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I .

}{асѣк<шыя, бреОящія буракамъ и бсходамъ озимихъ 
и яробыхъ хлѣбобъ.

О з и м ы й  чер вь , по~ѣдающій б у р а ч н у ю  
б о т в у  и о зи м ы е  в с х о д ы  рж и и п ш е н и ц ы

Крупный сѣрый червь съ рыжеватой головой, 8-ью па
рами ногъ и 3-мя темными полосками на спинѣ, который зо
вется „озимымъ червемъ“ (рис. 1) появляется на озимыхъ всхо- 
дахъ хлѣбовъ подъ осень 
и выѣдаетъ у нихъ сте
бель, листья и корни.

Отъ червя, обыкно
венно внезапно, за ночь, 
появляются среди зеле
ной поверхности молодыхъ 
всходовъ ржи и пшеницы, ^ ис- К Гусенница озимой совки. 
в£ видѣ черныхъ продолговатыхъ или округлыхъ пятенъ, плѣ- 
шины. ГІлѣшины располагаются по большей части вблизи краевъ 
ноля, со стороны межъ. Былинки молодыхъ всходовъ поги- 
баютъ отъ того, что червь перегрызаетъ ихъ стебел екъ у 
самаго сердечка, надъ корнемъ. Листочки упавшаго стебля, 
какъ и самый стебелекъ, съѣдаются червемъ, а корешки, хотя 
и остаются въ землѣ и кажутся неповрежденными, но въ
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дѣйствительности— мертвые, неспособные дать новыхъ по- 
бѣговъ.

Вотъ почему образуются плѣшины, на которыхъ весною 
и лѣтомъ взаыѣнъ хлѣба появляются разныя сорныя травы. 
Днемъ червь лежитъ въ землѣ и нодгрызаетъ стебли всхо
довъ, а по ночамъ выходить изъ земли и поѣдаетъ зелень 
всходовъ. Такъ живутъ черви въ озимомъ полѣ вплоть до 
морозовъ, образуя все новыя и новыя плѣшины. Съ насту- 
пленіемъ морозовъ червь перестаетъ ѣсть и, свернувшись 
въ колечко засыпаетъ въ землѣ на глубинѣ 3—4 вершковъ, 
гдѣ и проводить всю зиму.

Весною, когда земля отогрѣется, червь 
просыпается, сбрасываегь съ себя шкурку и 

( 9 Ш Ш " превращается въ куколку, въ видѣ которой 
остается тамъ же въ землѣ еще на 2—3 недѣли, 
что бываетъ съ конца апрѣля—начала мая каж
дый годъ. Куколка красно-бураго цвѣта, на 

Колыбелька съ широкомъ концѣ ея видны глазки и хоботокъ, 
"мой1совки.Н" а съ боковъ пара крылышекъ. Куколка ле

житъ въ земляномъ коконѣ (рис. 2-й), какъ 
въ боченочкѣ, не двигается и ничего не ѣстъ; въ это время 
у нея растутъ ножки, брюшко, крылышки и другіе органы, 
которые имѣются у взрослой бабочки.

Такъ полежитъ куколка въ 
землѣ 2— 3 недѣли и затѣмъ изъ нея 
выходить сѣрая бабочка съ черной 
полоской на спинѣ и такого же цвѣта 
пятнышками на переднихъ бурыхъ 
крыльяхъ (рис. 3-й).

Бабочки „озимыя совкии—пер- 
ваго п ок одѣ н ія —выходятъ изъ куколокъ въ первыхъ чис- 
лахъ іюня, а иногда и раньше— съ 20-го мая, что зависитъ 
отъ года.

Рис. 3. Бабочка озимая 
совка.
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Бабочки летаютъ по вечерамъ, когда и откладываютъ по 
5— 6 штукъ яичекъ кучками на листочкахъ вьюнка, калач
ника, подорожника и многихъ другихъ сорныхъ травъ, ко
торый растутъ на паровыхъ поляхъ, межахъ и дорогахъ. Всего 
же каждая бабочка откладываетъ. но 500 шт. яичекъ. Изъ 
яичекъ выходятъ маленькіе червячки (гусеницы), которые 
сначала живутъ открыто и питаются нѣжными листочками 
сорныхъ травъ, а потомъ, подросши, переходятъ на бураки 
и, живя подъ землею, подгрызаютъ у нихъ коронки.

Червя въ это время называютъ „коронникомъ“. Такъ 
живутъ черви и вредятъ буракамъ весь іюнь мѣсяцъ, а въ 
первыхъ числахъ іюля перестаютъ ѣсть и снова на глу- 
бинѣ 1*/2—2 вершковъ въ землѣ у бураковъ превращаются 
въ куколокъ. Изъ этихъ куколокъ съ 20—25-ю іюля начи- 
паютъ выходить бабочки „отмыл совки“—второго поко- 
лѣ нія .

Бабочки—второго поколѣнія—опять перелетаютъ напаро- 
выя поля, чтобы найти тамъ сорныя травы и отложить на нихъ 
свои яички. Изъ яичекъ въ началѣ августа выходятъ чер
вячки. Они такъ же, какъ и весною, сначала поѣдаютъ лис
точки сорныхъ травъ, а потомъ, подросши переходятъ на 
новыя озими, выѣдаютъ ихъ и образуютъ черныя плѣшины.

Прокормившись до морозовъ, озимый червь уходить въ 
землю на глубину 3 — 5 вер., гдѣ проводить зиму свернувшись 
колечкомъ. Весною закукливается въ колыбелькѣ (рис. 2-ой), 
а въ концѣ мая— началѣ іюня даетъ бабочку, „озимую совку“. 
На рисункахъ 4— 7 омъ изображено развитіе перваго и второго 
поколѣній бабочекъ „озимыхъ совокъ®.

Такъ вотъ отчего появляются эти черви—самые страш
ные враги бураковъ, озимыхъ хлѣбовъ и многихъ другихъ 
растеній: картофеля, клевера, проса, льна, огурцовъ, под
солнечника и т. д. Знать это необходимо каждому для того, 
чтобы во время начать бороться съ червемъ и, слѣдовательно, 
умѣть просто и легко уничтожить его.
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Летъ 1-го и 2-го поколѣнія

Летъ бабочекъ „озимыхъ еовокъ“

1-го поколѣнія.

