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ПРЕДИСЛ0В1Е.

Приступая къ издант настоящаго руководства, 
считаю необходимымъ сказать нисколько словъ о 
причинахъ, побудившихъ меня исполнить работу, 
которая можетъ многимъ казаться лишней и ненуж
ной, въ особенности, если принять во внимаше то 
обстоятельство, что не прошло еще года после вы
хода переработанныхъ «Программъ и наставлешй 
для наблюдетй и собирашя коллекцш по естество- 
знашю», изданныхъ И. Спб. Общ. Естествоиспыта
телей. Въ смысл'!; собирашя матер1аловъ для систе- 
матическихъ коллекщй въ «Программахъ>' энтомоло
гическая часть разработана съ значительной полно
той и обстоятельностью. Относительно свЗДнпй бю- 
логическаго характера, а равно—постановки и мон
тировки соотв'Ьтственныхъ коллекщй, сл'Ьдуетъ заме
тить, что въ этомъ отношеши «Программы» ограни
чиваются лишь отдельными, чисто случайными замгЬ- 
чашями. Явлешя общаго характера, цвгЬтовыя откло- 
нешя, мимикр1я, паразитизмъ и проч.—въ «Настав- 
летяхъ» не затронуты вовсе. Что касается дв техни
ческой части, до перечислешя и описашя аппара- 
товъ и приспособлешй по энтомологш, то въ «Про- 
граммахъ», какъ мне кажется, допущена чрезмер
ная сжатость излолсешя. Безъ сомпЬтя, эта книга 
является н'Ьннымъ пособ1емъ для спещалистовъ, но 
едва ли она пригодна для лицъ, им:1;ющихъ къ энто-
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мологіи лишь косвенное отношеніе. Для нихъ мало 
сказать: «гусеницъ можно отряхивать въ простыню». 
При этомъ необходимо описать приборъ и боліє 
подробно изложить способы его приміненія. Въ дан- 
номъ случай я имгЬю въ виду инструкторовъ по 
сельскому хозяйству и садоводству, съ которыми 
мні пришлось работать за послі;дніє годы, а равно— 
преподавателей различнаго типа школъ по садовод
ству и сельскому хозяйству. Какъ показала прак
тика. руководство «Программами» мало доступно для 
названныхъ только что лицъ. Кромії того, по роду 
своихъ занятій послідніе нуждаются въ коллек- 
щяхъ, им'Ьющихъ отношеніе къ прикладной энтомо- 
логіи. Это соображеніе необходимо принять ВО ВНІІ- 

маніе, чего, конечно, нельзя было сделать при со- 
ставленіи «Программъ».

Въ результаті высказанныхъ соображеній я при
хожу къ заключенію, что составлепіе руководства 
по принятому мной плану является насущной по
требностью даннаго момента. Уже б'Ьглый просмотръ 
оглавленія долженъ убедить читателя, что предла
гаемая книга существенно отличается отъ тЪхъ изда- 
ній, которыя были выпущены по настоящее время.

Считаю пріятньімгь долгомъ выравить свою при
знательность И. Я. Шевыреву за полезные советы, 
а М. Н. Римскому-Корсакову, кромі того,—за раз
ностороннюю помощь при составленіи настоящей 
книги. В. И. Сомовой и Д. Н. Майкову весьма бла- 
годаренъ за вьіполненіе оригиналовъ къ рисункамъ.

Н. Соколовъ.

С.-Петербургъ. Апрель 1909 г.



Насікомьія, какъ извістно, проходять различныя 
стадій развитія, при чемъ одна стадія отъ другой 
отличается подчасъ очень різко. Кромі того, это 
отличіе заключается не только во внЬшнихъ при- 
знакахъ, но также (смотря по возрасту) въ образі 
жизни насікомьіхь. Отсюда становится вполні по- 
нятнымъ, почему особенно цінньїми слідуеть при
знать коллекціи, дающія возможно полную картину 
развитія тіхь или иныхъ формъ. Другими словами, 
коллекторъ не долженъ ограничивать себя собира- 
шемъ лишь взрослыхъ насікомьіхь. Напротивъ, ему 
необходимо обратить вниманіе на всю совокупность 
явленій.

Рядомъ съ коллекціями с и с т е м а т и ч е с к и м и ,  
быть можетъ, боліє почетное місто должны занять 
коллекціи б і о л о г и ч е с к і я .  Здісь желающій най- 
детъ: я й ц а ,  л и ч и н о к ъ, куко . локъ ,  о б р а з ц ы  
п о в р е ж д е н і й ,  вообще все то, что иміегь отно- 
шеніе къ жизни и развитію ‘даннаго вида. Огром
ное значеніе иміют'ь также в о п р о с ы  о б щ а  г о 
х а р а к т е р а .  П а р а з и т ы ,  ц в і т о в ь і я  о т к л о н е 
ния у насікомьіхт>, м и м и к р і я  и о х р а н и т е л ь 
н а я  о к р а с к а —все это даетъ разнообразный и 
цінньїй матеріаль для коллекцій, иміющій огром
ное значеніе въ учебно-воспитательномъ отношеніи.



Наружное строеше тЬла насЪкомыхъ.

Т'Ьло насекомыхъ состоитъ изъ отд'Ьльныхъ ко- 
лецъ (сегментовъ), при чемъ на более низкихъ сту- 
пеняхъ развит1я (у личинокъ) колецъ обыкновенно 
больше, и они однороднее, чг1;мъ у взрослыхъ насЬ- 
комыхъ, у которыхъ общее число сегментовъ сокра
щается, всл,Ьдств1е сшяшя н'Ьсколькихъ колецъ между 
собой. Разнообразные придатки тела, въ свою оче
редь, часто распадаются на отдельные членики, сле
дующее другъ за другомъ въ линейномъ порядке. 
Наружный покровъ насекомыхъ, более или менее 
твердый, состоитъ изъ хитиновой оболочки, служа
щей местомъ прикреплешя для мышцъ. Поэтому хи
тиновую оболочку насекомыхъ можно разсматри- 
вать какъ наружный скелетъ.

Въ большинстве случаевъ у взрослыхъ насеко
мыхъ удается различить три основныхъ части тела: 
голову, грудь и брюшко.

Голова (рис. 1—Г.) состоитъ собственно изъ че
тырехъ, плотно сросшихся между собой колецъ. 
Отдельный части ея: лобъ, головной щитъ, темя, 
затылокъ и щеки—имеютъ существенное значете 
при определены! насекомыхъ. Форма головы бы
ваешь самая разнообразная. Иногда она вытянута 
на подоб!е хоботка (напр, у слониковъ), нередко 
снабжена рогомъ (жукъ носорогъ) и проч. На го
лове находятся глаза, сяжки и ротовые органы на
секомыхъ.

Глаза могутъ быть сложные (фасеточные) и 
простые. С л о ж н ы е  г л а з а  (рис. 1—гл.) распо

1*
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ложены по сторонамъ головы; ихъ не бываетъ бо
л іє  двухъ. Въ сравнительно рідкихь случаяхъ они 
отсутствуютъ вовсе. П р о с т ы е  г л а з а  или г л а з к и  
встречаются въ- различномъ числі. Обыкновенно 
они расположены на лбу, между сложными гла
зами.

Сяжки или усики (рис. 1—ус.), не боліє двухъ, 
состоять изъ цілаго ряда члениковъ, часто не оди- 
наковыхъ даже у одного и того же вида. Они бы- 
ваютъ нитевидные, гребенчатые, пластинчатые, була
вовидные и проч.

Ротовые органы могутъ быть жующіе или со- 
сущіе. Въ первомъ случаі они состоять изъ в е р х 
н е й  г убы,  пары ,в е р х н и х ъ ч е л ю с т е й  (рис. 
І —в.ч.), пары н и ж н и х ъ  ч е л ю с т е й  и н и ж н е й  
губы.  Нижнія челюсти и нижняя губа часто бы- 
ваютъ расчленены и несутъ обыкновенно парные 
придатки, состоящіе изъ отдільньїхь члениковъ: 
ч е л ю с т н ы е  щ у п и к и  (рис. 1—ч.щ.) и г у б н ы е  
щ у п и к и  (рис. 1 — г.щ.). Устройство сосущихъ ро- 
товыхъ органовъ сильно міняется у различныхъ 
нас'Ькомыхъ, въ зависимости отъ способа питанія 
посліднихь. Часто верхнія и нижнія челюсти при- 
нимаютъ характеръ лезвія (колющихъ щетинокъ), а 
нижняя губа превращается въ особый хоботокъ 
(желобъ). У бабочекъ сосательный хоботокъ со- 
стоитъ изъ вндоизміненньїхь нижнихъ челюстей.

Грудь является містомь прикріпленія органовъ 
двнженія: крыльевъ и ногъ. Она распадается на 
три части, на п е р е д н е г р у д ь  (рис. 1—п. Гр.), 
с р е д н е г р у д ь  (с. Гр.) и з а д н е г р у д ь  (з. Гр.). 
Эти части иногда тісно сростаются между собой, 
иногда замітно отділяются другъ отъ друга. Каяс- 
дая часть груди, въ свою очередь, состоитъ изъ 
отдільньїхь частей. На нихъ отличаютъ с п и н 
ку,  г р у д и н к у  и иару б о к о в ы х ъ  п л а с т и 
но къ.  Соотвітственно этому, говорять о передне- 
спинкі, средне-спинкі и т. д. Между прочим ъ, къ 
средне-спинкі часто примыкаетъ сзади особая пла
стинка, такъ называемый щ и т о к ъ .  Крылья бы-
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Рис. 1. Расчлененный жукъ (Ьисапив 6 сегуив). Г . —  голова; 
гл. — глаза (сложные); у с . — усики или сяжки; в. ч. —  ве'рх- 
т я  челюсти; ч. щ .—челюстные щупики; г. щ .— губные щупики; 
п. Г р .—переднегрудь; с. Гр.  — среднегрудь; з. Гр.— заднегрудь; 
над.—надкрылья; кр.— крылья; бед.—бедро; год.— голень; лап .—  

лапка; к о г—  коготокъ; Бр.—брюшко.

креплены сверху, а вторыя—снизу соответственной

ваютъ прикреплены только на средне и заднегруди, 
ноги также и на переднегруди. Первыя всегда при-
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части груди. По характеру своєму часто верхній 
крылья різко отличаются отъ нижНихъ, такъ наз. 
н а д к р ы л ь я  у жуковъ (рис. 1—над.). О б ы к н о 
в е н н ы й  к р ы л ь я  (рис. 1—кр.) снабжены жил
ками, ячейками и проч. У мухъ бываетъ только одна 
пара крыльевъ. У очень многихъ насЬкомыхъ они 
отсутствуютъ вовсе. У бабочекъ крылья покрыты 
чешуйками. ■

Ноги, въ количеств^ трехъ паръ, носятъ названіе 
переднихъ, среднихъ и заднихъ ногъ. Главныя со
ставная части ноги: т а з и к ъ  или л я га к а, в е р т 
л у г  ъ (иногда двойной), б е д р о  (рис. 1 —бед.), г о- 
л е н ь  (год.) и л а п к а  (лап.).

Лапка состоитъ изъ отд4льныхъ члениковъ, ко- 
торыхъ не бываетъ больше 5-ти (иногда только 1). 
Почти всегда на посліднемь членикі лапки имеется 
коготокъ (чаще 2). Различаютъ прыгательныя, ро- 
ющія, бігательньїя, плавательныя и хватательныя 
ноги.

Брюшко у насЬкомыхъ (рис. 1—Бр.) состоитъ изъ 
различнаго числа колецъ. Вслідствіе сростаній число 
это не бываетъ особенно велико. Различаютъ спин
ную и брюшную сторону каждаго кольца. Обыкно
венно на предпосл'Ьднемъ кольці брюшка находится 
половое отверстіе. Въ связи съ этимъ, у насеко
мых ъ наблюдаются всевозможные придатки: у са- 
мокъ—яйцеклады и пр., у самцовъ—половые при
датки. Если брюшко прикріплено къ груди непо
движно, его называютъ сидячимъ, если же оно соеди
нено подвижно при помощи особаго стебелька, то— 
стебельчатымъ.

Наружное строеніе тіла насЬкомыхъ было раз- 
смотріно въ самыхъ общихъ чертахъ. Этихъ сві- 
діній, во всякомъ случаі, вполні достаточно, чтобы 
воспользоваться опреділительной таблицей отряда 
нас'Ькомыхъ, поміщенной на стр. 64, Къ тому 
же, при далыгЬйшемъ изложеніи, намъ не придется 
объяснять каждый разъ значеніе отдільньїхь терми- 
новъ.
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Стадій развитія насЬкомыхъ.
М етам орф озъ .

Совершенное насікомое въ стадій полнаго раз
витія носитъ названіе imago.

То безконечное разнообразіе, которое вообще 
наблюдается при изученіи насЬкомыхъ, сказывается 
прежде всего на способахъ ихъ размноженія. Въ 
громадномъ большинств'Ь случаевъ насікомьія кла- 
дутъ яйца. Т'Ьмъ не меніе, нікоторьія изъ нихъ 
оказываются живородящими. Приміромъ могутъ слу
жить многія травяныя, тли, самки которыхъ произ- 
водятъ на свЬтъ живыхъ дітеньїшей. ИэвЬстенъ даже 
случай личинковаго размноженія двукрылыхъ, когда 
личинки мухъ производятъ внутри себя новыхъ ли- 
чинокъ. Посліднія выходятъ наружу посредствомъ 
разрьіванія колш материнскато организма. Процессъ. 
атотъ повторяется нисколько разъ подрядъ, послі 
чего наступаетъ окукленіе и вылетъ взрослыхъ формъ. 
Что же касается до яицъ, то необходимость оплодо- 
творенія ихъ слгЬдуетъ признать явлешемъ нормаль- 
нымъ, имЬющимъ місто въ огромномъ болынин- 
стві случаевъ. Однако и тутъ наблюдается не мало 
исключеній. Д і в с т в е н н о е  размноженіе насіко- 
мыхъ, такъ называемый п а р т е н о г е н е з и с  ъ, 
весьма распространено въ природі. Неоплодотво- 
ренныя яйца, нормально погибающія, сохраняютъ 
въ этихъ случаяхъ способность дальнійшаго разви
тія. В місті съ тЬмъ, партеногенетическое размно
женіе, само по себі, представляетъ цільїй рядъ осо
бенностей и большое разнообразіе. Оно можетъ быть 
явлешемъ чисто случайнымъ, какъ, напр*, у тутоваго 
шелкопряда. Съ другой стороны, у многихъ перепон- 
чатокрылыхъ, а также у н'Ъкоторыхъ другихъ насЬко
мыхъ замічается въ данномъ отношеніи ясно выра
женная послідовательность. Мало того, мы имЬемъ 
здісь діло еще съ одной особенностью. Изъ яицъ, 
оплодотворенныхъ самцомъ, вылупляется всегда поко-



лініє, дающее матокъ и работницъ. При партеногене- 
тическомъ же размноженіи получаются одни трутни. 
У оріхотворокь и среди травяныхъ тлей нерідко 
наблюдается обратное явленіе: тамъ въ результаті 
дівственнаго размноженія развиваются самки, буду- 
щіе же самцы выходятъ изъ яицъ оплодотворенныхъ. 
Въ просгЬйшихъ случаяхъ партеногенетическаго раз
множенія неоплодотворенныя яйца даютъ какъ тотъ, 
такъ и другой полъ.

Наконецъ, коллектору необходимо обратить вни- 
маніе на то обстоятельство, что самки, способныя 
къ дівственному размноженію, часто отличаются 
отъ особей, лишенныхъ этой особенности. Послід- 
нее явленіе, такъ наз. г е т е р о г о н і я ,  ведетъ къ 
чередованію поколіній самокъ, не одинаковыхъ по 
строенію. При этомъ поколінія, размножающіяся 
дЬвственнымъ путемъ, часто слідують другъ за дру- 
гомъ непосредственно, иногда въ продолженіе всего 
літа. Затімь уже появляются самцы и самки, и 
наступаетъ перюдъ полового размноженія. Слідуеть 
еще замітить, что половыя и дівственньїя поколі
нія разнятся между собой не только внішними при
знаками, но во многихъ случаяхъ ведутъ отличный 
другъ отъ друга образъ жизни. Тоже  разнообразіе 
наблюдается въ преділахь поколіній, размножаю
щихся партеногенетически. Дівственньїя формы мо- 
гутъ быть лишены крыльевъ, или же обладать ими. 
У филлоксеры (Phylloxera vastatrix) существуетъ 
еще одно отличіе, какъ среди безкрылыхъ, такъ и 
между крылатыми особями. Изъ первыхъ одна форма 
живетъ на корняхъ, другая—на листьяхъ виноград- 
наго куста. Крылатыя особи филлоксеры кладутъ 
яйца двухъ сортовъ. Изъ сравнительно болынихъ 
яицъ развиваются самки, изъ меныпихъ вылупляются 
будущіе самцы. Въ общихъ чертахъ развитіе филло
ксеры слідующее: ранней весной изъ оплодотворен- 
наго зимняго яйца развивается особь, дающая на
чало цілому ряду дЬвственныхъ поколіній, лишен
ныхъ крыльевъ; партеногенетическія яйца въ это 
время одинаковы; поздніе развиваются самки дів-
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ственныя, но уже крылатыя; оні откладываютъ яйца 
двухъ родовъ; изъ посліднихь выходятъ будущіе 
самцы и самки; послі оплодотворенія самки присту
пають къ кладкі зимующихъ яицъ; весной вновь 
начинается циклъ развитія въ указанномъ только 
что порядкі.

По своему внішнему виду яйца насЬкомыхъ очень 
разнообразны. Они бываютъ шарообразный, удли- 
ненныя, съ ребрышками и проч. Самки откладыва-

Рис. 2. Яйца полосатаго клопа (Ае11а £игси1а), отложенный без- 
форменными кучами.

ютъ ихъ по одному, по нЬскольку штукъ, безфор- 
менными кучами (полосатый клопъ—Аейа £игси1а) 
(рис. 2) или правильными рядами (кольчатый шел- 
копрядъ—Максойоша пеи^па) (рис. 3).

Шкоторыя прямокрылый нaciкoмыя, напр., тара
каны и богомолы, окружаютъ скоплетя яицъ плот
ной скорлупой, разгороженной внутри перегородками. 
Саранч'Ь свойственны т. наз. к у б ы ш к и  (рис. 4)—



результаті затвердЪвшихъ виділеній, образующихъ 
вокругъ отложенныхъ въ^'землю яицъ какъ бы м!>- 
шечекъ.

Рис. 3. Яйца кольчатаго Рис. 4. Мышечки съ яйцами саран-
шелкопряда (М а1асозота чи (РасЬуШ ив п^гаЪ огш в), т. наз.
пеивМ а), отложенныя пра- кубышки. А  —  целая кубышка,

вильными рядами. В — снятъ наружный покровъ. (По
П*о р ч и н с к о м  у).

Изъ яицъ во всЬхъ случаяхъ выходятъ ли
чинки, которыя у бабочекъ называются гусеницами. 
Оні или прямо прогрызаютъ скорлупку, или же 
приподнимаютъ особую крышечку, намеченную на

одномъ изъ полюсовъ яй
ца. Несмотря на чрезвы
чайное разнообразіе личи- 
нокъ, даже въ преділахь 
сосЬднихъ группъ, все же 
ихъ удается разбить на 
дві категорій, въ кругу 
которыхъ наблюдаются из- 
вістньїя общія черты. Такъ,Рис. 5. Личинка мохнатой брон

зовки (Тгоріпоіа Ііігіа). Слева х  г  .
личинка въ естеСтВ. величину. НІКОТОрЬІЯ ЛИЧИНКИ НЄ

(По В а с и л ь е в у ) .  ВМІЮ ТЬ НИЧЄГО общаго 
съ совершеннымъ насіко- 

мымъ (личинка мохнатой бронзовки на рис. 5, и 
гусеница шелкопряда— рис. 11), другія же сразу на-
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поминаютъ своимъ обликомъ соответственную форму 
въ стадій imago (личинка саранчи—рис. 6 и личинка 
черепашки—рис. 12). Стадія личинки—одна изъ наи
более существенныхъ ступеней развитія насекомыхъ. 
Въ этотъ иерюдъ происходить ростъ всего организма. 
Насекомое теперь нуждается въ постоянномъ и до- 
статочномъ запасе пищи, тЄ м ь болЄе, что, по дости-

Рис. б. Перелетная саранча (Ра'сЬуШиз пидгайтив). Сверху 
взрослое насекомое, снизу—личинка.

женш взрослаго состояшя (imago), очерташя тела 
насекомыхъ уже не меняются, и они не растутъ 
больше.

Усиленное питаше и соответственное увеличение 
объема организма заставляютъ личинокъ перюдиче- 
ски сбрасывать кожицу. Процессъ этотъ известенъ 
подъназвашемъ л и н ь к и ,  Какъ только общая масса 
организма лишь съ трудомъ умещается въ старой, 
хитиновой оболочке, личинка дЬлаетъ ушше осво
бодиться отъ последней. Къ этому времени она бро- 
саетъ пищу, становится вялой и бездеятельной.
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Между прочимъ, настояшдй моментъ особенно опа- 
сенъ въ смысле забол'Ьванш ослабгЬвшаго организма. 
Наконецъ, старая кожица начинаетъ отставать отъ 
вновь образовавшейся оболочки и лопается, обыкно
венно около головы, на спине. Тогда личинка на
чинаетъ вылезать черезъ образовавшееся отверстие. 
При этомъ она сбрасываетъ решительно всю кожу, 
вплоть до оболочки конечностей и проч.

Первое время молодые покровы очень нежны, но 
они быстро затвердеваютъ на воздухе и получаютъ 
нормальную окраску.

Личинки насекомыхъ, увеличиваясь въ росте, 
большей частью мало изменяются съ внешней сто
роны. Въ этомъ отношенш существуете, однако, не 
мало исключешй. Такъ, напр., некоторыя гусеницы 
въ молодости мало чемъ напоминаютъ более взрос- 
лыхъ гусеницъ. Примеромъ можетъ служить ночная 
бабочка Асгопуйа а1ш. Вначале гусеница этой ба
бочки напомннаетъ своимъ видомъ безформенный 
комокъ птичьяго помета. Впоследствш же, сбро- 
сивъ кожицу, она получаетъ яркую окраску и ха
рактерные придатки. Зерновики, вредные жуки изъ 
рода Му1аЬп8, имеютъ личинокъ, который въ моло
дости снабжены хорошо развитыми ногами. Въ тотъ 
же перюдъ ихъ жизни не трудно заметить нри- 
сутств1е шиповъ на передне-грудномъ щите, благо
даря чему имъ облегчается проникновеше въ се
мена мотыльковыхъ растенш. Впоследствш ноги 
атрофируются и личинка получаетъ совершенно 
иной обликъ.

Не имея возможности, хотя бы въ общихъ чер- 
тахъ, коснуться всего разнообра:ня личиночныхъ ста- 
дш насекомыхъ, въ особенности гусеницъ бабочекъ, 
все же не лишнимъ будетъ • упомянуть о следующихъ 
фактахъ. Некоторый личинки жуковъ и другихъ на
секомыхъ, напр., личинки ручейника, а также гусе
ницы многихъ бабочекъ изготовляютъ особые фут- 
ляры-хижины (Рас11у1еИа уШовеПа—рис. 7). Делаютъ 
оне ихъ различно, часто ограничиваясь собствен
ными экскрементами съ примесью остатковъ пищи,
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или склеивая между собой отдельный песчинки, ли
сточки, кусочки сора, камыша и проч. ВладЬлецъ 

возможности пере-чехлика не лишенъ при этомъ 
движеній. Онъ таскаетъ чехликъ 
вм істі съ собой, но можетъ 
также, при желаніи, покинуть 
его.

По окончаніи роста, личинка 
линяетъ въ послідній разъ, и 
превращается въ куколку. Не
смотря на чрезвычайно разно
образную форму, можно уста
новить три категорій куколокъ.
Первая категорія — куколки 
с в о б о д н ы й  или о т к р ы т ы я  
свойственны, напр., жукамъ (ку
колка мохнатой бронзовки — 
рис. 8). Въ этихъ случаяхъ ко
нечности, сяжки, ноги, крылья 
и проч. свободно отстаютъ отъ 
тіла, будучи лишь подогнуты 
и немного прижаты. Перечне-* 
ленныя части, въ отличіе отъ совершеннаго на- 
сЬкомаго, неподвижны. Въ остальномъ свободная 
куколка очень похожа на стадію 
imago. У бабочекъ мы находимъ 
п о к р ы т у ю  к у к о л к у  (ку
колка бражника—рис. 9). Ко
нечности зд’Ьсь уже не высту- 
паютъ наружу такъ отчетливо, 
ибо оні замкнуты въ одинъ об- 
щій покровъ, но все же очер- 
танія нЪкоторыхъ частей до
ступны для глаза. Третья кате
горія куколокъ (у многихъ мухъ) 
б о ч е н к о о б р а з н о й  к у к о л к и  
«ложны й к о к о н ъ

Рис. 7. Футляръ (ч ех 
ликъ) гусеницы РасЬу- 
1е11а уШовеПа съ  тор
чащей оболочкой ку

колки.

Рис. 8. Свободная или 
открытая куколка мох 
натой бронзовки (Тго 
ртоЬ а ЫгЬа). (По В а- 

с и л ь е в у ).

носитъ назваше 
Зд'Ьсь терминъ 

быть можетъ, бол'Ье удобенъ
(куколка мухи—рис. 10), но тогда его не надо сме
шивать съ кокономъ въ обычномъ смысла этого 
слова; такъ какъ боченкообразная куколка покрыта
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затвердевшей, не сброшенной кожицей личинки, 
между тЄ м ь какъ коконъ является продуктомъ ви
діленій спещальныхъ органовъ личинки или гусе
ницы. Сквозь оболочку боченкообразной куколки 
нЄте> возможности различить что-либо. Другими сло
вами, ложный коконъ ничгЬмъ не напоминаетъ со
вершенное насікомое.

Рис. 9. Покрытая куколка бражника (Protoparce convolvuli). 
(По Л а м п е р т у).

Міотонахожденіе куколокъ бываетъ различно. 
Часто он'Ь ирикріпленьї въ висячемъ или въ гори- 
зонтальномъ положеній на какихъ-либо предметахъ, 
иногда онЄ прямо зарыты въ землю, или ихъ нахо- 
дятъ подъ корой, въ древесині и проч.

Многочисленны случаи, когда насЄкомьія для 
своихъ куколокъ устраиваютъ особую защиту—к о- 

к о н ъ .  Это явленіе особенно рас
пространено среди бабочекъ. Гусе
ница последнихъ обладаете особыми 

„л _ паутинными железами. В ь ід Є л є н іє
Рис. 10. Боченко- J х у
образная куколка ЖбЛбЗЪ З^ТВврДЪВЯвТЪ На ВОЗДуХЪ И
или ложный ко- даетъ гусеницамъ возможность при-
конъ мухи. По готовить коконъ, подчасъ плотный (Васильеву).  . ’ г  .

и твердый (тутовый шелкопрядъ), 
иногда рыхлый и болЄе прозрачный (златогузка). 
НерЄдко паутина служите насекомому только сред- 
ствомъ скрЄшіенія какихъ-либо предметовъ. Непар
ный шелкопрядъ, связывая между собой листья де- 
ревьевъ, свиваете легкій коконъ, въ которомъ ку
колка находитъ достаточную защиту. Для изготов-



15

лешя кокона гусеницамъ и личинкамъ въ равной 
м ір і пригодны: песокъ, земля, вообще всякій сы- 
пучій матеріалі и проч. Рідкая куколка лежитъ въ 
почві непосредственно. Обычно гусеница изготов- 
ляетъ особую колыбельку, и выстилаетъ ее выдЬле- 
ніями собственныхъ железъ. При осторожномъ обра- 
щеніи колыбельку удается достать изъ земли не 
поврежденной. Она иміеть тогда видъ кокона, стінки 
котораго состоять изъ склееныхъ между собой ча- 
стичекъ почвы. Другія насікомьія, напр., большая 
часть жуковъ, ограничиваются въ этихъ случаяхъ 
устройством!, простой полости—пещеры. Личинки 
головача (ЬеІЛігив) и бронзовокъ (Сеіопісіае) лепятъ 
изъ земли особый коконъ, шарообразной или удли
ненной формы.

Резюмируя въ нісколькихь словахъ сказанное 
до сихъ поръ, мы приходимъ къ тому заключенію, 
что каждое насікомое неизбіжно проходить извіст- 
ный цикль развитія. Развитіе это называется еще 
п р е в р а щ е н і е м ь  или м е т а м о р ф о з о м ъ .  Раз- 
личаютъ два типа превращеній—полный и неполный 
метаморфозъ.

О п о л н о м ъ  м е т а м о р ф о з і  говорять въ томъ 
случаі, если изъ яйца выходить личинка (у бабо- 
чекъ—гусеница), которая всімь своимъ видомъ от
личается отъ совершеннаго насікомаго. Мы не на- 
ходимъ здісь даже зачатковъ крыльевъ (ср. рис. 5 
и 11). Постепенно выростая, личинка сбрасываетъ 
кожицу. Вслідь за тімь она превращается въ ку
колку, отличимую при первомъ же ВЗГЛЯДІ отъ 
взрослаго насікомаго. Куколка находится въ со- 
стояніи покоя боліє пли меніе продолжительное 
время, а затімь изъ нея вылупляется совершенное 
насікомое, которое уже не растетъ и не изміняется 
въ продолженіе всей жизни.

Въ случаі н е п о л н а г о  превращенія наблю
дается нісколько иная картина. Конечно и здісь 
личинка, вышедшая изъ яйца, отличается отъ взро
слаго насікомаго, тімь не меніе, различіе это не 
такъ різко бросается въ глаза (ср. рис. 6 и 12).
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Личинка, за исключеніемь величины и окраски, все 
же напоминаетъ насікомое въ стадій imago. У нея 
лишь отсутствуютъ некоторые органы, или нахо
дятся въ зачаточномъ состояніи, наир., крылья. Съ 
каждой линькой крылья увеличиваются въ размі-

Рис. 11. Развитее непарнаго шелкопряда (Х у т а п Ы а  (Шраг). 
Справа, на верху, куколка въ легкомъ коконе; ниже— две гусе
ницы; сам ецъ— на лету; самка— на стволе; надъ н ей — гусеница; 

подъ самкой— окутанныя войлокомъ яйца (По Л а м п е р т у).

рахъ, и гЬмъ самымъ указанное различ!е сглажи
вается *) все больше и больше. Главное же отли-

*) Отсюда весьма распространенный предр азсудок ъ , до- 
пускающШ возможность роста насеком ы хъ въ стад1и im ago. 
Само собой разум еется ,'предразсудок ъ  этотъ распространенъ  
среди широкой публики или у  лицъ, только начинаю щ ихъ  
заниматься энтомолопей, а потому еще м алосведущ ихъ .



17

чіе неполнаго превращенія заключается въ томъ, 
что личинка по прошествіи извістнаго времени сразу 
превращается во взрослое насікомое, минуя стадію 
неподвижной куколки. ЗатЬмъ, какъ и въ первомъ 
случаі, прекра
щается дальній- 
шій ростъ орга
низма.

На метаморфо
з і насікомьіхь

Vпришлось остано
виться нісколько 
іодробніе не толь

к о  по причині чи- 
(зто внішняг#о от- 
кичія тіхь или 

^г^ругихъ стадій раз- 
^-^витія, но также и 

потому, что, въ 
зависимости отъ 
подобнаго отличія, 
нерідко наблю
дается большое 
разнообразіе въ 
образі жизни дан- 
наго вида, Такъ, 
непарный шелко- 

" прядь (рис! 11),' 
сильно вредящій 
нашимъ лёсамъ и 
садамъ, во второй 
половині літа от
кладываете яйца 
на стволахъ раз- 
личныхъдеревьевъ.
Яйца расположены 
кучами и окутаны 
какъ бы войлокомъ.
На стволі они остаются до весны слідующаго года, 
когда подъ вліяніемь тепла выходятъ молодыя гу-

Рис. 12. Развитее черепашки или мавр- 
скаго клопа ^Euryga8ter тай га): а—  
яйца; Ь— скорлупки яицъ; с —взрослые 
клопы (уменьш.); б?— личинка; е— йу- 

колка; / ,  д — взрослые клопы увел.
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сеницы. Посліднія поднимаются вверхъ по стволу, 
достигаютъ вітокь, питаются листьями, и загЬмъ 
превращаются въ куколокъ, свивая предварительно 
легкій коконъ изъ листьевъ. По прошествіи извіст- 
наго времени выходятъ бабочки, которыя разле
таются во всі стороны. Приведенный случай яв

ляется приміромь 
полнаго превращенія 
насЬкомыхъ.

Неполный мета- 
морфозъ представ
лень на рис. 12, пзо- 
бражающемъ циклъ 
развитія маврскаго 
клопа и^и черепашки 
(Еигуй'авіег тайга). 
Свои яйца насекомое 
поміщаєте на нижней 
стороні, листа соот- 
вЬтственныхъ расте- 
ній, откладывая ихъ 
правильными рядами. 
Поздніе личинки под
нимаются вверхъ, пи
таясь колосьями зла- 
ковъ. Тутъ же нахо- 
дятъ совершенное на- 
сікомое, которое по
сл і уборки ХЛ'ЬбОВЪ 

переселяется ВЪ Л І -  

са, забираясь подъ 
опавшіе листья. Тамъ 
оно остается вплоть 
до весны слідующаго 
года.

