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численныя, маленькія, черныя грушевпдныя вмес
тилищ а—п ер и тец іи , заключающія въ себѣ ци- 
линдрическія или булавовидныя сумки въ90-130(х. 
длины и 12-13  р.. ширины. Въ каждой сумкѣ на
ходится по 8 верстенообразныхъ, зеленоваты хъ, 
нѣсколько согяутыхъ дугою споръ, въ 70—75 ц. 
длины и 3 - 4  ц. ширины, снабженныхъ 3 попереч
ными перегородками. Здѣсь главпымъ виаовникомъ 
поврежденія является грибокъ, принадлежащей 
къ  отделу Пиреномицетовъ и къ виду Ophiobolus 
graminis Sacc.; но, кромѣ него, болѣзнь обусловли
вается еще и другими довольно близкими къ нему 
грибками, какъ Ophiobolus herpotrichus Sacc., 
Leptosphaeria herpotricho'ides De N at. и Pleospora 
trichostoma Sacc. Описанное явлевіе полеганія 
хлѣбовъ обнаружено во Франціи, Италіи и Герма- 
ніи. Въ Россіи причины полеганія растеній, въ 
общемъ, весьма мало изучены; но въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ (въ смоленской и кіевской губ.) на 
ржи и пшеницѣ мной обнаружены О. graminis, 
Leptosphaeria herpotrichoides и Pleospora trichos
toma, и весьма возможно, что и у насъ во маогнхъ 
случаяхъ полеганіе придется приписать развитію 
паразитныхъ грибковъ. Въ подобны хъ случаяхъ 
сжиганіе пораженныхъ жнивья и соломы послѣ 
уборки должно явиться лучпшмъ средствомъ 
борьбы, тѣмъ болѣе, что упомянутые вышо пери- 
теціи созрѣваютъ лишь поздней осенью. Кромѣ 
того, такъ какъ густота посѣва имѣетъ весьма 
важное значеніе въ дѣлѣ распространенія бо- 
лѣзни и вліяетъ па размѣры поврежденія, то слѣ- 
дуетъ взбѣгать густыхъ посѣвовъ. Намъ остается 
прибавить, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ полеганіе 
обусловливается также чрезмѣрнымъ развитіемъ 
ржавчинныхъ грибковъ (Puccinia graminis Pers.), 
какъ то обнаружено мной нъ смоленской губ., но 
этнмъ грибкамъ будетъ посвящена въ Энциклопе- 
діи особая статья.
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Полезный въ еельекомъ хозяй- 
ствѣ млѳкопитающія. Польза, приноси
мая человѣку млекопитающими, какъ и всякими 
животными вообще, можетъ быть: а) прямой или 
непосредственной и б) косвенной. Изученіе млекопи- 
тающихъ, приносящихъ непосредственную пользу 
человѣку, относится къ области зоотехніи и охоты, 
и мы этихъ животвыхъ касаться здѣсь не будемъ, 
а  предложимъ лишь краткій обзоръ косвенно-по- 
лезныхъ въ с.-х. отношеніи млекопитающихъ, 
среди которыхъ наибольшее значеніе имѣютъ три 
отряда: I) рукокрылый (Chiroptera), II) насѣкомояд- 
ныя (Insectivora) и III) хищные (Carnivora).

I) Рукокрылые, къ которымъ въ нашей фаунѣ 
относятся летучія мыши, представдяютъ живот- 
ныхъ въ высшей степени полезныхъ, въ особен
ности для лѣсоводства, плодоводства и садоводства, 
мевѣе-для полеводства. Характерноюособенностью 
летучихъ мышей являются ихъ крылья, т. е. тонкая 
перепонка, растянутая между удлиненными паль
цами передпихъ конечностей, задними ногами и хво- 
стомъ. Первый палеаъ переднихъ ногъ очень малъ и 
снабженъ когтемъ, помогающвмъ животному лазать 
и цѣпляться за разные предметы въ тотъ моментъ,