(Съ 20 мая но 10 іюня).

Закукливаніе пе- Вылетъ бабочекъ 
„озимыхъ совокь*

резимовавшаго 

„озимаго червя" 

въ почвѣ паро

вого поля.

Закукливаніе пере- 
зимовавшихъ гусе- 

ницъ.

и откладка ими 
яичекъ на лис

точки сорныхъ 
травъ паровыхъ 

полей, межъ и до- 
рогъ.

Поврежденіе бура- 

ковъ озимымъ чер- 

вемъ, перешедшим ъ 

на бурачныя план- 

таціи съ паровыхъ 

полей.

Поврежденіе гусени
цами бураковъ.

Закукливаніе ози - 
маго червя въ 
почвѣ у повреж- 

*деныхъ бураковъ. 
Вылетъ бабочекъ 
„озимыхъ совокъ” 
изъ куколокъ у  бу
раковъ и перелетъ 

ихъ на паровыя поля 
для откладки яи
чекъ на листочки 

сорныхъ травъ.

Занукливаніе гусеницъ.

(Съ 25-гоАпріъля). 

(Рис. 4 — 7 -й).
( ІХУНЬ мгъсяцъ). (Съ 4-го Іюля).

бабочекъ „озимыхъ совокъ"

Летъ бабочекъ „озимыхъ еовокъ“

2-го поколѣнія.

(Съ 20—25 іюля по 5—10 августа)

Летъ бабочекъ „озимыхъ со- 
вокъ“ 2-го поколѣнія и от
кладка ими яичекъ на сор- 
ныя травы паровыхъ полей.

Зимовка оставшегося червя 
на паровомъ полѣ и закук- 
ливаніе его весною будущаго 

года.

Поврежденіе всходовь хлѣ- 
бовъ „озимымъ червемъ” пе- 
решедшимъ на озимыя поля 
съ сорныхъ травъ паровыхъ 

полей, межъ и дорогъ.

Зимовка червя и закуклива- 
ніе его на мѣстахъ нлѣшинъ 

весною будущаго года.

Переходъ гусеницъ на озимыя 
поля.

(с« 8 —10-го Августа).

Закукливаніе оставшихся гусе
ницъ на паровомъ полб

(съ 25-го Апрѣля).

Поврежденіе гусеницами озим, 
всходовъ.

(со второй половины августа) 
и до наступленія морозовъ).

Заиуиливаніе перезимовавшихъ 
гусеницъ.

(сг 25-го А п рпля).
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Мѣры борьбы съ озимымъ червемъ.

Для того, чтобы уберечь поля отъ озимаго червя, слѣ- 
дуетъ:

Во 1-ыхъ, уничтожить бабочекъ и, во 2-ыхь, уничто
жить червей, если не были уничтожены бабочки.

Ч тобы  ун и ч тож и ть  бабочѳкъ „озим ы хъ совок ъ “
нуж но:

1) Произвести съ 5— 10-го мая вспашку паровыхъ по
лей. Эта вспашка потревожить въ землѣ и вывернетъ на
ружу куколки бабочки „озимой совки“, отчего онѣ всѣ вым- 
рутъ. Если бы бабочки и появились со стороны, то имъ негдѣ 
было бы отложить своихъ яичекъ, такъ какъ всѣ сорныя 
травы будутъ запаханы.

2) Съ 20-го мая выставлять на огородахъ и паровыхъ 
поляхъ корытца (ящики) длиною 12 вершковъ, шириною 
6 вершковъ и глубиною 2 вершка для ловли бабочекъ „озимыхъ 
совокъи—1-ю поколѣнія. Корытца ставятся на колышки выши
ною въ 1 арпшнъ и наливаются черной патокой (меляссой), 
разведенной пополамъ съ водою.

Запахъ забродившей патоки бѵдетъ приманивать каждый 
вечеръ много бабочекъ, которыя прилипаютъ къ ней и уми- 
раютъ. На слѣдующій день мертвыя бабочки вылавливаются 
изъ патоки и выбрасываются, а патока, если она загустѣла, 
разбавляется водою.

Въ одно корытцо указаннаго размѣра укладывается 500 шт. 
бабочекъ. На десятину требуется корытецъ отъ 5 до 10 
штукъ съ размѣщеніемъ ихъ въ шахматномъ порядкѣ. Корытца 
оставляютъ въ полѣ, пока бабочки не перестанутъ попа
даться, т. е. пока не кончится ихъ летъ, который продол
жается 2— 3 недѣли.

3) Въ іюнѣ мѣсяцѣ окапывать канавами мѣста съ повре
жденной ботвой, чтобы червь не перешелъ къ неповрежден-
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нымъ буракамъ. Въ канавахъ на разстояніи 3— 5 сажень вы
рываются колодцы, что удобно для сбора и уничтоженія 
попавшихъ туда червей.

4) Къ 10-му іюля, снова перепахать паровыя поля для 
уничтоженія сорной растительпостп, а также и плѣшины на 
бурачныхъ поляхъ—для истребленія закуклившагося червя у 
погибшихъ бураковъ.

Если эти вспашки не были сдѣланы, то необходимо
съ 15— 20-го іюля вторично ловить бабочекъ „озимыхъ со-

*
вокъи-2 -г о  поколѣнія въ корытца съ патокой на паровыхъ и 
бурачныхъ поляхъ.
Ч т о б ы  у н и ч т о ж и т ь  о зи м ы х ъ  ч е р в е й  н а  о зи м ы х ъ  
п о л я х ъ , есл и  не б ы л и  во  в р е м я  п о й м а н ы  б аб о ч к и  

„ о зи м ы я  с о в к и “, н у ж н о :
1) Окопать канавой съ колодцами озимыя поля со сто

роны тѣхъ полей, на которыхъ было много сорной раститель
ности, во второй половииѣ лѣта, т. е. съ 15-го іюля.

