъ,. 
составляющихъ гнѣздо, нодламываютъ ихъ, заставляя 
гнѣздо упасть съ дерева. Такія отломанныя гнѣзда 
непремѣнно надо сожигать, ибо если ихъ оставить на 
снѣгу, то все-таки черви весною переползутъ опять на 
деревья, и всѣ наши хлопоты окажутся безполезными. 
Вмѣсто сниманія зимнихъ гнѣздъ, можно прямо сожи
гать ихъ. Къ длинной палкѣ прнкрѣпляется бензиновая 
лампочка, дающая длинный языкъ пламени, и этимъ 
языкомъ сожигаютъ гяѣзда прямо на деревьяхъ.

Въ западноевропейскихъ ясѵдарствахъ, гдѣ красно
хвостый шелкопрядъ очень сильно вредитъ деревьями, 
описанное уничтоженіе его гнѣздъ, зимою, сдѣлано- 
даже обязательными для садовладѣльцевъ.

4. Четвертая порода бабочекъ, черви которыхъ вре- 
дятъ нашимъ лѣсамъ, такъ назыв. монашенка, (рис. 8) 
болѣе вредитъ хвойными лѣсамъ, нежели лиственными, 
хотя въ послѣднихъ гусеницы ея могутъ истреблять 
листья до-яла, въ особенности—на березахъ. Для хвой- 
ныхъ деревьевъ гусеницы монашенки являются весьма 
опасными врагомъ. Это зависишь отъ свойствъ хвойиыхъ 
деревьевъ. Въ особенности, большой чувствительностью 
обладаешь ель. Если черви монашенки объѣдятъ у ели 
весной всѣ хвои, то такое дерево неминуемо поги
баешь. Не было прпмѣровъ, чтобы ель, совершенно ого- 
ленная монашенкой, снова ожила. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
черви монашенки весьма часто пстребляютъ всѣ хвои, 
до нослѣдней, именно на еляхъ. Это объясняется ори
гинальною формою ели, позволяющею червями лучше-
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удержаться на деревѣ, на котороыъ они разъ завелись. 
Ель пмѣетъ форму правильная конуса, при чемъ ниж- 
нія вѣтки, какъ болѣе старыя, высовываются много 
дальше верхнихъ вѣтвей, всегда болѣе короткихъ. По
этому, если черви, сидящіе на верхнихъ вѣтвяхъ, бу- 
дутъ сброшены оттуда толчками вѣтра, они падаютъ на 
подхватывающія ихънижиія вѣтки, на которыхъ сейчасъ- 
же находятъ нужный имъ корми. Такимъ образомъ, 
ели ие удается освободиться отъ своихъ враговъ, чер
вей, даже при сильныхъ сострясеніяхъ,

Сосна имѣетъ еовсѣмъ другую форму, поэтому ей 
.легче освободиться отъ этихъ червей. Вѣтки ея подни
маются вверхъ, образуя рѣдкій, выпуклый куполъ. Спро
шенные вѣтромъ, червп падаютъ прямо на землю, не 
удерживаются нижними сучьями. Имъ нужно пройти 
длинный путь отъ поверхности земли, по стволу и вѣт- 
вямъ сосны, чтобы снова добраться до хвои,и поэтому 
многіе сброшенные черви предпочтутъ покормиться на 
подлѣскѣ. Такимъ образомъ, благодаря формѣ своего 
купола, сосна лишь въ рѣдкихъ случаяхъ бываешь со
вершенно объѣдена монашенкою. Но, тѣмъ не менѣе, и 
для сосны этотъ шелкопрядъ является очень опасными 
врагомъ, такъ какъ, съѣдая болѣе или менѣе значитель
ное количество хвои, они заставляетъ деревья хворать. 
А болѣющія сосны и ели представляютъ лакомую пи
щу для другпхъ опасныхъ враговъ лѣса, именно для 
коро7ъдовъ, которые поселяются въ корѣ и древесинѣ 
страдающихъ деревьевъ и не даютъ имъ оправиться, 
неизбѣжно приводя ихъ къ смерти.