Описанные случаи

Рпс. 13. Развитіе жуковъ сем. Ме- 
Іоісіае (гиперметаморфозъ); а — пер
вичная личинка (тріунгулина); Ь—  
вторичная личинка; с— ложная кукол
ка; ей— третья дичинка; е—настоящ ая  

куколка. (П о Ф а б р  у).

двухъ типовъ превращены могутъ считаться нор
мальными, какъ наиболее распространенные. Зна
чительно р'Ьже наблюдается такъ называемый г и п е р- 
ме т . а мо р ф о з ъ .  Тутъ мы имйемъ д^ло съ проме
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жуточными стадіями развитія: съ неподвижными ли
чинками, напоминающими собой куколокъ, хотя и 
отличающимися отъ куколокъ въ обычномъ смысла 
слова. Подобный куколки носятъ пазваніе л о ж н ы х ъ 
к у к о л о к ъ .  При міро мъ можетъ служитъ развитіе 
жуковъ изъ сем. Meloidae (рис. 13). Личинки ихъ, 
тотчасъ по выході изъ яйца, носятъ названіе т р і -  
у н г у л и н ъ .  Въ молодости оні окрашены въ боліє 
темный цвіть, снабжены хорошо развитыми ногами, 
обладаютъ длинными усиками и двумя хвостовыми 
щетинками. Со временемъ тріунгулиньї совершенно 
міняюгь свою внішность. Послі первой линьки тіло 
личинки пріобрітаеть світлую окраску, ноги остаются 
лишь въ зачаточномъ состояніи, а упомянутые при
датки исчезаютъ. Не сбрасывая вторично своей ко
жицы, которая лишь нісколько раздувается и припод
нимается, описанныя личинки прямо превращаются 
въ ложную куколку. ЗагЬмъ изъ послідней опять- 
таки выходить личинка, третья по счету, мало ч'Ьмъ 
отличающаяся отъ вторичной личинки. Она не по- 
кидаетъ оболочекъ, остается замкнутой, и превра
щается, послі соответственной линьки, въ настоя
щую куколку.

Время появленія насЪкомыхъ.
Г ен ер ац ій .

Само собой разуміется, что время появленія 
совершенныхъ нaciкoмыxъ (imago) можетъ. быть са
мое различное. Неодинаковость метеорологическихъ 
условій, вліяніе тепла, холода, а также нікоторьіе 
другіе факторы, — все это отражается на развитіи 
насЬкомыхъ, ускоряя или замедляя ихъ появленіе. 
На различныхъ широтахъ одні и т і  же формы по
падаются въ разное время года. Даже въ предЬлахъ 
одной и той же містности наблюдаются, въ указан- 
номъ только что отношеніи, существенный колебанія. 
ТЬмъ не меніе, коллектору необходимо знать хотя
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бы приблизительное время появленія тЬхъ или дру- 
гихъ видовъ, такъ какъ обстоятельство это иміете 
для него практическое значеніе. Онъ получаетъ 
тогда непосредственный указаній относительно того 
матеріала, который слідуєте искать въ тотъ или 
иной перюдъ времени. Взрослыхъ насЬкомыхъ молено 
встретить въ любое время года: весной, л'Ьтомъ, 
осенью и даже зимой. То же самое можно сказать 
относительно прочихъ стадій развитія насЬкомыхъ, 
ибо жизнь посл'Ьднихъ не прерывается ни на ми
нуту. Въ общихъ чертахъ, быть можете, справедливо 
будете сказать, что жаркое время года, середина 
літа, боліє богато формами въ стадій imago, осень 
даетъ особенно хорошіє результаты при сборі ли- 
чинокъ и гусеницъ, весной же мы находимъ срав
нительно много яицъ насЬкомыхъ.

Тотъ періоді времени, въ который насікомое про
ходите полный циклъ своего развитія, отъ яйца и до 
яйца, называется г е н е р а ц і є й. Продолжительность 
последней у различныхъ видовъ неодинакова. Въ наи- 
боліе распространенных^ просгЬйшихъ случаяхъ 
она оказывается о д н о г о д о в о й .  ВсЪмъ известный 
кольчатый шелкопрядъ заканчиваете свое развитіе 
по прошествіи года, считая отъ момента появленія 
характерныхъ колецъ (яицъ) на вЬткахъ плодовыхъ 
деревьевъ. Бабочка стекляница (Trochilium apiforme), 
приносящая значительный вредъ плодовымъ питом- 
никамъ, нуждается въ вдвое болыпемъ промежутка 
времени для своего развитія. ЗдЬсь мы имЬемъ 
діло съ д в у х г о д о в о й  генераціей. Майскій жукъ 
(Melolontha vulgaris) иміете, смотря по местности, 
т р е х ъ  или  ч е т ы р е х г о д о в у ю  г е н е р а ц і ю .  
На югЬ онъ развивается быстрее, на сЬвері дольше. 
Наконецъ, извЬстенъ случай 17 - л ' Ьт не й  г е н е 
р а ц і й  (сіверо-американская Cicada septemdecim). 
Если насікомое успіваете совершить циклъ своего 
развитія два раза въ годъ, то тогда говорять о 
д в о й н о й  г е н е р а ц і й .  Какъ примгЬръ, можно при
вести сосноваго пильщика (Lophyrus ріпі). Соответ
ственно щв'Ьстны случаи т р о й н о й  генерацій и т. д.



Что же касается до продолжительности жизни 
каждой стадш зъ отдельности, то въ этомъ отно- 
шенш трудно сказать что-либо определенное. Еакъ 
правило можно, пожалуй, установить, что личинка 
требуетъ въ общемъ больше времени для своего 
развипя, чемъ въ томъ нуждается насекомое на 
прочихъ ступеняхъ развиия.

Въ большинстве случаевъ жизнь въ стадш imago 
самая короткая. Такъ, взрослыя Ephemeridae жи- 
вутъ всего несколько часовъ. Съ другой стороны 
муравьи, наир., существуютъ въ продолжеше не- 
сколькихъ летъ. Куколки некоторыхъ пасЬкомыхъ 
также нуждаются въ продолжительномъ покое Есть 
бабочки, которыя выходятъ изъ куколокъ обыкно
венно лишь по прошествш несколькихъ летъ.

Способы питашя насЪкомыхъ.

В редн ы я  и  п о л езн ы й  н асЬ к ом ы я. Х и щ н и к и .
П аразиты .

Способы питашя насекомыхъ чрезвычайно разно
образны. Огромное количество видовъ предпочитаетъ 
растительную пищу. При этомъ более распростра
нены многоядныя формы, чемъ те, которыя ограни
чивают свою пищу какимъ-либо однимъ, точно 
определённымъ растешемъ. Во всякомъ случае, 
вл1яше насекомыхъ на лшзнь растенш очень велико. 
Стоитъ вспомнить только о вредителяхъ лесовъ, са- 
довъ, полей и огородовъ. Известны случаи, когда 
огромныя площади лесовъ до гола объедались гу
сеницами бабочки-монашенки (ЬутаМ па топасЬа— 
рис. 109) или сотни и тысячи десятинъ посева про
падали отъ озимаго червя (Agrotis segetuпl). Не 
представляется возможнымъ, хотя' бы въ самыхъ 
о|>щихъ чертахъ, перечислить характеръ поврежденш 
насекомыхъ. Все части растеши находятъ своихъ 
обитателей. Корнями питаются личинки многихъ жу-
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ковъ и другихъ насгЬкомыхъ. Въ этомъ отно- 
шеніи не малый вредъ приносить личинка май-

скаго жука (Ме- 
lolontha vulga
ris). То же на
секомое, въ ста
дій itnago, объ- 
'Ьдаетъ листья 
древесныхъ по- 
родъ (рис. 14). 
Опустошите л ь - 
н а я деятель
ность короЄдовь 
не требуетъ
дальн Є й ш и х ъ 
поясненій. На 
рис. 15 показа
ны ходы морщи- 
нистаго забо- 
лонника (Scoly- 
tus rugulosus). 
На рис. 16— 
ходы сливяного 
з а б о л о н н и к а  
(Scolytus pruni).
Въ древесине

Рис. 14. Развитіе майского жука (M elolontlia  Yn7iaTrr. п п л „  
vu lg a r is) . С лівч внизу— куколка; выше, а 1 ь  ЛИ1И'
также справа внизу —  личинки различнаго НОКЪ жуКОВЪ- 
возраста*, надъ поверхностью земли— взрос- др 0В 0(У Ь к 0В Ъ (С 0-  

лые жуки. (По ф а 6 р у). гашЬусКіш), зла-
токъ (Buprestidae), гусениць бабочекъ (Trochilium) 
и проч. На рис. 17 представлень дровосЄкь (Saperda 
popuinea), его личинка и образцы поврежден їй, Біо
логія златки (Chalcophora) помещена на рис.* 18.

Въ плодахъ яблони и вишни встречаются личинки 
слониковъ (Rhynchites), уничтожающія иной разъ 
полностью урожай плодовъ въ той или другой мест
ности. Упомяну еще о яблокахъ съ червоточиной, 
происхожденіе которой зависитъ отъ присуїствія 
гусеницы плодожорки (Carpocapsa pomonella—рис. 19).



Сімена растеній, въ свою очередь, подвергаются на- 
падешямъ насЬкомыхъ. Такъ, горохъ и бобы нерідко 
изьіденьї зерновиками (Mylabris), а зерно въ скла- 
дахъ бываетъ попорчено, напр., молями (Tinea gra- 
nella и Sitotroga) и личинками жука (Calandra gra-

Рис. 15. Маточные и Рис. 16. Маточные и личинковые
личинковые ходы мор- - й /о- г  ходы сливяного заоолонника (Ьсо-щинистаго заболонника * 4
(Б со ^ и в  га§и1о8и8). (По 1у1иэ рп и п ). (П о В а с и л ь е в  у).

В а с и л ь е в у ) .

папа). ВсЬмъ же гусенипамъ и личинкамъ насЬко- 
мыхъ, объ'Ьдающимъ листья деревьевъ, кустарниковъ 
и травъ, й т ъ  числа.

Значение насЬкомыхъ въ экономш- природы очень 
велико. Ихъ присутств1е оказывается во многих!, 
случаяхъ полезнымъ, во-первыхъ, для тЬхъ или дру- 
гихъ растенш, во-вторыхъ,—для человека. Перелетая 
съ растешя на растете, перепончатокрылыя н а й - 
комыя (осы, пчелы, шмели) содЬйствуютъ опылению. 
Переходя съ цв^ка на цв^окъ, они способствуютъ
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перекрестному опылению. Известны случаи, когда 
оплодотвореше растешй, а также получеше сЬмянъ 
оказались возможны только при содЬйствш насЬко- 
мыхъ. Такъ, въ Новой Зеландш не удавалось получить 
Семена клевера до тгЬхъ поръ, пока изъ Европы не были 
доставлены некоторые шмели. Въ смысле непосред
ственной пользы для человека напомнимъ о пчеле, 
о шелковичномъ черве и о различныхъ червецахъ 
(Coccidae). Последше идутъ на изготовлете красокъ

(т. наз. коше
ниль). Орехо
творки (Cynipi- 
dae) произво- 
дятъ особые на
росты на листь- 
яхъ, на коре и 
веткахъ деревь- 
евъ. Изъ т. наз. 
opeuiKOBbCynips 
tinctoria изгото- 
вляютъ чернила, 

Мнопя насе- 
комыя питаются 
также животной 
пищей. На тру- 
пахъ животныхъ 
находятъ жу- 
ковъ-могилыци- 
ковъ (Necropho- 
rus), на гниломъ

мясе-—личинокъ мухъ, въ навозе—жуковъ и ихъ ли- 
чипокъ и т. д. Не мало среди насекомыхъ встречается 
формъ, которыя истребляютъ свою добычу живьемъ. 
Тогда ихъ называютъ хищниками. Черви, моллюски, 
даже рыбы, наконецъ, своя братья—насекомыя под
вергаются нападению хищниковъ. Водяные жуки 
(Hydrous piceus и Dytiscus) нередко приносятъ суще
ственный вредъ малькамъ и неболыпимъ рыбамъ. 
Темъ не менее, въ большинстве случаевъ хищныя 
формы полезны человеку, такъ какъ онЬ истреб-

Рис. 17. Развит1е дровосека (Saperda ро- 
p ulnea). а — жукъ; Ъ—личинка; с —повреж- 
дешя; d — вскрытый ходъ личинки. (По  

Г е н ш е л ю).
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ляютъ не мало вредныхъ насЬкомыхъ. Божьи коровки 
уничтожаютъ тлей; многіе жуки (Thanasimus formi- 
carius и некоторые Colvdiidae),. лгивущіе подъ корой, 
по соседству съ короЬдами, нападають на поыгЬднихъ. 
Крупный жукъ Calosoma sycophanta (см. рис. 50 на 
стр. 72) большой охотникъ до куколокъ и гусениць 
бабочекъ. Отыскивая свою добычу, онъ безъ труда 
взбирается на вітки деревьевъ, чего не долають 
остальные представители многочисленной группы 
жуковъ Carabi- 
dae. Очень рас
пространены му
хи ктыри (напр.
Asilus crabroni- 
formis—рис. 20).
ОнЬ постоянно 
вьісліжив а ют ъ  
насЬкомыхъ, си
дя на растешяхъ 
или на камняхъ.
Подъ осень мухи 
часто встреча
ются вблизи до- 
рогъ и на свЬже- 
вспаханныхъпо- 
ляхъ. Ихъ ли
чинки, повиди- 
мому, питаются 
растеніями и ве
дуть подземный образъ ясизни.

Совершенно особнякомъ стоятъ нгЬкоторыя формы 
перепончатокрылыхъ насЬкомыхъ. Сами по себ'Ь, въ 
стадій imago, оні оказываются хищными лишь 
постольку, поскольку заботятся о поддержаніи жизни 
своего потомства. ОнЬ охотятся за насЬкомыми лишь 
съ цЬлыо накормить собственныхъ личинокъ. Scolia 
и Ammophila, какъ вообще большинство перепонча
токрылыхъ, перелетаютъ съ цвгЬтка на цвЬтокъ, до
вольствуясь сладкимъ сокомъ посл’Ьднихъ. Что же 
касается до ихъ личинокъ, то іаковьія паразити-

Рис. 18. Развитіе златки (СЬаІсорІю га). 
Внизу справа —  куколка; часть ходовъ  
заполнена буровой мукой; въ одномъ изъ  
ходовъ— взрослая личинка; слева н а в е р 

х у — жукъ. (По Ф а б р у ) .
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руютъ на счетъ гусеницъ бабочекъ и личинокъ жу- 
ковъ. Такимъ образомъ, мы йм4емъ въ данномъ

Гис. 19. Яблонная плодожорка (Carpocapsa p om on ella ). Слева—  
бабочка; посредине— пораженное яблоко съ гусеницей на пау-

тин*.

случай какъ бы переходъ отъ формъ чисто хищныхъ 
къ такимъ, которыя ведутъ паразитическій образь 
;киапи

Песочная аммофила (А тторїіііа ваЬиІоза — 
рис. 21) разыскиваетъ гусеницъ ночныхъ бабочекъ. 
При помощи жала она прокалываетъ тіло гусеницъ. 
Дійствіе яда сказывается моментально. Однако, оса 
не убиваетъ свою жертву, а только иарализуетъ 
движенія гусеницы. Въ противномъ случаі последо
вало бы быстрое разложеніе организма, который ока
зался бы непригоднымъ для вьїкармливанія личинки. 
Парализованную гусеницу аммофила переносить въ 
норку. Норка выкопана гді-либо на окраині дороги 
и проч., всегда на м істі солнечномъ, поросшемъ

у

Рис. 20. Хищная муха  
(A silits crabroniform is).

Рис. 21. Песочная аммо
фила (A m m opliiJa sabu- 

losa). (П о Ф а б р  у).
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рЄдкой травой. Формой норка напоминаете неболь
шой колодезь, шириной въ гусиное перо, ДНО кото- 
раго нисколько расширяется, образуя своего рода 
ячейку. Сюда аммофила поміщаєте добычу и 
поверхъ послідней откладываете яйцо. По выходе 
изъ яйца, личинка осы находитъ готовый запасъ 
пищи. Такъ какъ парализованная гусеница продол
жаете жить, то одной гусеницы бываете достаточно 
на всю жизнь личинки. Отложивъ яйцо, оса больше 
не заботится о дальнейшей участи своего потомства. 
Передь уходомъ она заделываете отверстіе колодца.

Къ числу самыхъ крупныхь и красивыхъ пере- 
пончатокрылыхъ насекомыхъ принадлежатъ различ
ный сколій (Scolia). Виды, изученные въ біол'оги- 
ческомъ отношеніи, оказались хищниками на стадій 
imago.

Личинки ихъ пара- 
зитируютъ на личин- 
кахъ жуковъ изъ сем.
Scarabaeidae (Ani- 
soplia, Cetonia, Oxy- 
thyrea и Oryctes).
ВсЬмъ хорошо из
вестный хлебный 
жукъ (Anisoplia aus
triaca) страдаетъ отъ 
нападеній сколій (Sco
lia quadripunctata— 
рис. 22). Hä рис. 23 
изображена личинка 
другой сколій (Scolia 
flavifrons) въ тотъ мо- с и л ь е в у),

ментъ, когда она со
сете личинку жука носорога (Oryctes nasicornis). 
Какъ и вышеописанная аммофила, сколія парали
зуете свою жертву, предоставляя ее въ распоря- 
женіе потомства. Сколій, однако, поступаюте гораздо 
проще аммофилы, не выкапывая норокъ для своихъ 
личинокъ. ОнЄ оставляютъ свою добычу въ земле, 
на томъ м Є стЄ , г д Є живутъ перечисленныя выше ли

Рис. 22. Сколія, нападающ ая на 
личинокъ хлЪбнаго жука (Sco lia  

quadripunctata). (П о В а-
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чинки пластинчатоусыхъ жуковъ. Свое яйцо хищникъ 
откладываетъ на брюшко парализованной личинки.

Рис. 23. Развптіе сколій (в со їіа  Аауіігопв). Надъ поверхностью  
земли— взрослыя СКОЛІИ', ПОДЪ землей, посредине— ЛИгЧИНКа сколій, 
сосущ ая личинку жука-носорога; справа внизу— коконъ паразита  
на уничтоженной личинке жука; слева— вскрытый коконъ сколій.

(По Ф а б р у ) .

Теперь мы перейдемъ къ разсмотр'Ьнію обширной
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группы типичныхъ паразитовъ. Значеніе ихъ для 
человека огромное, какъ и вообще ихъ роль въ 
зкономіи природы. Паразиты являются охраните
лями извістнаго равновісія въ природі. Они сдержи- 
ваютъ размноженіе отдЬльныхъ видовъ. Нерідко, 
при наступленіи особо благопріятньїхь условій, на
блюдается массовое размноженіе насЬкомыхъ, обычно 
не переступающихъ изв'Ьстныхъ границъ. Такимъ 
образомъ создается опасность для прочихъ обита
телей данной міртности. Тогда являются паразиты 
изъ міра насЬкомыхъ. Они начинаютъ, въ свою оче
редь, усиленно размножаться и вскорі возстанов- 
ляютъ нарушенное равновісіе.

Мы можемъ найти паразитовъ среди многихъ от- 
рядовъ насЬкомыхъ, но^ больше" всего ихъ оказы
вается между перепончатокрылыми. Это замічаніе 
одинаково справедливо по отношенію къ количеству 
отдельныхъ видовъ, такъ равно-* въ смьіслі мас- 
соваго появленія одной и той же формы. Послед
нее станетъ боліє понятнымъ изъ ириміра, приво
дима;^ нЬсколйкими строками ниже. Что же ка
сается до количества видовъ, извістпьіхь по. настоя
щее время, то икъ описано уже и теперь нісдолько 
тысячъ, при чемъ это число постоянно растетъ и 
увеличивается. Въ бюлогическомъ отношеніи многое 
еще не изучено/ Во всякомъ случаі, подавляющее 
большинство живетъ на счетъ другихъ существъ, 
преимущественно своей же братіи—насЬкомыхъ. Въ 
этомъ смьіслі четыре семейства перепончатокрылыхъ 
иміюгь особенно крупное значеніе. Proctotrapidae, 
Ohalcidae, Braconidae и Ichneumonidae, за малыми 
исключеніями, паразиты.

Паразитическихъ перепончатокрылыхъ принято на
зывать н а і з д н и к а м и ,  при чемъ представителей 
сем. Ichneumonidae отмічаюгь, иногда, какъ н а с т о я -  
щ и х ъ  н а і  з д н и к о в ъ. Насікомое, вообще всякое • 
живое существо, служащее пищей паразиту, называется 
х о з я и н о м ъ .  Въ стадій imago наіздники питаются 
сокомъ цв'Ьтовъ (любятъ. меладу прочимъ, сладкія 
вьіділенія тлей), какъ это дЬлаютъ и другія пере-
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пончатокрылыя. Поэтому паразитомъ, въ т'Ьсномъ 
смыслслова,  нужно признать личинку наездника *). 
Она часто попадается какъ въ яйпахъ, такъ и въ 
личинкахъ и гуссницахъ, а равно — въ куколкам. 
насЬкомыхъ. Сравнительно очень рідко приходи
лось наблюдать паразитовъ у насЬкомыхъ въ стадій 
imago (изъ числа наіздниковь). Когда паразитъ от
личается сравнительно крупными размерами, онъ 
развивается въ т іл і  хозяина въ ограниченномъ ко- 
личестві. Часто находятъ только по одному пара
зиту. Съ другой стороны, извістньї наіздники, ко
торые обитаютъ десятками, напр., въ куколкахъ и 
гусепицахъ бабочекъ. Что касается до выбора хо
зяина, то слідуеть замітить, что нікоторьія формы 
очень постоянны въ этомъ отношеніи. Друпя же 
одинаково охотно паразитируютъ то въ одномъ, то 
въ другомъ насЬкомомъ. При этомъ нікоторьіе на
іздники ограничиваются какой-либо определенной 
стадіей развитія хозяина, другіе ate нападають без
различно какъ на куколокъ, такъ на личинокъ или 
гусеницъ. Многоядныя формы иміюті, для человіка 
особенно важное значеніе. Къ тому лее оні боліє 
распространены въ природі. ІІосліднее обстоятель
ство вполні понятно. Не ділая выбора между тіми 
или другими насікомьіми, многоядные наіздиики 
всегда находятъ себі пищу. Иное положеніе тгЬхъ * 
формъ, который ограничены въ вьіборі корма. Раз
множаясь за счетъ своего хозяина, оні уменыпаютъ 
численность послідняго. Т'Ьмъ самымъ оні иодг^- 
товляютъ свою собственную гибель. '

Между прочимъ, многоядность паразитовъ дала 
возможность предложить особый, комбинированный 
способъ борьбы съ нікоторьіми вредными насіко- 
мыми 2). Способъ этотъ заключается въ томъ, чтобы

V) Въ лесной лабораторій И. Я. Ш е вы р е в  а неоднократно 
наблюдались случаи, когда н аездн и к и , сдел а в ъ  проколъ на 
тЄ л Є  кук олокъ / съ жадностью впитывали вьіетупающія ка
пельки жидкости. Повидимому, явленіе это чисто случайное, 
зависящ ее отъ содерж анія наездн и к овъ  въ неволе.

2) II о р ч и н с к і й. Борьба съ некоторы ми вредными  
бабочкам и помощью многоядныхъ паразитовъ. Опб. 1901 г.
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путемъ уничтоженія вредителя, съ которымъ борьба 
не представляєте затрудненій, освободить наіздни- 
ковъ общихъ съ какимъ-либо другимъ видомъ, въ 
особенности, если борьба съ послЬднимъ мало до
ступна, или же почти невозможна. Само собой 
разумеется, что оба вида должны обитать въ одной 
и той же местности. Пояснимъ сказанное на при
мере. Непарный шелкопрядъ (ЪутапШа сіізраг) 
часто встречается рядомъ съ сосновымъ шелкопря- 
домъ Шеінігоііпшз ріпі). У этихъ видовъ известно 
около шести общихъ паразитовъ. Съ первымъ пзъ 
названныхъ шелкопрядовъ бороться не трудно, по 
крайней мЄрЄ? въ хорошо содержимыхъ лісахь. Бъ 
этихъ случаяхъ смазываютъ нефтью характерныя 
скопленія яицъ, которыя сразу бросаются въ глаза 
на нижней части ствола деревьевъ. Выж)дъ гусе
ниць непарнаго шелкопряда становится тогда не- 
возможнымъ, а паразиты набрасываются на бли
жайшего своего сосЄда. Понятно, что въ указанномъ 
направленій возмолшы различныя комбинаціи, въ 
зависимости отъ гЬхъ или иныхъ м Є с т н ь іх ь  условій. 
У кольчатаго шелкопряда (Максоэота пеизШа) и 
у златогузки (Еиргосгій сЬгувоггЬоеа) и з в Є с т и о  

7 общихъ паразитовъ. Б мЄ стЄ с ъ  т Є м ь  м ы  видимъ, 
что одинъ видъ (хозяинъ) подвергается нападенію 
различныхъ паразитовъ. Такъ, у боярышницы (Аро- 

* гіа crataegi) насчитываютъ свыше 20 различныхъ 
паразитовъ, а у только что названнаго кольчатаго 
шелкопряда — безъ малаго 30. Число паразитовъ 
златогузки превышаетъ цифру 25.

Наметивъ подходящую для себя добычу, наезд
ники откладываютъ яйцо (или яйца) внутрь хозяина. 
Иногда они прикрепляютъ ихъ на наружныхъ покро- 
вахъ своей жертвы. Сравнительно реже паразитъ кла- 
детъ яйцо по соседству съ хозяиномъ (напр, паразиты 
иЄкоторьіхь орехотворокъ). Самки наЄздника снабжены 
часто наружнымъ яйцекладомъ, достигающимъ иногда 
огромиыхъ размеровъ. У многихъ видовъ яйцекладъ 
защищенъ при помощи особаго влагалища и нахо
дится какъ бы въ футляре. НасЬкомое получаетъ
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возможность проникнуть сквозь хитиновую оболочку 
хозяина, подчасъ весьма твердую и очень устойчи
вую. Не будь этого, большинство куколокъ оказа
лись бы недоступными для паразита. Между т'Ьмъ 
эндопаразиты (внутренніе паразиты) боліє распро
странены въ природі. Среди наіздниковь очень 
ограничено количество формъ, высасывающихъ свою 
жертву снаружи. Личинки наіздника нерідко поки- 
даютъ своего хозяина передъ окуклешемъ и пре
вращаются въ куколку въ стороні отъ ПОСЛІДНЯГО. 

Иногда они окукляются на т іл і  хозяина. Очень 
часто паразитъ остается въ т іл і  хозяина вплоть до 
вылета совершеннаго насікомаго, проходя тамъ ста
дію покоя, т. е. куколки. Весьма многіе наіздники 
иміють нісколько генерацій въ продолженіе літа.

Заканчивая на этомъ общую характеристику па- 
разитическихъ перепончатокрылыхъ, обращаю еще

разъ вниманіе на ихъ 
значеніе для человіка. 
Хорошимъ примЬромъ
ВЪ ЭТОМЪ ОТНОШЄНІИ м о -

жетъ служить слідую- 
іцій фактъ. Большинству 
жителей среднихъ и юж- 
ныхъ губерній извістна 
опустошительная дія- 
тельность Маврскаго

Рпс. 24. Паразитъ яицъ мере- КЛОПа ИЛИ ЧерепаШ КИ
пашки (Теїепоптв вокоіолуї). (Eurygaster тайга). Бы

вали годы, когда именно 
отъ этой причины погибалъ весь урожай пшеницы. 
Однако, нікоторое время спустя, виновникъ бідствія 
пропадалъ. Изслідованія показали, что періодиче- 
ское исчезновеніе вредителя зависитъ отъ массоваго 
размпоженія очень мелкаго представителя перепон
чатокрылыхъ насЬкомыхъ, принадлежащего къ сем. 
Ргосіоїтирісіае. На ряду съ формами, паразитирую
щими на различныхъ стадіяхь развитія насЬкомыхъ, 
среди названнаго семейства встрічается особенно 
много паразитовъ яицъ. Вся обширная группа, ц і-
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ликомъ все подсем. Sceleninae живетъ на счетъ 
яицъ насЬкомыхъ, встречаясь чаще всего у кло- 
повъ и прямокрьтлыхъ. Сюда пришлось отнести, 
между прочимъ, виновника исчезновешя черепашки 
(Telenonms sokolowi M ayr—рис. 24) *). При этомъ 
не лишнимъ будетъ заметить, что яйца черепашки, 
окрашенныя въ зеленый цв-Ьтъ, совершенно м'Ьняютъ 
окраску, если въ нихъ поселился Telenomus’ Яйца 
становятся тогда темно-синяго цвета, со стальнымъ 
отливомъ. Отсюда делается понятнымъ, почему на 
основаши соответственныхъ наблюденш не трудно 
определить заранее, кого следуетъ ожидать въ томъ 
или другомъ случае. Такъ, если количество яицъ, 
занятыхъ паразитомъ, велико, то клоповъ нельзя 
ожидать въ болыпомъ количестве. Наоборотъ, если 
въ яйцахъ черепашки паразита пе обнаружено вовсе, 
или последняго оказалось очень немного, то необ
ходимо предположить массовое появлеше вредителя.

Семейство Chalcidae, занемногимиисключешями2), 
сплошь состоитъ изъ паразитовъ. Ихъ находятъ въ 
яйцахъ, личинкахъ и куколкахъ насекомыхъ. Между 
прочимъ, они нападаютъ на личинокъ жуковъ, жи- 
вущихъ иодъ корой.

Въ названномъ семействЬ особенно часто встре
чаются, такъ называемые, паразиты в т о р о г о  п о 
ря дка .  Въ этомъ случае мы имеемъ дёло съ на- 
ездниками, которые, не имея отношешя къ хозяину 
первичнаго паразита, живутъ только за счетъ по
следняго. Для человека они являются формами 
вредными, такъ какъ ставятъ известную преграду 
развитию и размножение главнаго пособника его 
въ деле борьбы съ вредными насекомыми. Мы 
знаемъ уже, что вредная деятельность черепашки 
перюдически заканчивалась появлешемъ Telenomus’а.

*) Prof. G. М а у  г. Telenom ns sokolow i, sp. п.- Horae Soc. 
En tom. Ross., t. XX X.

H. С о к о л о в ъ. Telenom us sokolow i, его omicaHie, образъ  
жизни и значеш е въ сельскомъ хозяйств*. Тамъ же.

2) Представители рода Isosoma питаются растеш ями, при 
чемъ некоторые изъ нихъ причислепы къ вреднымъ насЪ- 
комымъ, напр. Isosoma hordei.

3
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Впосл'Ьдствш удалось найти мельчайшаго наездника, 
который откладываетъ свои яйца въ яйца чере
пашки, уже занятый теленомусомъ. Этотъ наЬзд- 
никъ получилъ назваше ЕпсугШэ telenomicida 
(рис. 25) ‘).

V ***

Рис. 25. Паразитъ второго по- Рис. 26. Паразитъ какъ перваго, 
рядка, уничтожающій яйцееда такъ и второго порядка (Ptero- 
(Encyrtus telenomicida). (По malus puparum). (По L e u n і s).

В а с и л ь є в у ) .  (Сильно увелич.).

Значительный интересъ представляєте другой на- 
■Ьздникъ того же сем. перепончатокрылыхъ, давно 
известный и широко распространенный Pteromalus 
puparum (рис. 26). Прежде его считали исключи
тельно паразитомъ перваго порядка, получая изъ 
куколокъ многихъ бабочекъ (напр. Pieris и Vanessa). 
ЗатЬмъ его стали относить къ паразитамъ второго 
порядка, считая за хозяина наіздниковь (Apante- 
les и Meteorus). НовМшія изслідованія 2) пока
зали, что Pter. puparum одновременно является иа- 
разитомъ перваго порядка и вторичнымъ. Его уда
валось наблюдать непосредственно на куколкахъ 
боярышницы (Aporia crataegi), и въ то же время 
получать изъ куколокъ найздникоБЪ рода Арап- 
teles. Въ посл^днемъ случаі онъ оказался существенно 
вреднымъ для человека, такъ какъ часть только что 
названныхъ паразитовъ перваго ряда почти ціли- 
комъ была уничтожена Pter. puparum.