2) Отдѣлить канавой поралсеішую часть посѣвовъ (плѣ- 
шины) отъ непоражеішыхъ частей.

3) На пораженпыхъ частяхъ поля—на плѣшинахъ—рас
кладывать кучки листьевъ капусты, бураковъ или картофель
ную ботву, куда по ночамъ забирается много червя; каждое 
утро такія кучкп осматриваются, червь выбирается и уни
чтожается.

Г е с с е н с к а я  м у х а , Ш в е д с к а я  м у х а  и 
М у х а — з е л е н о г л а з к а — вредители, вызывающіе по- 
желтѣніе и завяданіе всходовъ озимыхъ хлѣбовъ.

Осенью, въ августѣ мѣсяцѣ, какъ только появится всходы 
озпмыхъ хлѣбовъ—рлш п пшеницы, такъ замѣчаются въ нихъ 
завядающія (желтѣющія) былинки, которыя спустя нѣкоторое 
время отмираютъ.

Въ пачалѣ сентября появляются уже кустики съ пожел- 
тѣвшпми лпсточкамп и образуютъ разбросанный по разнымъ 
мѣстамъ поля яселтыя круговпны—плѣшины.
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ІІозднѣе эти круговцны, разрастаясь, доходятъ одна до 
другой и, соединяясь, составляютъ большія желтыя площади 
какъ бы опаленнаго хлѣба.

ІІогибающіе всходы бывають похожими на всходы, за- 
вядшіе отъ засухи. Обыкновенно въ это время года влаги 
достаточно въ почвѣ, и погода стоить теплая, а пожелтѣніе 
всходовъ приписываютъ все тѣмъ же причинамъ—недостатку 
влаги, суховѣямъ и т. д.

Настоящей причиной завяданія всходовъ чаще всего бы- 
ваетъ появленіе вредныхъ насѣкомыхъ—Г ессен ск ой  м у х и , 
Ш ведск ой  м у х и  и М ухи —зеленоглазки .

Г е с с е н с к а я  м ух а .

Г ессен ск ая  м уха  повреждаешь п ш ен и ц у , рож ь и 
ячм ень.

Поврежденія гессенской мухой бывають двоякія:

П ѳрвы я поврѳж дѳнія  наносятся гессенской мухой 
осенью— озимымъ всходамъ.

В торы я поврѳж дѳнія  наносятся гессенской мухой лѣ- 
томъ, съ 1-ю по 15 гюня— стеблямъ хлѣбныхъ растеній.

П ѳрвы я п ов р ѳж д ен ія —озимыхъ всходовъ —описаны 
выше. Чтобы узнать правильно причину, отъ которой поги- 
баютъ молодые всходы, слѣдуетъ осторожно выкопать съ кор
нями пучекъ всходовъ съ пожелтѣвшими наружными листоч
ками. Затѣмъ, взявъ одну былинку, отодвигаютъ отмершій 
листочекъ въ сторону отъ стебелька и вотъ, въ мѣстѣ, гдѣ 
соединяется этотъ листочекъ со стеблемъ (между стеблемъ и 
листомъ) находятъ бѣлаго, безголоваго и безногаго червячка 
(личинку) рис. 8-й.

Личинка эта, прикрытая снаружи листочкомъ, высасы- 
ваетъ соки изъ стебелька всхода, отчего онъ постепенно 
увядаетъ, т. е. у всходовъ, поврежденныхъ гессенской мухой,
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сгшча.ча завядаютъ наружные листочки, а затѣмъ, спустя 
5 — 6 недіьль, засыхаютъ и внутреннее. (рис. 9-ый).

Такъ живетъ личинка 21 день, а потомъ окружаетъ себя 
кокончикомъ и остается въ немъ зимовать тутъ же подъ ли
сточкомъ, гдѣ она и раньше 
сидѣла. Кокончикъ гессенской 
мухи красно-бураго цвѣта, по- 
хожій на льняное сѣмя (рис. 8).

Рис. 8. Куколка, личинка и ко- 
конъ гессенской мухи.

(Настоящая величина ихъ=і).

Итакъ, между отмершимъ
листочкомъ и стеблемъ можно
найти бгьлую личинку или ея
коконъ, изъ которого весною вы- ~~
летитъ гессенская муха.

Гессенская муха или _ „ _
J Рис. 9. Всходъ пшеницы, повреж-

хлѣбный комарникъ (рис. денный личинкой гессенской мухи
Коконы мухи видны подъ отогну- 

10— 11-ый) имѣетъ видъ тьіми наружными листочками.

маленькаго длинноногаго комара. Тѣло этой мухи окрашено 
въ черный и красный цвѣтъ. Краснымъ цвѣтомъ окрашены 
промежутки колецъ брюшка. Крылья мухи дымчатыя съ тем
ными чешуйками.

Эта муха живетъ всего отъ 4 до 6 дней и въ столь ко
роткое время откладываетъ до 230 шт. яичекъ (рядами по
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1—20 шт.) на верхнюю поверхность листочковъ пшеницы,, 
ржи и ячменя. Изъ япчекъ черезъ 3—4 дня выходятъ ли
чиночки, которыя но росѣ передвигаются по листу, доходятъ 
до стебля, тутъ лее присасываются къ нему и устроившись 
на этомъ мѣстѣ, не покидаютъ его, пока не покроютъ себя 
кокончикомъ и не превратятся въ мухъ.

Рис. 10—11. Гессенская муха: самецъ и самка.

Въ продолженіи 21 дня личинка сосетъ соки изъ сте
белька, а затѣмъ окружаетъ себя кокончикомъ и перестаетъ 
ѣсть. Изъ кокона выходитъ муха черезъ 14 дней.

Веспою, въ первой половинѣ апрѣля мѣсяца, изъ пе- 
резимовавшихъ кокончиковъ вылетятъ гессенскгя мухи п ер - 
в а го  п о к о л ѣ н ія  и отложатъ яйца на только что пробудив
шуюся озпмь, а пногда п на яровые всходы.