когда оно прекращаетъ полетъ и куда-нибудь уса
живается. Во время дневного или зимняго покоя 
летучія мыши впсятъ годовой внизъ, со сложен
ными крыльями, уцѣпившись за какую-нибудь не
ровность пальцами заднпхъ ногъ. Лучше всего у 
ипхъ развиты осязапіе, слухъ и обоняніе. Присут- 
ствіе многочисленныхъ нервныхъ окончаній на 
весьма чувствительной летательной перспонкѣ 
даетъ имъ возможность руководиться во время по
лета въ темнотѣ почти исключительно чувствомъ 
осязанія, какъ показалп опыты съ ослѣплепными 
мышами; при ловлѣ пасѣкомыхъ главную роль 
играетъ, повидимому, слухъ, тоже сильно разви
тый,о чемъ свидѣтельствуютъ болыпія, пногда даже 
непропорціонально огромныя, голыя, тонкія, пере- 
пончатыя уши. У нѣкоторыхъ на носу имѣются 
особые кожистые выросты разной формы. Ротъ 
снабженъ чрезвычайно острыми зубами, которые 
могутъ сокрушить крѣпкіе хитиновые покровы 
даже такихъ иасѣкомыхъ, какъ жуки. Летучія 
мыши дѣятельны только въ теплое время года, 
въ сумерки или ночью (въ зависимости отъ 
вида), съ паступленіемъ же холодовъ опѣ пря
чутся въ укромвыхъ мѣстахъ, собравшись иногда 
многочисленнымъ обществомъ, и впадаютъ въ 
спячку. Во время очень сильпыхъ холодовъ 
онѣ просыпаются; для нѣкоторыхъ видовъ до
казано, что они совершаютъ правильный пере
кочевки—осенью на югъ, а весною на сѣверъ 
(Vesperugo Nilssonii, V. dasycnemc, a, вѣроятно, 
также и обыкновенный кожанъ или нетопырь, V. 
noctulab Съ наступлепіемъ теплаго времени года, 
овѣ иробуждаются къ деятельности и пачипаютъ 
летать съ наступленіемъ сумерокъ вокругъ строе- 
ній, въ садахъ, надъ полянками и прогалинами 
среди лѣса, вдоль лѣсныхъ дорогъ, опушекъ и про- 
сѣкъ пли даже на совершенно открытыхъ мѣстахъ- 
еадъ полями или водными пространствами, и 
усердно охотиться за сумеречными п ночными на
секомыми, ловя ихъ на лету. Дпемъ онѣ прячутся 
въ скрытыхъ, лигаенныхъ свѣта и, повозможности, 
сквозного вѣтра мѣстахъ, какъ-то: въ дуплахъ, пе- 
щерахъ, подъ крышами, въ полѣпницахъ дровъ, въ 
кучахъ камней и т. п. Въ неволѣ онѣ, будучи со- 
держимы въ клѣткѣ съ проволочной сѣткой, легко 
ручнѣютъ. Всякій воочію можетъ убѣдитьея, какъ 
великъ аппетитъ летучихъ мышей, и какое зло 
садамъ и лѣсамъ приноситъ нерѣдко практикуе
мое у насъ безцѣльное уничтоженіе ихъ колоній. 
Въ теченіе получаса Vespertiiio serotinus мо
жетъ съѣсть 12 майскихъ жуковъ, а маленькая 
V. pipistrcllus въ 1‘/2 часа съѣдала 71 муху. 
Полезная деятельность летучихъ мышей усугуб
ляется тѣмъ, что онѣ уничтожаютъ въ массо- 
вомъ количестве сумеречныхъ и ночпыхъ насеко- 
мыхъ, не имѣющихъ, кроме нихъ да козодоя, въ 
эту пору сутокъ другихъ враговъ. Въ жарклхъ 
страпахъ есть вредиые представители отряда ру- 
кокрылыхъ, питающіеся плодами илп высасываю- 
щіе кровь у домашпихъ животиыхъ пли человека. 
Представителей первой группы въ нашпхъ широ- 
тахъ не имѣетея; группа-же летучихъ мышей, пи
тающихся кровью, отмѣченная присутствіемъ ко- 
жнстыхъ выростовъ на носу (листоносыя летучія 
мыши-у насъ родъ Rhinolopbus), хотя и имѣетъ у 
насъ несколькихъ представителей, но эти вампиры 
такъ невелики, что въсилахъсправлятьсятолькосъ 
мелкими млекопитающими; они, помимо ловли на- 
секомыхъ, высасываютъ кровь чаще всего у ле- 
тучихъ-же мышей другихъ видовъ, поздпѣе ихъвы- 
летающихъ изъ своихъ убѣжищъ, и никакой опас
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ностью ни человѣку, ни домашяимъ животнымъ 
не угрожаютъ. Всѣ прочія летучія мыши (гладко- 
носыя-безъ выростовъ на носу) европейской фауны 
или очень полезны, или безразличны для сельскаго 
хозяйства; только съ очень большой натяжкой 
можно признать нѣкоторымъ вредомъ для рыбовод
ства поѣдавіе видами, летающими падъ водою 
(Vespertilio mystacinus Leisl., V. dasycneme Boie и 
V. Daubentonii Leisl.), массы комаровъ и другихъ 
васѣкомыхъ, личинки которыхъ или они сами слу
жить пищей для рыбы. Въ общемъ, летучія мыши 
нашей фауны требуюгь не только пощады, но даже 
спеціальной охраны, которая можетъ заключаться 
въ слѣдующемъ: 1) Не слѣдуетъ никогда безъ на
добности разорять находпмыхъ колоній летучихъ 
мышей, въ особенности зимой и въ первой поло- 
винѣ лѣта; летучія мыши спариваются осенью, 
передъ зимней "спячкой, причемъ сѣмя или хра
нится въ маткѣ самки до весны, когда и оплодот- 
воряетъ яйцо, или-же, рѣже. развитіо оплодотво-