Сем. Braconidae сплошь ведетъ паразитическій

1) И. В а с и л ь е в ъ. В редная черепаш ка. Спб. 1906 г.
2) И. В а с и л ь е в ъ. Боярышница. Спб. 1902 г. Тр. бюро 

пЬ антомологіи. T. III, № 8 .
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образъ жизни. Это преимущественно формы эндопара- 
зитныя, хотя некоторые виды питаются содержимымъ 
организма, оставаясь снаружи хозяина. Яйца бываютъ 
иногда прикреплены къ вн'Ьшнимъпокровамъ хозяина 
при помощи особаго стилета или 
ножки. Именно въ этомъ семей
стве наблюдаются случаи мас- 
соваго выхода зр'Ьлыхъ личинокъ 
для окуклешя на свободе. ОиЬ 
прод"Ьлываютъ собственными 
усшиями отверстае въпокровахъ 
хозяина и покидаютъ послед
няя). На рис. 27 изображена 
гусеница, сплошь покрытая вы
ползающими личинками. Рис. 47 
(стр. 69) показываете намъ гЬхъ 
же личинокъ после окуклешя.
Это крохотные представители ро
да Apantel.es.' Взрослое насеко
мое представлено на рис. 28. На
ездники нападаютъ иногда на 
крупныхъ гусеницъ и отклады- 
ваютъ въ одного хозяина яйца въ значительномъ коли
честве (напр, сосновый шелкопрядъ ВешкоИпшв рщГ).

Сем. 1сЬпешпотс1ае, такъ на
зываемые настоящге нагьздни- 
ки, завершаетъ разнообраз1е 
въ ж и з н и  и строенш парази- 
тическихъ перепончатокрылыхъ.
Многочисленные, относимые 
сюда виды, сравнительно круп
ныхъ размеровъ, иногда ги
ганты, если ихъ сопоставить 
съ болыпинствомъ остальныхъ 
наездниковъ. Они часто обра- Рис_ 28 В8рослый на.
щаютъ на себя внимаше огром- ■Ьздникъ (АратН е^).
нымъ яйцекладомъ, во много (п° Т а ш е н б е р г у),

разъ превышающимъ длину 
ихъ собственнаго тела (Ш1уй*а — рис. 29). Объяс
няется это необходимостью откладывать яйца въ

з*

Рис. 27. Гусеница, по
крытая выползающими 
личинками наездника 
(Арапіеіев). (По Т а- 

шенбергу).
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личинокъ, сидящихъ въ боліє гЛубокихъ слояхъ 
древесины. На посл'Ьднемъ рисункі изображенъ на- 
Ьздникъ, паразитирующій въ личинкахъ жуковъ- 
дровосЬковъ. На рис. ЗО представлень ЕхосЬіІит 
сігситАехит, обычный паразитъ гусениць сосно- 
ваго шелкопряда.

Рис. 29. НаЪздникъ (ОДувва^ паразитируюпцй у жуковъ-дрово- 
сЪковъ. Справа— ходъ съ личинкой жука; на ствол* сидитъ на- 
Ъздникъ, яйцекладъ которого погруженъ въ дерево и доходитъ до 
личинки; сл'Ьва на верху— такой же на'Ьздникъ съ огромнымъ 

яйцекладомъ. (По Ф а б р у ) .

Рппр1а п ^ а  (рис. 31) чрезвычайно распростра
нена въ куколкахъ многихъ бабочекъ. При помощи 
своего яйцеклада, на’Ьздникъ прокалываетъ покровы



Рис. 30, НаЪздникъ 
(Ехосіїііит сігситАе- 
хит). (По Р а т ц е -  

б у р г у ) .

куколокъ въ точкі наименьшаго сопротивленія, пре
имущественно между кольцами брюшка. Въ тіло 
хозяина поступаетъ только одно яйцо. Впослідствіи, 
на м істі укола, образуется боліє 
темное пятно, особенно замітное 
у св’Ьтло-окрашенныхъ куко
локъ. Кромі того, такія кукол
ки, напр, у боярышницы, при- 
нимаютъ ненормальный отті- 
нокъ. Ихъ легко отличить отъ 
здоровыхъ куколокъ, и слідуеть 
щадить при собираніи и уничто- 
женіи посл'Ьднихъ. Покидая ку
колку, на'Ьздникъ прогрызаетъ, 
обыкновенно въ головной ея 
части, довольно широкое отвер- 
стіе. Такія куколки сразу можно 
отличить отъ разорванныхъ, 
полупрозрачныхъ куколокъ, 
оставшихся послі вылета боярышницы.

За посліднее время стали обращать особенное 
вниманіе на паразитовъ изъ отряда двукрылыхъ 
или мухъ (Diptera).
Въ литературі уже 
и раньше имілись 
указанія на факты, 
доказьівающіе исчез- 
новеніе вредителей, 
напр., шелкопряда - 
монашенки, при мас- 
совомъ размноженіи 
тахинъ (Тасіїіпае).
Поэтому, сказанное 
выше о пользі на- 
іздниковь можно ц і- 
ликомъ отнести так
же на долю соотвіт- 
ственныхъ мухъ.Мно- 
гоядность среди та
хинъ—явленіе широко распространенное. Такъ, пара-

Рис. 31. На'Ьздникъ (Р іт р іа  гиГаїа). 
П аразитируетъ въ куколкахъ бабо- 

чекъ. (По Б и е 11 е п).
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зитъ Echinomyia fera встречается у нікоторьш* 
вредныхъ шелкопрядовъ и у многихъ ночницъ. Одна 
изъ самыхь крупныхъ тахинъ, тахина-великанъ (Echi- 
nomyia grossa—рис. 32), свойственна шести различ
ными. бабочкамъ г). Образъ жизни тахинъ отличается 
болыпимъ разнообразіемь. Совершенное насекомое 
чрезвычайно подвижно, обладаете порывистыми дви- 
женіями, часто попадается на цвітахь, въ траві и 
проч. Извістень цільїй рядъ формъ живородящихъ. 
Часто тахины кладутъ яйца въ обычномъ смьіслі этого 
слова. Известны, наконецъ, случаи какъ бы перехода,

когда тахины откладываютъ 
личинокъ, замкнутыхъ въ обо
лочку, которую личинки тот- 
часъ прорываютъ и выходятъ 
наружу. Свои яйца тахины 
прикріпляють на т іл і  хо
зяина, или же, какъ показали 
новійшія изслідованія, он і 
поміщають ихъ прямо на рас-

Рис. 32. Тахина-великанъ. ТЄнІЄ. ВмІСТІ СЪ ПИЩЄЙ ЯЙца 
(Echinomyia erossa). Пара- y
зитическая муха. (По в а- попадають въ тіло хозяина, 

с и  л ь е  в у). ГД'Ь И происходить ВЫЛуПЛв-
ніе молодыхъ личинокъ. Часто 

превращеніе въ куколку совершается внутри хозяина. 
Съ другой стороны, личинка нерідко прогрызаете 
оболочку хозяина, выходить наружу, иногда окук-

ляется въ землі и т. д.
Среди мухъ немало на

блюдается паразитовъ вто
рого ряда. Приміромь мо
гу те служить типичныя по 
окраскі траурницы (An
thrax maura—рис. 33).

Рис. 33. Траурница двуполосая НІКОТОрьіЯ ИЗЪ НИХЪ ЖИ- ‘ 
(Anthrax maura). Паразитиче- Ву ТЪ на счетъ параЗИТИЧв- 
ская муха второго порядка. (По *’ г

Васильеву).  скихъперепончатокрылыхъ

1) В а с и л ь е в ъ .  Ш елкопряды. Спб. 1905 г. Тр. бюро по 
энт. Т. V , № 7.
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(нагЬздниковъ), друия нападаютъ одновременно на 
тахинъ.

За недостаткомъ места я лишенъ возможности 
описать, хотя бы въ краткихъ чертахъ, полезныхъ 
для человека паразитовъ, принадлежащихъ къотря- 
дамъ насЬкомыхъ, сравнительно бедныхъ этими 
формами. Необходимость заставляетъ сделать исклю- 
чеше только для жуковъ-нарывниковъ (Zonabris). 
Нарывники причисляются обыкновенно къ вреднымъ 
насЬкощлмъ, такъ какъ взрослое насекомое нередко 
наголо объ^даетъ бахчу (вообще огородныя расте- 
шя). Между тгЬмъ, указанный вредъ съ избыткомъ 
окупается той пользой, ко
торую нарывники прино- 
сятъ человеку въ стад1и 
личинки. Послйдшя пи
таются яйцами саранче- 
вкхъ нас'Ькомыхъ. Он'Ь на
падаютъ, напр., на кубыш
ки саранчи, пруса и ко- 
былокъ *). При этомъ 
стоить лишь вспомнить
объ опустошешяхъ, произ- 
водимыхъ перечисленными 
насекомыми и принимаю- 
щихъ иной разъ характеръ 
народнаго б*дствш. Тогда
Сразу СТаНОВИТСЯ ПОНЯТ- разитъ кубыш екъ. (По П о р-
нымъ, съ какой ТОЧКИ зр'1;- ч и н с к о м у),

ilia сл'Ьдуетъ разсматри-
вать вопросъ о пользе или вреде жуковъ-нарывни
ковъ. Друпе представители сем. Meloidae (напр.,
Epicauta и Cerocoma) сходны по образу жизни съ 
Zonabris. На рис. 34 изображена красноголовая
шпанка (Epicauta erythrocephala), Примеромъ мно- 
гочиоленныхъ нарывниковъ служить видъ Zonabris 
14-punctata (рис. 35).

х) П о р'ч и н с к i й. Паразиты кобылокъ, прусика и са
ранчи. Спб. 1594 г.
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Въ заключеніе очерка о паразитахъ изъ міра 
наеЬкомыхъ остается уйомянуть еще о формахъ, 
вредныхъ для человека и приносящихъ ему нодчасъ 
значительные убытки. Оставляя въ стороні пара- 
зитовъ самого человека (блохи, вши и проч.), я имію 
въ виду т і  формы, которые нападають на домашній 
скотъ. На ряду съ мелкими москитами (вітиііа), 
въ связи съ которыми наблюдается иной разъ па- 
дежъ скота, известны сравнительно крупныя мухи 
(лошадиная кровососка, сліпни). Изъ числа такихъ 
мухъ особенное вниманіе обращаютъ на себя раз
личный породы оводовъ (Оезігісіае).

Рис. 35. Жуки-нарывники (ХопаЪпз 14-рипс1аГ.а). Паразиты кубы- 
шекъ. (По П о р ч и  н е к о м у ) .

Овечй оводъ вызываете у животныхъ особаго рода 
припадки, такъ называемую ложную вертячку. Жи
вородящая муха откладываете своихъ личинокъ въ 
ноздри овецъ. ЗатЬмъ эти личинки пробираются въ 
лобныя пазухи животнаго. Аналогичное явлеше на
блюдается у лошади.

Русскш оводъ (КЫпоезкиэ ригригеиз—рис. 3 6 )1), 
также живородящш, впрыскиваете своихъ личинокъ

*) П о р ч и н с к і й .  Русскій оводъ. Спб. 190 6 г. Тр. бюро по 
энт. Т. IV, № 6.
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въ ноздри животнаго. Личинки живутъ въ носовыхъ 
полостяхъ, въ лобныхъ пазухахъ и въ полости зіва. 
Сильный кашель, затрудненное дьіханіе и другіе сим
птомы указываютъ на присутствіе паразита. Въ связи 
съ этими явленіями нерідко наблюдается падежъ ло
шадей. Оводъ иміеть тімь большее значеніе, что 
неоднократно описывались случаи зараженія людей 
его личинками. При этомъ обращаете на себя внима- 
ніе тотъ фактъ, что оводъ впрыскиваете своихъ ли- 
чинокъ исключительно въ глаза человіка. Послід-

Рис. 36. Русскій оводъ (R hinoestrus purpureus). П аразитъ  
лошади. (П о П о р ч и н с к о м  у).

ствіемь этого является зудъ, острая боль и слезотече- 
ніе. Если не принять своевременно м’Ьръ къ удаленію 
личинокъ, то наступаетъ боліє или меніе сильное 
поврежденіе покрововъ глазной впадины и проч. 
Въ итогі личинки у человіка неизбіжно погибаютъ. 
Русскій оводъ распространенъ по преимуществу въ 
южныхъ и восточныхъ областяхъ Россіи. Его на- 
ходятъ также въ Зап. Европі и Африкі.

Большой желудочный оводъ лошади (Gastro- 
philus intestinalis ), какъ показываетъ его названіе, 
водится въ желудкі лошади. Самка паразита на 
лету откладываете яйца, прикріпляя ихъ къ во- 
лоскамъ на т іл і  животнаго. Нікоторая часть личи
нокъ, покидая яйца, проникаете въ кожу живот-

г) П о р ч и н с к і й. Большой желудочны й оводъ лош ади. 
Спб. 1907 г. Тр. бюро по энт. Т. VII, № 1.
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наго и вызываете у лошади зудъ. Последняя обли- 
зываетъ пораженныя міста и задіваете языкомъ за 
яйца паразита, изъ которыхъ тотчасъ же выходятъ 
личинки. Оні попадаютъ на языкъ и губы животнаго, 
а оттуда пропикаютъ въ желудокъ. Здісь оні про
ходять довольно продолжительный циклъ развитія. 
Только на слідующій годъ личинки понадають въ 
кишечный каналъ лошади. Отсюда о н і выходятъ 
наружу вм істі съ испражненіями животнаго. Вслідь 
затімь наступаетъ окукленіе и личинка превращается 
въ такъ называемый ложный коконъ. Плодовитость 
овода очень велика. Извістньї случаи, когда въ же- 
лудкі лошадей находили свыше 1000 личинокъ па
разита. Однако, непосредственной опасности для 
жизни животнаго присутствіе личинокъ не пред
ставляете. Оні вызываюсь цільїй рядъ болізнен- 
ныхъ явленій, при чемъ у животнаго обнаружи
вается значительное предрасположеніе къ заболі- 
ваніямь инфекціоннаго характера. Въ данномъ слу- 
ч аі тоже извістньї примірьі зараженія людей.

Бьічачій оводъ (Hypoderma bovis) кладете яйца 
въ кожу рогатаго скота. Развиваясь подъ кожей, 
личинки вызываютъ образованіе нарывовъ.

Половой диморфизмъ. Полиморфизмъ.
П о л о в о й  д и м о р ф и з м ъ  выражается во вніш- 

немъ отличіи между самцами и самками. Отличіе 
это не ограничивается только половой сферой. Оно 
находите свое вьіраженіе въ размірахь тіла, въ 
окраскі насікомьіхь, въ строєній и формі сяжекъ 
и проч. Вспомнимъ при этомъ непарнаго шелко
пряда. Какъ извістно, самка послідняго окрашена 
очень блідно по сравненію сх самцомъ, который 
на половину меньше ея и отличается, кромі того, 
цільїмь рядомъ второстепенныхъ признаковъ (рис. 
11). Не меніе різкое отличіе между двумя полами 
показано на рис. 37, на которомъ изображены са
мець (снизу) и самка (сверху) жука рогача (Luca- 
nus cervus). Въ крайнихъ случаяхъ половой димор-



физмъ иміегь послідствіемь полную неузнаваемость 
самцовъ и самокъ. Примерами могутъ служить: зим
няя пяденица(СЬеіша- 
іоЬіа Ьгшпаіа — рис.
38), пяденица-обди
рало (НуЬегпіа <Ыо- 
Ііагіа) и обыкновен
ный свіглякь (Ъат- 
ругіз посШиса). У по- 
именованныхъ только 
что бабочекъ самки 
лишены крыльевъ, а 
самка світляка, кро- 
м і того, формой тіла 
напоминаетъ скоріе 
личинку, чімь совер
шенную стадію жука.
Самцы перечислен- 
ныхъ видовъ ІІИЧІМ Ь  

не обращаютъ на себя 
вниманія, сохраняя
обычные признаки Рис 3 7 . Половой диморфизмъ. Са- 
СООТВІТСТ В 6  Н Н Ы X Ъ мецъ (снизу) и самка (сверху) жука 
группъ наСІКОМЬІХ'Ь. Ьцсапие сеп-из.

Въ н'Ькоторыхъ случаяхъ половой диморфизмъ

Рис. 38. Половой диморфизмъ. Зимняя пяденица (С Ь еіта1:оЬіа 
Ьгитаїа). На стфбл'Ь*справа— самка; сл'Ьва— самецъ.
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проявляется на боліє низкихъ ступеняхъ развитія 
насЬкомыхъ. Намъ уже известно, напр., что у фил
локсеры партеногенетическія яйца бываютъ двухъ 
родовъ, при чемъ изъ боліє крупныхъ выходятъ 
самки, а цзъ сравнительно мелкихъ—самцы.

На первыхъ страницахъ этой книги было ука
зано на то обстоятельство, что партеногенетическія 
самки филлоксеры бываютъ какъ крылатыя, такъ и 
лишенныя крыльевъ. Неодинаковое строеніе въ пре- 
ділахь одного пола носитъ названіе п о л и м о р 
фи з м а .  Принимая во вниманіе наличность у фил
локсеры . еще двухъ формъ безкрылыхъ самокъ— 
корневой и листовой, мы убеждаемся въ разно- 
образіи полиморфизма въ нред'Ьлахъ одного вида.

Рис. 39. Крылатая, живородящая самка кровяной тли (ЭсЫго- 
иеига 1аш§ег&}.. .(Сильно увелич.). (По В а с и л ь е в у ) .

Кровяная тля (8сЫгопеига Ьл^ега) точно также 
известна въ трехъ формахъ. Изъ нихъ одна'кры
латая, живородящая самка изображена на рис. 39. 
Кромі того, существуютъ еще дві формы безкры
лыхъ самокъ, изъ нихъ одна живородящая (рис. 40). 
Другая форма безкрылой самки поміщена на рис. 41.

Какъ особый видъ полиморфизма, не связанный не
посредственно съ половыми отличіями, можно раз- 
сматріівать случай разділенія труда между отдільньїми 
особями. Явленіе это наблюдается у насЬкомыхъ, 
живущихъ общественно. Здісь послідствіемв поли
морфизма являются глубокія изміненія въ органи-
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заціи и строєній соотв’Ьтственныхъ формъ. Какъ 
известно, у пчелъ, ось, муравьевъ л термитовъ су
ществуют цільїя общины, отдельные члены кото- 
рыхъ несуть огіредізленньїя функцій и исполняютъ 
извЄстньія работы. На обязанности самцовъ и са- 
ыокъ лежитъ забота о поддержаніи рода. Отличіе 
ихъ другъ отъ друга хорошо известно, стоитъ только 
вспомнить матку у пчелъ и трутней. Рабочія особи,

занятыя, такъ сказать, черной работой, отличаются, 
въ свою очередь, отъ особей двухъ первыхъ кате
горій. По своему строенію он'Ь напоминаютъ недо- 
развитыхъ самокъ, половые органы которыхъ оста
лись въ зачаточномъ состояніи. У муравьевъ и 
термитовъ, кром'Ь того, встречаются такъ наз. сол
даты. Они защищаютъ общину отъ враговъ. Челюсти 
у этихъ муравьевъ достигають огромныхъ размі- 
ровъ. а половые органы, за ненадобностью, не по- 
лучаютъ полнаго развитія.

Рис. 40. Безкрылая, живо
родящ ая самка кровяной 
тли. (Сильно увелич.). (По 

Васильеву).

Рис. 41. Безкрылая самка 
кровяной тли. (Сил. увел.). 

(По В а с и л ь е в у ) .
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Окраска насЪкомыхъ.

С езон н ы й  Д И М О РФ И ЗМ Ъ .

Окраска наеЬкомыхъ чрезвычайно разнообразна. 
Часто она бываетъ невзрачна, иногда ніжна, въ 
другихъ случаяхъ поражаетъ яркостью и блескомъ, 
нерідко—вызывающе красива. Н іта  возможности 
перечислить вс'Ьхъ оттінковх, безконечныхъ перехо- 
довъ отъ одного цвіта къ другому. Мы иміемь тутъ 
діло съ особымъ красящимъ веществомъ, отложен- 
нымъ въ хитиновой оболочкі, или же ВЪ КЛІТОЧ- 
номъ слоі, лежащемъ непосредственно подъ кожей. 
Съ другой стороны, извістньї случгуі, когда окраска 
наеЬкомыхъ обладаетъ свойствами чисто оптиче- 
скаго характера» Смотря на переливницу (АраШга) 
съ боку, мы получаемъ совершенно иное впечатлі- 
ніе, чімь то, которое остается, если бабочку по
вернуть иначе. Металлическій блескъ, широко распро
страненный среди наеЬкомыхъ, относится къ по- 
слідней категорій цвітовьіхь явленій. Наконецъ, 
среди тропическихъ жуковъ (Саззісіае) были найдены 
формы, обладающія способностью, подобно хаме
леону, произвольно мінять свою окраску. Слідуєте 
принять во вниманіе и то обстоятельство, что па- 
сікомьія рідко бываютъ окрашены сплошь. Въ 
огромномъ большинстві случаевъ на общемъ фоні 
тіла выступаетъ опреділенньїй, часто типичный для 
данной формы рисунокъ. Замічаніе это одинаково 
справедливо какъ въ смьіслі очертаній рисунка, 
такъ и по отношенію къ окраскі послідняго. Все- 
возможныя полосы, боліє узкія, сравнительно ши- 
рокія, продольныя, поперечный, косыя и проч.; 
пятна, часто круглыя, иногда овальныя, нерідко 
снабженныя, въ свою очередь, небольшими пят
нышками (такъ наз. глазчатыя пятна); точки, штрихи, 
отдільньїя линіи, подчасъ сложные, переплетаю- 
щіеся между собой рисунки—все это увеличиваете 
пестроту и безконечное разнообразіе внішняго вида



47

насЬкомыхъ. Однако, діло не ограничивается выше 
сказанными

Нормальная окраска, а также рисунокъ, свой
ственные той или другой формі насЬкомыхъ, не
рідко претерпіваюга значительный изміненія. Въ 
природі въ этомъ отношеніи очень часто встрічаются 
ясно выраженныя отклоненія. Нерідко насікомьія 
настолько міняють свой обликъ, что ихъ трудно 
бываете узнать. Такъ, шелкопрядъ-монашенка, нор
мально съ ясно обозначеннымъ більїмь рисункомъ, 
попадается иногда съ крыльями, совершенно зачер
ненными, какъ бы покрытыми густымъ слоемъ са
жи. У этой формы брюшко черное, тогда какъ обыч
но опо розово-красное. Эта разновидность получила 
даже особое названіе монашенки-отшельницы.

Въ виду того, что вопросъ о цвЬтовыхъ изміне- 
ніяхь еще мало разработанъ и далеко не установ
лены многія причины, лежащія въ основі подоб- 
наго рода явленій,—очень трудно изложить отно
сящееся сюда факты въ ясно выраженной и опре- 
діленной системі. Съ другой стороны, нельзя обойти 
молчаитемъ столь крупное явленіе въ жизни насЬ
комыхъ, иміющее научный интересъ и связанное 
съ извістньїми затрудиеніями при опреділеніи на
сЬкомыхъ. Немаловажное значеніе цвітовьія измі
ненія иміюте также для практической знтомологіи. 
Наконецъ, возможность искусственнымъ путемъ по
лучить нікоторьія отклоненія въ окраскі заста- 
вляетъ насъ изложить нісколько подробніе отно- 
сящіеся сюда факты.

Къ числу изміненій въ окраскі насЬкомыхъ, при
чина которыхъ по настоящее время остается не
выясненной, принадлежитъ такъ называемый а ль- 
б и н и з м ъ .  По видимому, мы имЬемъ тутъ діло съ 
чисто индивидуальной особенностью. Альбинизмъ у 
насЬкомыхъ встрічается сравнительно очень рідко. 
Появляясь случайно, онъ также быстро исчезаете, 
не оставляя замЬтныхъ слідовь на потомстві. Сущ
ность его заключается въ томъ, что красящее ве
щество въ ьгЬкоторыхъ случаяхъ не достигаете
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нормальнаго развитія, оно значительно блідніе. Еще 
ріже встречаются особи, совершенно обезцвіченньїя. 
Альбинизмъ можетъ быть нолнымъ, когда онъ равно
мерно затрагиваете все части тіла, или же частич- 
нымъ, если ненормально окрашенные участки распре
делены какъ бы пятнами на общемъ фоні тіла 
насЬкомыхъ. Характерная особенность альбинизма 
заключается въ томъ, что онъ никогда не затраги
ваете рисунка, очертанія котораго сохраняются даже 
въ тіхь случаяхъ, когда рисунокъ, самъ по себі, 
мало чімь отличается отъ альбинистически окра- 
шеннаго насікомаго. Другими словами, описанное 
изміненіе распространяется лишь на , основную 
окраску насЬкомыхъ, на обіцій фонъ ихъ тіла.

Полная противоположность альбинизма известна 
подъ назвашемъ м е л а н и з м а. Здісь мы иміем'ь 
діло съ потемнініемь нормальной окраски, кото
рая въ н'Ькоторыхъ случаяхъ оказывается интен
сивно чернаго пвіта. Какъ въ ел у чаї; альбинизма, 
такъ и при меланизмі, типичный для даннаго вида 
рисунокъ остается безъ изміненій. Уклоненія опять 
таки наблюдаются лишь въ общей окраскі насі- 
комыхъ. Меланизмъ широко распространенъ въ при
роді. Тімь не меніе, причина его остается не 
выясненной и поньїні. Впрочемъ, многіе ставятъ 
появленіе меланизма въ связь съ количествомъ 
влаги. Было высказано предположеніе, что соотвіт- 
ственныя формы насЬкомыхъ наичаще попадаются 
послі продолжительныхъ дождей.

Упомянутая раньше монашенка - отшельница, со
вершенно черная, является крайнимъ звеномъ въ 
цілом’ь ряді встрічающихся въ природі формъ, 
которыя въ той или иной степени отличаются отъ 
основной формы шелкопряда. Поэтому, ставя въ 
коллекціяхь рядомъ дві крайнія формы, остальной 
матері ал ъ располагаютъ полукругомъ. Вслідь за 
типичной формой поміщають бабочку съ едва за- 
м'Ьтнымъ изміненіемь въ окраскі. Затімь посте
пенно идутъ особи, у которыхъ меланизмъ выра
жается все ясніє и ясніє, пока, наконецъ, почти
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черная бабочка не замкнетъ ціпи, найдя свое місто 
позади монашенки-отшельницы.

Помимо альбинизма и меланизма, извістньї другіе 
случаи иногда очень глубокихъ изміненій въ окраскі 
насЬкомыхъ. И здісь происшедшія отклоненія не
рідко оставляють слідь лишь на общей окраскі 
насЬкомыхъ. В місті съ гЬмъ, они часто распро
страняются на рисунокъ, или же преимущественно 
на послідній. Что же касается причинъ, вызываю- 
щихъ т і или другія изміненія, то въ этомъ отно- 
шеніи часто приходится ограничиваться лишь пред- 
положеніями. Съ другой стороны, многое удалось 
выяснить даже экспериментальнымъ путемъ. По
этому, въ настоящее время можно съ увіренностью 
сказать, что, при обсужденіи затронутыхъ вопро- 
совъ, на первомъ м іст і слідуеть поставить такіе 
факторы, какъ: температура, различіе въ пищі и 
количестві корма, освіщеніе, влага и проч. Нако- 
нецъ, не маловажную роль при образованіи откло- 
неній играетъ скрещиваніе различныхъ формъ между 
собой.

Дгьйствів свгьта и тепла оказываетъ сильное 
вліяніе на интенсивность и характеръ окраски. На 
сівері и на высокихъ горахъ насікомьія окрашены 
далеко не такъ ярко, какъ въ містностяхь съ боліє 
умЬреннымъ климатомъ, не говоря уже о южной 
полосі и о тропикахъ. Здісь преобладаютъ яркіе, 
бросающіеся въ глаза цвіта. При условіи сравни
тельно низкой температуры, чаще всего попадаются 
однообразные тона: коричневые, черные, синіє и, 
отчасти, желтые. НасЬкомыя, лишенныя світа, жи- 
вущія, напр., въ пещерахъ или внутри растеній (въ 
стебляхъ, древесині и проч.), окрашены въ світло- 
желтый или грязно-більїй цв'Ьтъ. Многія жужелицы 
(Carabidae), встрічаясь у подножія горъ; отли
чаются металлическимъ блескомъ. Между гЬмъ, на 
извістной вьісоті оні принимаютъ однообразный 
коричневый или черный оттЬнокъ. У широко распро
страненной крапивницы (Vanessa urticae) на ю гі 
(Корсика и Сардинія) преобладаетъ красный цвіть

4 ‘
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крыльевъ. Наши скромно окрашенный білянки, къ 
числу которыхъ принадлежитъ капустная білянка 
(Pieris brassicae), заміненьї подъ тропиками фор
мами, окрашенными очень ярко и пестро.

Само собой разуміется, что па с івер і насікомьія 
не всегда окрашены тускло (многіе Carabidae). На- 
оборотъ, подъ тропиками очень часто встрічаются 
формы, мало чімв обращающія на себя вниманіе 
коллектора. Посліднее не трудно объяснить тімь об- 
стоятельствомъ, что, кромі світа и температуры, на 
окраску насЬкомыхъ оказываетъ вліяніе цільїй рядъ 
другихъ факторовъ. Къ тому же, и подъ тропиками 
можетъ быть недостатокъ въ св іті; въ дівствен- 
номъ лісу царитъ иногда постоянный полумракъ. 
Между прочимъ, вліяніе світа удалось прослідить 
экспериментальнымъ путемъ. Воспитывая гусеницъ 
многоцвітницьі (Vanessa polychloros) подъ желтыми 
стеклами, получали бабочекъ, у которыхъ синія 
пятна на крыльяхъ превращались въ пепельно- 
сірьія.

При разсмотрініи вліянія различныхъ факто
ровъ на окраску насЬкомыхъ, быть можетъ, главное 
вниманіе слідуеть обратить на условія температуры. 
Въ этомъ отношеніи сділано немало прямыхъ на- 
блюденій въ природі. Къ тому же, весьма цЬнные 
факты добыты экспериментальнымъ путемъ. Начнемъ 
съ первыхъ.

Среди бабочекъ извістньї случаи, когда одинъ 
и тотъ же видъ, имія нісколько поколіній въ году, 
изміняегь окраску въ зависимости отъ времени 
года. Въ одной и той же містности, развиваясь въ 
боліє холодное время, появляется форма, отличная 
отъ особей, циклъ развитія которыхъ проходить 
при сравнительно боліє высокой температурі. Это 
явленіе извістно подъ назвашемъ с е з о н н а г о  ди
м о р ф и з м а .  На рис. 42 изображены бабочки Ага- 
schnia levana (а) и prorsa (b) х). Первая изъ нихъ

г) Несмотря на два названія, мы имЪемъ дЪло съ о д н и м ъ  
видомъ.



окрашена въ рыжш цвЪтъ, вторая въ черный съ 
белыми пятнами. Аг. ргогеа, летая среди л-Ьта, 
откладываетъ яйца, изъ которыхъ выходятъ гусе
ницы; посл'Ьдшя окукляются къ осени. Изъ куко- 
локъ весной вылетаютъ бабочки; он1; откладываютъ 
яйца; вскор'Ь вылупляются гусеницы, которыя окук- 
ляются по прошествш н'Ьсколысихъ нед-Ьль. Эти 
куколки не зимуютъ и даютъ въ то же л1;то ба- 
бочекъ Аг. ргогэа. ЗагЬмъ циклъ развитая повто
ряется въ прежнемъ порядк!;. Такимъ образомъ мы 
узнаемъ, что пониженная температура (зимой) имЪла

Рис. 42. Сезонный диморфизмъ. Бабочка Агавсіїпіа Іеуапа (а) и 
ргогэа (Ъ).

слідствіемь вылетъ одной, а повышенная (л'Ьтомъ)— 
появленіе другой формы. Замічу кстати, что сезон
ный диморфизмъ наблюдается у очень многихъ ба- 
бочекъ. Что же касается до Аг. Іегапа и ргогеа, 
то соотвітствешшя изміненія удавалось получить 
искусственнымъ путемъ. Въ продолженіе четырехъ 
неділь літнія куколки выдерживались при пони
женной температурі. Въ результаті изъ нихъ, за 
малымъ исключешемъ, выходили рыная бабочки. 
Обратная постановка опытовъ не удалась: повы
шенная температура не оказала вліянія на зимнихъ 
куколокъ, и, вмісто ожидавшихся черныхъ бабочекъ, 
вьілетіли рьіжія Іеуапа. Искусственнымъ путемъ, 
пользуясь соотв’Ьтствеынымъ повышешемъ темпе
ратуры, приходилось получать вышеупомянутую 
южно -европейскую форму крапивницы (у. ісішиза). 
Обратные опыты, при пониженной температурі,
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приводили къ результатамъ противоположна™ ха
рактера: та же крапивница изменялась въ направ- 
лешяхъ, свойственныхъ полярной формі этой ба
бочки. Пользуясь повышенной температурой при 
воспитьіваніи гусениць Arctia caja, получали бабо- 
чекъ съ м'Ьдно-красными нижними крыльями. По
ниженная температура изменяла указанный цвіть 
въ ярко-желтый.

Вліяніе пищи на окраску насікомьіхь ска
зывается иногда очень замітно. Такъ, гусеницы бе
резовой пяденицы (Amphidasis betularia) бываютъ 
желто-зеленаго цвіта, иногда сіраго или світло- 
бураго. Въ первомъ случай оні питаются листьями 
березы, во второмъ—листьями дуба или вяза.