Перезпмовавшіе всходы, поврежденные осенью, начпнаютъ 
сильно куститься, то же пропеходитъ и отъ весенняго повреж- 
жденія ихъ личинками гессенской мухи псрваіо поколѣпія.

Стебли раскустившихся всходовъ отстаютъ въ развитіи; 
они ниже ростомъ, и соломина ихъ во второмъ колѣнѣ долгое 
время остается зеленой.

В т о р ы я  п о в р еж д ен и я —стеблямъ хлѣбныхъ растеній— 
гессенская муха наносить съ 1-го по 15 іюня, т. е. когда 
колосъ отцвѣлъ и зерна его начали наливаться.
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Въ это время 
появляются гессен- 
скія мухи второго  
п о к о д ѣ н ія ,  кото
рыя разыскиваютъ на 
этихъ же поляхъ или 
на яровыхъ— стебли 
разрѣженныхъ ку- 
стовъ. образовавших
ся изъ всходовъ, пов- 
режденныхъ личин
ками мухи осенью 
или весною. Найдя 
такіе стебли, муха 
откладываетъ яички 
на зеленые листья 
■хъ (у второго узла), 
гдѣ только и можетъ 
пристроить свое по
томство.

Развивающіяся 
изъ нихъ личинки 
сползаютъ по поверх
ности листа къ осно- 
ванію листового вла
галища и здѣсь, при
сасываются къ стеб
лю. Личинки высасы- 
ваюгь соки изъ стеб
ля подъ прикрытіемъ 
этого листочка, пока 
не покроютъ себя ко
кончикомъ, остаю
щимся тамъ-же, т. е. 
въ пазухѣ листа Ри
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Стебли не отмираютъ, а утончаются отъ сосанія соковъ личин
ками и, изгибаясь во второмъ колѣнѣ, падаготъ на землю. (Рис. 12— 13).

Такимъ образомъ личинки гессенской мухи—2-го боеол Ѣ н ія — 
еызываютъ полеганіе стеблей.

На стебляхъ, сильно отставшихъ въ 
развитіи, муха откладываетъ яйца на зе
леные листья и у другихъ узловъ; такіе

Рис. 13. Тотъ-же стебель въ  
натуральную величину.

стебли всегда бываютъ ко- 
лѣнчатыми и скрученными, 
какъ то показано на ри- 
сункѣ 14-омъ.

Потому-то хлѣбное поле, D ЛЛ п
J » Рис. 14. Полеганіе стеблей хлѣбныхъ расте-

поврежденное гессенской му- ній отт* поврежденія ихъ личинками гес-
х  , . сенской мухи второго поколѣнія.хой второго поколѣнія, ка-

жется какъ бы потоптаннымъ или помятымъ животными, пли поби- 
тымъ градомъ.
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Изъ коконовъ на упавшихъ стебляхъ вылетаютъ съ 
5 _ 1 0 -го  іюля гессенскія мухи третьяго поколѣ нія . Эти 
мухи откладываютъ свои яички на всходахъ падалицы, появляю
щейся послѣ уборки хлѣбовъ.

Со всходовъ падалицы вылетаютъ съ 5-го августа гес- 
сенскія мухи чѳтвѳртаго п ок ол ѣ вія , ііерелетающія на но
вые озимые всходы. На оз. всходахъ мухи отложатъ яички, 
а вышедшія изъ нихъ личиночки образуют, завяданіе зеле
ней и, наконецъ, нокрывъ себя кокончиками, перезимуют 
на повядшихъ кустикахъ для того, чтобы весною дать новыхъ 
гессенскихъ мухъ.

Если погода стоить теплая съ частыми дождями, то гес
сенская муха быстро размножается и даетъ въ лѣто 4 по- 
колѣнія и, наоборотъ, при сухой ногодѣ муха выходить изъ 
коконовъ не черезъ 14 дней, а остается въ нихъ на все время 
засухи, дожидаясь сырой погоды, которая въ эти годы насту
пает, осенью. Въ такіе засушливые годы бываеть всего лишь 
два поколѣнія гессенской мухи—весеннее и осеннее.

Мѣры борьбы съ гессенской мухой.

1) Сейчасъ же послѣ уборки хлѣба необходимо запахать 
все жнивье на глубину 4— 5 вер. и прикатать его тяжелымъ 
каткомъ. Запаханные коконы гессенской мухи погибаютъ.

Если все жнивье почему либо нельзя запахать, тогда 
нужно запахать жнивье но близости отъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ 
дѣлается новый посѣвъ озими, а въ остальныхъ мѣстахъ 
только взлущить іючву.

На взлущенныхъ мѣстахъ появятся иослѣ перваго дождя 
всходы падалицы, на которыхъ мухи и отложатъ яйца.

Какъ только замѣтятъ н£ всходахъ падалицы личинокъ 
или коконы мухъ, то ихъ сейчасъ же запахивают,.

2) Въ годы сильнаго размноженія гессенской мухи слѣ- 
дуетъ во время косьбы хлѣба устраивать приманочные по-
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сіъвы пшеницы или по свозкѣ копенъ съ поля выжигать 
стерню.

Приманочные посѣвы устраиваютъ во время косьбы хлѣба 
по снятому жнивью. Для этого каждое поле стараго озимаго 
посѣва разбивается на участки десятинъ въ 20—40 и каждый 
участокъ такой опахивается со всѣхъ четырехъ сторонъ поло
сою въ 1— 2 сажени. На вспаханной полосѣ высѣваютъ пше
ницу, на всходахъ которой появившаяся муха и отложить 
яйца. Какъ только замѣтятъ на приманочныхъ всходахъ пше
ницы личинокъ или коконы мухъ, ихъ запахиваютъ.

Этотъ способъ борьбы съ гессенской мухой очень хо- 
рошъ, если погода стоить сырая или можно ожидать дождя.

Въ противномъ случаѣ, пшеница на приманкахъ не взой- 
детъ, и вылетѣвшая муха нерелетитъ на новыя озимыя поля.