Въ лиственныхъ лѣсахъ гусеницы монашенки вредятъ 
не болѣе чѣмъ другіе шелкопряды, даже въ томъ слу- 
чаѣ, когда деревья будутъ совершенно объѣдены ими.

Вабочки монашенки летаютъ въ срединѣ лѣта, въ 
іюлѣ, и тогда-же складываютъ свои яички; летаюшь онѣ 
въ сумерки, до наступленія темноты. Днемъ-же сидятъ 
прижавшись къ стволами деревьевъ, преимущественно
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на сѣверной сторинѣ ихъ, и, благодаря бѣлому цвѣту 
крыльевъ, бываютъ легко за.мѣтны на темномъ фонѣ. 
древесной коры. Днемъ онѣ такъ крѣпко спятъ, что>

Рис. 16.
ихъ можно снимать прямо пальцами. Яички складыва
ются въ трещинки коры на стволахъ, (рис. 10) преиму
щественно въ нижней части ствола, отъ поверхности зем
ли до высоты двухъ аршинъ, приблизительно. Лишь наи
меньшее число яичекъ бываетъ отложено выше. Эти 
яички лежать здѣсь до весны слѣдѵюіцаго года. Въ 
апрфлѣ образуются изъ нихъ черви, которые сначала 
держатся маленькими обществами, на стволѣ, недалеко 
отъ того мѣста, гдѣ они образовались изъ яичекъ (рис. 
16; въ верхней части рисунка изображены маленькіе,. 
только что образовавшіеся черви; пониже—яички, въ 
естественную величину). А затѣмъ они поднимаются 
па вѣтвп деревьевъ и начинаютъ кормиться ихъ листь
ями, или хвоями. Черви объѣдаютъ деревья до конца 
іюня. Затѣмъ они прячутся въ трещины коры на 
стволахъ и сучьяхъ деревьевъ и тамъ превращаются 
въ куколку, не закрывая себя нлотнымъ коконамъ, a
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•только прикрѣпляясь нѣсколькими ниточками паутины, 
чтобы лучше удержать куколку, нмѣющую образоваться 
изъ червей (рис. 16). Въ іюлѣ начинается летъ бабо- 
чекъ, образовавшихся изъ этихъ куколокъ.

Монашенка появилась въ нослѣдиіе годы въ лѣсахъ 
Владпмірской и сосѣднвхъ губерпій и убила тамъ мно
го деревьевъ. ІІоявленіе ея, къ сожалѣнію, было елиш- 
комъ преувеличено неточнымъ изслѣдованіемъ пора- 
женныхъ ею мѣстностей. Весною 1894 года ожидали, 
что она должна истребить сотни тысячъ десятинъ лѣса, 
а между тѣмъ она убила лишь пѣсколько сотенъ де
ревьевъ . Изъ этого не должно заключать, что мона
шенка у насъ не такъ опасна, какъ въ Западной Евро- 
пѣ, гдѣ нѣсколько лѣтъ тому назадъ (особенпо въ Ба- 
варіи п Саксоніп) она произвела страшныя опустоше- 
нія и ми.тліонные убытки. Въ нашихъ владимірскихъ 
и сосѣднихъ лѣгахъ ожиданіе болыпихъ онустошеній 
не оправдаюсь потому, что оно было основано на слиш- 
комъ поверхностныхъ и небрежныхъ предварительныхъ 
изслѣдованіяхъ.

Для истребленія монашенки должно принимать слѣ- 
дующія мѣры.