Давая въ неволі гусеницамъ, вмісто обычнаго 
корма, какія-либо постороннія растенія, иногда 
удается получить ясно выраженныя уклоненія въ 
окраскі насЛжомыхъ. Приміромь можетъ служить 
медвідица (Arctia caja). Гусеницы этой бабочки 
многоядны. Чаще всего оні попадаются на травя- 
нистыхъ растешяхъ, хотя нерідко ихъ можно нахо
дить также на кустарникахъ и деревьяхъ. Искус
ственно гусеницъ медвідицьі выкармливали листьями 
грецкаго оріха. Тогда більш рисунокъ на верхнихъ 
крыльяхъ бабочки значительно сокращался. Рису
нокъ постепенно вьітіснялся расширеніемь корич- 
нево-бураго цвіга, при чемъ въ сравнительно рід- 
кихъ случаяхъ получались особи, окраска которыхъ 
становилась однородной. Эту окраску, въ свою оче
редь, удалось вьітіснить при иной постановкі опы- 
товъ и получить бабочекъ съ боліє ' широкими, 
чімь обыкновенно, більїми полосами.

Не всегда, однако, вліяніе пищи на окраску личи- 
ночныхъ стадій насікомьіхь иміеть послідствіемь по- 
явленіе цвітовьіхь отклоненій въ стадій imago. Какъ 
изъ желто-зеленыхъ, такъ изъ сЬрыхъ и бурыхъ гу
сениць названной выше бабочки (Amph. betularia) 
получаются вполні одинаковыя совершенныя насі- 
комыя. Гусеницы бабочки Tephroclystia absinthiata 
окрашены различно, смотря по растенію, на которыхъ
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их!, находять. Бабочки же во всЪхъ случаяхъ слабо 
отличаются другъ отъ друга, не переступая границы 
обычныхъ отклоненій между отдельными особями 
одной и той же формы.

Сказанное до сихъ поръ, за малыми исключе- 
ніями, касалось преимущественно насЬкомыхъ, окра- 
шенныхъ въ какой-либо общій цвіте. Между т'Ьмъ, 
въ природі щироко распространены формы, окраска 
которыхъ неодинакова на различныхъ частяхъ тіла. 
Такъ, на надкрыльяхъ жуковъ, на крыльяхъ бабо- 
чекъ и другихъ насЬкомыхъ наблюдается присут- 
ствіе пятенъ, полосъ и проч. Иногда рисунокъ по
ражаете своей сложностью и разнообразіемт>. ПослЬд- 
ній въ большинстве случаевъ довольно постояненъ; 
нормально его колебанія въ пределахъ вида незна
чительны. Отклоненія сказываются обычно въ ин
тенсивности окраски, общія же очертанія рисунка 
остаются безъ сущес.твенныхъ измЄнєній. Поэтому 
рисупокъ перЄдко можетъ служить видовымъ при- 
знакомъ. Съ другой стороны, въ этомъ отношеніи 
наблюдается крайняя неустойчивость некоторыхъ 
формъ. Разростаясь и увеличиваясь въ длину и ши
рину, пятна часто сливаются между собой, образуя 
болЬе широкія пятна, или же полосы, линіи и проч. 
ПослЄднія, въ свою очередь, превращаются иногда 
въ точки и пятна. Многочисленные жуки рода 
ВгасЬуІа (сем. СегатЬусісІае) могутъ служить тому 
примеромъ. ЗдЄсь съ трудомъ удается подобрать 
нисколько особей, болЄе или мєнЄє подходящихъ 
другъ къ другу. Обычно они окрашены въ желтый 
и буро-красный цвете; на этомъ фонЄ расположены 
точки, пятна, полосы и линіи чернаго цвета. Все- 
возможныя комбинаціи подобнаго .рисунка, постоян
ное расширеніе и уменьшеніе его размеровъ, на- 
конепъ, полное лсчезновеніе то основной окраски, 
иногда чернаго рисунка—все это разнообразіе со
здаете условія, чрезвычайно затрудняющія опредЄ- 
леніе и установленіе отдельныхъ видовъ родаВгасІїуІа.

Въ заключеніе главы вернемся еще разъ къ 
шелкопряду.-монашенкЄ. Выше мы познакомились
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съ ея формой, известной подъ назвашемъ «отшель
ницы». Тогда пришлось убедиться въ томъ, что пу- 
темъ меланизма, т. е. при постепенномъ потемненій 
въ окраскгЬ насЄкомато (при зачерненіи, а не рас- 
ширеніи рисунка) получается въ конечномъ резуль
тате особь, окрашенная въ сплошной черный цветъ. 
Совершенно аналогичный случай можно предста
вить себе, если предположить постепенное расши- 
реніе чернаго рисунка у шелкопряда-монашенки 
(безъ признаковъ меланизма, т. е. при отсутствіи 
и зм Єн є н ій  общаго фона). Мы опять-таки получимъ 
вполне однородную, совершенно черную особь, дру
гими словами—ту же отшельницу. Различіе будетъ 
заключаться только въ способахъ происхожденія 
двухъ отклоненій шелкопряда-монашенки. Однако, 
несмотря на отсутствіе какихъ-либо внешнихъ отли- 
чій, обе формы обладаютъ скрытыми, внутренними 
особенностями. Мы убеждаемся въ п о слЄд н є м ь  и з ъ  
следующихъ опытовъ *).

Самка отшельницы скрещивалась съ самцомъ 
обыкновенной формы монашенки. В п о слЄд с твіи  
были получены бабочки, изъ которыхъ подавляю
щее большинство ничемъ не отличалось отъ отшель
ницы, а также—отъ нормально окрашенныхъ бабочекъ. 
Всего несколько особей оказались смЄшаннаго типа, 
при чемъ основные признаки у нихъ были переме
шаны съ признаками отшельницы не симметрично, 
чисто случайно.

Въ другомъ случае наблюдался иной резуль
тате. Гіо с л Є спариванія самца отшельницы съ сам
кой типичной формы получилось потомство, давшее 
отчасти все переходы отъ отцовской формы къ ма
теринской. Одновременно было получено некоторое 
количество вполне черной формы шелкопряда - от
шельницы. Иной результате опыта заставляетъ пред
положить, что тута мы имЄли  д Єло съ  самцомъ 
отшельницы, происхожденіе котораго не зависЬло

’) М. Ш т а н д ф у с ъ .  Ж изнь бабочекъ. Спб. И зд. Т-ва 
„ П р о св и щ ете“. і
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отъ явленій меланизма. Меланистическія формы 
считаются крайне неустойчивыми. Поэтому' оні не
пригодны къ образованію новыхъ разновидностей. 
Положеніе это иллюстрируется первымъ изъ приве- 
денныхъ опытовъ. Промежуточный формы получи
лись тамъ какъ аномалія. Едва ли оні были спо
собны къ дальнейшему размноженію.

Здісь, конечно, не місто входить въ разсмотрініе 
вопроса о скрещиваніи насЬкомыхъ. Упомяну лишь 
о томъ, что переходный формы, при томъ наиболее 
устойчивыя и передающіяся по наследству, являются 
въ результаті скрещиванія основной формы съ ме
стной разновидностью или рассой.

Охранительная окраска. Мимикрія,
Въ предшествующей главі мы познакомились съ 

различными случаями отклонены въ окраскі насі- 
комыхъ. При этомъ намъ не пришлось ділать ка- 
кихъ-либо выводовъ о пользі для организма тЬхъ 
пли другихъ цвітовьіхь изміненій. Повидимому, для 
бабочекъ Агазсіїпіа Іеуапа вполні безразлично, бу- 
детъ ли ихъ потомство окрашено въ черный цвЬтъ 
(Аг. ргогеа), или же оно окажется точно такимъ, 
какимъ является родоначальная форма (Аг. Іеуапа).

Совершенно другой смыслъ получаютъ изміне-. 
нія организма, если они даютъ последнему возмож
ность приспособляться къ у слові я мъ жизни. Такъ, 
ночная бабочка, безпомощная въ продолженіе дня, 
легче укроется отъ врага, если, сидя на корі де
рева, она будетъ мало чімь отличаться отъ окру
жающей обстановки. То же самое можно сказать 
относительно гусеницы, если посліднюю легко при
нять за обыкновенную віточку кустарника. Діло въ 
томъ, что очень многія гусеницы пяденицъ (Сео- 
теїтісіае) въ совершенстві подражаютъ гЬмъ ча- 
стямъ растеній, на которыхъ оні сидятъ въ состоя- 
НІИ покоя.

Какимъ путемъ могли возникнуть эти формы— 
остается загадкой. Однако, если почему-либо по-
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явилось, хотя некоторое изм'Ьненіе, полезное для 
организма, то оно могло удержаться и получить 
дальнейшее развитіе. Предетавимъ себе такой слу
чай. Потомство какой-нибудь бабочки, наир., ея гу
сеницы оказались подъ вліяніемх какцхъ-либо фак- 
торовъ окрашенными не одинаково. Некоторая 
часть гусениць обращала на себя вшгааніе яркостью 
рисунка, другія же ближе подходили подъ цвЬтъ 
растенія, которьтмъ питались. Первыя могли легче 
погибнуть отъ враговъ, а большая часть последнихъ 
должна была остаться не замеченной. Случайно ирі- 
обрЄтенньія качества, передаваясь по наследству, 
удержались за потомствомъ. ПослЄдующія поколі
ння, хотя въ общемъ болЄе примЄнившіяоя къ окру- 
жающей обстановке, и м Є л и  въ  своей средЬ особей, 
достигшихъ въ этомъ отношеніи сравнительнаго со
вершенства, По вполне понятной причине п о с л Є д н ія  
должны были сохраниться. Такимъ образомъ свой
ства, полезныя организму, накоплялись постепенно, 
пока не получили возможно полнаго вьіраженія. 
Только подобнымъ иутемъ удается объяснить ши
роко распространенную способность насекомыхъ 
принаравливаться къ окружающей среде. Борьба за 
существованіе, имеющая своимъ п о с л Є д с т в іє м ь  со- 
храненіе и накопленіе полезныхъ для организма 
особенностей, привела въ конечномъ с ч єт Є  къ обра
зованно формъ, поражающихъ своимъ разнообра- 
зіемь. Относимыя сюда явленія и зв Є ст н ь і п о д ъ  на- 
звашемъ м и м и к р і и  или м и м е т и з м а .  Для крат
кости, нерЄдко употребляютъ вьіраженіе «подра-  
ж  а  Н І 6  » .

Къ этой же категорій явленій принадлежитъ т. 
наз. г а р м о н и ч е с к а я  или о х р а н и т е л ь н а я  
о к р а с к а .  Первоначально, въ тЄсн о м ь  смысле сло
ва, подъ мимикріей подразумевали лишь подражаніе 
насекомыхъ другъ другу. Расширяя это понятіе, 
можно отнести сюда примеры подражанія посторон- 
нимъ предметамъ, напр., листьямъ или веточкамъ 
растеній. Во всякомъ случае, совершенно особую 
группу составляютъ формы, окрашенныя подъ цвЬтъ
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окружающей обстановки. Это и будетъ—охранитель
ная окраска.

Исчерпать, хотя бы въ сжатомъ виді, даже са
мые характерные случаи мимикріи не представляет
ся ВОЗМОЖНЫМ!). То же самої! приходится повторить 
и относительно охранительной окраски. Оба явленія 
встречаются коллектору на каждомъ шагу. Наша 
задача состоитъ въ томъ, чтобы нисколькими при
мерами показать, какой поучительный и богатый 
матеріаль находится къ его услугамъ.

Подражаніе насЬ- 
комыхъ другъ другу 
обусловливается тёмъ 
обстоятельствомъ, что 
форма, которой по- 
дражаютъ, обладаете 

. какимъ-либо полез- 
нымъ приспособле- 
шемъ. Такъ, безза
щитный бабочки-сте- 
клянницы (Sesiidae) 
своей внешностью 
напоминаютъ иЬкото- 
рыхъ перепончато- 
крылыхънасекомйхъ, 
вооруженныхъ жа- 
ломъ, или же подра- 
жаютъ наездникамъ, 
съ которыми мы по
знакомились раньше, Рис 43 Бабочкя Trochillum apiformis 
При описанш пара- (а), подражающая осЪ ( Ь).
ЗИТОВЪ.

На рис. 43 (а) изображена крупная стеклянница 
(Trochiliura apiformis), а рядомъ съ ней (Ь) соответ
ственная форма осы. О яень многія мухи (Sericomyia, Уо- 
lucella, Eristalis и др.) чрезвычайно похожи на пчелъ.

Клопъ Myrmecoris gracilis подражаете муравьямъ. 
Такъ же поступаетъ жукъ Ctenostoma unifasciatum. 
Среди тропическихънасЬкомыхъ известны случаи очень 
сл’ожныхъ, подчасъ весьма интересныхъ подражаній.
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Такъ, на жука Саіоріегоп ТлГайСІаіит похожи 
некоторые жуки, принадлежащіе не только къ раз- 
личнымъ видамъ, .но частью—даже къ другимъ се- 
ыействамъ. Мы получаемъ здісь цілую группу на- 
сЬкомыхъ, совершенно различныхъ по строенію от- 
д'Ьльныхъ частей тіла и, въ то же время, почти не 
отличимыхъ по наружному виду. Въ посліднемь 
случаі форма, которой подражаютъ, не обладаетъ 
какимъ-либо органомъ самозащиты; она просто не 
съ'Ьдобна, быть можетъ, благодаря особымъ вьіді- 
леніямв, или же вслідствіе дурного запаха. По этой 
же причині многія тропическія бабочки, принадло- 
жащія къ одному семейству, подражаютъ бабочкамъ 
совершенно другихъ группъ (Ееріаіісіае и Неіісо- 
иі<їае).

Рис. 44. Гусеница пяденицы, подражающая сучку.

Еще большее разнообраз!е мы замгЬчаемъ въ тi.\ъ 
случаяхъ, когда насЬкомыя копируютъ предметы по- 
сторонше. Стоитъ только взглянуть на рис. 44, что
бы убоится, съ какимъ совершенствомъ гусеница 
пяденицы (Еипотоэ а1шапа) подражаетъ в'Ьточ- 
камъ питающаго растешя. Большинству читателей 
приходилось, вipoятнo, слышать о бабочкахъ, пора
зительно похожихъ на листья различныхъ растеши. 
Шкоторыя тропичесюя формы достигли въ этомъ
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отношен] и поразительнаго совершенства. Виды рода 
КаШ та не только похожи на листъ, но, кроме того, 
мы находимъ у нихъ ясно выраженный рисунокъ, 
напоминавший жилковаше листовой пластинки. При 
более внимательномъ разсмотрЬши пятенъ и точекъ, 
расположенныхъ на нижней поверхности крыла, не 
трудно констатировать сходство этихъ образованы 
с-ъ пятнами и точками на листьяхъ растешй, про
исшедшими вследствие грибныхъ болезней и проч. 
Сравнительно скромные представители нашей фауны, 
все же, въ достаточной степени иллюстрируютъ опи
санное только что явлеше. Большинство МНОГОЦВ-Ьт- 
ницъ (Vanessa), въ особенности же дневная бабочка 
(Libythea celtis), мало чгЬмъ отличаются отъ засох- 
шихъ листьевъ.

Подражая какому-либо предмету, насекомое иЬ- 
'ликомъ принимаетъ форму и окраску посл'Ьдняго 
(гусеницы ияденицъ). Иногда же, въ зависимости 
отъ образа жизни, соответственное изм’Ьнеше огра
ничивается определенной частью тела. Такъ, у 
дневныхъ бабочекъ копироваше листьевъ сосредо
точено на нижней поверхности крыльевъ. Нуж
даясь въ охране по преимуществу во время по
коя, оне поднимаюсь свои крылья. Наружная по
верхность последнихъ, иногда пестрая и ярко окра
шенная, оказывается тогда скрытой. Вследств1е этого 
она лишена техъ особенностей, которыми отлича
ются бабочки, если па нихъ смотрЬть снизу.

Очень распространенная и вредная бабочка (Pha- 
lera bucephala), когда ея крылья сложены, походитъ 
на обломанный сучекъ тополя. Прямокрылое насеко
мое Bacillus rossii сравнительно мало отличается 
отъ сухихъ ветокъ. Тропичесие виды рода Phyllium 
(странствующей листъ), несмотря на значительные 
размеры, обращаютъ на себя внимаше только во 
время движешй. Некоторые жуки (слоники) очень 
похожи на семена растешй. Существуете группа 
насекомыхъ, подражающая помету птицъ. Можно 
указать въ этомъ отпошенш на гусенйцъ некоторыхъ 
Microlepidoptera, а также на бабочку Penthina salicella.



Быть можетъ, егце шире распространена въ при- 
родЬ о х р а н и т е л ь н а я  о к р а с к а .  Вспомнимъ о 
безконечномъ количеств^ зеленыхъ гусеницъ и дру- 
гихъ насЬкомыхъ, окращениыхъ подъ цветъ питаю- 
щихъ растеши. Фауна пустынь даетъ преимущественно 
невзрачныхъ и однородно окрашенныхъ насЬкомыхъ. 
Живя среди песковъ, посл^дти обыкновенно прю- 
брЬтаютъ желтый отгЬнокъ и становятся мало за
метными среди окружающей обстановки. Последними 
строками были охарактеризованы обширныя группы 
насекомыхъ, т. сказ, целикомъ вся фауна той или 
иной местности.

Перейдемъ теперь къ разсмотрешю некоторыхъ 
частныхъ случаевъ охранительной окраски. У ноч- 
ныхъ бабочекъ, беззащитныхъ среди дня, наблю
дается наклонность подражать обстановке, находя
щейся въ ближайшемъ соседстве съ ними. Мы 
знаемъ уже, что охрана дневныхъ бабочекъ сосре
доточена на нижней стороне крыльевъ. Въ данномъ 
случае, подобное распределеше охранительныхъ 
свойствъ было бы не целесообразно. Ночныя ба
бочки не поднимаютъ своихъ крыльевъ. ОпЬ дер
жать ихъ покато, на подоб1е крыши, при чемъ боль
шая часть нижнихъ крыльевъ остается прикрытой 
верхними крыльями. Такимъ образомъ стороной, 
обращенной къ внешнему мяру, оказывается по пре
имуществу верхняя поверхность переднихъ крыльевъ, 
вся же нижняя часть бабочки остается скрытой отъ 
посторонняго глаза. Поэтому охранительная окраска 
у ночныхъ бабочекъ сосредоточена на местахъ, 
указанныхъ предшествующими строками.

Рис. 45 изображаетъ кусокъ коры, покрытой ли
шаями. Съ левой стороны мы съ трудомъ разли- 
чаемъ бабочку ВтрМега а1ршт, а съ правой не 
легче заметить гусеницу Вооппа Нс1теапа. То и 
другое насекомое въ совершенстве подражаетъ ли
шайнику. Бабочки-ленточницы (Са1;оса1а) днемъ не
подвижно сидятъ на коре деревьевъ; оне мало чемъ 
отличаются отъ последней. -Совершенно то же можно 
сказать о сосновомъ шелкопряде (Е>еп(1гоНгпи8 р1ш).
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Бабочка Xanthia togata, появляющаяся подъ осень, 
очень похожа на пожелтЬвшй листъ березы. Гусе
ницы Chesias spartiata, когда онЬ питаются листьями 
Genista, окрашены въ зеленый цвЬтъ. Если же мы 
находимъ ихъ на цв-Ьтахъ названнаго растешя—онгЬ 
желтаго цвг1;та. Обыкновенный дровосёкъ (Acantho- 
cinus aedilis), самецъ котораго поражаетъ длиной 
своихъ сяжекъ, почти не отличимъ отъ коры де
ревьев^

Рис. 45. Кусокъ коры съ лишайникомъ, бабочкой Diphtera alpium  
(слЪва) и гусеницей Boarmia lichnearia (справа), окрашенными 

иодъ цв-Ьтъ окружающей среды. (По Л а м п е р т у).

Въ заключеніе приведемъ еще одинъ примйръ, 
интересный въ томъ отношеніи, что насікомое въ 
стадій imago обладаетъ охранительной окраской, 
гусеница же въ молодости подражаегъ то одному 
предмету, то—другому. Бабочка Drepana lacerti- 
naria походка на сухой листъ березы. Гусеницу въ 
молодости трудно отличить отъ помета птицъ, а 
впослідствіи ее очень легко смішать съ березовой 
сережкой.

Какъ совершенно самостоятельное явленіе, слі- 
дуетъ разсматривать такъ наз. п у г а ю щ у ю
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о к р а с к у .  Въ противуположностк охранительной— 
пугающая окраска отличается яркостью. Назначеніе 
ея, хоть на время, удержать врага оте нападеній. 
Поэтому она остается скрытой до т!>хъ поръ, пока 
неожиданно обнаружившаяся опасность не заставить 
насекомое прибегнуть къ самозащите. Многія са- 
ранчевыя (прусъ, кобылки и проч.) окрашены сра
внительно невзрачно, за исключешемъ нижнихъ 
крыльевъ, которыя блещуть красотой и яркостью 
красокъ. Пока насекомое сидитъ спокойно, или 
мирро переползаетъ съ места на місто, ничто не 
даетъ повода предполагать о существованіи ярко 
окрашенныхъ крыльевъ. Даже челов'Ькъ можетъ 
остановиться пораженный, когда изъ-подъ его ногъ 
внезапно взлетите какое-либо саранчевое насЬко- 
мое. Упомянутыя раньше ленточницы (ночныя ба
бочки), какъ мы уже знаемъ, обладаютъ охрани
тельной окраской. Последняя сосредоточена на на
ружной поверхности верхнихъ крыльевъ. Нижнія 
крылья, прикрытыя въ состояніи покоя, окрашены 
на значительномъ протяжен і и то въ синій, то въ 
красный или желтый ц в Є г ь . П ослЄд н и м ь  придаютъ 
значеніе пугающей окраски.

Такъ наз. п р е д о с т е р е г а ю щ а я  о к р а с к а  
должна указывать на несъедобность ея обладателя. 
Поэтому она бросается уже издали въ глаза. На
секомое въ этомъ случае сидитъ открыто, какъ бы 
говорите: не трогай меня. Такъ поступаете, напр., 
взрослая гусеница Асгоиу^а аіиі. Ярко - желтыя 
пятна, расположенный на блестяще-синихъ покро- 
вахъ тЄла5 сразу выдаютъ присутствіе гусеницы на 
деревьяхъ. Между темъ, птицы ихъ не трогаюгь. 
Иначе обстоите д Єло  у молодыхъ гусеницъ той же 
бабочки. Чтобы не быть замеченными, онЄ подра- 
жаютъ помету итицъ. ПослЬднія охотно съедаютъ 
ихъ, если случайно откроютъ мЄстопребьіваніе гу- 
сеничекъ.
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Понятіе о видІ5. Классификація насЪкомыхъ.

Громадное разнообразіе въ организаціи и строє
ній насЪкомыхъ. необычайно большое количество 
формъ, открытыхъ по настоящее время, — все это 
вынуждаетъ къ выработке определенной классифи- 
каціи. Съ течешемъ времени выяснилась необходи
мость распредЬленія насЪкомыхъ, въ зависимости 
отъ тЄх ь  и л и  другихъ иризнаковъ, на особыя си- 
стематическія группы различнаго порядка. П о н я 
т і е  о в и д Є легло въ основу этой системы.

Сравнивая различныхъ насЪкомыхъ между со
бой, мы убеждаемся въ ихъ сходстве, или же, на- 
оборотъ, выносимъ протовоположное впечатлЬніе. 
Если въ первомъ случае наиболее существенные 
признаки совпадаютъ, то получается возможность 
соединить группу отдЬльныхъ особей воедино, дру
гими словами—уместить ихъ въ рамкахъ понятія о 
видЄ. Следуетъ, однако, заметить, что индивидуумы, 
относимые къ одному виду, никогда не похожи 
другъ на друга во всёхъ отношеніяхь. Небольшія 
уклоненія, нЄкоторьія особенности присущи в с Є м ь  
организмами, даже самымъ близкимъ и связаннымъ 
узами родства. Явленіе это зависитъ отъ чисто 
индивидуальнаго свойства той или другой особи. 
Поэтому, при о цЄн к Є признаковъ, достаточныхъ 
для вьідЄл є н ія  какой-либо формы въ самостоятель
ный видъ, возможны всегда сом нЄн ія  и разногласія. 
Въ сущности приходится делать выборъ между при
знаками несущественными и такими, присутствіе 
которыхъ должно быть признано решающимъ. Въ 
результате получается полный просторъ для выво- 
довъ, зависящихъ отъ воззрЄній субъективнаго ха
рактера отдельныхъ лицъ.

Разюмируя сказанное, мы приходимъ къ заклю- . 
ченію, что понятіе о видЄ не есть что-либо реаль
ное, действительно встречающееся въ природе. Дру
гими словами, видовое понятіе оказывается про-
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дуктомъ отвлеченнаго мышлешя человіка, н^зави- 
сящимъ непосредственно отъ законовъ природы.

Въ предшествуюгцихъ главахъ приводилось не
мало приміровь различныхъ отклонены у насЬко- 
мыхъ, несомненно принадлежащихъ къ одному виду. 
Вспомнимъ хотя бы о цвітовьіхь ЙЗМІНЄНІЯХЬ у 
бабочекъ. Подобные факты привели къ необходи
мости установить боліє мелкую единицу, чімь по- 
нятіе о виді. Р а з н о в и д н о с т и  и р а с с ы  принято 
обозначать особыми названіями. Для приміра упомя- 
немъ вще разъ о монашенкі (Lymantria monacha). 
Ея разновидность, монашенку-отшельницу, обозна
чаюсь: Lym. monacha ab. eremita. Містиая pacca 
обыкновенной крапивницы, водящаяся, какъ мы уже 
знаемъ, въ Сардиніи и Корсикі: Van. urticae var. 
ichnusa.

Аналогично тому пути, которымъ идутъ при 
установленій понятія о виді, поступаютъ въ тіхь 
случаяхъ, когда соедиияютъ въ одинъ родъ ц і
лую группу отдЬльныхъ видовъ. Р о д ъ  устанавли
вается въ зависимости отъ приеутствія ряда общихъ 
признаковъ между Нісколькими видами. Здісь при
ходится испытывать т і  лее затрудненія, какъ и при 
установленій понятія о виді. Соединяя нісколько 
родовъ воедино, получаютъ с е м е й с т в о .  Близкія 
по своимъ признакамъ семейства образуютъ о т р я д ъ.

О п р едЬ л и тельн ая  таблиц а отряда насЬ ко- 
м ы х ъ  Ч

А. НаеЬкомыя съ  полнымъ превраіценіемь.
1. Ротовыя. части жующ ія, или же жующ ія и сосущ ія.

I. П ереднегрудь свободная, подвиж ная.
a) Верхнія крылья превращ ены  въ надкрылья, 

нижнія крылья кожистыя, иногда вовсе отсух- 
ствуютъ.

Coleoplera, жуки .
b ) 0 6 4  пары крыльевъ одинаковы  по строенію. 

Ж илкованіе обильное.

Aeuroplera, сЬтчатокрылыя.
’) G. H e n s c h o l .  D ie schadl. For>t-u.-Obstb.-Insecten. Bei'- 

lin . 1895.
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2 . П ереднегрудь видимо сростается съ среднегрудью , 
или же она сростается лишь съ верхней стороны; 
четыре кожистыхъ крыла; иногда крылья отсут
ствую т^

Ну шепор1ега, перепончатокрылый.
II. Ротовыя части сосуиця; передне-и среднегрудь сро-

стаются м еж ду собой.
1. Д ва крыла. Ротовыя части колюиця или сосуиця.

В1р1ега, двукрылыя— мухи.
2. Четыре крыла. Очень р'Ьдко они отсутствуютъ  

(у  самокъ); ротовыя части въ вид’Ь хоботка, сверты- 
ваю щ агося спиралью.

Ьер1<1о1р(ега, чешуекрылый— бабочки.
В. НасЪкомыя съ  неполнымъ п р ев р ащ етем ъ . П ередне

грудь свободная.
1. Ротовыя части жуюиця.

0г(1н)р1ега, нрямокрылыя.
2 . Ротовыя части сосуиця, образую иця хоботокъ.

ВЬ упсМ а, полужесткокрылыя.

Собираше (мЪстопребываше) насЬкомыхъ.

О бразцы  повреж ден1й.

Собирать нас'Ькомыхъ въ стад]'и imago можно ре
шительно везде, при томъ во всякое время года. 
Они одинаково встречаются какъ среди окружаю
щей насъ природы, такъ и въ непосредственномъ 
соседстве съ человекомъ. Насекомыхъ нередко слу
чается наблюдать въ домахъ и постройкахъ, въ осо
бенности — въ амбарахъ и кладовыхъ. Во всякомъ 
случае, на открытомъ воздухе ихъ попадается больше 
всего. Въ перюдъ усиленнаго размножешя, весной 
и въ начале лета, насекомыя встречаются на каж- 
домъ шагу. Они свободно перелетаютъ съ места на 
место. Кружась въ воздухе, иногда целыми роями, 
насекомыя становятся тягостными для человЬка и 
животныхъ. Саранча совершаетъ свои перелеты це
лыми тучами. Приблизительно то же можно сказать 
о черепашке. Некоторые мелкие и трудно находи

5



мые жуки заполняюсь воздухъ во время лета. Это 
случается обыкновенно подъ вечеръ, въ теплую, 
даже душную погоду. Стоить тогда провести рукой, 
чтобы сразу поймать, напр., нісколькихь АпоЬіит. 
Не мало насЬкомыхъ ползаетъ прямо по землі и въ 
траві. Особенно много иХъ бывает ь на цвітахь. Не 
говоря о бабочкахъ, почти всі отряды насЬкомыхъ 
иміють тутъ своихъ представителей. Многіе жуки, 
въ особенности мухи, пчелы и осы сплошь покры
ваюсь СОИВІТІЯ зонтичныхъ растеній. Жуковъ можно 
просто обобрать руками. Остальную добычу заго
няюсь въ банку или подхватываюсь сачкомъ *). Въ 
виду ніжности и ломкости большинства мухъ,—это, 
пожалуй, единственный надежный способъ ихъ кол- 
лектированія. Слідуесь только помнить, что мухи 
отличаются быстротой и стремительностью движеній. 
Поэтому поймать ихъ сачкомъ или загнать въ банку 
удается лишь при нікоторомь навьікі и извістной 
ловкости. Еще большая осторожность требуется при 
коллектированіи комаровъ. Ихъ рекомендують со
бирать въ небольшія коробочки или бумажные па
кетики, каждаго отдЬльно. Приносить комаровъ до
мой слідуесь живыми, а умерщвлять ихъ нужно не 
задолго передъ наколкой на булавки. Коробочку или 
пакетикъ прямо опускаютъ въ банку съ отравой.

Пчелы и осы предпочитаютъ сухія, освіщенньїя 
солнцемъ міста. Оні охотно летаютъ надъ поверх
ностью земли, около сухихъ листьевъ, поблизости 
ось собственныхъ гніздь и проч. Нікоторьія пере
пончато крылыя охотно поселяются въ мертвомъ де
реві (напр. Бігех). Древесная пчела (Хуіосора) гіред- 
почитаетъ слегка загнившую и боліє мягкую древе
сину (рис. 46). Наружный стіньї деревянныхъ по- 
строекъ, въ свою очередь, охотно гхосіщаются осами и 
пчелами. Проникая черезъ трещины и дырочки, оні 
устраиваютъ тамъ свои гнізда. Многія пчелы и осы 
поміщають ихъ въ стебляхъ травъ и кустарниковъ.

х) О банкахъ см. соотв. главу. Сачекъ для летаю щ ихъ  
насЬкомыхъ необходимо всегда имЪть при себ'Ь. Его устрой
ство и прим'Ьненіе описаны  дальш е.
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При некоторой опытности такія гнізда не трудно 
найти. Съ другой стороны, можно искусственно со
здать подходящія для нихъ условія, пользуясь при
вычкой перепончатокрылыхъ насЪкомыхъ отыскивать 
готовыя поміщенія. Съ этой цілью пропускаютъ 
кусочки соломы, камыша, даже бумажныя трубочки 
или другіе подходящіе предметы черезъ просвер- 
ленныя отверстія въ бревнахъ и доскахъ. Иногда 
достаточно свя
зать пучекъ изъ 
перечисленныхъ 
предметовъ и по
вісить его ГДІ- 
нибудь подъ на- 
вЬсомъ. Какъ въ 
первомъ, такъ и 
во второмъ слу
чай необходимо 
затыкать соло
минки и другіе 
предметы съ 
одного конца.
ВскорЬ въ та- 
кихъ поміще- 
шяхъ поселяют
ся пчелы и осы,
При ЧеМЪ ПОЛу- р ис ^  г нЬздо древесной пчелы (Ху-
ЧаЄТСЯ ВОЗМОЖ- Іосора;). (По Т а ш е н б е р г у ) .
ность собрать 
постепенно всі стадій развитія этихъ насЬкомыхъ. Вы
нимая трубочку ціликомь, ее сохраняюсь для коллек- 
ціи въ качестві образчика гнізда. Значительное коли
чество пчелъ и осъ живетъ въ норкахъ, устраивая 
ихъ въ почві собственными силами, или же поль
зуясь готовыми уже поміщеиіями. О н і предпочи
таюсь пригрітая солнцемъ міста, свободныя отъ 
корней растеній. Получить такія гнізда можно лишь 
путемъ раскопокъ. Предварительно приготовляють 
слабый растворъ гуммиарабика и вливають его въ 
норку. Почва впитываетъ въ себя жидкость, затвер-

5*
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діваєте, и гніздо осы удается вынуть не повреж- 
деннымъ изъ земли *).