Выжиганіе стерни производить послѣ свозки копенъ съ - 
поля, для чего требуется въ такихъ случаяхъ сожинать хлѣба 
выше и кромѣ того разбрасЬівать по стернѣ (въ особенности 
яровой) тонкимъ слоемъ солому.

Солому разбрасываютъ по всему полю или рядами съ 
промежутками въ нѣсколько десятковъ саженей и затѣмъ бы
стро поджигаютъ ее на всемъ протяженіи со стороны вѣтра.

Если приманочныхъ посѣвовъ пшеницы не было сдгь- 
лано или пшеница на приманкахъ не взошла, а такъ же 
почему-либо нельзя приступить и къ выжтанію стерни, то 
въ такіе годы необходимо производить поздніе посѣвы orn- 
мыхъ хлгьбовъ.

Ш в е д с к а я  м уха .

Ш ведская м у х а  новреждаетъ п ш ен и ц у , рож ь, 
ячм ень и овѳсъ.

Шведская муха меньше гессенской мухи и напоминаетъ 
не комара, а обыкновенную комнатную муху, только много 
меньше ея (рис. 15). Эта муха живетъ тоже не долго, всего
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5—6 дней и появляется на свѣтъ для того, чтобы отложить 
отъ 1 до 20 штукъ яичекь, по одному на средній листочекъ 
всходовъ, а затѣмъ умереть.

Изъ яичка, от- 
ложеннаго мухой, вы
ходить бѣлый безго
ловый червячекъ-ли- 
чинка (рис. 16-й).

Личинка спол- Рис. 15. ш'Ведская муха, 
заетъ по этому ли- ;(Сильно увеличенная).

сточку внизъ и проникаетъ по трубкѣ^его во
внутрь, къ почкѣ, и поселяется тамъ на всю 
свою жизнь, продолжающуюся 16 дней (рис.
17-ый). Поселившись у почки, личинка швед
ской мухи начинаегь высасывать изъ молодого развивающа- 
гося листочка соки, а также и изъ стѣнокъ стараго листа, 
пе которому она сползла къ почкѣ.
Потому-то у всходовъ, поврежден- 
ныхъ личинками шведской мухи, сна
чала желтѣетъ и засыхаетъ въ 
тонкую стріълку средній листо
чекъ, а боковые листочки остаются 
долгое время (5— 6 недѣль) зелеными >“
и затѣмъ тоже засыхаютъ (рис.
18-ый).

Рис. 16. Личинка 
шведской мухи. 

(Сильно увеличен.)

Рис. 17. Былинкаржи съ 
личинкой шведской мухи 
внутри и взрослой мухой 
на листѣ въ естественную  
величину; налѣво муха 

сильно увеличенная.

Проживъ внутри всхода 16 дней, 
личинка шведской мухи, какъ и ли
чинка гессенской мухи, окружаетъ 
себя кокончикомъ. Кокончикъ свѣт- 
ло-рыжаго цвѣта, съ 2-мя очень 
маленькими бородавочками на концѣ тѣла (рис. 19-ый). Изъ 
кокона муха вылетаетъ черезъ 12 дней, а все ея развитіе, 
(жизнь яичка, личинки и кокончика) занимаетъ примѣрно

„  rtiuuPUPft Ь іЭ Д  1
ИЗО?



18

32 дня. Вслѣдствіе такого быстраго развитія шведская муха
выводится въ одно лѣто 3—4 
раза, т. е. даетъ 3—4 поко- 
лѣнія новыхъ мухъ.

П ервое п окодѣ ніѳ  швед
ской мухи появляется весною— 
въ концѣ апрѣля или въ началѣ 
мая и откладываетъ яички на 
всходы озимыхъ или яровыхъ 
хлѣбовъ.

В торое п о ео лѢ н іѳ  швед
ской мухи появляется въ концѣ 
мая или въ началѣ іюня Мухи 
этого поколѣнія откладываютъ 
яйца на зеленые 
стебли яровыхъ 
хлѣбовъ, кото- 
рыхъ въ поляхъ 
бываетъ въ это 
время много, 
такъ какъ съ по-
Нш пмъ яппвытъ Рис- 1Э- Кокон-съвомъ яровыхъ чикъ ШВедсКой 
часто запазды- мухи, 

ваютъ.

Если муха не вайдетъ зе- 
леныхъ стеблей, то она откла
дываетъ яйца на цвѣты или мо- 
лодыя зерна овса, изъ кото-
рыхъ вышедшія личинки мухъ

Рис. 18. Всходъ, поврежденный
личинкой ш ведской мухи. и высасываютъ соки.

10-

Третье поЕ О лѣніе шведской мухи появляется (съ 
■ 15 іюля) послѣ уборки хлѣбовъ и откладываетъ яйца на
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всходахъ падалицы, въ особенности яровыхъ хлѣбовъ, а 
такъ же и на всходы дикихъ злаковъ—мышея и пырея *).

Ч етв ер тое п о ео л Ѣ н іѳ  шведской мухи вылетаетъ изъ 
коконовъ на падалицѣ со 2-й половины августа и откладываетъ 
яйца на новыхъ всходахъ озимыхъ хлѣбовъ, гдѣ вышедшія 
личинки своими поврежденіями вызываютъ завяданіе зеленей. 
На этихъ завядшихъ зеленяхъ личинки шведской мухи по- 
крываютъ себя коконами и зимуютъ.

Мѣры борьбы съ шведской мухой.

Для борьбы съ шведской мухой слѣдуетъ:
1) высѣвать сѣмена яровыхъ такихъ сортовъ, которые 

не склонны къ сильному кущенію;
2) производить возможно ранній посѣвъ яровыхъ;
3) задѣлывать сѣмена на одну глубину, чтобы всходы 

появились дружно и не было бы отсталыхъ растеній;
Лервыя три мѣры необходимы для тою, чтобы въ 

іюнгь мѣсяцѣ въ яровыхъ поляхъ не было бы зеленыхь стеблей, 
на которыхъ муха 2-ю поколѣиія откладываетъ свои яйца ;

4) не допускать на яровыхъ поляхъ, послѣ уборки 
хлѣба, всходовъ цадалицы, для чего уборку хлѣба произво
дить во время, не давая хлѣбамъ перезрѣвать;

5) запахивать жнивье яровыхъ сейчасъ же по уборкѣ 
хлѣба;

6) запахивать всходы падалицы, что въ особенности не
обходимо дѣлать въ первой половинѣ августа ыѣсяца.