щихся въдуплахъ птичекъ; это-паивысшая польза, 
которую могутъ принести подобный давно отмер- 
шія полуразрушенный деревья, такъ какъ про
дажная цѣпа ихъ обыкновенно уже ничтожна.
5) Полезно еще развѣшивать въ ра'зныхъ мѣстахъ 
сада или лѣса дупловатыя колоды или даже ящики 
съ щелевиднымъ отверстіемъ, обптыѳ внутри кус
ками грубой коры пли-же сплошь нзъ пихъ сколо
ченные, чтобы только свѣтъ внутрь не проходилъ.
6) Охранять колоніп мышей отъ враговъ можно, 
не допуская совъ гнѣздиться около колоній; нро- 
тивъ мслкихъ четверокогихъ хищннковъ полезно 
заплести проволокой входное отверстіе въ дупло 
съ колоніей мышей, съузить прибиваиіемъ кусковъ 
коры и т. п.

Изъ наичаще встрѣчающихся летучихъ мышей 
упомянсмъ: 1) ушана (Plecotus auritus Geoffr.) 
(рис. 1-й), отлнчающагося огромными ушами и ле- 
тающаго только съ наступленіемъ темноты; 2)рано~ 
летающаю кожана (vesperugo noctala Daub.)—

1. Ушанъ.