Посредствомъ тщательнаго осенняго изслѣдованія по- 
раженнаго ею хвойнаго лѣса, нужно опредѣлить тѣ мѣ- 
ста его, гдѣ деревья заражены яичками. Такія заражен
ный дерева будутъ стоять чаще всего замкнутыми груп
пами, образуя очаги зараженія. Уже отъ начала авгу
ста могутъ быть начаты изслѣдованія для обнаруженія 
деревьевъ, зараженныхъ яичками. По обнаруженіи этихъ 
очаговъ, лѣсъ долженъ быть раздѣленъ на три пояса, 
или участка. Къ первому изъ ннхъ должны быть отне
сены очаги зараженія; ко второму участку—болѣе или 
менѣе широкій поясъ малозараженнаго лѣса, вокругъ 
каждаго очага; къ третьему участку—весь остальйой 
лѣсъ. Въ первомъ у часткѣ должно осенью (или весною) 
вырубить и ошкурить всѣ еловыя деревья, которымъ и
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безъ того предстоишь гибель; подлѣсокъ вырубить: а 
сосны защитить, обмазавъ стволы ихъ особыми клеемъ, 
который долженъ воспрепятствовать червями подни
маться къ вѣтвямъ дерева.

Второй участокъ должно отдѣлнть отъ очаговъ про- 
сѣкою такъ, чтобы кроны деревьевъ обоихъ участковъ 
не соприкасались. На границѣ обоихъ участковъ мож
но еще выкопать канавки, чтобы помѣшать червямъ 
переходить по землѣ. Когда начнутъ летать бабочки, 
то надо ихъ собирать, что сдѣлать весьма легко, такъ 
какъ днемъ они весьма неподвижны.

Вышеупомянутый клей получается изъ-за границы, и 
рецеитъ, по которому онъ приготовляется, составляешь 
секреть изобрѣтателя. Этимъ клеемъ обманываются 
стволы деревьевъ не сплошь, а въ видѣ узкаго коль
ца, на высотѣ груди человѣка. Такъ какъ яички ле
жать преимущественно на нижней части ствола, то боль
шинство червей выводится ниже клеевого кольца, на
ложенная) на указанной высотѣ. Черви, не имѣя воз
можности перейти чрезъ это кольцо, не могутъ найти 
себѣ корму и погибаютъ. Опыты, произведенные съ 
этими клеевыми кольцами во Владимірской и Москов
ской губерніяхъ, весною 1894 года, показали, что та- 
кія клеевыя кольца обходятся у насъ по 10 руб. 55 к. 
на десятину, принимая въ среднемъ но 850 деревьевъ 
на десятинѣ.

Этими мѣрами успѣшно борются съ монашенкой.

Таковъ образъ жизни тѣхъ шелаопрядовъ, которые 
такъ много непріятнаго причинили намъ въ послйдніе 
годы и еще обѣщаютъ причинить въ ближайшемъ бу
дущему

Чѣмъ-же объяснить такое чрезвычайное размноженіе 
ихъ? Въ точности отвѣтить на этотъ вопросъ мы пока 
еще не можемъ. Въ нашемъ распоряженіи пмѣются
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пока лишь нѣкоторыя общія данный, до нѣкоторой 
степени позволяющія намъ объяснить причины этого 
явленія.

Всѣмъ животными жизнь дается трудно. Не только 
человѣку приходйтся защищать свою жизнь лротивъ 
десятковъ враговъ, наносящихъ ему болѣзни и смерть. 
Даже насѣкомымъ приходится считаться съ многочи
сленными неблагопріятными условіями и врагами. При
рода жестока и, съ нашей точки зрѣнія, не всегда 
справедлива. Изъ тѣхъ 400 яичекъ, который несешь 
каждая бабочка, и которыя могли бы обезиечить каж
дой бабочкѣ такое многочисленное потомство, какое 
могло-бы заполонить м іръ,—почти всѣ гибнуть обы
кновенно съѣдаемыя птицами, хищными и чужеядными 
насѣкомыми, или убиваемыя неблагопріятною погодою. 
Изъ числа червей, все-таки усиѣвшихъ образоваться 
изъ уцѣлѣвшихъ яичекъ,—большинство гибнешь также 
отъ враговъ и болѣзней, напр, отъ грибовъ и бак- 
терій, поселяющихся внутри ихъ тѣла и вызывающихъ 
заразныя болѣзни.