Последними тремя мѣрами шведской мухгь не дается 
возможности отложить яйца на всходахъ падалицы и она, 
такимъ образомъ, не можетъ появиться на новыхъ всходахъ 
озими.

По моимъ наблюденіямъ 19.vm —12 г. вънмѣніи, СтепанцьГ, Ка- 
невскаго уѣзда, С. А. Хамецъ.
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Въ годы сильнаго размноженія шведской мухи, слѣдуетъ 
устраивать во время косьбы хлѣбовъ приманочные посѣвы 
какъ и для гессенской мухи, по не изъ пшеницы, а изъ яч
меня.

М у х  а -зе л ен о гл азк а .
М у х а— зе л е н о г л а зк а  повреждаешь оз. и  я р . п ш е н и ц у , 

р о ж ь  и я ч м е н ь .
Эта муха крушіѣе шведской мухи; все тѣло ея лимонно- 

желтаго ивѣта, а на головѣ красивые ярко-зеленые глаза, по
чему и назвали ее зеленоглазкой, 
(рис. 20). Муха—зеленоглазка ле- 
таетъ 2 раза въ лѣто и каждый разъ 
повреждаешь хлѣба по разному.

Мухи-зеленоглазки — п ѳ р в аго
іі. on л» поколѣнія  /ftTiwa. въ маѣ мѣсяцѣИи с. 20, Муха-зелено- ■

глазка.(Сильно увел.). и откладываки^*ІЩиеи на колосовую 
пожку оз. и яр. хлѣбовъ—пшеницы и 'лШ &Ъ. Въ это время 
молодой колосъ находится въ такъ называемой листовой трубкѣ.

Личиночки мухи живутъ на стебелькѣ подъ верхнимъ 
листкомъ того стеблевого колѣна, которое несетъ на себѣ ко
лосъ. Если этотъ листочекъ отодвинуть, то не трудно замѣ- 
тить бѣлую личинку въ глубокомъ желобкѣ, который прогры
зается ею отъ колоса внизъ по колосовой ножкѣ до 1-го колѣна 
(рис. 2 П. Желобокъ, выѣдаемый личинкой, не даетъ всѣмъ 
сокамъ подниматься но стеблевому колѣну къ зернамъ, от
чего до двухъ-третей зеренъ недоразвиваются, а остальныя 
получаются легковѣсными.

Колосья сильно поврежденныхъ колосовыхъ ножекъ 
остаются завернутыми въ листьяхъ или высовываются изъ 
нихъ только бокомъ (рис. 24— 25). Болыіыя растенія отстаютъ 
въ развитіи и бываютъ низкорослыми *).
Такъ повреждаютъ хлѣба личинки мухи—зеленоглазки—пер- 

ваго поколѣнія-—лѣтомъ.

*) По моимъ изслѣдованіямъ на поврежденныхъ (Рис. 21 ,-24—25) 
образцахъ оз. пшеницы въ им. „Губино”, Бердичевскаго уѣзда, В. К. 
Гилленмейра. 23—24—ѵп—12 г., найдены: 1 муха-зелоноглазка, 17 ко
коновъ (10 пустыхъ) и 5 взрослыхъ личинокъ.
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Рис. 21. Рис. 22. 
Рис. 23.

Рис 2!. Рис. 25.
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Рис. 26. Коконъ 
мѵхи —зелено

глазки. 
(Сильно увел.).

ІІередъ созрѣваніемъ хлѣбовъ личинка уже доходитъ до 
иерваго колѣна и тутъ же въ желобкѣ иокрываетъ себя ко- 
кончикомъ очень похожимъ на кокончикъ шведской мухи только 
онъ немного больше его и свѣтлѣе окрашенъ (рис. 23 и 26).

Изъ коконовъ на колосовьгхъ ножкахъ вылетаютъ мухи- 
зеленомазки—в т о р о го  п о к о д ѣ н ія — во время уборки хлѣ- 
бовъ и нерелетаютъ на всходы падалицы или на новые всхо
ды озимыхъ хлѣбовъ— пшеницы и ржи. Всходы озимыхъ

повреждаются личин
ками мухи—зелено
глазки такъ лее, какъ 
и личинками швед
ской мухи. Личинки, 
находясь вн утри всхо
довъ, выѣдаютъ поч
ки оставляя тутъ же 
червоточину(рис.27). 
Личинка зеленоглаз
ки нѣсколько круи- 

нѣе личинокъ шведской мухи и 
иритомъ бѣлаго цвѣта (лѣтомъ) 
или свѣтло зеленаго (осенью), го
лая, безногая къ переднему концу 
тоньше чѣмъ къ заднему, тоже 
оканчивающемуся 2-мя шипиками 
(рис. 22 и 28-ой).

У поврежденныхъ оз. всхо
довъ личинками мухи—зелено

глазки иервымъ начинаетъ желтѣтъ то же средній листочекъ, 
а занимъ и внѣгаіе. Но эти поврежденные всходы остаются 
долгое время зелеными и быстро завядая лишь поздно осенью, 
или совсѣмъ пропадаютъ или же вновь начинаютъ куститься 
весною, образуя впослѣдствіи 2—3 очень слабыхъ (вторич- 
ныхъ) стебля.

Такъ повреждаютъ всходы оз. хлѣбовъ личинки мухи- 
зеленоиазки-вю рот о  п о к о л ѣ н ія -осенью.

Рис. 27. Озимый 
всходъ, внутри ко- 
тораго находится 
личиночка мухи—зе

леноглазки.

Рис. 28. Личинки мухи—з е 
леноглазки 

(Сильно увелич.)
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Рис. 29. Вторичные стебли 
всходовъ, поврежденныхъ 

мухой—зеленоглазкой 
осенью.