реняаго съ осени яйца на зиму нріостанавлп- 
вается. З а  исключеніемъ періодаспариванія, пблы 
держатся отдѣльно. Понятно, что истребнвъ коло- 
нію самокъ зимой пли въ началѣ лѣта, до рожденія 
дѣтенышей, что бываетъ у ннхъ въ іюнѣ, мы тѣмъ 
самымъ принесемъ сугубый вредъ, загубивъ два 
поколѣнія разомъ. 2) Не слѣдуетъ безъ надобности 
даже тревожить колонію летучихъ мышей, такъ 
какъ онѣ могутъ покинуть свое годами излюб
ленное мѣсто и переселиться куда-нибудь за пре- 
дѣлы владѣній. 3) Если необходимость заставляетъ 
разрушить мѣсто обитанія колоніи летучихъ мы
шей, напр., при разборкѣ полѣнницъ, камней или 
старыхъ строеній, то лѣтомъ ихъ можно просто 
предоставить своему усмотрѣнію, зямой-жо лучше 
всего помѣстить ихъ въ ящикѣ со щелямп (чтобы 
онѣ могли пролѣзть, но чтобы кошка ихъ но дос
тала) въ темномъ мѣстѣ на чердакѣ, въ амбарѣ и 
т. п., гдѣ нѣтъ сквозного вѣтра. Съ наступленіемъ 
весны онѣ вылѣзутъ изъ ящ ика и сами о себѣ по
заботятся. 4) Слѣдуегь по возможности щадить 
старыя перестойныя дупловатыя, хотя-бы и сухія 
деревья въ лѣсахъ и паркахъ, представляющая 
любимыя мѣста для поселенія летучпхъ мышей 
цѣлымп колопіямп п многяхъ полезныхъ, гнѣздя-

самый крупный видь нашей фауны, покрытый 
ржавобурой шерстью; вылетаетъ нерѣдко ощѳ до 
заката солнца; жпветъ въ лѣсахъ а паркахъ; очень 
полезенъ; 3) кожановг: двуцеѣтнаю (Vesperugo dis
color) па югѣ п Нильсона (Vesperugo Nilssonii) на 
сѣверѣ, характеризующихся двуцвѣтной окраской 
т іл а  (свѣтло-сѣроватымъ нпзомъ н черно-бурымъ 
верхомъ), причемъ у перваго изъ ннхъ эта разница 
выражена рѣзче, чѣмъ у второго.

II) ІІасѣкомоядиыя въ нашей фаунѣ представ
лены ежами (Erinaceus), кротамп (Таіра), землерой
ками (Soricidae) и выхухолью (Myogala), относя
щейся къ числу промысловыхъ животныхъ. Обще- 
извѣстный ежъ (рис. 4-й) пмѣетъ тѣло, покрытое на 
спинной стороиѣ короткими,торчащими во всѣ сто
роны. весьма кодючимн иглами. Кротъ (рис. 5-й), 
кромѣ бархатисто-чернаго цвѣта, характеризуется 
плоско - вальковатымъ тѣломъ, хоботообразно - за- 
остреннымъ рыломъ и очень расширенными, съ вы
вернутыми наружу ступнями, и снабженными длин
ными когтями"передними ногами, приспособлен
ными для рытья земли. Въ южной степной полосѣ 
Россіи (гдѣ настоящпхъ кротовъ, повпдимому.нѣтъ) 
кротами называютъ нерѣдко другихъ животныхъ, 
весьма вредныхъ, напр., с л ѣ п ц а  илп сл ѣ п ы ш а

17*
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(Spalax), принадлежащаго къ отряду грызуновъ. 
Наконецъ, землеройки (рис. 7-й) могутъ быть при
няты и въ общежитіи дѣйствительно иногда оши
бочно принимаются за мышей, съ которыми онѣ 
имѣютъ, однако, общаго только малые размѣры. На 
рис. 7-мъ видно, что у землероекъ мордочка вытя
нута въ длинный острый хоботокъ, тогда какъ у мы
шей, хотя она и бываегь заостренною,по никогда не 
удлиняется въ хоботокъ. Зубы у землероекъ (рпс. 
2-й) приспособлены къ пятанію животной пищ ей- 
для сокрушенія твердыхъ хптпновыхъ покрововъ 
тѣла насѣкомыхъ и для разрыванія жпвотяыхъ 
тканей (для чего они снабжены острыми бугорками 
разной величины), и въ обѣпхъ челюстяхъ зубы 
расположены непрсрывнымъ рядомъ, безъ проме- 
жутковъ между ними; у полевокъ же п мышей 
(рис. 3-й) за рѣзцами (а) по два въ верхней и ниж
ней челюстп, съ плоскими острыми рѣжущпмп 
краями, служащими для грызенія, перекусыванія

2. Чсрепъ обыкновенной 
землероПкп (Sorcx vul

garis L.).