Насікомьія часто попадаются подъ камнями, подъ 
досками и тому подобными предметами (напр., жу
желицы—СагаЬісІае). Перевернувъ камень, его сл і
дуєте положить потомъ обраїно, такъ какъ во мно- 
гихъ случаяхъ подобныя убіжи ща служатъ постоян- 
нымъ містопребьіваиіемь однихъ и тіхь же жуковъ, 
которые въ оиреділенное время возвращаются въ 
свое логовище.

Не мало насікомьіхь попадается также въ стоя
чей и медленно текущей воді. О водяныхъ жукахъ 
намъ уже пришлось сказать нісколько словъ (стр. 24). 
Личинки стрекозъ также живутъ въ воді. Около 
стоячихъ водоемовъ не трудно наловить взрослыхъ 
стрекозъ. Многія йзъ нихъ отличаются быстротой 
полета. Поэтому крупныхъ стрекозъ удобніе соби
рать рано утромъ, когда около воды насЬкомыя 
сидятъ еще спокойно на растешяхъ. Стрекозъ пред- 
почитаютъ приносить домой живыми. Ранней весной, 
когда кое-гді лежитъ еще сніте, уже можно нахо
дить бабочекъ на стволахъ деревьевъ. ЛгЬтомъ это 
случается гораздо чаще. Тогда, напр., нерідко 
удается замітить бабочку сосноваго шелкопряда 
(ВеисІгоИтиз ріпі—рис. 47). Шелкоирядъ-монашенка 
иногда сотнями и тысячами покрываете стволы де
ревьевъ. Удобно расположенные заборы, по сосід- 
ству съ садомъ или огородомъ, даютъ возможность 
собрать очень многихъ ночныхъ бабочекъ. Искать 
ихъ слідуєте съ подвітренной стороны, защищенной 
отъ прямыхъ лучей солнца. Чаще всего оні сидятъ 
по угламъ забора, въ трещинахъ и проч. На рано 
цвгЬтущихъ кустарникахъ, напр., на иві, всегда 
удается поймать кое-какихъ бабочекъ. По вечерамъ 
и ночью ихъ слетается очень много на цвіте си
рени. Туте можно поймать крупныхъ бражниковъ, ко- 
торыхъ довольно трудно найти иначе. Ночницы по-

Эти св'Ьд'Ьнія любезно сообщ илъ м н£ Л. М. В о л ь- 
м а н ъ.
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являются на сирени въ огромномъ количеств^. Дру
гів декоративные кустарники, цвітущіе одновре
менно или вслідь за сиренью, посещаются, въ свою 
очередь, бабочками. Позднее ихъ находятъ на лу- 
гахъ, вообще тамъ, гд і больше цвітовь и души- 
стыхъ растеній.

Рис. 47. Развитіе сосноваго шелкопряда (Dendrolimus ріпі). Сверху 
бабочка на лету; на стволгЁ— окрашенная подъ цвЪтъ коры; на 
в'Ьтк'Ь— гусеница; справа— гусеница, покрытая коконами наезд

ника (Apanteles); внизу— коконъ. (По Л а м п е р т у).

Г у с е н и ц ъ  бабочекъ собираютъ просто руками, 
высматривая ихъ на траві и на вЪткахъ деревьевъ. 
Хорошимъ призиакомъ присутствія гусеницъ слу- 
жатъ поврежденные листья или на-голо объеден
ный деревья. Наблюдая за дорожками въ садахъ, 
можно сделать соответственную находку. Діло въ 
томъ, что экскременты крупныхъ или живущихъ
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общественно гусеницъ очень заметны на дорожкахъ,
въ особенности, если по- 
слйдшя посыпаны пес- 
комъ; стоить только под
нять голову,чтобы обна
ружить виновника. Мно- 
пя общественныя гусе
ницы устраиваютъ себе 
особую защиту. Такъ, 
гусеницы боярышницы 
(Аропа С1̂ а е § 1) и злато
гузки (Еиргосйй сЬгу- 
80гг1юеа—рис. 48) спле- 
таютъ между собой 
листья деревьевъ. По- 

родъ гн'Ьзда, 
въ которомъ гусеницы 
проводить зиму. Ихъ не 
трудно найти, такъ какъ 
зимшя гнгЬзда, хорошо 
прикр'Ьпленныя къ в'Ьт- 
камъ, сразу бросаются 
въ глаза среди оголен- 
ныхъ деревьевъ. Еще 
легче заметить убежище 
многихъ молей (пред
ставители рода Уроио- 
шеи1а). При массовомъ 
появлеши ихъ, гусеницы 
иногда сплошь оплета
юсь паутиной в'Ьтки де
ревьевъ. (Нарис. 49 пред
ставлена бюлоия Уро- 
иоше^а еУопутеНа). 

Что же касается до 
„ ,0 . яблонной моли (Уроио-
гис. 4о. Развит1е златогузки , и \ у
(ЕиргосМ8 сЬгувоггЬоеа). Внизу П]ви1(1 ГЛапПбПау, ТО СЛЪ-
зимнее гнездо; выше— гусеницы ДувТЪ Зам етить, ЧТО ВЪ
на объЪденныхъ ими листьяхъ; моттоттпгти ^ ррттитты чтпи
посредине —  бабочка на лету. МОЛОДОСТИ ГусеНИЦЫ ЭТОЙ

(По Л а м п е р т у). бабОЧКИ ВвДУТЪ СОВер-



шенно иной образъ жизни. ОнгЬ въ это время уме
щаются внутри листовой пластинки. ПобурЬвппе,

Рис. 49. Біологія моли (Т роііотеиіа еуоп утеїіа ). Ветка, опле
тенная гусеницами; слева наверху куколка;. п о ср еди н е-р аз
бросанные по паутине коконы; слева внизу—два крыла бабочки 
(увели ч.); внизу посредине — гусеница на паутинке; справа вни~ , 

зу— бабочки въ натур, величину.

какъ бы хваченные морозомъ листья сравнительно 
легко выдаютъ присутствіе гусеницъ. Кольчатый
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шелкопрядъ (МаЬсоэота neustria) десятками соби
рается въ развилинахъ плодовыхъ деревьевъ. По-

Рис. 50. Походный шелкопрядъ (Т аита^роеа ргосевзюпеа) и 
хищный жукъ (Са1оБоша БусорЬа^а). (По Л а м п е р т у).
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этому онъ сразу обращаетъ на себя вниманіе кол
лектора. |

Въ этомъ отношеніи очень интересенъ походный 
шелкопрядъ (Таишаїюроеа ргосезэюпеа). Въ Рос- 
сіи онъ встречается на западе и юго-западЄ. Гусе
ницы, питающіяся дубомъ, днемъ сидятъ на стволЄ 
дерева, въ какомъ-либо защищенномъ мЄ стЄ, рас- 
положенномъ на нижней части ствола. Оні окру- 
жаютъ себя однимъ общимъ покровомъ, сплетеннымъ 
изъ паутины. Каждое утро гусеницы нолзутъ правиль
ными рядами изъ гнізда по направленію къ віткамь, 
а къ вечеру возвращаются 
обратно. На рис. 50 изо
бражено гніздо шелкопря
да въ тотъ моментъ, когда 
гусеницы тронулись въ 
путь. Часть гнізда вскрыта, 
съ цілью показать коконы 
бабочекъ. Тутъ же мы ви- 
димъ упомянутую раньше 
жужелицу (СаЬэота эусо- 
рИаЫа), главнаго врага по- 
ходнаго шелкопряда.

Маленькая гусеница 
виноградной листовертки 
(Сопсіїуііз ат і^ и е ііа ) при
носить большой вредъ ви- 
ноградникамъ. На рис. 51 
изображена цвітуїцая в і-  
точка винограда съ гусе
ницами первой генерацій 
(а). Вторая генерація гу
сениць встрічается на кис • 
тяхъ винограда (Ь). При
близительно въ естеств. 
величину гусеница (с). Ку
колка (й, е). Бабочка (/, д).

Нікоторьія гусеницы 
живуть въ древесині стоящихъ на корню деревьевъ 
(геигега—рис. 52), а также внутри вітокь кустарни-

Рис. 51. Развцтіе бабочки 
(Сопсіїуіів атЬі^иеІІа) на ви
нограде. (По І  а м п е р т у). 

(Объяснеше въ тексте).
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ковъ (8е81а.—рис. 53) и въ стебляхъ растенш (Тарь 
повМа—рис. 54). Гусеницы бабочекъ живутъ иногда 
въ земле (Hepialus) и питаются тамъ корнями ра
стенш. Подроснпя гусеницы озимаго червя (Agrotis

Рис. 52. Древесница (геигега ругта). Посредине В’Ьтка яблони 
съ гусеницей внутри хода (а); гусеница отдельно (Ь). (По Л а м -  
II е р т у), с —Верхушечный поб-Бгъ ясеня СЪ ВХОДНЫМИ ОТВере.Т1ЯМИ 
гусеничекъ; ниже побЪгъ вскрытъ, при чемъ видны каналы, про
йденные гусеничками; одна изъ послЪднихъ изображена внутри 

хода. (По Ш е в ы р е в у).

БедеШт) находятъ себе убежище въ земле лишь вре
менно. Ночью оне выползаютъ наружу и объедаютъ 
надземныя части растешй.
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Еще чаще попадаются въ землі личинки жуковъ. 
Вспомнймъ при этомъ майскаго жука, хлібнаго 
жука, различныхъ бронзовокъ, наконецъ. безчислен- 
ное множество другихъ видовъ. О личинкахъ жу-

Рис. 53. Смородинная стеклянница (вевіа НриІііЬгтів). Вскрытые 
ходы съ гусеницами; справа—торчащая оболочка куколки; выше—- 

бабочка на лету. (По I  а м п е р т у).

ковъ внутри древесины говорилось на стр. 22. Де
рево въ постройкахъ также находить своихъ оби
тателей. Личинки (СегатЬусісІае, АпоЬііїт). произ
водить тамъ свою разрушительную работу. Оні по- 
вреждаютъ также мебель и прочіе предметы домаш- 
няго обихода.

Прямокрылый насЬкомыя ведуть по преимуществу 
скрытый образь жизни. Какъ уже мы знаемъ, они



очень часто окрашены 
подъ цвгЬтъ окружающей 
обстановки. Поэтому 
прямокрылыя легко 
ускользаютъ отъ наблю- 
денш коллектора. Глав
ная ихъ масса появляет
ся во второй половин^ 
лгЬта, хотя находить 
прямокрылыхъ въ стадш 
imago можно также вес
ной; нЬкоторые виды про
водить зиму въ состоя- 
нш личинки. Уховертки, 
питающаяся раститель
ными и животными остат
ками, MHorie тараканы 
и сверчки попадаются 
въ трещинахъ коры, въ 
опавшей листве и подъ 
камнями. Иногда прямо
крылыхъ можно встре
тить на кустарникахъ и 
цветахъ. Обыкновенная 
медведка (Gryllotalpa 
vulgaris) живетъ подъ 
землей. Кузнечики и 
богомолы предпочита- 
ютъ места, густо порос- 
пня травой и освещен- 
ныя со всехъ сторонъ 
солнцемъ. Какъ хищни
ки, они охотятся тамъ 
за различными насЬко-

Рис. 54. Стеблевая совка (Та- 
pitiostola rrmsculosa). Слева—  
увеличенный и вскрытый сте
бель; видны ходъ и гусеница (а); 
Ъ —  поврежденный гусеницей 
колосъ, не вышедшШ изъ ли

стовой трубки.
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мыми. Обыкновенно ихъ находятъ вдоль опушекъ 
ліса, на полянахъ и лужайкахъ, а равно—на лугахъ. 
Саранчевыя лшвутъ преимущественно на сухихъ, 
освіщенньгхь солнцемъ пространствахъ. Степная по
лоса особенно богата этими формами.

Клоповъ можно собирать решительно везді. На 
голыхъ пескахъ, подъ камнями, па траві и цвітахг, 
на кустарникахъ и деревьяхъ, подъ корой, въ опав
шей листві, на воді и подъ водой, наконецъ, въ 
гніздахь животныхъ—повсюду попадаются полу- 
жесткокрылыя насікомьія. Съ ніжньїми и ломкими 
клопами приходится обращаться очень осторожно. > 
Ихъ приносятъ домой живыми и только тогда 
умерщвляютъ.

Тлей приносятъ домой живыми въ гЬхъ случаяхъ, 
когда желаютъ получить изъ личинокъ крылатыя 
формы. За отсутствіемь посліднихі иногда невоз
можно опреділить виды. Обыкновенно къ концу 
літа и осенью появляются половыя особи—самцы и 
самки. Ихъ слідуеть собирать отдільно.

Само собой разуміется, что н ій . возможности дать 
исчерпывающей картины містопребьіванія насіко- 
мыхъ. Кромі того, мы уже знаемъ, насколько по- 
сліднее разнообразно, въ зависимости отъ возраста 
насікомьіх'ь. Скажемъ еще нісколько словъ по по
воду яицъ насбкомыхъ.

Я й ц а  находить сравнительно не трудно, когда 
они отложены группами. На рис. 3 (стр. 10) изобра
жены яйца кольчатаго шелкопряда (Маїасозоша пеиві;- 
гіа). На рис. 11 (стр. 16) видны, между прочимъ, яйца 
непарнаго шелкопряда (Ьутапйча (Іізраг). Черепашка 
особенно охотно поміщаєм. свои яйца на листьяхъ 
хлібньїхь растеній (рис. 12 на стр. 17). Если иДти по 
посіву противъ солнца, въ особенности подъ вечеръ, 
то, нагибаясь въ томъ или другомъ направленій, легко 
замітить яйца клопа, просвічивающія сквозь толщу 
листовой пластинки. При нікоторомь навьікі сразу 
бросаются въ глаза скопленія шариковъ, которые ка
жутся намъ черными. Если прослідить за дневной ба
бочкой и потомъ осмотрігь части растеній, на кото-
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рыхъ она отдыхала, нерідко удается найти оставлен
ное яичко.

Существуют!, обширныя группы, принадлежащая 
къ различнымъ отрядамъ насЬкомыхъ, въ результаті 
діятельности которыхъ образуются па растеніяхь 
особыя вздутія или оиухоли. ІІОСЛІДНІЯ принято 
называть галлами. У оргЬхотворокъ (Супірісіае) галлы 
часто округлой, довольно правильной формы (такъ

Рис. 55. Галлы орЪхотворокъ Рис. 56. Корни яблони съ шаро- 
(Cynipidae). а — Dryoplianta видными опухолями, причинен- 
folii; b—Dryoplianta Taschen- ными кровяной тлей (Schizoneura 

bergi. (По Г е н ш е л  ю). lanigera). (По В а с и л ь е в  у).

наз. орішки—рис. 55). Они бываютъ покрыты боро
давками, шипами, различными выступами, вообще 
обладаютъ опреділенной структурой. Происхожде- 
ніе ор:Ьшковъ находится въ связи съ раздраже- 
ніемь, которое личинка оріхотворокв оказываетъ 
на ближайшую ткань растеній. Подобныя образо- 
ванія встрічаются на коряяхъ, на корі, на віт- 
кахъ, листьяхъ, почкахъ и цв-Ьтахъ растеній. Галлы 
бываютъ однокамерныя, или же многокамерпыя. Въ
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каждой камері живетъ по одной личинкі. Анало
гичный образованія производятъ многіе представи
тели другихъ отря- 
довъ насЬкомыхъ. Въ 
этихъ случаяхъ ука
занной выше правиль
ности въ формі и 
строєній галлъ — не 
наблюдается. Въ ре
зультаті діятельно- 
сти кровяной тли 
(БсЫгопеига lamgera) 
появляются опухоли, 
размірьі и очертанія 
которыхъ неопреді- 
ленны (рис. 5 6). Не от
личаются также опре
деленностью образо
ванія, которыя фил
локсера пройзводитъ 
на корняхъ, стебляхъ, 
и на листьяхъ вино- 
граднаго куста. Бли
же къ понятію галлъ 
подходятъ вздутія на 
тонкихъ віточкахь 
ивы. Ихъ произво
дить личинка му
хи (Сесісіотуіа єаіі- 
сіз). На молодыхъ по- 
бЬгахъ сосны часто 
находятъ галлы смо
ляной листовертки 
(Еуеїтіа гевіпеПа). На 
рис. 57 изображены 
вскрытые галлы, въ 
которыхъ не трудно

Рис. 57. Біологія бабочки Е уекіа  
гевіпеїіа. Часть наростовъ вскрыта; 
въ нихъ видны гусеницы (наверху); 
справа внизу—вскрытое вздутіе съ 
куколкой; выше торчитъ пустая обо
лочка куколки; внизу на нетронутомъ 
наростЬ сидитъ паразитическая муха; 
слева отъ нея— наЬздникъ; двЬ ба
бочки на лету. (По Л а м п е р т у).замшить куколку и 

гусеницъ бабочки. Остальные галлы оставлены 
нетронутыми. На одной изъ нихъ сидитъ пара-
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зитъ мухи, а на другой видна пустая оболочка 
куколки.

Приведенныхъ примЄровь вполне достаточно, чтобы 
обратить вниманіе коллектора на разнообразную 
группу объектовъ, обычно не находящихъ себ'Ь 
міста въ коллекціяхь по знтомологіи. Между тЄм ь , 
галлы составляютъ необходимое дополненіе къ біо- 
логическому матеріалу, состоящему изъ отдЬльныхъ 
стадій развитія с оотвЄт с т в є н н ь іх ь  формъ.

Къ последнему замічанію намъ остается приба
вить, что собираніе насЬкомыхъ всегда сопровож
дается попутнымъ коллектироваюемъ образцовъ по- 
врежденій и вообще всЬхъ предметовъ, им'Ьющихъ 
отношеніе къ деятельности той или иной формы. 
Остатки объгЬденныхъ листьевъ, засохшія и попор- 
ченныя в Єточки  растеній, поврежденные плоды и 
древесина, червоточина (такъ наз. буровая мука), 
даже иснражненія гусеницъ—все это им Є є т ь  зна- 
ченіе для коллектора. Подобные объекты, постав
ленные въ коллекціяхь на ряду съ насекомыми, 
увеличиваютъ ценность коллекцій. ПослЄднія полу- 
чаютъ разностороннее научное значеніе и пріобрЄ- 
таютъ наглядность. Кроме того, перечисленные выше 
объекты, сами по себе, помогаютъ р Єш є н ію  многихъ 
бюлогическихъ вопросовъ. Наконецъ, по образцамъ 
поврежденій нерЄдко удается определить соответ
ственные виды, если почему-либо не пришлось со
брать самихъ насЬкомыхъ. Такъ, по ходамъ короедовъ 
можно иногда съ точностью установить, какія именно 
формы свойственны данной местности. Мало того, 
по расположенію ходовъ короЄда удается доказать, 
было ли дерево попорчено на корню, или же на
секомое появилось уже после того, какъ дерево 
было срублено *).

Изученіе характера поврежденій имЄ є т ь  самое 
широкое хозяйственное значеніе. Наличность вред- 
ныхъ насекомыхъ въ саду, огороде и на п о л Є часто

А) На этотъ фактъ, им іш щ ій большое практическое зн а- 
зеніе, впервые ук азал ъ  И. Я. III е в ы р е в ъ.
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ускользаетъ отъ внимашя заинтересованныхъ лицъ 
до тЪхъ поръ, пока не будетъ замечено массовое 
усыхаше всего растешя или его отдельныхъ частей. 
Къ этому времени непосредственный виновникъ опу- 
стошешя можетъ исчезнуть. Съ другой стороны, 
благодаря крайне ничтожнымъ разм'Ьрамъ, а также— 
всл1>дств1е способности укрываться отъ посторонняго 
глаза, мнопе вредители не обращаютъ на себя впи- 
машя даже въ случаяхъ, когда они находятся тутъ 
же, где-либо внутри попорченнаго растешя. Пояс- 
нимъ сказанное на примЬрахъ.

Среди вполне здоровой растительности мы нахо- 
димъ хлебныя растешя, которыя пожелтели и по
сохли. При ближайшемъ осмотре растенш удается 
установить присутстае на стебляхъ дырочекъ, а 
внутри стеблей—червоточины, ходовъ и проч. Зная 
образъ жизни соответственныхъ насЬкомыхъ, не 
трудно придти къ вполне определенному заключе- 
шю. Если изследоваше надземныхъ частей растешя 
не даетъ какихъ-либо положительныхъ результатовъ, 
тогда необходимо выдернуть растете изъ земли и 
осмотреть его корни. Быть можетъ, последше объ
едены гусеницами озимой совки или личинками жу- 
ковъ. Еакъ уже было замечено выше, очень мел- 
кихъ насекомыхъ лишь съ трудомъ удается заме
тить. При этомъ приходится прибегать къ помощи 
лупы и даже микроскопа. Въ шЬкоторыхъ случаяхъ 
могутъ, къ тому же, отсутствовать внЬшше признаки, 
по которымъ судятъ о наличности вредителя. При 
наружномъ осмотре многихъ повреждсшй, напр., не~ 
которыхъ галловъ и опухолей, нельзя сказать зара
нее, найдемъ ли мы ихъ обитателей или нЬтъ. Если, 
несмотря на самое тщательное изследоваше, все же 
не удается найти следовъ деятельности живого орга
низма, тогда остается придти къ заключенш, что 
данное явлеше зависитъ отъ почвенныхъ или ме- 
теорологическихъ условш, быть можетъ, находится 
въ связи съ развипемъ паразитическихъ грибовъ. 
Въ заключеше замечу еще, что деформированные 

, плоды вишенъ и яблокъ, вследств1е характерныхъ
6
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поврежденш слониковъ, даютъ возможность съ точ
ностью установить присутсше посгЬднихъ въ той 
или иной местности.

При собирати образцовъ поврежденш следуетъ 
руководствоваться правиломъ, чтобы, при наличности 
достаточнаго числа объектовъ, сохранять только 
лишь вполне типичныя и характерныя для даннаго 
вида повреждешя. Поэтому еще на м-ЬстЬ, во время 
экскурсш, приходится делать соответственный вы- 
боръ. При массовомъ нахожденш попорченныхъ 
растенш необходимо пересмотреть и изследовать не 
мало материала, который нести съ собой целикомъ 
было бы не целесообразно. Иногда это даже невоз
можно. НЬсколькихъ кусковъ коры и хорошо подо- 
бранныхъ обрубковъ дерева вполне достаточно для 
надобностей коллектора. Какъ вообще насекомыми, 
такъ и образцами поврежденш следуетъ запасаться 
въ количествахъ, дающихъ возможность вступать въ 
обменъ и проч. Безусловно необходимо собирать 
матер1алы, относящееся къ различному возрасту на- 
сЬкомыхъ. Изъ многочисленныхъ примеровъ намъ 
уже известно, что совершенное насекомое часто 
ведетъ иной образъ жизни, чемъ, напр., личинка 
того же вида. Въ коллекщяхъ желательно иметь 
ходы молодыхъ и взрослыхъ гусеницъ и личинокъ. 
То же самое можно сказать относительно повреж- 
денныхъ листьевъ и проч. Не следуетъ, наконенъ, 
забывать, что ходы насЬкомыхъ часто отпечаты
ваются какъ на коре, такъ и на заболони. Въ этихъ 
случаяхъ необходимо сохранять на ряду съ обруб
ками дерева также соответственный части коры.

Настоящая глава преследуем цель показать чи
тателю, какймъ путемъ удается найти вообще насЬ- 
комыхъ, ихъ повреждешя и проч., безъ помощи ка- 
кихъ-либо особыхъ приспособлены. Вместе съ тЬмъ, 
тутъ же разсмотрены некоторые частные вопросы, 
требуюнце более близкаго знакомства съ образомъ 
жизни опредЬленныхъ группъ насекомыхъ. Само 
собой разумеется, что какъ въ томъ, такъ и въ другомъ 
отношенш пришлось ограничиться отрывочными све-



83

лініями. Немыслимо дать на нісколькихь страни- 
цахъ исчерпывающихъ указаній. Во всякомъ слу
чай, сказаннаго въ настоящей главі, а равно изло- 
женнаго въ цілбмь ряді предшествующихъ главъ, 
вполні достаточно, чтобы навести Коллектора на 
извістньїя мысли. Собственная практика и навыкъ 
подскажутъ остальное. М ні' остается только замі
тить, что насікомьіхь, несмотря на самое широкое 
ихъ распространеніе, все же слідуетъ собирать 
по зараніе составленному плану. Нельзя огра
ничиваться подбираніемь объектовъ, случайно по
падающихся пбдъ руку; Извістная планомірность 
работы составляетъ необходимое условіе успіха, 
даже при случайныхъ экскурияхъ, въ предЬлахъ 
района, который приходится обслідовать впервые. 
Само собой разуміется, что въ данномъ отношеніи 
исчерпывающее значеніе иміюгь постоянныя наблю- 
денія коллектора, при томъ въ містностяхь, хорошо 
имъ изученныхъ. Коллекторъ получаетъ тогда воз
можность подобрать въ сравнительно короткій про
межуток времени всі стадій развитія гЬхъ или 
другихъ насЬкомыхъ.

Приборы и аппараты.
Какъ мы только что видЬли, собирать нaciкoмыxъ 

можно прямо руками, въ особенности въ й х ъ  слу- 
чаяхъ, когда мы имieмъ дело съ видами, попадающи
мися въ массЬ или живущими открыто. "ймъ не 
мeнie, большинство насЬкомыхъ ускользаетъ отъ 
внимашя коллектора, какъ по причин-!» незначитель
ной величины, такъ и вслг1;дсте подражашя окру
жающей обстановке. Наконецъ, мноия насЬкомыя 
ведутъ скрытый образъ жизни, летаютъ быстро по 
воздуху, или хорошо плаваютъ въ вoдi. Поэтому 
энтомологи вынуждены употреблять различные при
боры и аппараты, при помощи которыхъ достигаютъ 
иногда превосходныхъ результатовъ. Во всякомъ слу
чае, нельзя забывать, что универсальнаго значешя

6*
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существующіе приборы йміть не могутъ. Какъ бы 
ни были разнообразны способы ихъ приміненія, все 
же сказанное въ предшествующей главі не теряетъ 
своего значеній. Изъ числа предложенныхъ до сихъ 
поръ аппаратовъ мной будуть описаны самые не
обходимые и доступные.

Э н т о м о л о г и ч е с к а я  с і т к а  и л и  с а ч е к ъ .  
Смотря по назначенію, знтомологическіе сачки бы- 
ваютъ трехъ сортовъ. Т і, которые предназначены 
для ловли летающихъ насікомьгхь, нісколько отли
чаются отъ сітокь, употребляемыхъ при коллекти- 
рованіи водяныхъ насікомьіхт>, а послідніе, въ свою 
очередь, разнятся отъ сачковъ, которыми насіко- 
мыхъ собираютъ на траві. Знтомологическіе сачки 
во всЬхъ случаяхъ состоять изъ палки, обруча и 
мішка. Обручъ изготовляется преимущественно изъ 
латунной проволоки. Для этой ціли вполні пригодна, 
впрочемъ, также проволока изъ желіза, но тогда по
следнюю приходится цинковать, дабы избіжать ржав
чины, быстро разъ'Ьдающей пришитый къ обручу мі- 
шокъ. Какъ латунные, такъ и желізньїе обручи сді- 
дуетъ предварительно обвить какой-либо матеріей 
(напр, тесьмой), къ которой уже пришиваютъ потомъ 
ы'Ьшокъ. Что же касается до послідняго, то форма его 
должна быть удлиненная, при чемъ на конці, про- 
тивоположномъ обручу, углы необходимо срізать и 
закруглить. Въ противномъ случаі, насікомьія, по
падая въ углы, забиваются тамъ и повреждаются 
объ матерію. Къ тому же ихъ трудно оттуда извлечь.

Способъ прикріпленія обруча къ палкі бываетъ 
самый разнообразный. Его молено припаять къ ме
таллической трубкі внутри (рис. 58в)—или же еді- 
лать это снаружи (рис. 50»). Загнувъ предварительно 
концы проволоки, ихъ вбивають въ палку и привя- 
зываютъ къ ней обручъ веревкой или его обматываютъ 
проволокой (рис. 58с). За границей въ д іл і прикрі
пленія обручей къ палкамъ предложены самыя разно- 
образныя системы. Я могу рекомендовать отчасти си
стему Сгаї ' -Ктизі  (рис. 59а, Ъ), главнымъ же обра- 
зомъ—одну изъ системъ О р т н е р а (рис. 58(1, с и рис.
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59с). За послідніе годы вполні выяснилась ея целесо
образность *). Система эта удобна въ томъ отноше- 
НІИ, что къ одной и той же палкі можно прикрі
пить сачки различнаго назначенія. Съ этой цілью 
на конці палки придільївается металлическій на- 
конечникъ съ винтомъ (рис. 59(2), который пропус
кается черезъ соответственное кольцо въ обручі и

Рис. 58. Способы прикр^пленія обручей къ палкамъ.

очень плотно завинчивается особой гайкой. На слу
чай потери всі части необходимо йміть въ запасі. 
Значительное преимущество обручей заграничнаго 
происхожденія—ихъ портативность. При помощи осо- 
быхъ шарнировъ обручи складываются въ два и въ че
тыре раза (рис. 58І и 59&). Что касается до внішней 
отділки металлическихъ частей, а равно до качества

') Д епартам ента З ем л ед іл ія  разсы лалъ сЬтки О га  1‘- К г и й і 
и  О р т н е р а  инструкторамъ по садоводству, при чемъ сачки 
посл ідн яго  оказались болЬе практичными и удобными.
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матер1ала для м^ ш к о б ъ , то с4тки О р т н е р а  не 
оставляютъ желать лучшаго.

Р] с. 59. Энтомологичесюе сачки съ принадлежностями къ нимъ.

С а ч е к ъ  д л я  л о в л и  л е т а ю щ и х ъ  н а с е к о 
мых  ъ снабжается мйшкомъ изъ кисеи или тюля,
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въ крайнемъ случай изъ марли, тщательно промытой 
отъ крахмала. Заграничныя сітки сшиты обыкно
венно изъ шелковой кисеи, чрезвычайно прочной, но, 
къ сожалінію, очень дорогой. Какъ было упомянуто, 
мішок,ъ прикрепляется не прямо къ обручу, а къ 
той матерій, которой обручъ предварительно обтянутъ. 
Длина мішка соотвітствуегь діаметру обруча. Дослід
ній можетъ быть различной величины, но не долженъ 
превышать */2 арш. Мішокь изготовляется съ такимъ 
расчетомъ, чтобы его можно было обернуть вокругъ 
обруча, и, сверхъ того, кончикъ мішка долженъ 
свішиваться черезъ край обруча, пальца на 3—4 
(рис. 59с). Изъ слишкомъ короткаго мішка про- 
ворнымъ насгЬкомымъ легче выбраться наружу.

Насікомих'ь, отдыхающихъ на землі и на расте- 
шяхъ, ловятъ такимъ образомъ: имія въ правой рукі 
палку съ сіткой, ихъ, въ первомъ случаі, накры- 
ваютъ сверху, какъ бы колпакомъ, а во второмъ— 
стараются захватить сачкомъ, для чего быстро про- 
водятъ посліднимь надъ растеніем'ь. Если сидящее 
насікомое накрыто на землі, его загоняютъ въ са- 
чекъ, приподнимая лівой рукой мішокь, а правой 
прижимая обручъ къ поверхности земли. Насікомое 
немедленно взлетаетъ на верхъ, гді его не трудно 
удержать и поймать. Когда же оно застигнуто на 
растепіи, или было поймано на лету, необходимо 
быстрымъ движеніемь захлопнуть сітку. Достигается 
это соотв'Ьтствениымъ поворотомъ руки, при чемъ 
кончикъ мішка, длиной въ 3—4 пальца, свободно 
свішивается черезъ край обруча. Теперь остается 
загнать насікомое въ банку *). Если оно боится 
порчи и страдаетъ отъ прикосновенія, лівой рукой 
сжимаютъ мішокь. немного выше того міста, гді 
сидитъ насікомое. Затімь вводятъ внутрь сітки 
банку, предварительно снявъ съ нея пробку, и за
гоняютъ туда насікомое. Сначала банку прикрыва- 
ютъ пальцемъ, потомъ осторожно вынимаюсь изъ

*) 0  банкахъ и проч. будетъ  ск азан о  въ соответственной  
г л а в і.
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сачка, и только тогда закрываюсь пробкой. Многихъ 
насікомьтхь, напр., жуковъ и прямокрылыхъ, можно 
достать изъ мішка руками. Нікотораго навыка тре- 
буетъ ловля насікомьіхь, могущихъ причинить боль 
рукі. Въ данномъ случаі банку стараются накрыть 
пробкой черезъ сітку, вывертываюсь мішокь на 
изнанку и осторожно вытягиваютъ матерію изъ подъ 
пробки.