Вторичные стебли 
бываютъ очень длин
ные и тонкіе; они 
выпускаютъ корот- 
кій, узкій и густой 
колосокъ, который 
выбрасывается тогда 
уже, когда жатва 
почти оканчивается 
(рис. 29-ый). Боль
ные стебли, рѣзко 
выдѣляются своею 
ярко-зеленой окрас
кой на обіцемъ жел- 
томъ фонѣ созрѣваю- 
щаго хлѣба *).

Но въбольшинствѣ 
случаевъ столь силь
но отставшіе въ раз- 
витіи оз. всходы, вес
ною первыми нодвер 
гаются усиленному 
наиаденіюразличнаго 
рода насѣкомыхъ: гес
сенской мухи, швед
ской мухи, трипсовъ 
и др. вредителей.

Болѣзненное со- 
стояніе этихъ всхо
довъ на столько силь

но замедляетъ ихъ 
ростъ и развитіе, 
что они ко времени

*) I. А. Порчинскій. Естественная нсторія хлѣбной или зеленоглазой  
мушки. 1881 г.
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уборки хлтбовъ едва бываютъ въ состояніи выбросить совер
шенно пустой колосокъ. Такіе колоски, состоящіе изъ мяг- 
кпхъ волосковъ и пленокъ, скрученыхъ въ комочекъ, поддер
живаются стебелькомъ въ 2—4 вершка вышиною*).

На рис. 30 представлены для сравненія съ нормально 
развитымъ стеблемъ оз. пшеницы—стебли, поврежденные ли
чинками мухи-зеленоглазки— 1-го поколѣнія—лѣтомъ и по- 
явпвшіеся отъ всходовъ, поврежденныхъ личинками мухп- 
зеленоглазки—2-го поколѣнія—осенью.

Мѣры борьбы съ мухой— зеленоглазкой.

1) Посѣвы озимыхъ и яровыхъ должны производиться 
возможно раньше съ тѣмъ, чтобы ко времени лета мухи—зе
леноглазки хлѣба эти успѣли—бы достаточно подрости и 
окрѣпнуть.

2) Правильная задѣлка сѣмянъ (на одну глубину)—необ
ходимое условіе для полученія однообразно-развптыхъ крѣп- 
кихъ и эдорбвыхъ всходовъ.

3) Иедопущеніе всходовъ падалицы, для чего не слѣ- 
дуетъ допускать'осыпку зеренъ при уборкѣ хлѣбовъ.

4) Устройство прпмапочпыхъ посѣвовъ изъ пшеппцы 
или ячменя съ той же цѣлью, какъ и для гессенской и 
шведской мухи.

* **

Чтобы спасти всходы озимыхъ хлтбовъ отъ завяданія, 
происходящаго, какъ теперь уже намъ извтстно, отъ опи- 
санныхъ вредпыхъ иасѣкомыхъ—гессен ск ой  м ухи , ш в ед
ской м ухи  и м у х и -зе л е н о гд а зк в — часто успіраиваютъ 
поздніе поствы озимыхъ.

*) По моимъ наблюденіямъ лѣтомъ 1912 года въ Каневскомъ, 
Бердичевскомъ, Звенигородскоыъ и Чигиринскомъ у. у. Кіевской 
Губерніи.
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Практика показала, что поздніе посѣвы повреждаются 
менте раннихъ, но этой мѣрой спасти поствы можно только 
осенью. Весною всходы позднихъ осеннихъ поствовъ будутъ 
слабыми, мало-развитыми, и слѣдовательно, болте доступ
ными для нападенья на нихъ не только этихъ вредителей, 
но и друшхъ, какъ то: хлтбной блохи, пилильщика, трип- 
совъ и т.. д. То же относится и къ яровымъ, поствъ кото- 
рыхъ долженъ быть возможнораннимъ, чтобы ко времени по
явленья вредныхъ насѣкомыхъ всходы усптлибы окртпнуть.

* **



и.
) (а с ѣ к о ш я , бызыбаюіція паОеніе и полеганіе стеблей  

озимыхъ и яробыхъ хлѣбобъ.
Хл"Ь6 н ы й  п и л и л ь щ и к ъ .

Х лѣ бны й п и л и л ьщ и к ъ —вредитель, вызывающій па
дете  стеблей у озимой и яровой пшеницы, ржи и ячменя.

Въ 20-хъ числахъ іюня мѣсяца на поляхъ подъ'рожью, 
пшеницей, ячменемъ и другими злаками наблюдается паденіе 
стеблей.

При обыкновенной иогодѣ поврежденные стебли стоять 
не прямо, а наискось; колосья ихъ содержать зерна щуплыя 
и сморщенныя. Если взять такой наклонившійся стебель и 
слегка потянуть его вверхъ, то онъ совсѣмъ незамѣтно отры
вается отъ пенечка, который остается въ землѣ, почти у 
самыхъ корней. Стоить пройти хорошему дождю и хлѣбноѳ 
поле уже состоитъ все изъ упавшихъ и перепутанныхъ 
между собою стеблей, словно скотомъ оно было помято или 
бурей застигнуто.

Если взять больной стебель, упавшій на землю или 
тотъ, который стоить наискось и разрѣзать его соломину 
вдоль, то внутри этой соломины найдемъ много обгрызковъ 
отъ стѣнокъ ея—желтой трухи.
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Нетрудно замѣтить, что и солома подгрызена въ мѣ- 
стѣ перелома, какъ будто срѣзана серпомъ, а личинки 
внутри ея нѣтъ.

Откопавъ пенекъ и осторожно расщепляя его стѣнки 
найдемъ, между ними и личинку, закутанную въ бѣлый шел
ковистый кокончикъ.

Личинка желто-бѣлаго цвѣта съ рыжей головкой и тремя 
нарами очень короткихъ ножекъ, а ростомъ она съ ноготь 
мизинца (рис. 31-й).

Ъ

Рис. 31. Личинка 
хлѣбнаго пилиль

щика.