3. Черепъ обыкновенной 
полевки (Microtus arvalis 
Pall.); о-рѣзцы, Ь -корен

ные зубы.

сухими листьями, пли подъ корнями деревъ, 
съ каступзеніемъ-же сумерекъ выходптъ на до
бычу; впрочемъ, нерѣдко можно встрѣтпть пспуг- 
нутаго ежа путешествующпмъ и днемъ. Ушастый 
ежъ днемъ гораздо дѣятельнѣе, нежели обыкновен
ный. Питаются ежи всевозможными ползающими 
по зсмлѣ п живущими неглубоко подъ землею и въ 
почвенномъ нокровѣ насѣкомымп, дичпнкамн и 
куколками лхъ, червями, улитками, мышами, кры- 
самп, змѣями (даже ядовитыми, укушеніе которыхъ 
для ежа проходить совершенно бозслѣдно) п земно
водными; главную-же ихъ пиіцу все-таки состав- 
ляютънасѣкомыя,о чемъ можно судить по массѣхи- 
тиновыхъ остатковъ, характерпзующихъ пхъ ис- 
пражненія. Истребленіемъ мышей п полевокъ, ядо- 
вптыхъ змѣй п вредныхъ насѣкомыхъ ежи прино- 
сятъ большую пользу сельскому хозяйству, за что 
пмъслѣдуетъ покровительствовать п даже нарочно 
въ садахъ п паркахъ, въ жплыхъ строеніяхъ и ам-

и скобленія, пдетъ въ обѣпхъ челюстяхъ проме
ж уток^ на которомъ зубопъ нѣтъ; а затѣмъ уже, 
на нѣкотороыъ разстоянін отъ рѣзцовъ, епдятъ 
коренные зубы (Ь), безъ острыхъ бугорковъ, съ бо- 
лѣе или менѣе плоской или тупобугорчатой жева
тельной поверхностью, приспособленной для перс- 
тиранія пищи.

Еж и. На пространствѣ большей части Европ. 
Россіи,кромѣ крайняго сѣвера, живетъ обыкновен
ный европейскій ежъ (Er. europaeus L.), отлнчаю- 
щійся короткпмъ ухомъ (оно короче половины го
ловы) и грубой, жесткой, сѣровато-бурой шерстью 
на нижней сторонѣ тѣла; въ юговосточной Рос- 
сіи п въ прикаспійскихъ степяхъ встрѣчастся 
ушастый ежъ (Er. auritus Gmel.), характеризую- 
щійся меньишмъ ростомъ, д л и н н ы м и , п о  длпнѣ 
п о ч т и  равными головѣ, ушами и мягкой, бѣлой или 
буровато-бѣлой шерстью на нижней сторонѣ тѣла. 
Кромѣ того, въ предѣлахъ Россіп встрѣчается еще 
нѣсколько, мепѣе широко раслространеннычъ, 
видовъ ежей. Обыкновенный ежъ-животное ноч
ное; день онъ спитъ въ какомъ - нпбудь тсм- 
номъ углу, подъ кустомъ въ ямѣ, выстланной

барахъ заводить пхъ протпвъ мышей, крысъ п т. п. 
Огрпцателыіая сторона дѣятельности ежей заклю
чается въ томъ, что они не брезгаютъ яйцами и 
птенцами гнѣздящпхся па зсмлѣ птицъ и даже 
растительной ппщей-повреждаютъ иногда на югѣ 
бахчи, вырываютъ желудп п буковые орѣшки на 
сѣмеппыхъ грядахъ (по паблюденіямъ нѣ.мецкихъ 
лѣснпчпхъ). Въ общемъ-жс, не подлежптъ сомнѣ- 
пію, что полезная деятельность ежей значительно 
нревышаетъ вредную. Лѣтомъ, чаще всего въ іюнѣ, 
ежиха мочетъ в г  споемъ гніздѣ отъ 3 до 6 слѣ- 
пыхъ дѣтснышсй. Съ наступленісмъ холодовъ ежи 
забираются въ укромныя мѣста и впадаютъ въ 
спячку, до весны.