Такимъ образомъ, не взирая на плодовитость бабо- 
чекъ, имъ все-таки не удается произвести многочислен
ная) потомства.

Но вотъ иногда наступаютъ такія условія, при ко
торыхъ гибнуть враги шелкопрядовъ, сохнуть болѣзне- 
творные грибки и бактеріи, на благо червямъ, на 
горе человѣку!

Ибо тогда, благодаря указанной плодовитости бабо- 
чекъ, въ два-три года возрастаете число образуемыхъ 
ими червей до невѣроятныхъ размѣровъ, и они за- 
являютъ о еебѣ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ кряду, 
повторяющимися оиустошеніями, пока не оправятся 
вновь враги ихъ, снова приходящіе на помощь чело- 
вѣку.
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Несомнѣнно, такія условія помогли и нынѣ червямь 
•осилить наши лѣса, но частности этихъ ѵсловій, пока 
еще не извѣстяы намъ. На эти вопросы мы ждемъ 
отвѣта отъ новыхъ изслѣдователей, и, можетъ быть, 
такой отвѣтъ получится, современемъ, отъ кого-либо 
изъ моихъ читателей или читательнпцъ.

Можетъ быть, сильные морозы, зимою 1890—91, 
1891 — 92 и 1892— 93 годовъ, способствовали размно- 
женію этихъ шелкопрядовъ тѣмъ, что они убили мно
го птицъ или заставили ихъ откочевать къ югу, вслѣд- 
ствіе чего много яичекъ, обыкновенно иотребляемыхъ 
птицами за зиму, сохранилось п отродило множество 
червей. ВмѣсгЬ съ тѣмъ, необыкновенный засухи этихъ 
же годовъ мЬшалп размноженію болѣзнетворныхъ грнб- 
ковъ. Такъ что обѣ крайности,—зимняя лютая стужа, я 
лѣтнія жары и засухи, въ равной мѣрѣ содѣйствова- 
ли тому необыкновенному размноженію червей шелко
прядовъ, отъ котораго такъ сильно пострадали теперь 
наши лѣса и сады.

Т Ъ Н Е В Ы Я  К А Р Т И Н Ы
Д Л Я

ВОЛШЕБНЫХЪ ФОНАРЕЙ
можно получать въ Коммиссіи тѣневыхъ картинъ при 

Московскомъ Политехическомъ ІѴіузеѣ.

С П И С О К Ъ  К А Р Т И Н Ъ .
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1. Лѣсъ, объѣденный червями.
2. Гусеница непарнаго шелкопряда.
3. Бабочка непарнаго шелкопряда:

a) самецъ,-----------
b) самка.

4. Гусеница кольцепряда.
5. Бабочка кольцепряда:

a) самецъ,
b) самка.

6. Гусеница краснохвостаго шелкопряда.
7. Бабочка краснохвостаго шелкопряда.



8. Гусеница монашенки.
9. Бабочка-монашенка:

a) самецъ,
b) самка.

10. Стволикъ дерева съ кучкой яицъ непарнаго 
тпелкопряда:

в) отдѣльно яички.

11. Куколка непарнаго шелкопряда.
12. Вѣточка съ кольцомъ изъ яичекъ кольцепряда.
13. Кучка яицъ краснохвостаго шелкопряда на

листѣ.
14. Зимнее гвѣздо гусеницъ краснохвостаго шелко

пряда изъ листьевъ на деревѣ.
15. Бабочка-монашенка, сидящая на стволѣ дерева.
16. Яички монашенки въ трещинахъ коры на стволѣ 

дерева.
17. Яички и червячки монашенки па стволѣ дерева.
18. Ель.
19. Сосна.
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