Предъ тѣмъ каісъ 
обернуться кокончи
комъ, личинка выг- 
рызаетъ въ стѣнкѣ 
соломины попереч
ный желобокъ, (рис.
32), аотверстіе пень
ка затыкаетъ пробочкой изъ обгрызковъ, чтобъ спасти себя 
отъ осеннихъ дождей и талой весенней воды (рис. 33-й).

Такъ проводить она всю зиму въ иенькѣ, не боясь ни- 
морозовъ, ни сырости.
, Весною же, въ анрѣлѣ мѣсяцѣ, личинка закукливается, 

а въ концѣ этого мѣсяца или въ началѣ мая куколка превра
щается во взрослое насѣкомое—хлѣбнаго пилильщика.

Хлѣбный пилильщикъ похожъ на маленькую осу, поче
му его часто называютъ также и хлѣбной осой (рис. 34-й). 
Самка хлѣбнаго палильщика перелетаетъ на озимыя и яровыя

Рис. 32. Личинка пи
лильщика у выгрызен- 
наго ею желобка (а) въ 

стеблѣ.

Рис. 33. Личинка пи 
лилыцика, устроив 
шаяся въ пенькѣ со 

ломины подъ пробоч
кой въ шелковистомъ 

коконѣ на зиму.
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поля, гдѣ находнтъ хлѣба, едва пошедшіе 
въ трубку. Своимъ острымъ зазубреннымъ 
яицекладомъ самка напиливаетъ стебе- 
лекъ и откладываетъ 
въ образовавшуюся 
дырочку одно яичко.
Затѣмъ тоже дѣлаетъ 
съ другимъ стеблемъ 
и такъ далѣе, пока 
не отложитъ всѣхъ яичекъ.

Изъ яичка и выходитъ та личинка, 
которая описана выше; она живетъ внутри

Рис. 34. Хлѣбный 
пилилыцикъ.

Рис. 35. Стебель оз. пшеницы въ нату
ральную величину съ расщепленнымъ 
пенькомъ, скрывающимъ подъ пробочкой 
личинку хлѣбнаго пилильшика въ тел-  

ковистомъ коконѣ.

стебелька и питается тамъ зелеными стѣн- 
ками его,

Стебель растетъ, подымается все 
выше и выше, а личиночка, прогрызая

Ри
с.
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колѣна стебля, спускается все ниже и ниже, оставляя на 
пути своемъ труху изъ остатковъ пищи и испражненій.

ІІередъ уборкой хлѣба личинка уже добирается до 
самаго нижняго колѣна, перевертывается головкой вверхъ 
и глубоко выгрызаетъ надъ собою поперечный желобокъ въ 
стѣнкѣ соломины (рис. 32-й).

Въ этомь мѣстѣ стебель, не выдерживая сильнаго дождя 
или вѣтра переламывается, отдѣляется отъ пенька и падаетъ, 
какъ скошенный (рис. 36), оставляя на зиму заткиутый про
бочной пенекъ съ личинкой хлѣбнаго пилильщика (рис. 33, 
35 и 36).

Такъ вредитъ хлѣбный пилилыцикъ, личинки котораію 
выгрызая мякоть внутри стѣнокъ соломинъ, не даютъ сокамъ 
подниматься изъ земли къ зернамъ, отчего зерна получаются 
легковѣсными или остаются почти недоразвитыми.

Мѣры борьбы съ хлѣбнымъ пилильщикомъ

Такъ какъ хлѣбный пилилыцикъ почти исключительно 
повреждаетъ хлѣба, произростаюіціе на легкихъ почвахъ, то 
іюльская вспашка не можетъ вполнѣ истребить личпнокъ 
его по слѣдующимъ причинамъ:

Во 1-хъ, какъ намъ извѣстно пожнивье не перегниваетъ 
въ одну зиму и, слѣдовательно, пеньки съ личинками сохра
нятся до будущей весны, когда изъ нихъ и вылетитъ хлѣб- 
ный пилилыцикъ.

Во 2-хъ, хотя изъ зимующихъ и перезимовавшихъ ли- 
чинокъ несомнѣнно часть и погибнетъ въ запаханныхъ пень- 
кахъ, остальныя же, какъ показали наблюденія, въ главной 
массѣ своей, благополучно закукливаются весною и даютъ 
взрослыхъ насѣкомыхъ.

Подтвержденіемъ указаннымъ выше наблюденіямъ служатъ 
появленія новыхъ поколѣній хлѣбнаго пилильщика и увели- 
ченіе изъ года въ годъ вреда хлѣбамъ оть его личинокъ.
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Изъ болѣе вѣраыхъ средствъ борьбы можно указать на 
поверхностный взметъ полей, сборъ стерни и сожиганіе ея 
въ кучахъ.

Взметъ нолей можно производить сейчасъ же по уборкѣ 
хлѣбовъ или осенью, такъ чтобы только отдѣлить пучки 
остающейся стерни съ корнями. Выдернутую стерню съ 
личинками хлѣбнаго пилильщика собираютъ граблями или 
густыми боронами и сожигаютъ въ кучахъ.

Не одинъ хл ѣ бн ы ё пилилы цикъ образуеть паденіе 
стеблей.

Въ главѣ 1-й этой книжки, въ которой говорится о 
гессенской мухѣ, сказано, что и гессен ск ая  м уха  обра- 
зуетъ то же, т. е. полешніе стеблей.

Непремѣнно слѣдуетъ обратить вниманіе на повреж
денные стебли —упали ли они, отдѣ.твгиись отъ соломины, 
или перегнулись, не теряя связи съ пенькомъ. Знать это 
нужно, такъ какъ, увидгьвъ перегнувшіеся стебли, изогнутые 
колѣнами или скрученные (рис. 12, 13 и 14-ый) мы обнару- 
жимъ поврежденія хлѣбовъ вторымъ поколѣиіемъ гессенской 
мухи и, следовательно, напередъ можемъ сказать, что не 
уберечь намъ раннихъ поегьвовъ озимыхъ, если во время не едть- 
лаемъ приманочныхъ посѣвовъ пшеницы, не запашемъ стерни 
и не будемъ уничтожать всходовъ падалицы.