Кроты. Въ предѣлахъ Европ. Рос. распростра- 
ненъ почти повсемѣстно обыкновенный крот» (Таіра 
curopaca 1,.. рис. 5-й). мѣстамп-же (въ югозападной 
Россіи, на Кавказѣ) встрѣчается также п слѣпой 
кротъ (Talpa caeca Savi), отлнчающійся, кромѣ 
устройства зубовъ, тѣмъ, что глаза у него покрыты 
кожею, а хоботокъ болѣе вытянутый. Кротъ жп- 
ветъ подъ землею, въ продѣлываемыхъ имъ са- 
мпмъ горпзонтальныхъ ходахъ, пзъ которыхъ вы

4. Обыкновенный ежъ.
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носится наружу п отлагается, въ впдЬ всѣмъ извѣ- 
стныхъ кротовы къ кучекъ, рыхлая земля. Ходы 
эти продѣлываются на различной глѵбинѣ отъ по
верхности земли, въ зависимости отъ того, гдѣ въ 
данный моментъ находится главная масса дождс- 
выхъ червей п подземныхъ лнчпнокъ насѣкомыхъ, 
напр., майскпхъ жуковъ и другпхъ пластпнчатоу- 
сыхъ, составляющихъ главную пищу крота; вслѣд- 
ствіе этого въ засуху и зимою ходы роются значи
тельно глубже, нежели лѣтомъ и прп нормаль- 
ныхъ условіяхъ влажности почвы.
Х арактеръпищи заставляешь кро- 
товъ поселяться преимущественно

короткими косыми ходами е, а  съ галлерей с сооб
щается 5 - 6  ходами сГ; изъ гнѣзда отходятъ второ
степенные ходы д, въ разномъ колачествѣ, и глав
ный, болѣе шпрокій х о д ъ /, имѣющій два рукава: 
одинъ пдущій внизу логовищаа,адругой въ нижнюю 
галлерею с. Иногда одна изъ круглыхъ галлерей или

въ мѣстахъ съ жирной, богатой гумусомъ почвой; 
совершенно сухихъ мѣстъ иротъ избѣгастъ. Кромѣ 
червей и личинокъ, кроты иоѣдаютъ всякпхъ дру
гихъ мелкпхъ животныхъ, которыхъ смогутъ оси
лить, и даже падаль. Прожорливость и кровожад
ность ихъ просто изумительны; встрѣчаясь другъ 
съ другомъ въ подземныхъ ходачъ, кроты всту- 
паютъ въ бой, нерѣдко оканчивающейся тѣмъ, что 
побѣдителъ съѣдаетъ побѣжденнаго. Отрицатель
ная сторона дѣятелышсти крота заключается въ 
томъ, что свопмъ рытьемъ кучекъ земли омъ пор- 
титъ луга, а въ садахъ и пптомнпкахъ-дорожкп и 
газоны, и выворачпвастъ пзъ земли ку.тьтпвпруо- 
мыя растенія пли понреждаетъ случайно попадаю- 
щ іеся на пути ихъ корешки; растительной ппіцп 
кроты не ѣдятъ. Въ общемъ польза отъ кротовъ 
превышаешь приносимый ими вредъ, и прини
маться за ихъ истребленіе можно посовѣтовать 
только въ крайнемъслучаѣ, когда вредъ отъ крота 
дѣйетвительно станетъ ощутптсльнымъ. Въ этомъ 
случаѣ лучше всего прпбѣгать къ помощи особыхъ 
ловушекъ -  кротолооокъ. Гнѣздо крота (рис. 6-й) 
помѣщэется подъ кучкой большпхъ размѣровъ, 
скрытой обыкновенно нодъ кустомі., пнемъ п т. и. 
Воронкообразное, діаметромъ въ 3 -4  в. и болѣе, 
логовище а выстлано листьями, мхомъ, мягкой 
травой, иногда даже съ прпмѣсью перьевъ и дру
гихъ мягкихъ веществт.; оно помѣщастся подъ 
кочкой на глубппѣ 3 - 5  в. и окружено двумя круго
образными галлереямп -  маленькой Ь и большой с, 
нзъ которыхъ первая соединена съ логовомъ тремя