С а ч е к ъ  д л я  к о ш е н і  я. Такъ называется энто
мологическая сітка, которая употребляется для ловли 
насікомьіхь, сидящихъ на траві или на мелкомъ 
кустарникі. Въ этомъ случаі сл'Ьдуетъ брать обручъ 
изъ самой толстой проволоки. Лучше даже ділать 
его изъ кованнаго, оцинкованнаго обода. Дослідній 
снабжается рядомъ дырочекъ, расположенныхъ близко 
другъ отъ друга. Сквозь эти дырочки пришиваютъ 
прочный и плотный мішокь изъ холста. Длина его 
превышаетъ примірно на одну четверть діаметрь 
обруча. Дослідній, вслідствіе тяжести прибора, сл і
дуєм нісколько уменьшить сравнительно съ размі- 
рами, указанными на стр. 87. До тімь же сообра- 
женіямь сачекъ для кошенія, если онъ складной, не 
долженъ сгибаться боліє чімь въ два раза. Въ 
противномъ случаі приборъ легко расшатывается и 
ломается въ містахъ скріпленій, на шарнирахъ. 
Возможно большая массивность его иміеть практи
ческое значеніе, такъ какъ сачки, сділанньїе изъ 
сравнительно легкой проволоки, лишаютъ коллек
тора возможности собрать ту массу насікомьіхь, ко
торая неизмінно попадается при употребленіи боліє 
тяжелыхъ приборовъ. Лриступая, какъ выражаются 
энтомологи, «къ кошенію», палку отъ сачка берутъ 
въ правую руку. Сачекъ держатъ впереди себя, ста
раясь идти противъ солнца. Дначе насікомьія, по- 
тревоженныя тінью человіка, легко падаютъ на 
землю. Шагъ за шагомъ, медленно подвигаясь впередъ, 
сильными взмахами проводять по траві и кустар
нику. Ударяють съ права на ліво, при чемъ неиз- 

, мінно слідять за тімь, чтобы сачекъ находился въ 
наклонномъ положеній, подъ нікоторьімь угломъ къ
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встречающимся на пути растетямъ. Очень скоро въ 
глубине мЄінка набирается болЄе или м єнЄє значи
тельное количество насЪкомыхъ. При кошеній послЄд- 
нія не могутъ выбраться наружу. Однако, стоитъ 
только прекратить соотвЄтственньїя движенія сачкомъ, 
какъ содержимое сачка немедленно разбегается въ 
разныя стороны. Поэтому необходимо при останов- 
кахъ, не теряя времени, лЄвой рукой перехватить мЄ- 
шокъ съ такимъ расчетомъ, чтобы добыча оказалась 
отрезанной отъ наружной части прибора. Взявъ за- 
тЄмь банку, съ которой снята пробка, ее опрокиды- 
ваютъ надъ перехваченнымъ местомъ. Одновременно 
несколько разжимаютъ руку. Сквозь образовавшееся 
отверстіе не замедлятъ хлынуть болЄе юркіе плен
ники. За ними, другъ за другомъ, начнутъ вползать 
въ банку болЄе тяжелыя на подъёмъ насЄкомьія. 
Какъ только главная масса добычи перекочевала изъ 
сачка, банку затыкаютъ пробкой.

Теперь нётъ уже надобности держать сетку пере
хваченной—ее распускаюсь. Содержимое сачка, въ 
которомъ не мало сору и обрывковъ травы, переби
рають прямо руками, тщательно осматриваютъ и 
выбрасываюсь ненужное. Остальной матеріаль ссы- 
паютъ въ банку, откладывая пересмотръ его до воз- 
вращенія домой. Необходимо заметить, что такой 
примитивный способъ сохраненія сборовъ не всегда 
цЄлесообразень. БолЄе нЄжньїя насЄкомьія погибаютъ 
при этомъ, или же въ значительной степени теряютъ 
свою свЄжесть. Что касается до гусеницъ бабочекъ, 
а равно—личиночныхъ стадій другихъ насЄкомьіхь, 
то послЄднія безусловно требуютъ другого способа 
сохраненія. Правда, въ большинстве случаевъ онЄ 
мало пригодны для воспитьіванія въ садкахъ, тЄмь 
не мєнЄє ихъ  необходимо сохранять съ известными 
предосторожностями, чтобы получить въ будущемъ 
возможность соответственной препарировки. БолЄе 
подробныя свЄдЄнія объ этомъ будутъ сообщены въ 
особой главЄ. Въ заключеніе остается сказать, что 
послЄ дождя и вообще при сырой погодЄ нельзя 
собирать насЄкомьіхь кошеніемь. МЄшокь тяжелЄеть,
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впитывая въ себя воду. Вмісті съ тімь, содержимое 
сачка подвергается порчі.

С а ч е к ъ  д л я  л о в л и  в о д я н ы х ъ  н а с і к о -  
мыхъ.  Приборъ этотъ иміеть много общаго съ 
только что описаннымъ сачкомъ для кошенія. Наи
более существенная разница—въ м іш кі. Лучшимъ 
матеріаломь для послідняго слідуеть признать тол
стую канву, или же мелкую сітку, сплетенную изъ 
биче вы. Необходимое условіе—это прочность мате- 
ріала, легко пропускающего воду. Длина мішка 
можетъ лишь немногимъ превышать діаметрь обруча, 
который въ этомъ случай получаетъ нисколько 
уменьшенные размеры. Для большей устойчивости 
прибора рекомендуется пропускать палку черезъ 
обручъ. Пересікая діаметрь, палка упирается въ 
противоположную сторону обруча, который изгото- 
вляютъ изъ толстой и прочной проволоки.

Описаннымъ сачкомъ водятъ по дну прудовъ и 
проч., при этомъ его держать наклонно, подъ ніко- 
торымъ угломъ къ плоскости дна. Отверстіе сачка 
должно быть обращено вверхъ, другими словами 
приборъ нельзя опрокидывать. Набирая въ себя илъ и 
грязь, сітка постепенно тяжеліетт,. Отъ времени до 
времени ее вытаскиваютъ, даютъ воді стечь, и осма- 
триваютъ содержимое мішка, выбирая бросающихся 
въ глаза насікомьіхь. Вслідь за тімь мішокь вы
ворачиваюсь, выкладываютъ его содержимое гді-либо. 
на доскі или просто на землі, вообще въ какомъ- 
нибудь подходящемъ для того м істі. Изъ ила и 
сора начинаютъ выползать насікомьія, которыхъ 
тутъ же кладутъ въ банку со спиртомъ.

Э н т о м о л о г и ч е с к и й  з о н т ъ  и л и  п р о с т ы н я  
употребляются энтомологами при отряхиваніи насі- 
комыхъ съ деревьевъ и кустарниконъ. Очень удоб
ные зонты изготовляются за границей, спеціально 
для цілей энтомологш. Зонтикъ О р т н е р а приспо- 
собленъ такимъ образомъ, что его можно надівать 
на палку отъ вышеописанныхъ сачковъ (рис. 60а). 
Въ разобранномъ виді онъ изображенъ на рис. 60/>. 
Передъ употребленіемь палку пропускають черезъ
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основную часть зонта (Ъ). Затймъ, при помощи осо- 
баго наконечника, зонтъ плотно привинчиваюсь 
къ палк'Ь. Къ сожалйнда, въ данномъ случай палка

не можетъ быть откинута, какъ это изображено на 
рисункі 60а. Легко расшатываясь на мйстй сгиба, 
такая палка была бы мало пригодна для тяжелыхъ 
сачковъ. Однако, въ виду практическаго значенія



откидныхъ палокъ, очень распространены зонты, хотя 
не разборные, но снабженные указаннымъ приспо- 
собленіемь. Зонты обтягиваютъ но слишкомъ св'Ьт- 
лой матеріей, во избіжаніе неопрятнаго вида ось 
слідовь раздавленныхъ насЬкомыхъ. Кромі того, 
многихт. насЬкомыхъ легче замітить на окрашенномъ 
фоні. Остовъ энтомологическаго зонта, прутья и 
затворы значительно массивніе соотвітственньїхь 
частей обыкновенна™ зонтика.

Еще удобніе и портативпіе зонта — энтомологи
ческая простыня. Въ примитивномъ виді этотъ ап
парата не трудно изготовить собственными силами. 
Берутъ кусокъ, опять таки, пе слишкомъ світлой 
матерій, квадратной или прямоугольной формы. Раз- 
мірь простыни произволен^ однако, не меніе I1/* 
аршина въ длину. На углахъ простыни нашиваютъ 
отдельные, треугольные кусочки матерій, такимъ 
образомъ, чтобы образовались открытые внутрь кол
пачки. Въ эти колпачки вдЬваютъ по діагоналямь. 
крестъ на крестъ, два прута изъ дерева. Прутья бе
рутъ немного длинніе простыни, вслідствіе чего они 
изгибаются дугообразно и плотно натягиваюсь ма
терію. Для большей прочности прутья привязываюсь 
на углахъ простьіни тесемками. Въ містахь скреще- 
нія прутья связываются между собой и одновременно 
прикріпляются къ палкі.

Усовершенствованный приборъ описаннаго типа 
изображенъ на рис. 61. Деревянные прутья замі- 
нены здісь металлическими. Для большаго удобства 
каждый изъ нихъ ділится на 4 равныя части, ко
торый могутъ быть развинчены и составятъ тогда 
8 отдЬльныхъ, сравнительно короткихъ кусковъ. 
Послідніе легко уміщаются въ кармані. Въ этомъ 
случаі палка прикріпляется при помощи особаго 
винта.

Приступая къ собиранію насікомьіхь, зонтъ или 
простыню берутъ за палку въ лівую руку. Приборъ 
осторожно подводятъ подъ вітки болыпихъ деревьевъ, 
подъ маленькія деревца, подъ кусты и проч. При 
порывистыхъ и пеосторожныхъ движеніяхь легко за-
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діть за вітки и спугнуть насЬкомыхъ, падающихъ 
при этомъ на землю, или же быстро улетающихъ. 
Крупныя гусеницы 
бабочекъ въ та- 
кихъ случаяхъ 
сильнее обхваты- 
ваютъ отдільньїя 
части растеній, слу- 
жащія имъ точкой 
опоры. Поэтому 
ихъ труднее стрях
нуть и легче по
портить.

Какъ только 
зонтъ или просты
ня установлены, 
сразу ударяють 
два-три раза до
статочно тяжелой 
палкой, взятой въ 
правую руку, по 
стволу дерева и 
проч. СлгЬдуетъ из
бегать ударовъ по 
листьямъ,такъ какъ 
тогда легко раз
давить и испортить 
сидящихъ тамъ 
насгЬкомыхъ. Нодъ 
вліяніемь неожи
данности посліднія 
падаютъ на зонтъ 
или простыню, при 
чемъ, конечно, кое- 
что сваливается 
прямо на землю. Теперь быстро приступаютъ къ раз
борка собраннаго матеріала, при чемъ сначала отса- 
лшваютъ боліє проворныхъ насЬкомыхъ, которыя, 
какъ, напр., слоники изъ рода КЬупсЬііев, немедленно 
расправляютъ свои крылья и улетаютъ. Иногда бы-
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ваетъ практичнее отложить отряхиваніе до вечера, 
или же производить его рано утромъ. Въ это время 
большинство дневныхъ нас'Ькомыхъ затруднено въ 
движешяхъ, находясь въ состояніи покоя.

Пасмурная погода, въ свою очередь, благопріят- 
ствуетъ въ этомъ отношеніи. Собранный матеріал'ь 
сортируется на м істі, совершенно такъ же, какъ то 
было указано при «кошеній».

Въ заключоніе считаю необходимымъ обратить 
особенное вниманіе на описаЕтные только что при
боры. Если такъ называемое «кошеніе» почти всегда 
сопровождается наилучшими результатами, то отря
хиваніе насікомьіхь даетъ намъ добычу, еще боліє 
богатую и разнообразную. Во всЬхъ наставлешяхъ 
и въ различныхъ руководствахъ зонтъ и простыня 
рекомендуются какъ приборы, весьма полезные при 
собираніи гусеницъ бабочекъ. Между тімь, примі- 
няя ихъ, мы получаемъ возможность находить не 
только гусеницъ, но и многихъ другихъ насЛжомыхъ: 
жуковъ, клоповъ и проч. Мало того, въ данномъ 
случаі иміегь значеніе, помимо разнообразія мате- 
ріала, также количество собраннаго. Достаточно ука
зать на тотъ фактъ, что въ Америкі уже давно 
предложено бороться съ многими слониками, вредя
щими плодовымъ деревьямъ, при помощи прибо- 
ровъ, мало чімь отличающихся отъ вышеописанной 
простыни. Позволю себі указать еще на то обстоя
тельство, что зонтъ и простыня (до извістной сте
пени также сачекъ для кошенія) даютъ возможность 
быстраго и сравнительно легкаго діагноза въ тіхь 
случаяхъ, когда необходимость заставляетъ опреді- 
лить наличность т іхь или другихъ вредителей 
даннаго сада и проч. Если не йміть подъ ру
кой описанныхъ только что приборовъ, то прихо
дится иногда цільїми днями работать надъ выясне- 
темъ вопроса, кто именно и въ какомъ количестві 
является вредителемъ. Между тЬмъ, пользуясь зон- 
томъ или простыней, можно достигнуть въ самое 
короткое время вполні опредЬдецныхъ результатов^ 
не рискуя при томъ что-либо пропустить и не замітить.
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Э н т о м о л о г и ч е с к о е  с и т о  или  р і ш е т о  
(рис. 62). Аппаратъ этотъ состоитъ изъ верхняго 
обода (а) и нижняго обруча (Ь). На послідній на
тянута металлическая сітка изъ латуни, отверстія 
которой равны 5—6 
миллим. Цилиндриче
ской формы мішокь 
открыть какъ съверх
ней, такъ и съ ниж
ней стороны. Обручъ 
съ металлической сіт- 
кой вкладывается 
внутрь мішка, опус
кается на глубину, 
равную половині 
мішка, и пришивает
ся къ сгёнкамъ по- 
слідняго. Ободъ по- 
міщается также вну
три мішка, но непо
средственно у верх
няго края отверстія.
Наружный край ма
терій загибается во- 
кругъ обода и при
шивается къ стін- 
камъ мішка. Какъ 
видно на рисункі, 
снизу мішокь завязы
вается тесьмой, при-
кріпленной КЪ ХОЛ- Ри,;- 62‘ Энтомологическое рЪшето.
ГТУ ОґіПгтт, г н я ^ - п рт  « -в е р х н ій  ободъ; &-н и ж н ій  обручъ

ч /и и д  ь ь л с іи л г с іи і-  съ  м еталлической сетк ой ; с — выемка;
СЯ ИНОГДа Парой д ер е - й — мЪшечекъ для сохранетясборовъ.
вянНыхъ ручекъ. Час
то онъ бываетъ изогнутъ внутрь (с), такъ какъ этимъ 
достигается значительное удобство въ томъ слу- 
чаі, когда приходится прикладывать аппаратъ къ 
стволамъ деревьевъ.

Приступая къ собиранію насЪкомыхъ при помощи 
рішета, берутъ хотя бы опавшую листву, насы-
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паютъ ее въ сито и некоторое время встряхиваютъ 
приборъ, держа его обеими руками прямо за ободъ 
или за ручки. При этомъ листья остаются на ме
таллической сЄтк Є, а мелкій соръ, вм Є стЄ съ не 
крупными насекомыми, попадаетъ въ пространство, 
лежащее ниже прикрепленной сітки. Если развя
зать тесьму, то просеянное выпадаетъ наружу, напр., 
на подложенный листъ білой бумаги. Однако, во 
время екскурсій трудно разбираться въ собранномъ 
матеріале. Принято, поэтому, брать съ собой осо
бые, небольїніе мЄп ієч к и  (рис. 62с2). Въ нихъ ссы- 
паютъ добычу вм Є стЄ съ соромъ и трухой. По за
полнены, мішечки завязываютъ тесьмой. Разу
меется ихъ можно замінить банками. Во всіхь слу- 
чаяхъ слідуеть опускать въ мішечекь или банку 
записку, чтобы не смішивать между собой матеріа
л о в і собранныхъ при различныхъ условіяхь. Что 
же касается до боліє крупныхъ насікомьіхь, непо- 
падающихъ въ нижнее отділеніе рішета, то ихъ 
просто выбираютъ руками изъ сора и листьевъ, 
остающихся надъ металлической сіткой. По возвра- 
щеніи домой, содержимое м1.шечковъ высынаютъ на 
листъ білой бумаги. Боліє проворныя насікомьія 
сейчасъ же разбегаются въ разныя стороны. Самыхъ 
мелкихъ подхватываютъ сырой кисточкой, другихъ 
же берутъ пинцетомъ. Отобранное кладутъ въ про
бирки со спиртомъ.

Н іть надобности торопиться съ разборкой мішеч- 
ковъ. Эту работу можно производить исподволь, въ 
теченіе нЪсколькихъ дней, заботясь лишь о томъ, 
чтобы насікомьтя остались живы. Если пересмотръ 
затягивается свыше 10— 14 дней, то рекомендуется 
пересыпать собранное въ банки. Посліднія напол
няются лишь на половину и содержимое, кроме 
того, разбавляется нЬкоторымъ количествомъ трухи 
и сора. Банки завязываются марлей, а матеріаль 
изрЄдка опрыскивается водой. Если не принять ука
занной предосторожности, то насЄкомьія могутъ по
гибнуть. Тогда ихъ трудно отыскать въ общей массе 
сора, даже при помощи увеличительнаго стекла.
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Применять энтомологическое рЄшето приходится 
очень часто и почти всегда съ значительным!» успЪ- 
хомъ. Въ опавшей листвЄ, напр., насЄкомьія встре
чаются въ огромномъ количеств^, въ особенности 
осенью и ранней весной. Последнее объясняется тЄмь 
обстоятельствомъ, что сухіе листья служатъ местомъ 
зимовокъ для многихъ насекомыхъ. Въ этомъ отноше- 
ніи заслуживаютъ нашего вниманія кучи опавшей ли
ствы, сгребаемый въ паркахъ и садахъ. При помощи 
того же решета насекомыхъ извлекаютъ изъ гнилой 
древесины, изъ коры, отстающей отъ дерева, муравьи- 
ныхъ кучъ, мха, грибовъ, изъ всякаго рода трухи 
и сора, а также — изъ различныхъ органическихъ 
отбросовъ, накопляющихся въ садахъ и огородахъ. 
Словомъ, нЄть возможности перечислить все разно- 
образіе уел овій, при которыхъ можно употреблять 
энтомологическое рЄшето. Прикладывая его вогну
той частью къ стволу дерева, обрываютъ руками 
отстающія куски коры и бросаютъ ихъ въ приборъ. 
ЗатЄмь осторожно соскабливаютъ слой трухи, обычно 
накопляющейся между корой и древесиной. Если 
рЄшето было достаточно плотно прижато къ дереву, 
то все это попадаетъ въ него. Съ твердыми грибами, 
растущими на деревьяхъ, поступають такимъ обра- 
зомъ, что несколько разъ сильно ударяютъ по гри- 
бамъ палкой. Можно также разрубить ихъ на части, 
сбрасывая въ подставленный аппаратъ. По болЄе 
мягкимъ грибамъ ударяютъ сверху нЄсколько разъ 
пальцами, при чемъ пасЄкомьія падають въ рЄшето. 
Обыкновенные грибы, растущіе на землЄ, беруть 
осторожно руками подъ шляпкой и быстро пере
носять ихъ въ сито. Обитатели этихъ грибовъ отли
чаются проворствомъ и легко ускользаютъ, какъ 
только грибъ сорванъ и взять въ руки. Въ данномъ 
случае наиболее хорошіє результаты дають лЄтніе 
сборы. Въ муравьиныхъ кучахъ живуть многія жу
ки, частью очень незначительныхъ размЄровь. Со- 
бираютъ ихъ путемъ просЄиванія муравейника, пред
варительно удаливъ верхнюю часть послЄдняго. Въ

7
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рішето поступають труха и соръ изъ боліє глубо- 
кихъ частей муравьиныхъ кучъ.

Э нт о м о л о г и ч е с к і й ф о н а р ь .  Употребляемые 
энтомологами фонари бываютъ двухъ родовъ, въ за
висимости отъ, ціли и задачъ, которыя преслідуются 

въ каждомъ отдЬльномъ случаі. 
е Если фонарь предназначается для

освіщенія предметовъ, непосред
ственно обыскиваемыхъ коллекто- 
ромъ, то онъ ділается неболь
шого разміра. Обыкновенный, пе
реносный ацетиленовый фонарь 
можетъ служить типомъ подобныхъ 
фонарей.

За границей не трудно полу
чить очень удобные фонари (см. 
рис. 63). Здісь фонарь (а) снаб- 
женъ парой подвижныхъ рефлек- 
торовъ (Ъ). Особый стержень (с/) 
ноддержйваетъ весь аппаратъ. Стер
жень этотъ подвижно соединенъ 
съ вилкой (/і///), которая при по
мощи винта закріпляется на палкі. 
Ножку фонаря (г) дЬлаютъ доста
точно тяжелой, иногда се зали
вають свинцомъ, чтобы фонарь 
оставался въ вертикальномъ поло
женій. Значительное преимущество 
подобнаго фонаря въ томъ. что 
поддерживающая его палка (к) мо
жетъ быть воткнута въ землю (I), 
освобождая тЬмъ самымъ руки кол
лектора. Пользуясь ручнымъ фона- 
ремъ, необходимо соблюдать извіст- 
ную осторожность. Слідуеть избі- 

гать быстрыхъ и різкйхь движеній, освіщая пред
меты не сразу, а постепенно. Иначе, внезапно по- 
тревоженныя насікомьтя падаютъ на землю. Соби
рать при этомъ можно прямо руками или ПОЛЬ

Рис. 63. Фонарь на 
палке. (По Г и н. - 
т е р в а л ь д н е р у ) .
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зуясь описанными выше аппаратами, напр., сачкомъ, 
зонтомъ и проч.

Въ тЪхъ случаяхъ, когда фонарь служить ціііямь 
привяеченія насЬкомыхъ, его устраиваютъ нисколько 
иначе. Тогда нуженъ аппаратъ довольно значитель- 
ныхъ разміровь. Онъ югЬетъ видь ящика съ че
тырьмя стеклянными стінками (рис. 64). Внутри 
поміщена лампа. Чімт. сильніе світить она, тімь 
бблыпаго успіха можно ожидать при ловлі насі- 
комыхъ. Поэтому полезно снабжать лампу особымъ 
рефлекторомъ, ділая его даже параболическимъ. 
Сила світа достигаетъ то
гда своего максимума, при 
чемъ снопъ лучей отбра
сывается на огромное раз- 
стояніе. При переіздахг 
очень удобны фонари, 
стінки которыхъ могутъ 
быть разобраны и уложены 
стоймя въ спеціально при- 
способленномъ ЯЩИКІ.

Приступая къ собира- 
нію насЬкомыхъ на свігь 
фонаря, его ставятъ не 
прямо на землю, а подсти- 
лаютъ предварительно ку- 
сокъ какой-либо світлой Рис 64 Большой энтомологи_
Матерш. ЕСЛИ коллектор!» ческій фонарь. (Программы и 
иміегь ВЪ виду ИСКЛЮЧИ- наставленія).

тельно ловлю бабочекъ, то
матерію слідуетъ вішать вертикально, а не класть 
ее на землю. Въ данномъ случаі матерію можно 
замінить путемъ освіщенія вьібіленной стіньї или 
сплошныхъ заборовъ, окрашенныхъ въ світлую 
краску.

Удобно ловить бабочекъ прямо изъ окна ком
наты. Въ этихъ случаяхъ, не имія подъ рукой 
фонаря, употребляютъ простую керосиновую лампу, 
пламя которой достаточно ярко; здісь также не
обходимо заботиться объ устройстві рефлектора.

7*
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Во избіжаніе порчи насікомьіхь отъ прикоснове- 
нія къ лампі, последнюю, хотя бы только спе
реди, защищаютъ кускомъ стекла. Лампу ставятъ 
прямо на подоконникі или на отдЬльномъ столикі, 
придвигая его какъ можно ближе къ окну. Внутри 
комнаты поміщають второй столъ, накрытый білон 
скатертью; на этомъ столі ставятъ еще одну лампу. 
Попавшія въ комнату насікомьія будуть собираться 
около второй лампы, опускаясь на подосланную ска
терть. Эту лампу слідуеть тоже защитить стеклами.

Особенно притягательной силой является для на- 
сікомьіхь злектрическій світь. Если представляется 
возможность использовать его, то не слідуеть упу
скать удобнаго случая. Ловля на світь практико
валась уже давно, но за послідніе годы этотъ спо- 
собъ получишь исключительно широкое распростра- 
неніе. Этимъ путемъ удалось открыть много новыхъ 
видовъ, которые оставались раньше не заміченньїми. 
Не только бабочки и жуки, но также и другія 
ночныя насікомьія слетаются на світь. Бываютъ 
случаи, когда вь продолженіе нісколькихь часовъ 
удается собрать тысячи насікомьіхь. Особенно хо
рошіє результаты получаются на югі, по преиму
ществу въ степной полосі. Въ садахъ, вообще въ 
містахь, поросшихъ деревьями, летъ насікомьіхь не 
бываетъ обильнымъ.

Что же касается до условій, при наличности ко- 
торыхъ слідуеть ожидать наиболынаго успіха, то 
въ этомъ отношеніи трудно сказать что-либо опреде
ленное. Лунныя ночи, во всякомъ случаі, не могутъ 
быть благопріятньїми для ловли на світь. Сильный 
вітерь и значительное понижете температуры также 
препятствуютъ коллектированію. Наоборотъ, теплыя 
и пасмурный ночи часто сопровождаются обильнымъ 
летомъ насікомьіхь. Относительно умірецньш и 
мелкій дождь не можетъ, какъ показала практика, 
служить поміхой при ловлі. При этомъ необходимо 
обратить вниманіе на то обстоятельство, что въ на
чалі вечера на фонарь летять не т і  формы, кото- 
рыя попадаются поздніе. Среди ночи удается со
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брать такихъ насЪкомыхъ, которыхъ не приходилось 
замечать раньше. Незадолго до разсвйта опять по
являются друпе виды. Однимъ словомъ, далее на 
протяженш нЬсколькихъ часовъ оказывается значи
тельное измЪнеше въ летЬ насЪкомыхъ, при томъ 
не только въ качественномъ, но и въ количествен- 
номъ отношеши. Что же касается до времени года, 
то слЪдуетъ заметить, что ловля на св^тъ возможна 
съ начала весны и до поздней осени. Вторая поло
вина лйта и начало осени — особенно богаты сбо
рами.

ОтдЪльные инструменты.
Отправляясь на экскурсш, нужно йміть при себі 

п и н ц е т ы  и л и  щ и п ч и к и .  Употребляютъ ихъ въ 
тЬхъ случаяхъ, когда неудобно или невозможно 
взять добычу прямо руками. Изъ трещинъ коры, 
изъ навоза и проч. не трудно извлечь насЪкомыхъ 
пинцетомъ, достать же ихъ руками менЬе удобно, а 
въ нЬкоторыхъ случаяхъ даже невозможно. Что же 
касается до ловли жалящихъ насЪкомыхъ, то щип
чики бываютъ при этомъ незаменимы. Употребляютъ 
обыкновенно стальные пинцеты съ прямыми (рис. 65а) 
или загнутыми (рис. 656) кончиками. Желательно, 
чтобы кончики съ внутренней стороны были не 
гладкіе, а снабженные нарізами. Гладкими кончи
ками труднее захватить насЬкомое, которое выскальзы
ваешь и теряется. Обратить вниманіе слідуєте также 
на мягкость пинцета, т. е., чтобы при нажиманіи 
кончики сходились легко, безъ малійшаго усилія 
со стороны коллектора. Размірьі пинцетовъ бываютъ 
самые разнообразные. Для экскурсшнныхъ цілей 
нЬтъ надобности въ особенно длинныхъ и большихъ 
щипчикахъ.

При собираніи очень многихъ куколокъ, находи- 
мыхъ въ землі или на ея поверхности, приміняетея 
обыкновенная б о т а н и ч е с к а я  л о п а т к а .  Для той 
же ціли пригодны особые г р а б е л ь к и ,  такъ на-
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зываемая с а п к а  (рис. 66). Лопатка удобнЄе въ 
томъ отношеніи, что она портативнее грабелекъ, къ 
тому же, она можетъ быть привинчена къ палкі отъ 
сачковъ. Т+>мъ не м є н Єє , многіе энтомологи предпо- 
читаютъ грабельки, такъ какъ, благодаря имъ, можно

получить лучшіе ре
зультаты. Въ этомъ 
случай куко'лки не 
такъ легко повреж
даются, свободно про
скальзывая между 
зубьями инструмента. 
Лопаткой или гра
бельками разрываютъ 
землю. Боліє богатую 
добычу находятъ у  
подножій деревьевъ, 
въ особенности, если 
около корней и у 
основанія стводовъ 
накопилась рыхлая, 
наносная земля; у  
с т Є н ь  и заборовъ то
же попадается не 
мало куколокъ. На- 
конецъ, последнихъ, 
подчасъ въ массе, на
ходятъ въ садахъ и 

Рис. 65. Пинцеты: п— съ прямыми, огородахъ, ВЪ К у- 
Ъ—съ загнутыми концами. чаХЪ ПЄрЄПрЄвПІИХЬ

листьевъ, ИЛИ ж е —въ 
остаткахъ перегнившаго сора, а также въ мЬстахъ . 
свалки всякаго рода отбросовъ.

Существенное значеніе для коллектора и м Є є т ь  на
личность х о р о ш а  го ножа ,  при помощи котораго 
можно отделять кору деревьевъ, раскалывать мяг
кую древесину и проч. Обыкновенный складной 
ножъ, даже садовый, мало пригоденъ въ этомъ от
ношеніи. Лучше пользоваться финскимъ ножемъ, а 
также ножемъ, изображеннымъ на рис. 67, лезвіе



котораго отличается особенной прочностью. Кром'Ь 
того, мы имйемъ здгЬсь очень удобное приспособле-

Рис. 07. Эатомологич. ножъ; 
Рпс. 66. Грабельки или сапка Ь— особое приспособленіе для

для отьіскиванія куколокъ. вьіламьіванія кусочковъ коры. !

ніе (6), дающее возможность выламывать кусочки 
коры, даже плотно прилегающей къ дереву.

Рис. 68. ЭнтомологическШ топоръ; внизу— футляръ для лезв1я.

Необходимость заставляетъ пользоваться иногда 
т о п о р о м ъ .  Посл'Ьднш долженъ быть возможно
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малъ и кр 1)Покъ. Сочеташе этихъ качествъ никогда 
не совмещается въ топорахъ домашняго обихода. 
Поэтому для целей энтомологш за границей выпу
щены особые топоры (рис. 68). Сбоку изображенъ 
кожаный футляръ, надеваемый на лезв1е.

ОбЫкновенныя с а д о в ы я  н о ж н и ц ы ,  а также 
ножницы, насаженныя на палку, употребляются при 
собиранш зимнихъ гнездъ гусеницъ и проч.

II и л а бываетъ нужна при собиранш образцовъ 
повреждешй. Для ветокъ и неболынихъ деревцовъ 
пригодна пила, часто имеющаяся при карманныхъ 
ножахъ. При изследованш пней и старыхъ деревьевъ 
нужна большая поперечная пила.

Способы умерщвленія насЪкомыхъ.
Б а н к и .

Известно очень много веществъ, которыми можно 
умерщвлять насекомыхъ. НЄкоторьш изъ нихъ весьма 
ядовиты, напр., ціанистий калій. Другія, обладая из
вестными достоинствами, применимы лишь въ отдЬль- 
ныхъ, строго определенныхъ случаяхъ. Наконецъ, 
насекомыхъ умерщвляютъ иногда составами, тре
бующими спещальныхъ приспособлен^ и пріемовь. 
Для нашихъ цЄл єй  достаточно перечислить и опи
сать самое необходимое и4 доступное въ этомъ от-
НОШЄНІИ.

Х л о р о ф о р м ъ  оказываешь въ большинстве слу- 
чаевъ очень сильное д Єй с т в іє  на насекомыхъ. Лишь 
болЄе круиныя формы, обладающія соотвЄтс твєн -  
нымъ запасомъ жизненной знергіи, оживаютъ иногда, 
если вліяніе паровъ хлороформа было не достаточно 
продолжительно. То же самое наблюдается въ техъ 
случаяхъ, когда хлороформа было взято слишкомъ 
мало. Крупныхъ насёкомыхъ следуетъ держать подъ 
наркозомъ довольно долго. Можно даже въ этихъ 
условіяхь оставить ихъ на цЄль ія  сутки. Главный 
недостатокъ хлороформа въ томъ, что онъ до нЄко-
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торой степени черствить насЬкомыхъ. Ихъ труднее 
тогда препарировать. Въ этомъ отноіпеніи с 4 р н ы й 
э ф и р ъ  даетъ лучшіе результаты, зато, въ смьіслі 
наркоза, послідній значительно слабіє хлороформа. 
Нас'Ькомыя въ этомъ случай оживаютъ еще легче, 
и ихъ приходится выдерживать подъ наркозомъ 
сравнительно дольше. Я предпочитаю, поэтому, упо
треблять с м і с ь  э ф и р а  съ х л о р о ф о р м о м ъ  въ 
равныхъ частяхъ. Легкая испаримость того и дру
гого вещества заставляетъ принимать мірьі предо
сторожности, въ особенности на югі. Находясь въ 
карматгЬ, склянка съ жидкостью нагревается тйломъ 
человека; вынутая при употребленіи, она попадаетъ 
на солнца. Во избіжаніе этого, небольшой запасъ 
жидкости, взятой на зкскурсію, оберегаютъ при по
мощи даревяннаго футляра, который по размірамь 
и формі соответствуете склянкі. Не лишнимъ, по
жалуй, напомнить о легкой воспламеняемости эфира 
и хлороформа.