рпваніс происходить съ весны,повпдпмому, до іюля; 
молодые слѣпые и голые кротята, рождающіеся 
въ колпчествѣ 3 - 5  и болѣе штукъ, въ маѣ, іюнѣ

даже обѣ отсутствуютъ, п ходы расходятся прямо 
пзъ логова. Гнѣздо санки дѣлаетсл болѣо иростор- 
нымъ, съ болѣе обильной мягкой выстилкой. Сиа-

6. Гнѣздо крота въ разрѣзахъ горпзопталыюмъ 
(вверху) и вертпкальномъ (вппзу).
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или іюлѣ, достига ютъ половины роста взрослыхъ 
черезъ 5 - 6  недѣл ь, когда они становятся уже са
мостоятельными.

Землеройки. Въ средней и южной Россіи встрѣ- 
чается до 6 вядовъ землероекъ, относимыхъ къ 
тремъ родамъ: Crocidura, Sorex и Orossopus. Три 
вида рода Crocidura отличаются тѣмъ, что у нихъ 
всіь зубы совершенно бѣлы до самой верхушки, въ то 
время какъ у двухъ другихъ родовъ вершины зу- 
бовъ окрашены въ красный цвѣтъ. Единственный 
видъ рода Crossopus, водяная купюра (Cr. fodicns), 
отличается своимъ ббльшимъ по сравненію съ 
прочими землеройками ростомъ (съ хвостомъ 
иногда до 5 '/2 д.), длиинымъ хвостомъ (почти рав- 
нымъ длпвѣ тѣла безъ головы), присутствіемъ киля 
изъ длинныхъ волосъ на нижней сторонѣ хвоста 
и длинныхъ, жесткихъ и густыхъ рѣсничекъ на

7. Землеройка.

пальцахъ; тѣло у нея рѣзко двуцвѣтное-верхъ 
головы, спина и хвостъ чернобурые, а горло, грудь, 
брюхо и низъ хвоста бѣлые; ухо снаружи незамѣт- 
ное. Кутору водяную, какъ животное вредное, не
обходимо отличать отъ всѣхъ прочихъ полезныхъ 
землероекъ, почему она здѣсь и описана подробнѣе. 
Что же касается различій между тремя видами 
Crocidura и двумя Sorex, то, кромѣ величины-при
знака измѣнчиваго и ненадежнаго, они настолько 
мелки, что для опредѣленія видовъ лучше обра
щаться къ помощи спеціалиста. Землеройки-са- 
мыя мелкія среди млекопитающпхъ; живутъ онѣ 
преимущественно въ сыроватыхъ мѣстахъ-въ лѣ- 
сахъ, паркахъ, садахъ, на поляхъ и лугахъ, около 
воды и т. п., въ подземныхъ ходахъ, своихъ соб- 
ственвыхъ или чужихъ (мышиаыхъ и кротовыхъ), 
нерѣдко поселяясь также во дворахъ, въ кучахъ 
гніющаго мусора, въ погребахъ и т. п. На зиму 
онѣ не засыпаютъ; за добычей выходятъ глав- 
нымъ образомъ въ сумерки и по ночамъ. Главную

пищу землероекъ составляютъ дождевые черви, 
насѣкомыя, ихъ личинки и куколки и улитки; не- 
рѣдко нападаютъ онѣ также на мелкихъ позвоноч- 
ныхъ жнвотныхъ-яіцерипъ, лягушекъ, даже мы
шей и птичекъ. Вслѣдствіе своей колоссальной 
прожорливости, опѣ истробляютъ много вредныхъ 
насѣкомыхъ, чѣмъ приносятъ значительную пользу 
въ сельскомъ хозяйствѣ; въ теченіе дня землеройка 
можетъ съѣсть цѣлую мышь (оставляя только 
шкурку)-животное, превосходящее се величиною и 
вѣсомъ. Землеройки имѣютъ много враговъ среди 
хищныхъ млекопитающпхъ и птицъ, причемъ по- 
слѣднія, въ особенности совы, луни, сарычи и со
рокопуты, ѣдятъ ихъ охотно, звѣри-же, имѣющіе 
болѣс топкій вкусъ, только душатъ ихъ и бросаютъ, 
вслѣдствіе иепріятнаго мѵскуснаго запаха, изда- 
ваемаго жидкостью, выдѣляемою особыми желез- 
ками, расположенными по бокамъ тѣла, около зад- 
нихъ ногъ.

III) Хищныя. Среди нихъ заслуживаютъ быть от- 
мѣченными, въ качествѣ истребителей вредныхъ 
грызуновъ (полевокъ, мышей, крысъ, сусликовъ, хо- 
мяковъ, зайцевъ), лисит , хорекъ, куница, горнос
тай и ласка. Самымъ дѣйствительнымъ средствомъ 
ограждать свои сады, питомники, огороды и дре- 
весныя культуры отъ поврежденіи зайцами оказы
вается охрана лисицъ, что и практикуется нѣко- 
торыми разумными хозяевами и въ нѣкоторыхъ 
южво-русскпхъ степныхъ лѣсничсствахъ, гдѣ вся
кая  охота на лисицъ воспрещена; далѣе, зимою 
главноезан ятіелисицы заключается въ ловлѣ мы
шей, вслѣдствіе чего даже однимъ изъ общепри- 
нятыхъ пріемовъ охоты является скрадываніе 
«мышкующей» лисицы или приманка ея  «на пискъ 
мыши» "Хорьки (обыкновенный, степной, перевязка) 
оказываются неутомимыми истребителями сусли
ковъ, вслѣдствіе чего существустъ даже законъ, 
воспрещающій хорьковый промыселъ въ юго-во- 
сточныхъ губ. Европ. Россіп (см. т. V I, стр. 697), 
такъ что покровительство хорьку должно быть за 
дачей каждаго хозяина степной полосы Россіи. 
Ласки, поселяющіяся зачастую даже въ жилыхъ 
строеніяхъ и с.-х. постройкахъ, ревностно охра- 
пяютъ наши с.-х. продукты отъ истребленія полев
ками и мышами и, безъ сомнѣпія, благоразумнѣѳ 
заботиться о болѣе тщательномъ устройствѣ ку
рятника для огражденія домашней птицы отъ ла- 
сокъ, нежели тратить время и деньги на покупку 
и установку капкааовъ для ловли въ курятникахъ 
ласокъ, юрностаевъ, хорьковъ, куницъ и лисицъ (ко
нечно, въ снеціальпыхъ птииеводныхъ хозяйствахъ 
подобный мѣры могутъ болѣе соотвѣтствовать глав
ной цѣли предпріятія).
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П о л е з н ы й  и с к о п а е м ы й .  Подъ этимъ 
именемъ поннмаютъ такія  минеральный вещества, 
которыя паходятъ себѣ примѣненіе въ обиходѣ чѳ- 
ловѣка. Хотя нѣкоторыя изъ этихъ веществъ были 
извѣстны людямъ даже доисторическпхъ временъ, 
но эксплоатація ихъ лишь постепенно достигала 
такихъ размѣровъ, какъ нынѣ. Для людей от- 
даленнѣйшей отъ насъ эпохи, для людей такъ на- 
зываемаго камеянаго вѣка, необходима быдъ ма-