К р і п к і й  в и н н ы й  с п и р т ъ  служите иногда 
ц'Ьлямъ умерщвленія насЬкомыхъ. Онъ пригоденъ 
только для самыхъ мелкихъ формъ, такъ какъ дМ- 
ствіе паровъ спирта сравнительно очень слабое.

У к с у с н ы й  э ф и р ъ  рекомендуется многими ли
цами. Дійствіе его слабое, но зато насікомьія со
храняюсь гибкость членовъ.

П а р ы  с і  р ы. Обыкновенную сіру въ палочкахъ 
(или сірньїй цвіте) ставятъ на огонь, въ подходя- 
щемъ для этой ціли сосуді. Она быстро превра
щается въ тягучую массу. Тогда беруть узкія по
лосы бумаги, фильтровальной или обыкновенной 
пропускной. Полоски опускають въ расплавленную 
сіру, вынимаютъ, даютъ обсохнуть и потомъ разрі- 
заютъ на небольшіе кусочки. Получаются маленькіе 
квадратики изъ бумаги, пропитанные сірой. С лі
дуєте избігать слишкомъ толстаго слоя послідней. 
Такой квадратикъ накалываютъ на булавку, которую 
втыкаютъ съ нижней стороны въ пробку. При 
умерщвленіи нас'Ькомыхъ зажигаютъ бумажку и 
быстро затыкаютъ пробкой банку. Послідняя на
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полняется парами сЬрьт, действующими на насіко- 
мыхъ моментально. Удобство этого способа очевидно 
само собой. Сухія бумажки не трудно взять на 
екскурсію въ любомъ количестве. Всякая забота о 
сохраненіи ихъ отпадаетъ. Упомянутое черствЄніе 
насекомыхъ въ данномъ случае отсутствуете. Къ со- 
жалЄнію? очень многія насЄкомьія обезцвЄчиваются 
парами сЄрьі и делаются неузнаваемыми. Въ осо
бенности страдаютъ бабочки, перепончатокрылыя и 
мухи. Въ этомъ отношеніи только собственный на- 
выкъ можете' дать коллектору необходимыя указанія. 
До тЄх ь  же поръ ему остается соблюдать крайнюю 
осторолшость, если онъ не желаете лишиться части 
своего сбора.

Е и п я т о к ъ  и н а г р е т ы й  в о з д у х ъ ,  за отсут- 
ствіемь иеречисленныхъ выше веществъ, оказываются 
иногда единственными, доступными коллектору спо
собами умерщвленія насекомыхъ. ПослЄднихь кла- 
дутъ въ банку, которую на половину опускаютъ въ 
кипятокъ и, продержавъ несколько минутъ, выни- 
маютъ. Мелкихъ насекомыхъ нагреваюсь, пользуясь 
слабымъ огнемъ, въ пробиркахъ. Подъ вліяніемь 
высокой температуры насЄкомьія быстро погибаютъ. 
Темъ не м єнЄє , къ  по м ощ и  указаннаго способа сле
дуете прибегать лишь въ крайнемъ случае, такъ 
какъ многое при этомъ портится: отчасти искажается 
форма насекомыхъ, а придатки и конечности стано
вятся ломкими и проч.

Б а н к и ,  употребляемыя для экскурсюнныхъ цЄ -  
лей, бываютъ двухъ родовъ. ОднЄ изъ нихъ при
годны для сохраненія матері ала въ спирту или фор
малине, другія—для умерщвленія насекомыхъ. Что 
касается первыхъ, то въ данномъ случае ьгЬтъ на
добности въ особомъ выборе. Туте пригодна всякая 
банка, лишь бы она не была съ притертой, стеклян
ной пробкой. Въ общемъ притертыя пробки очень 
удобны. ОнЄ предохраняютъ жидкость отъ испаре- 
нія. Существенный недостатокъ ихъ заключается въ 
томъ, что во время зкскурсій, при толчкахъ и тряске, 
стеклянныя пробки легко выскакиваютъ изъ банокъ.
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При этомъ жидкость проливается, а содержимое 
банокъ вываливается и теряется. Простая аптекар
ская банка, .съ корковой пробкой и широкимъ гор- 
лышкомъ, виолні удовлетворяетъ потребностямъ кол
лектора (рис. 69). Въ нее онъ бросаетъ весь мате
ріалу предназначенный для храненія въ жидкостяхъ: 
личинокъ, куколокъ, ' многихъ 
жуковъ и проч. Въ виду необ
ходимости, хотя бы отчасти, 
сортировать собранное во время 
экскурсш, запасаются 2— 3 бан
ками. Боліє мелкіе объекты, 
или требуюіціе къ себі особо 
внимательнаго отношенія, раз
мещаются въ стеклянныхъ п р о- 
б и р к а х ъ съ плоскимъ дномъ.
Ихъ надо йміть при себі въ 
возможно бблынемъ КОЛИЧЄСТВІ.
Очень удобенъ для разміщенія 
пробирокъ ф у т л я р ъ ,  приспо
собленный, на подобіе патрон- Рис. 69. Простая апте-
таша, ДЛЯ ношенія на ремні карская банка для со-

или кушакі. Каждая пробирка консГрвирующихъжид-
ИМгЬеТЪ тогда свое определенное костяхъ.
місто и ихъ нельзя растерять.

Значительно сложніе у с т р о й с т в о  б а н о к ъ ,  
к о т о р ы м и  п о л ь з у ю т с я  п р и  уме  рщ в л е ні  и 
н а с і  к о м ы х ъ. Въ сущности, сама банка и тутъ 
не играетъ особенной роли. Единственное требова- 
ніе, которому- она должна удовлетворять, это на
личность достаточно широкаго горлышка. Прямыя
банки, на подобіе стакана, не пригодны. Изъ нихъ 
проворнымъ нас/Ькомымъ легко ускользнуть. Уда
ряясь же на м істі перехвата о стінки банокъ, имъ 
трудніе вырваться на свободу. Изъ-за границы 
можно получить банки сплюснутая, боліє или ме- 
ніе плоскія (рис. 70). Оні значительно' портатив- 
ніе круглыхъ банокъ, легко разміщаются въ кар- 
манахъ и занимаютъ сравнительно мало міста. 
Все же главная суть не въ этомъ.



У с т р о й с т в о  п р о б к и  — вотъ на что не
обходимо обратить вниманіе. Діло въ томъ, что 
жидкость, предназначенную для умерщвленія, нель
зя наливать прямо въ банку. Попадая непосред-

Рис. 70. Плоская банка для умерщвленія насЪкомыхъ (а); пробка 
съ стеклянной трубкой и шарикомъ (д); пробка съ стеклянной 
трубочкой, открытой съ обоихъ концовъ (с); пробка съ двумя 

стеклянными трубками (СЇ).

ственно на насЬкомыхъ, она портитъ ихъ. Наи
более примитивно поступаютъ въ тЬхъ случа- 
яхъ, когда прикалываютъ булавкой кусочекъ ваты 
на нижней стороні корковой пробки. НЬсколь-
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кихъ капель жидкости вполне достаточно, чтобы 
напитать вату. ЗатЪмъ банка быстро затыкается 
пробкой. Несравненно удобнее пропустить сквозь 
пробку стеклянную трубочку, съ приплюснутымъ 
шарикомъ на вершині, какъ это изображено на 
рис. 70Ъ). Здісь вата помещается внутри трубочки, 
и пары жидкости свободно проникаютъ въ банку 
черезъ открытый конецъ трубочки. Въ случай не
обходимости возобновить наркозъ, пробку снимаютъ. 
Не вынимая вату, ее снова напитываютъ жидкостью и 
быстро закупориваютъ банку. Однако, часть жид
кости при этомъ испаряется, а банка, нисколько 
проветренная, теряетъ на время свое дЬйствіе. Во 
избіжаніе подобнаго неудобства, стеклянную тру
бочку дйлаютъ иногда открытой съ обоихъ концовъ 
(рис. 70с). Тогда н Єт ь  надобности откупоривать 
каждый разъ банку. Вату смачиваютъ черезъ верх
нее отверстіе трубочки, которая затыкается своей 
отдельной пробочкой. Въ нЬкоторыхъ случаяхъ опи
санную только что трубочку употребляютъ для про- 
пусканія мелкихъ насЬкомыхъ. Конечно, она тогда 
безъ ваты. Последняя находится съ боку, во второй 
трубочке (рис. 70й), которая снабжена вышеуказан- 
нымъ шарикомъ, или же вата просто прикалывается 
къ пробке булавкой. Во всехъ случаяхъ пробки 
полезно привязывать къ горлышку банокъ. Иначе 
онЄ выскальзываютъ изъ рукъ и часто теряются. 
За последнее время получили распространеніе гут- 
таперчивыя пробки. ОнЄ лучше предохраняютъ жид
кость отъ испареній. Существенный ихъ недостатокъ 
въ томъ, что на ю гЄ плотно закупоренная банка 
легко потеетъ. Между темъ, одно изъ главныхъ 
условій — это чистота и сухость банокъ. Поэтому 
корковая пробка и поныне остается незаменимой.

Банки оставляютъ пустыми или въ нихъ кладуть 
кусочки пропускной бумаги, въ зависимости отъ 
характера объектовъ, которыхъ предполагают по
местить въ банку. Делается это съ ц Єлью  предо
хранить насекомыхъ отъ порчи. Ползая между бу
мажками. они не трутся другъ о друга. Кроме того.
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начиная засыпать, многія наеЬкомыя выпускаюсь 
жидкость. Если не принять указанной мірьі предо- 
сторолшости, жидкость можетъ испортить остальное 
содержимое банокъ. Кусочки бумаги не доллшы быть 
черезчуръ малы, въ то же время ихъ полезно сна
чала обмять руками и потомъ уже опустить въ 
банку; иначе куски лягутъ плашмя на дно банки, 
а насікомьія опять таки будутъ соприкасаться другъ 
съ другомъ. Банка наполняется бумагой на 2/3. Опи- 
санннымъ способомъ заготовляють банки для боль
шинства насЬкомыхъ. Оні пригодны для жуковъ, 
части перепончатокрылыхъ, для нЬкоторыхъ мухъ, 
клоповъ и для прямокрылыхъ При распредЬленіи 
сборбвъ по банкамъ производятъ некоторую сорти
ровку. Въ одну банку отсаживаюсь боліє круппыхъ 
насЬкомыхъ, въ другую—хшцныхъ и т. д.

Что же касается до бабочекъ, то ихъ необходимо 
поміщать въ банки пустыя, безъ какихъ-либо посто- 
роннихъ предметовъ. Если это условіе не будетъ со
блюдено или банка окажется не достаточно сухой и 
чистой, нЬжныя крылышки насЬкомыхъ потеряюсь 
свою свіжесть, а то и вовсе оботрутся. Значительная 
порча бабочекъ неизбЬжна и въ тЬхъ случаяхъ, когда 
въ одну банку посажена хотя бы пара насЬкомыхъ. 
Смерть подъ наркозомъ наступаете не сразу. ТЬмъ 
временемъ плінники успЬваютъ значительно попор
тить другъ друга. Поэтому нужно брать на экскур- 
сію нЬсколько пустыхъ банокъ, исключительно пред- 
назначенныхъ для ловли чешуекрылыхъ. Послі 
усьшленія бабочекъ вынимаютъ и накалываюсь на 
булавки.

Какъ мы уже знаемъ, необходимо йміть при себі 
стекляиныя пробирки. На ряду съ препаратами въ 
спирту, оні пригодны для сохраненія очень мел- 
кихъ, нЬжныхъ, почему-либо особенно цЬнныхъ 
объектовъ. Мелсду нрочимъ, пробирки пе замінимьі 
для многихъ мухъ, покрытыхъ пыльцей жуковъ,

‘) Для клоповъ банку реком ендую ть выкладывать бум а- 
гой сплош ь, вплоть до пробки. Выстилаютъ также и дно 
банки бумагой.
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мохнатыхъ перепончатокрылыхъ и проч. Собранное 
въ пробиркахъ можно приносить домой живьемъ, по 
одному объекту въ каждой пробпркі. За недостат- 
комъ посліднихь, насЬкомыхъ умерщвляютъ на 
м істі. Ділають это такимъ образомъ, что, снявъ 
пробку, опускаюсь въ пробирку бумажку, смочен
ную наркотической жидкостью. Затыкая пробку, 
бумажку прижимаютъ къ стійкі пробирки пробкой.

Принадлежности для зкскурсій.
Нисколькими строками выше было сказано, что 

вынутую изъ банки бабочку накалываютъ на бу
лавку 1). ЗасЬмъ ее поміщають въ к о р о б к у  изъ 
прочнаго картона или въ д е р е в я н н ы й  я щ и к ъ .  
Металлическіе ящики не практичны въ томъ отно- 
шеніи, что ихъ сильно нагрівавсь солнце, отчего 
бабочки, въ особенности боліє мелкія, засыхаютъ 
преждевременно и легко могутъ быть поломаны. 
Дно ящика или коробки выстилается торфомъ (пре- 
сованнымъ, въ пластинкахъ). Поверхъ торфа на
клеиваюсь листъ білой , бумаги. Таково устройство 
ящика, размірьі котораго зависятъ отъ усмотрінія 
коллектора. Если онъ большой, то его можно пере
кинуть на ремняхъ черезъ плечо. Н ісь необходимости 
накалывать бабочекъ во время зкскурсій, и тогда 
не надо брать съ собой описаннаго только что 
ящика. Гораздо удобнЬе приступить къ этой работі 
по возвращеніи домой. На досугі, не торопясь, при 
соотвітственной обстановкі, гораздо легче заняться 
наколкой и препарировкой насЬкомыхъ. Къ тому лее, 
и работа выйдетъ тогда чище. Наконецъ, • во время 
зкскурсій дорога каждая минута. Коллекторъ и безъ 
того нагруженъ банками и приборами, такъ что 
лишній, сравнительно громоздкій, ящикъ является 
большой поміхой. Несравненно удобніе взять пло-

Объ энтомологическихъ булавкахъ и способахъ нака- 
лн в ан ія  насЬкомыхъ сообщ ается въ глав*, касаю щ ейся во- 
просовъ препарированія насЬкомыхъ.
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скую коробку, умещающуюся въ боковомъ карман!;. 
Въ эту коробку кладутъ кусокъ торфа, который пе- 
редъ зкскурсіей смачиваютъ водой. Затімь слідують 
въ нісколько рядовъ, другъ надъ другомъ, куски 
ваты. Умерщвленныхъ бабочекъ, вынутыхъ изъ ба- 
нокъ, размещаюсь между слоями ваты. Ихъ войдетъ 
туда не мало, къ тому же, во влажной атмосфері, 
благодаря смоченному торфу, оні не засохнуть и 
будуть въ свое время безъ труда наколоты и рас
правлены.

Во время зкскурсій попадается не мало матеріала, 
который желательно сохранить для воспитывашя въ 
неволі (впослідствіи мы узнаемъ объ этомъ по- 
дробніе). Въ особенности гусеницы и различныя 
личинки, а также яйца и куколки, иногда насіко- 
мыя въ стадій imago — дороги въ этомъ отношеніи

Рис. 71. Наборъ изъ трехъ ящиковъ для гусеницъ; ящики 
вкладываются другъ въ друга.

коллектору. Въ такихъ случаяхъ требуется особенно 
осторожное и бережное обращеніе съ собраннымъ 
матеріаломь. Съ цілью его сохраненія пользуются 
особыми к о р о б к а м и  изъ жести или лучше и зъ  
д е р е в а .  На рис. 71 изображены три такія ко
робки. Оні вкладываются одна въ другую и, слідо- 
вательно, пока не заняты, занимаютъ мало міста. 
Крышка каждой коробки снимается; она снабжена 
круглымъ отверстіемь, затянутымъ очень мелкой
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металлической сЄт к о й . Второе отверстіе крышки 
прикрыто особой скобкой изъ жести. Скобка легко 
откидывается и даетъ возможность помістить въ 
ящикъ нужный объекта, не снимая для этого всей 
крышки. Не мЬшаетъ им Єть при себе одну м е т а л 
л и ч е с к у ю  к о р о б к у  (рис. 72). Конечно, ее сле
дуешь оберегать отъ возможнаго нагріванія. Круглое 
отверстіе жестянки закры
то при помощи задзижки; 
нровітриваніе жестянки 
достигается при посредстве 
ряда дырочекъ. Металли
ческая коробка предназна
чается для насгЬкомыхъ, 
живущихъ въ древесині, 
напр., для дровосековъ.
Для гусеницъ очень удоб
ны сравнительно громозд- 
кіе, но зато помЬститель- 
ные д е р е в я н н ы е  я щи-  
к и. Ихъ носятъ черезъ пле
чо на ремняхъ (рис. 73). Внутри они разделены пе
регородками на три равныя части. Соответственно 
такому устройству, на одной изъ стЄн о к ь  ящика 
приделаны три скобки. Кроме того, столько же вы
резано круглыхъ отверстій, затянутыхъ металличе
ской сЄ т к о й .

Живой матеріаль необходимо сортировать очень 
внимательно. Я не говорю уже о хищникахъ, ко- 
торыхъ такъ много среди насекомыхъ; ихъ без
условно надо держать отдельно. То же самое же
лательно для крупныхъ, сравнительно сильныхъ 
гусеницъ и личинокъ. Гусеницъ бабочекъ не с лЄ - 
дуетъ смешивать съ личинками прочихъ насЄко: 
мыхъ, хотя бы схожихъ съ последними по образу 
жизни. Для гуееницъ требуется дальнейшая сорти
ровка. Густо обросшихъ волосами, какъ бы покры- 
тыхъ шерстью, сажаюсь въ отдельную коробку или 
помЄщаюта въ одно изъ отдЄл є ііій  вышеописаннаго 
ящика. Ихъ отдЄляюта отъ гусеницъ оголенныхъ,
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Рис. 72. Металлическая коробка 
для сохраненія грызущихъ на- 

сЪкомыхъ.



или покрытыхъ сравнительно рідкими волосками. 
Обращаю вниманіе на то обстоятельство, что среди 
гусеницъ не мало хищныхъ формъ. Обыкновенно 
он'Ь совершенно голыя, отличаются подвижностью, 
часто обращаютъ на себя вниманіе некоторыми осо
бенностями, напр., гусеницы Яіаигорин fagi. Прежде

Рпс. 73. Б ольшой зкскурсіонньїй ящикъ для гусеницъ съ тремя 
отдЬленіями.

чЬмъ посадить въ коробку гусеницу или личинку, 
туда кладутъ віточки растеній, служащія имъ кор
мо мъ. Насікомьія сидятъ тогда спокойніе. Къ тому 
же, при разборкі матеріала на дому, віточки на- 
помнятъ коллектору о томъ растеній, которымъ при
дется въ неволі кормить своихъ воспитанниковъ. 
Собранныхъ куколокъ лучше всего перекладывать



мхомъ. Боліє мелкіе объекты, напр., яйца и проч.. 
размещаются въ пробиркахъ. Очень удобны про
бирки съ вєнтиляціеії (рис. 74). Въ пробкЬ такой 
пробирки сділано круглое отверстіе, затянутое ки
сеей. Несмотря на небольшіе размеры, въ пробирку 
можно посадить до
вольно крупную ба
бочку, лсука и проч., 
которыхъ пристроить 
иначе было бы трудно.
Если пробирку за
ткнуть обыкновенной 
пробкой, она быстро 
потеетъ. При сра
внительно круиныхъ 
размЬрахъ пленника 
происходить нежела- 1;„е 74 Пробирка съ венти.тяціей.
тельная спертость воз
духа. Описанный выше патроитагаъ снабжается нЬ- 
сколькими пробирками съ вентиляціей.

Всего сказаннаго внолнЬ достаточно, чтобы дать 
общее понятіе о томъ, какъ надо обращаться съ 
матеріалом'ь, собраннымъ во время экскурсш. Само 
собой разумеется, что въ этомъ отпошеніи невоз
можно дать исчерпывающихъ указаній. Практика, 
опытъ, самостоятельныя наблюденія — подскажутъ 
коллектору остальное.

Упомяну еще объ обыкновенной б о т а н и ч е с к о й  
ж е с т я н к е .  Она очень полезна при собираніиобраз- 
цовъ иоврежденій, будь это пЄлня растенія, или же 
вЄточки  деревьевъ и кустарниковъ. Тамъ же нахо
дять свое мЄ сто небольшіе кусочки дерева и коры. 
Въ жестянку кладуть гнЄзда ось и гусениць, галлы, 
вообще болЄе громоздгае объекты. Наконецъ, въ 
случае крайности, туда же придется посадить гусе
ниць или л и ч и н о к ъ , собранныхъ въ особенно боль- 
шомъ количестве.

Заканчивая главу, напомню сказанное въ начале 
этой книги. Идти на зкскурсію и собирать насЄко- 
мыхъ надо по заранее составленному плану. По
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этому нЪтъ необходимости брать одновременно всЬ 
приборы и аппараты. Къ тому же это врядъ ли 
возможно сдЬлать. СЬтка для летающихъ насЬко- 
мыхъ, 2— 3 банки, наборъ изъ трехъ коробокъ для 
живого матеріала и запасъ пробирокъ — должны 
быть налицо во всЬхъ случаяхъ.

Ловля на приманку.
Этотъ способъ собиранія насЬкомыхъ, по преиму

ществу ночныхъ бабочекъ, пользуется широкимъ 
распространешемъ. Помимо чисто внішняго инте
реса, мы получаемъ тутъ возможность наблюдать 
жизнь насЬкомыхъ ночью. Въ количественномъ отно- 
піеніи добыча бываетъ весьма богата и разнообразна.

Какъ извЬстно, насЬкомыхъ привлекаетъ рЬзкій, 
сильно на нихъ дЬйствующій запахъ. Въ природі 
это наблюдается въ тЬхъ случаяхъ, когда на корЬ 
деревьевъ выступаетъ сокъ. Подвергаясь процессу 
броженія, нослідній издаетъ сильный запахъ, при
влекая тЬмъ самымъ многихъ насЬкомыхъ. Днемъ 
на подобныхъ деревьяхъ попадаются нЬкоторые 
жуки, перепончатокрылыя и бабочки, напр., брон
зовки, осы, многоцвЪтницы и переливницы, а ночью— 
почти исключительно бабочки, напр., ленточницы, 
другія ночницы и пяденицы. Въ сравнительно рЬд- 
кихъ случаяхъ приползаютъ туда же гусеницы ба
бочекъ.

Наблюденія, сдЬланныя въ указанномъ только 
что направленій, навели энтомологовъ на мысль 
устроить искусственныя приманки. Наилучшіе ре
зультаты въ этомъ отношеніи даетъ простой, сильно 
загрязненный медъ, извЬстный въ торговлі подъ 
назвашемъ «к р а с н а г о меда».  Запасаться имъ 
надо Великимъ постомъ, такъ какъ преимущественно 
въ это время онъ поступаетъ въ продажу. Въ дру
гое время года «красный модъ» достать труднЬе, и 
онъ бываетъ дороже. НедЬли за 11/2 — 2 передъ 
употреблешемъ медъ разводятъ немного водой или
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пивомъ; прибавляють иногда изюмъ. Вслідь за 
зтимъ быстро наступаешь процессъ броженія, уси- 
ливающій притягательную силу приманки. Не 
лишнимъ будетъ также замітить, что слишкомъ 
сильное и продолжительное броженіе портить медъ. 
ЛгЬтомъ его надо сохранять въ прохладномъ м істі, 
напр., па ледникі. Небольшія порцій, разведенныя 
вышеуказаннымъ способомъ, держать въ комнаті.

Этимъ составомъ обмазываютъ стволы деревьевъ, 
накладывая, на подобіе клеевыхъ колецъ, довольно 
широкія полосы. Медовыя кольца отстоять отъ по
верхности земли на разстояніи 1‘/2—2 аршинъ. На 
м-Ьстахъ кольцеванія полезно расчистить и срав
нять поверхность коры ножикомъ или топоромъ. 
Слідуеть избігать хвойныхъ породъ, а также де
ревьевъ съ очень світлой корой, напр., березы. Въ 
смислі выбора міста наиболіе подходящими счи
таются лісння опушки, поляны, просіки, широкія, 
запущенныя дороги, въ особенности деревья, стоя- 
щія особнякомъ, и л и  растущія на краю сада, на 
границі открытаго со вс/Ьхъ сторонъ міста. С лі
дуеть замітить, что боліо обильный ловъ насту
паете обыкновенно послі повторнаго обмазьіванія 
деревьевъ, когда кора уже успіла впитать въ себя 
значительное количество приманки. Большей частью 
усиленный летъ нас/Ькомыхъ наблюдается на 4—5 
день, а то и поздніе. Сразу не слідуєте наклады
вать слишкомъ много меду, иначе онъ будетъ сте
кать внизъ по стволу дерева, образуя продольный 
полосы. Кольцо теряете тогда свои очертанія, а 
насікомня распределяются неравномірно. Въ этихъ 
случаяхъ ихъ трудніе замітить и отобрать нужное. 
Первое время необходимо обмазывать деревья каж
дый день, поздніе возобновлять приманку можно 
ріже, смотря по состоянію погоды. Дожди во вся- 
комъ случаі смываютъ медъ, а солнце сушите его.

Многіе считаютъ боліє удобннмъ устраивать 
такъ называемые «ме д о в ик и» .  Съ этой цілью 
берутъ холстъ, канву или марлю, а также—сукно 
или войлокъ. Во всіхь случаяхъ предпочитаютъ

117



1 1 8

цвіта боліє темные. Слишкомъ світлий фонъ отпу- 
гиваетъ насЬкомыхъ. Подходящую матерію ріжуть 
па куски любого разміра и пропитываютъ медомъ. 
Ткань предварительно хорошо промываютъ, очищая 
ее отъ крахмала и проч. Медовики можно прямо 
развішивать на деревьяхъ, но еще лучше прикріп
лять ихъ на протянутыхъ веревкахъ. Ими нетрудно, 
наконецъ, обвернуть стволы деревьевъ. По оконча- 
ніи лова, медовики убираютъ и сохраняюсь въ су- 
хомъ місті. Передъ употребленіемь ихъ снова 
обмазываюсь медомъ. Старые медовики дійствуюсь 
интенсивніе вновь заготовленныхъ.

Какъ уже было упомянуто выше, на приманку сле
таются главнымъ образомъ ночныя бабочки, вслід- 
ствіе чего въ большинстві случаевъ коллектировать 
приходится ночью. Держа фонарь въ лівой рукі, 
осторожно освіщають медовикъ или дерево. Ба
бочки, еще неуспівшія напитаться медомъ, очень 
пугливы; оні легко слетаютъ съ міста. Поздніе 
бабочки перестають обращать вниманіє на свЬтъ и 
на движенія человіка. Имія въ правой рукі са- 
чекъ, конечно, нетрудно поймать взлетівшую ба
бочку, но тЬмъ самымъ легко спугнуть, быть мо- 
жетъ, боліє желательныхъ или рідкихь насікомьіхь. 
Къ тому же. правую руку необходимо йміть сво
бодной. Если у коллектора фонарь на палкі, то, 
направивъ св'Ьтъ въ должную старому, онъ вты- 
каетъ палку въ землю. Тогда, освободивъ и лівую 
руку, можно, не спіша, приступить къ сниманію 
добычи. Ділають это такимъ образомъ. Подносясь 
банку горлышкомъ къ бабочкі, какъ бы накры
ваюсь ее колпакомъ. Потомъ слегка дотрагиваются 
до брюшка бабочки краемъ горлышка, чімь застав
ляють потреволшшое насікомое взлетіть или упасть. 
Такъ или иначе оно попадаетъ въ банку, которую 
закрываютъ немедленно пробкой. Лишь послі пре- 
кращенія движеній бабочекъ, усыпленныхъ дій- 
ствіемь наркоза, ихъ временно, при томъ въ пеогра- 
ннченномъ количеств!;, ссынаютъ въ банку. ІІослід- 
няя должна быть сравнительно болыпихъ размі-



ровъ, также съ пробкой, заключающей усыпляющую 
жидкость. Окончательная разборка матеріала произ
водится на дому. За отсутствіемь или за недостат- 
комъ меда, приманку можно изготовить при помощи 
другихъ веществъ. Употребляюсь сахарный растворъ 
съ яблочной зссенціей, патоку, прокислое варенье 
и проч. Рекомендуется также нанизывать ломтики 
сушеныхъ яблокъ на веревку. Ихъ кладусь передъ 
т'Ьмъ на нисколько часовъ въ горшокъ, въ которомъ 
заготовлена смісь пива, меда или сиропа, съ прибав
кой небольшого количества рома. Когда яблоки до
статочно пропитаны составомъ, ихъ вынимаютъ изъ 
горшка, а передъ началомъ лова развешиваюсь на 
деревьяхъ. Ночью бабочки слетаются на приманку 
неравномерно, сначала одни виды, потомъ другіе. 
Аналогичное явленіе наблюдается при ловлі на 
світь (см. стр. 100). Переходя отъ одной приманки 
къ другой, иногда ел ід  у отъ ділать перерывъ въ 
осмотрі деревьевъ. ТЬмъ временемъ можно восполь
зоваться, чтобы разобрать накопившийся матеріалі..

Что же касается до внішнихь условій, благо- 
пріятствующихь л о в л Є на приманку, то въ этомъ 
отношеніи молено повторить сказанное о ловлЄ на 
свгЬтъ. Особенно хорошіє результаты получаются въ 
темныя, пасмурныя ночи. ІІри св іт і луны попа
дается лишь кое-что. Ловить на медъ можно въ 
продолженіе весны, літа и осени, въ особенности 
въ то время, когда на лугахъ еще мало цвітові.. 
или же они успіли отцвісти и засохнуть. На с і- 
вері, вслідствіе св'Ьтлыхъ ночей весной и ран
н іш і літом’ь, настоящая ловля на приманку начи
нается со второй половины літа.

При ловлі насЬкомыхъ, слетающихся на па
даль, приманку устраиваюсь изъ мортвыхъ живот- 
пыхъ. Для этой ціли особенно пригодны трупы 
птицъ. Очистивъ почву отъ травы и сора, приманку 
распреділяюсь на мЬстахъ съ такимъ расчетомъ, 
чтобы трупы животныхъ находились при возможно 
разнообразныхъ условіяхі.. Часть оставляють въ 
саду, нгЬкоторыхъ кладутъ на открытомъ м істі, на

1 1 9
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іієскЄ и проч. Съ течешемъ времени приманка 
кишмя кишитъ насекомыми. ПослЄднія ползаютъ 
сверху, забираются внутрь, копошатся подъ тру- 
помъ, а также роются въ земле. Большинство 
встречающихся на падали насекомыхъ очень про
ворны. Необходимо поэтому соблюдать известную 
осторожность. Сначала снимаютъ пинцетомъ насЬко- 
мыхъ, ползающихъ по трупу. Потомъ быстро повора- 
чиваютъ послЄдній, стараясь овладеть оставшимися 
на землі. Если этого не сдіїлать достаточно бы
стро, многое скроется подъ землей, въ заранее 
приготовленныхъ норкахъ. Поэтому не слишкомъ 
большую приманку удобнЄе переложить на листъ 
бЬлой бумаги. Подъ конецъ осмотра, когда все бу- 
детъ снято, землю изъ-подъ трупа беруть лопатой 
и, въ свою очередь, раскладываюсь на бумаге. 
Разровнявъ и утрамбовавъ почву, приманку остав
ляють до слЄдующаго посЄіцєнія. ііослЄ оконча- 
тельнаго разложенія падали можно находить насе- 
комыхъ, но уже другихъ, на костяхъ.

Естественной приманкой служить навозъ, въ осо
бенности лошадиный и коровій. Следуетъ заметить, 
что большая часть насекомыхъ попадается въ на
возе, Пролелсавшемъ на земле около сутокъ. Въ 
самомъ с в Єж є м ь  навозе, а также въ лежаломъ, на
ходять очень небольшое количество матеріала. Въ 
сухомъ же навозе встречается очень ограниченное 
число видовъ. Во всЄ х ь  случаяхъ необходимо и зс л Є- 
довать землю, на которой лежалъ навозъ.

Ловч1я канавы или ямы. Приманочныя кольца. 
Ловч1я деревья.

Всемъ хорошо известно, ЧТО при уничтожен 1И не- 
которыхъ вредныхъ насекомыхъ прибегаютъ къ 
устройству ловчихъ канавъ. Подобными канавами, 
только въ мишатюре. пользуются энтомологи при со- 
бираши насекомыхъ. Тутъ попадаются по преимуще
ству хищные жуки и некоторые слоники. Въ почве,
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достаточно плотной, чтобы она не обсыпалась, роютъ 
канаву любой длины, до ‘/г арш. ширины и около 
3/4 арш. глубины. Стінки ділають отвесными, дабы 
лишить насікомьтхь возможности выбраться на сво
боду. Пытаясь взлізать по отвісной стінкі, они 
обрываются и падаютъ на дно канавы.

Вместо канавъ устраиваютъ иногда ловчія ямы. 
Но величині и формі посліднія сходны съ обыкно
венны мъ ведромъ. Во многихъ случаяхъ предпочи- 
таютъ прямо вкапывать въ землю ведра, соотвіт- 
ственныя л;естянки, даже стеклянныя банки. Ихъ 
опускають въ уровень съ поверхностью земли.

Въ такт, или иначе устроенныя ловушки нерідко 
кладуть приманку: мясо убитыхъ лягушекъ и проч.

Рекомендуется также поміщать въ канавы и ямы 
щепки, куски дерева и т. под. Насікомьія охотно 
забираются подъ эти предметы, находя тамъ защиту 
отъ боліє сильныхъ хищнпковъ. Чувствуя себя спо
койнее, они не ділають отчаянныхъ попытокъ къ 
бігству. Осматривать ловушки необходимо ежедневно 
по утрамъ. Опушка ліса, окраина сада или дороги, 
поляна, окаймленная деревьями, — все это міста, 
весьма нригодныя для устройства ловушекъ.

Приманочныя кольца устраиваюсь по образцу 
ловчихъ колецъ, принятыхъ при борьбі съ н і кото
рым и гусеницами и бабочками. Только вата въ дан- 
номъ случаі не пригодна; ее заміняють стружками, 
мочалой и т. под. Расиреділяя подобный матеріаль 
кольцеобразно вокругъ дерева, его привязываюсь къ 
посліднему веревкой. Полезно защитить кольцо отъ 
непогоды. Кусокъ толстой бумаги, прикріпленньїй 
надь кольцомъ, на подобіе зонта или абажура отъ 
лампы, вполні достигаетъ ціли. Этимъ способомъ 
удается собрать, папр., яблонную плодожорку, ко
торая въ массі забирается въ стружки. Гусеницы 
здісь коконируются и превращаются въ куколокъ.

Многимъ, віроятпо, приходилось слышать о томъ. 
что при борьбі съ короідами употребляюсь такъ 
называемый л о в ч і я  д е р е в ь я .  Діло въ томъ, что 
короЬды предпочитаюсь откладывать яйца на боль-



иыхъ и слабыхъ деревьяхъ, а ташке — на иовален- 
лыхъ в-Ьтромь или срубленныхъ. Въ хорошо содер- 
жимыхъ л'Ьсахъ тщательно удаляютъ подсыхаюнця 
деревья, при чемъ одновременно раскладьтваютъ такъ 
называемыя ловч1я деревья. Посл'Ьдшя служатъ оча
гами размпожешя короЬдовъ даннаго района. Впо- 
сл'Ьдствш, нередъ вылетомъ жуковъ, съ деревьевъ 
снимаютъ кору и сжйгаютъ ее. Само собой разу
меется, что такими деревьями удобно пользоваться 
съ коллекщонными целями. За отсукушемъ нхъ, 
слгЬдуетъ самому заботиться о нЬкоторомъ запас'Ь 
ловчихъ деревьевъ. Посещая ихъ отъ времени до 
времени, не трудно будетъ собрать полную бюлоги- 
ческую коллекцйо очень многихъ видовъ.
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Воспитьіваніе насЪкомыхъ.

Огромное значеніе иміете воспитьіваніе насіко- 
мыхъ какъ въ неволі, такъ и на открытомъ воздухі. 
Этимъ нутемъ удается получить для своихъ кол- 
лекцій матеріалі), который достать иначе не всегда 
представляется возможпымъ. Къ тому же, воспитыва- 
піе насЬкомыхъ, въ силу необходимости, заставляете 
обратиться къ изученію ихъ образа жизни, такъ 
какъ безъ соотвітственішхь зпаній нельзя расчиты
вать на усггкхъ въ этомъ д іл і. Вьіращивапіе пасі- 
комыхъ, въ свою очередь, увеличиваете запасъ ирі- 
обргЬтенныхъ раньше свідіній, касающихся нривы- 
чекъ и условій жизни тіхь или пныхъ формі,. 
Остается лишь сожаліть, что далеко не всегда воз
можно создать необходимую для этой ціли обста
новку, будь то вслідствіе какихъ-либо особенностей 
въ образі жизни отдЬльныхъ видовъ, или лее по 
причині крайней чувствительности шЬкоторыхъ на- 
сікомьіхь ко всякаго рода перемінам'ь. Иногда они 
съ трудомъ переносятъ даже самыя пезначительныя 
уклопенія отъ нормальиыхъ условій существованія. 
Первое, о чемъ необходимо заботиться коллектору.—
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это по возможности ближе подойти къ природі и 
пе нарушать привычекъ своихъ воспитапниковъ.

Сравнительно не трудно выращивать въ неволі 
г у с е н и ц ъ  б а б о ч е к ъ. Въ данномъ случай иміет- 
ся обшприая практика мпогихъ лицъ, изложившихъ 
свои наблюдепія въ ціломг ряді работъ но энто- 
мологіи. Любители-энтомологи почти исключительно 
занимались воспитывашемъ чешуекрылыхъ. Соотвіт- 
ственныя данныя объ остальныхъ пасгЬкомыхъ го
раздо бідніє. Общія принципы, т'Ьмъ не мепіе, 
остаются во всЬхъ случаяхъ безъ изміненій. При 
воспитьіваніи бабочекъ и прочихъ пасікомьіхь при
боры употребляются схожіе. Входить здісь въ раз- 
смотрініе всіх'ь частныхъ вопросовъ не представ
ляется возможными Поэтому, изложивъ послідова- 
телыю и боліє подробно рядъ фактовъ, относящихся 
къ отряду чешуекрылыхъ, я сообщу дополнительныя 
свідінія о паразитахъ и кое что скажу также о 
вьіращивапіп жуковъ и нЬкоторыхъ другихъ насі- 
комыхъ. Остальное подскажутъ коллектору собствен
ная практика и неиосредствепныя наблюдепія.

Выращиваше гусеницъ бабочекъ, н а ч и н а я  от ъ  
я й ц а ,  діло хлопотливое. Зато оно благодарно въ 
томъ отношоніи, что коллекторъ получаетъ завідомо 
здоровый матеріалу не пораженный наіздниками. 
Что же касается до ргЬдкихъ или трудно находи- 
мыхъ видовъ, то только этимъ путемъ удается со
брать необходимое въ достаточномъ количестві. 
Яйца бабочекъ молшо получить тремя способами. 
Какъ собирать ихъ во время экскурсш—объ этомъ 
было сказано раньше. Здісь мы разсмотримъ кладку 
яицъ самками, пойманными на свободі и уже опло
дотворенными, а равно—самками, которыя были по
лучены путемъ воспитьіванія въ неволі. ІІослідпія 
нуждаются еще въ предварительномъ оплодотво- 
реніи.

Къ сожалінію, далеко не вс і бабочки спарива
ются и откладываюсь яйца въ неволі. Д н е в н ы я  
б а б о ч к и  (Шюраіосега), за малыми исключеніями, 
лишены этой способности. Зато среди почныхъ ба-
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бочекъ (КЫегосега). къ числу которыхъ принадле
жать ш е л к о п р я д ы  (ВотЬуас1ае), б р а ж н и к и  
(Б р Ь ^ с ^ е ) , н о ч н и ц ы  (Noctuidae) и п я д е н и ц ы  
(О еоте^йае),—спариваше и кладка яицъ въ неволе 
могутъ считаться явлешемъ зауряднымъ.

Какъ только встречается надобность въ и с к у с -  
с т в е н н о м ъ  о п л о д о т в о р е н  пт, самокъ пом'Ь- 
щаютъ въ неболыше ящики или коробочки, по одной 
въ каждую. Степки или крышка техъ и другихъ 
затянуты прозрачнымъ тюлемъ или канвой. Подъ 
вечеръ подобные садочки прикрепляюсь къ де- 
ревьямъ и проч. Постепенно начинаютъ слетаться 
самцы, которые чувствуютъ своихъ самокъ на огром
ное разстояше. Они собираются, иногда, целыми 
роями. Попутно получается возможность собрать 
бабочекъ для коллекщй. Ихъ ловятъ сачкомъ. Срав
нительно леталыхъ и попорчепныхъ самцовъ са- 
жаютъ къ самкамъ, а впоследствш, за ненадоб
ностью, выпускаютъ на свободу. Иногда предпочи
таюсь оставлять самокъ безъ присмотра въ про- 
должеше всей ночи. Въ этомъ случае пользуются 
особымъ п р и б о р о м ъ, изображеннымъ на рис. 75. 
Цилиндръ изъ тонкой металлической сетки, длиною 
въ 8, въ поперечнике въ 5 — 6 вершковъ, под
держивается двумя наружными обручами и однимъ 
внутреннимъ, а равно—четырьмя продольными стой
ками. Крышка съемная. Въ центре ея устроена 
воронка изъ той же металлической сЬтки. Черезъ 
воронку проникаютъ самцы внутрь прибора, къ 
отсаженной туда самке. Внутреннее, летпое отвер- 
спе воронки можно увеличивать и уменьшать, бла
годаря упругости металлической сётки. Отверстие 
стараются подогнать, смотря по величине самцовъ, 
съ такимъ расчетомъ, чтобы бабочки могли безъ 
труда попадать въ аппаратъ и лишь въ редкихъ 
случаяхъ — вылетать обратно. Приборъ подвеши
ваюсь на веткахъ деревьевъ. Не у всехъ породъ 
бабочекъ самцы решаются проникнуть къ самкамъ. 
Охотно это делаюсь, напр., непарный и сосновый 
шелкопряды. Если же самку не прямо посадить
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внутрь прибора, а заключить ее тамъ въ особую 
коробочку, тогда за ночь самцы собираются иной 
разъ въ огромномъ количеств!,.

Въ т'Ьхъ случаяхъ, когда самецъ пойманъ при 
помощи описанныхъ выше коробочекъ, его помі
щають вм істі съ самкой въ боліє обширный са- 
докъ. Внутреннія стінки послідняго выстилаютъ 
мягкимъ тюлемъ, иредохраняющимъ самку отъ по
раненій и дающимъ ей возмолшость прочно уці- 
питься за матерію. Вмісто садковъ можно смасте
рить различной величины цилиндры изъ мягкой 
кисеи, на подобіе описанной выше ловушки (рис. 75). 
Можно отсаживать нгЬсколькихъ самокъ одного вида 
въ общее поміщеніе, при 
чемъ считается полезнымъ, 
если количество самцовъ 
немногимъ превышаешь чи
сло самокъ. Если самца 
почему-либо не пришлось 
поймать сразу, самку оста
вляють въ коробочкі, ко
торую днемъ держатъ въ 
т'Ьнистомъ м істі, въ саду 
или на балконі. Мно- 
гихъ бабочекъ приходится 
поить и кормить. Исклю- 
ченіе составляютъ такія
формы, которыя лишены манки самцовъ на выставлеп- 

хоботка, а потому вообще, 11ую самку-
далее на свободі, не принимаюсь пищи. Ночницамъ 
и пяденицамъ даютъ кусочки смоченнаго сахара, 
иногда просто спрыскиваютъ сахарной водой ткань 

.коробочки. Часто капаютъ медомъ на канву или 
тюль, и смачиваюсь, кромі того, ткань чистой водой.

Въ пищі нуждаются не только самки, оставлен- 
ныя впредь до предстояіцаго спариванія, но также 
особи, уже оплодотворенныя, однако неуспівшія 
еще отложить яйца. Діло въ томъ, что далеко не 
всі бабочки откладываютъ яйца тотчасъ послі 
оплодотворенія. Нерідко кладка яицъ затягивается.

Рис. 75. Аппаратъ для при-



продолжаясь несколько дней иодъ рядъ, 1 ‘у*—2 не
дели и дольше. Иногда случается и такъ, что, не
смотря на присутств1е самцовъ, спаривашя насЬко- 
мыхъ все же не бываетъ.

Бабочки, живущ1я короткое время, спариваются 
непосредственно по выходЬ изъ куколокъ, иногда не 
успЬвъ даже расправить свои крылья. Taitie случаи 
наблюдались неоднократно. Такъ, св'Ьжевышеднне 
самцы спаривались до полнаго развитая крыльевъ, ко
торые получали ненормальную, уродливую форму. 
При тгЬхъ же услов1яхъ крылья самокъ иногда 
вовсе не развертывались, оставаясь въ зачаточномъ 
состояшп.У дневныхъ бабочекъ, живущихъ по полгода 
и дольше, соответственно затятивается способность 
къ оплодотворешю. Оно паступаетъ обыкновенно 
лишь подъ конецъ жизни бабочекъ, у крапивницы 
(Vanessa urticae), напр., по прошествш зимы, между 
тЬмъ какъ изъ куколокъ онЬ выходятъ еще съ 
осени. По ЭТОЙ причине въ неволе лишь съ тру- 
домъ удается довести до спаривашя, не говоря уже 
о дневныхъ бабочкахъ, даже некоторыхъ шелко- 
прядовъ.

Для целей оплодотворешя можно пользоваться 
самцами, полученными въ неволе. Еще лучше про
изводить спариваше на свобод!;, такъ какъ потом
ство получается тогда более сильное и яшзнеспо- 
собное. Некоторый бабочки нуясдаются въ повтор- 
номъ спариваши, после чего оне вновь присту
п аю т къ кладке яицъ. Что же касается до самокъ, 
которыхъ мы паходимъ на свободе, то, за приве
денными выше исюпочешями (Rhopalocera, вообще 
долго живупця), оне въ большинстве случаевъ ока
зываются уже оплодотворенными. Этими бабочками 
пользуются. для получешя яицъ (большинство шел- 
копрядовъ, MUOrie бражники, ночницы и пяденицы). 
Ихъ часто находясь во время спаривашя, вместе 
самцовъ и самокъ, иа стволахъ. на заборахъ или 
просто на траве.

Приступая къ о т к л а д ы в а 1п ю  я и ц ъ ,  самка 
въ некоторыхъ случаяхъ ирикрепляетъ ихъ прямо
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къ стінкамь садка, в ірн іе, къ той матерій, кото
рой обтянуты стінки. Впослідствіи яйца нельзя 
отдирать руками; ихъ необходимо отрізать вмісті 
съ лоскутомъ обивки. Яйца бываютъ отлолеены 
кучками или въ одиночку. Нікоторьія бабочки 
откладываютъ ихъ только на вЬткахъ соотвітствен- 
ныхъ растеній (кольчатый шелкопрядъ и др.). Вітки 
необходимо положить въ садокь, какъ только про- 
цессъ спариванія закончился. Многія ночницы 
охотно прикріпляють яйца на траві и проч. Кора 
и кусочки дерева поступають въ садокь въ тіхь 
случаяхъ, когда присутствіе ихъ составляетъ необ
ходимое условіе для успішной кладки яицъ мно
гими бабочками, снабженными яйцекладомъ.

Какъ только яйца будутъ отложены, ихъ неме
дленно вынимаютъ изъ садка и разміїцають вмісті 
съ предметами, къ которымъ оні 
прикріплены, въ стеклянный про
бирки-баночки (рис. 76). Съемная 
крышка пробирокъ снабжена метал
лической сіткой. Боліє обширныя 
ііомішенія непригодны, такъ какъ 
только что вьтшедшія гусенички очень 
малы, и легко теряются въ сравни-, 
телыю болынихъ садкахъ.

По прошествіи 2 - 3  неділь, изъ рис ?6 Проб
ЯИЦЪ вылупляются гусенички, при СЪ металлической
чемъ нерідко О Н І сьідаюгь пустую сЬткой. 

скорлупку яичекъ. Предстоящее вы- 
лупленіе гусеничекъ удается замітить иной разъ за 
нісколько дней впередъ. Яйца многихъ бабочекъ 
міняють свою окраску передъ появленіемь гусени
чекъ. Тогда приходится подумать о кормі.

Здісь необходимо сділать небольшое- отступле- 
ніе. Діло въ томъ, что многія бабочки отклады
ваютъ яйца во второй половині літа. При нор- 
мальныхъ условіяхь яйца зимуютъ и гусенички 
появляются лишь весной слідующаго года (напр,, 
непарный шелкопрядъ). Способъ сохраненія такихъ 
яицъ въ продолженіе зимы мало чімь отличается
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отъ пріемов'ь сохраненія зимующихъ куколокъ И 

гусеницъ, о которыхъ будетъ сказано дальше. Яйца 
не слідуєте поміщать слишкомъ тепло. Ранней 
весной ихъ необходимо оберегать отъ согріваю- 
щихъ лучей солнца. Въ нротивномъ сяучаі разви- 
тіе гусеничекъ произойдетъ слишкомъ рано, и оні, 
за отсутствіемь корма, будуть обречены на гибель. 
Часто гусеничка развивается въ яйці еще съ осени. 
Самаго незначительнаго новьішенія температуры 
бываетъ достаточно, чтобы она прорвала оболочку 
и вышла наружу.

Вернемся теперь къ баночкамъ съ яйцами, въ 
которыхъ съ минуты на минуту можно ояшдать 
вьілупленія гусеничекъ. Какъ только это произой
детъ, въ баночку кладутъ соотвітственное растеніе. 
По м ір і завяданія кормъ міняють. Первое время 
ограничиваются тЬмъ, что, не вынимая старый 
кормъ, кладутъ свіжую пищу поверхъ нослідняго. 
Ділають это по той причині, что гусенички сна
чала очень малы. Ихъ трудно замітить и еще 
трудніе снять неповрежденными съ вынутыхъ изъ 
баночки растеній. Кромі того, первое время гусе
нички линяють нісколько разъ подь рядъ, съ незна
чительными промежутками между каждой линькой, 
Когда наступаете моменте сбрасьіванія старой ко
жицы, гусенички вміють обьїкновеніе прикріпляться, 
иногда къ стЬнкамъ баночки, но, чаще всего, оста
ваясь на питающемъ растеній. Въ виду ніжности 
насікомьіхь, ихъ не слідуєте тревожить въ это 
время. Если почему-либо необходимо тотчасъ про
извести заміну стараго корма новымъ, хотя бы для 
поддержанія чистоты баночекъ, все-таки нельзя на
сильственно отрывать прикріпившихся гусеницъ. Ли- 
няющихъ гусеничекъ при пересадні не трогаютъ съ 
міста, а переносять обратно въ баночку съ той ча
стью растенія, на которой оні сидятъ. Прочихъ гу
сеницъ пересаживаютъ на свіжій кормъ при помощи 
мягкой кисточки. Ділается это такимЪ образомъ.

Осторожно высыпаютъ содержимое баночки на 
листе білой бумаги. Баночку начисто вытираютъ
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тряпкой и кладуть въ нее заранее приготовленный 
кормъ. Если кормъ былъ влаженъ отъ дождя или 
росы, его предварительно просушиваютъ. Избытокъ 
сырости губительно отзывается на молодыхъ гусе- 
ничкахъ. ПослЪднихъ, какъ было уже сказано, под
хватываюсь кисточкой. Многія гусенички сверты
ваются при этомъ колечкомъ. Съ известной осто
рожностью ихъ можно брать также пинцетомъ.

К а к ъ  т о л ь к о  г у с е н и ч к и  п о д р а с т у т ъ  и 
баночки станутъ для нихъ тесными, обыкновенно 
послі третьей линьки, ихъ пересаживаютъ въ ббль- 
іиіе садочки. Въ крайнемъ случай для этой ціли при
годны обыкновенный банки изъ-подъ варенья. Недо- 
статокъ послЬднихъ заключается въ спертомъ воздухЪ,

\
Рис. 77. Деревянный садокъ съ двумя сгЬнками изъ стекла.

способствующемъ развитда у гусеницъ грибныхъ 
болезней. На рис. 77 изображенъ д е р е в я н н ы й  
с а д о ч е к ъ ,  двЬ станки котораго изъ стекла; одна 
изъ нихъ выдвижная. Черезъ стекло мы им'Ьемъ 
возможность наблюдать гусеницъ, совершенно не 
тревожа ихъ. Вентилящя устроена съ одной сто
роны садочка, при помощи сЬтки. Еще лучше, 
если натянуть съ противопололшой стороны вторую 
еЬтку. Тогда получается . непрерывный токъ воз
духа, устрацяющш возможную спертость его.

Когда гусецички подросли еще больше, ихъ п е 
р е с а ж и в а ю т ъ  в т о р и ч н о .  Очень удобенъ са- 

,докъ (рис. 78), обтянутый сплошь металлической
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сЬткой. Последняя только сь одной стороны заме
нена стекломъ. Крышка и дно съемныя.

Необходимо имЬть за- 
иасъ садковъ различной ве
личины. Самыя крупный 
гусеницы, а также таюя, 
которыя ведутъ обществен
ный образъ жизни, поме
щаются въ самыхъ боль-  
ш и х ъ  с а д к а х ъ .  КромЬ 
того, коллектору нуженъ 
значительный запасъ сад
ковъ по той причин^, что
бы не смешивать между 
собой разнородныхъ гусе- 
ницъ. Держа каждый видъ 
отдельно, онъ не рискуешь

Рис. .78. МеталлическШ садокъ, дридти КЪ ошибочнымъ За- 
одна станка котораго изъ . тт

стекла. КЛЮЧеШЯМЪ. ПРОИЗВОДСТВО
садковъ достиглф за гра

ницей большого разнообраз1я. Въ основЬ ихъ устрой-

Рис. 79. Большой деревянный садокъ съ открывающейся дверцой.
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ства лежатъ соображешя, касаюнцяся портативности 
приборовъ, ихъ размЬровъ, хорошей вентилящи и 
плотности затворовъ, при условш скораго и удоб- 
наго доступа къ содержимому садковъ. Металличе- 
сте садки часто изготовляютъ изъ цинка, въ видЬ 
ящика, стенки и крышка котораго обтянуты метал
лической еЬткой. Можно получить пять размЬровъ та- 
кихъ ящиковъ, вкладывающихся другъ въ друга. 
Этимъ достигается значительная портативность при
боровъ во время переЬздовъ. На рис. 79 изображенъ 
деревянный садокъ. Передняя стЬнка его откры
вается на подрб]е дверцы,' при чемъ металлическая 
сетка заменена здесь стекломъ. Въ данномъ случае 
мы имЬемь 10 ра$мгЬровъ садковъ, вкладывающихся 
другъ въ друга. Существуютъ совершенно таюе же 
садки, сгЬнки которыхъ скрепляются при номощи 
крючковъ и петель. Тогда ихъ не трудно разобрать 
и уложить каждую сгЬнку, дно и крышку плашмя 
въ чемоданъ или ящикъ.

Помещенные рисунки въ достаточной степени 
поясняютъ, какимъ образомъ можно и самому 
устроить вполн'Ь пригодные садки. Выбравъ дере
вянный ящикъ подходящихъ размгЬровъ, въ стЬп- 
кахъ и крышке посл'Ьдняго вырезаюсь отверсйя 
прямоугольной формы. О твертя  затягиваютъ ки
сеей, канвой, а еще лучше—металлической сеткой. 
Если не удается приспособить открывающейся дверцы, 
то во всякомъ случай съемную крышку сдЪлать не 
трудно. Следуетъ только заботиться о полномъ от- 
сутствш щелей. Крышка должна плотно надеваться 
на ящикъ. Мнопя гусеницы могутъ безъ труда про
никать даже въ самыя незначительныя щели. Всяк1е 
выступы въ местахъ открывашя дверецъ, а равно 
поблизости съемной крышки — не допустимы. При 
несоблюденш этого правила, гусеницы охотно ко- 
конируются на указанныхъ местахъ, пользуясь су
ществующими выступами и шероховатостями. Тогда, 
если снять крышку или открыть дверцу, легко повре
дить и даже разорвать коконы бабочекъ. Во-время 
подложенный кусочекъ бумаги иногда помогаетъ гу-
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сеницаыъ исправить повреждеше. Крышка и дверцы, 
когда он-Ь закрыты, должны сливаться со стенками 
садка въ одну плоскость. Гусеницы, свивая коконъ, 
воспользуются тогда углами ящика, не затрудняя 
т'Ьмъ самымъ доступа къ садкамъ. Дно садка устроено 
съ такимъ расчетомъ, чтобы въ него можно было 
насыпать слой земли или песку. Мнопя гусеницы 
передъ окуклешемъ уходятъ въ землю.

Рис. 80. Кассета съ садочками различной величины.

Н'Ькоторымъ лицамъ постоянно приходится пере
езжать съ места на место. Для нихъ незаменима 
изображенная на рис. 80 кассета, съ цЬлымъ рядомъ 
различнаго размера садочковъ. ПослЬдше собственно 
предназначены для куколокъ. Однако, лично мне при
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ходилось перевозить подобнымъ образомъ одновре
менно ОТЪ 5— 6 ТЫСЯЧЪ гусеницъ, среди которыхъ 
были сотни крупныхъ гусеницъ кольчатаго и не- 
парнаго шелкопрядовъ. Размеры кассеты, когда она 
закрыта: въ длину 34 сант., въ ширину и въ вы
шину—23 сант.

Главное услов!е успеха при воспитыванш гусе
ницъ—это возможно бблыпая чистота садковъ и на
личность хорошаго корма, въ которомъ не должно 
ощущаться недостатка. Въ сЬхъ случаяхъ, когда 
питающее растете очень сочно, ему полезно дать 
немного привянуть. Чрезмерная влага внутри расте- 
шй, какъ и наружная сырость корма, ведетъ къ 
различнаго рода заболЬвашямъ гусеницъ. У нихъ 
появляется поносъ, вообще разстройство пищеваре- 
1пя, заканчивающееся иногда гибелью гусеницъ. Съ 
другой стороны, во изб'Ьжаше чрезмЬрнаго завяда- 
1пя растеши, въ нЬкоторыхъ случаяхъ ихъ прихо
дится ставить въ банки съ водой. Тогда горлышко 
банки необходимо затыкать ватой или мхомъ, такъ 
какъ гусеницы часто проншсаютъ въ банку и поги- 
баютъ въ водЬ. Кормъ слФ.дуетъ менять дня черезъ 
три, несмотря даже па видимую свежесть растешй. 
Въ противномъ случай наблюдаются вредныя по- 
сл'Ьдс/пня для гусеницъ. При замене стараго корма 
новымъ, посл'Ьдшй ставятъ или кладусь рядомъ съ 
прежнимъ. Гусеницы не замедлятъ сами переползти 
на вновь принесенный кормъ. Обыкновенно въ бан- 
кахъ съ водой встречается надобность лишь въ сЬхъ 
случаяхъ, когда садки временно выставляюсь на 
солнце. Мнопя гусеницы, густо покрытыя волосками, 
развиваются быстрее и лучше, если ихъ время отъ 
времени подвергать дЪйствш солнечныхъ лучей. 
Гусеницъ, ведущихъ ночной образъ жизни или 
просто избегающихъ свЬта, держатъ въ затЬнен- 
номъ и болЬе прохладпомъ мЬстЬ. Иногда въ са- 
докъ кладутъ кусочки коры, щепки и тому подоб
ные предметы, подъ которыми гусеницы находятъ 
себЬ достаточную защиту. Рекомендуется помещать 
въ садокъ кусокъ какой-либо материт, во всякомъ



случай не окрашенной и чистой. Гусеницы охотно 
укріпляются въ складкахъ матерій, въ особенности 
передъ линькой. Мы знаемъ уже, что молодыхъ гу- 
сенпцъ въ это время нельзя трогать руками. То же 
самое нужно заметить о взрослыхъ гусеницахъ.

Именно въ - п о слЄд н є м ь  отношении наичаще до
пускается отступленіе отъ общепринятыхъ правилъ. 
Въ результате получается значительная потеря ма- 
теріала, а иногда—даже полное вьімираніе содержи- 
маго садка. Потревоженная гусеница не въ силахъ 
тогда сбросить кожицу, перестаешь кормиться и 
вскоре погибаетъ. Вообще следуетъ избегать тро
гать гусеницъ руками.

Я упоминалъ уже, что многія гусеницы отчасти 
хищники по своей натуре. Питаясь растеніями, онЄ 
не прочь при случае отвЄдать болЄе слабыхъ и 
мелкихъ гусеницъ. 'Гакихъ гусеницъ необходимо 
держать отдельно. Следуетъ заметить, что не всегда 
хищныя гусеницы нападаютъ на постороннихъ гу
сеницъ. Поместивъ, напр., въ одинъ садокъ двухъ 
гусеницъ ^аигория Га^і), мы рискуемъ потерять 
ооЄ и х 'ь . О н Є обьЄдять другъ другу ноги, въ случае 
же превосходства одной изъ нихъ, м є нЄ є сильная 
вовсе исчезнетъ. Наконецъ, многія гусеницы, мир- 
ныя и безобидныя въ обыкновенное время, напа
даютъ на своихъ сосЄд є й , какъ только п о слЄд н іє  
начинаютъ окукляться. Въ силу этого, полезно от
саживать готовящихся къ окукленію гусеницъ въ 
особое п о м Єщ є н іє .

Большинство гусеницъ многоядны, при чемъ ипогда 
онЄ питаются нЄсколькими, точно определенными 
растеніями, но часто не дЄлаюте выбора между все
возможными травами, деревьями и кустарниками. 
Кормить такихъ гусеницъ не представляєте затруд- 
неній, и коллекторъ выбираете болЄе удобное для 
себя растеніе, находящееся подъ рукой. Если же 
подходящее растеніе только одно, въ особенности, 
когда оно совершенно не известно, вьїкармливаніе 
гусеницъ становится деломъ очень труднымъ. По- 
слЄд н ій  вопросъ можете быть разрЄшеьгь соотвЄт-



135

ственными справками въ книгахъ. Для этого необ
ходимо выяснить названіе гусеницы, т. е. опреде
лить насЬкомое. Если последнее почему-либо не
возможно, остается единственный путь: предложить 
гусенице цЄльій  рядъ растеній; быть можетъ, она 
найдетъ тогда подходящій для себя кормъ. Много хло- 
потъ доставляютъ коллектору гусенички, который 
выходятъ изъ яицъ ранней весной. Въ большин
стве случаевъ онЄ довольствуются сначала сала- 
томъ. Тёмъ временемъ на деревьяхъ распускаются 
листья и выростаетъ трава. Все лее иногда прихо
дится брать на домъ оголенныя вЄ т к и , чтобы вы
звать искусственнымъ путемъ распусканіе почекъ. 
Многія гусеницы обладаютъ способностью въедаться 
въ почки.

Быть можетъ не лишнимъ будетъ заметить, что 
сказанное до сихъ поръ о гусеницахъ, выращеп- 
ныхъ отъ яйца, одинаково относится къ гусеницамъ, 
собраннымъ на свободе.

Очень многія гусеницы не окукляются съ осени, 
а дЬлаютъ это только весной, иногда тотчасъ по 
прекращеніи спячки, часто послЄ болЄе или м єнЄє 
иродолжительнаго кормленія. Зимой ихъ сохраняютъ 
въ металлическихъ садкахъ, описанныхъ выше. Дно 
садковъ покрываютъ пескомъ, вершка на 1 — I1/®» 
къ которому примешано немного просеянной садо
вой земли. На песокъ помЄщають слой мха, а на 
послЄдній кладутъ листья орешника или малины. 
Надо остерегаться при этомъ занести какихъ-либо 
хищниковъ. Передъ помЄщеніемь гусениць на зи
мовку песокъ на д н Є ящика смачиваютъ водой. 
Гусеницъ, зимующихъ на вЄткахь, оставляють на 
послЄд іш х ь . ВЄточки размЄщають въ садкахъ стоймя, 
устанавливая ихъ по угламъ и вдоль отЄн о к ь . Садки 
оставляють въ нетопленной комнате, пли ставятъ 
ихъ между двойными рамами, въ закрытой бесЄдкЄ, 
на балконЬ, въ холодномъ и часто провЄтриваемомь 
подвале и проч. Можно держать ихъ и прямо на 
открытомъ воздухе, напр., въ саду, убирая только 
при наступленіи сильныхъ морозовъ. Мягрія зимы
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съ частыми оттепелями въ гораздо большей степени 
губятъ гусеницъ, ч'Ьмъ равномЄрньгя зимы съ уме
ренными морозами. Гусеницы, въ особенности мно- 
гоядныя, легко просыпаются во время оттепели. 
ОнЄ начипаютъ піевелиться, ползать и поддать сухіе 
листья, положенные съ осени поверхъ мха. Въ это 
время содержимое садковъ необходимо спрыскивать 
водой. При морозі полезно подсыпать внутрь япш- 
ковъ немного снЄг\т. Весной, по окончаніи спячки, 
гусеницъ сильно опрыскиваютъ водой, послЄ чего 
имъ даютъ свЄжаго корма. За отсутстіемь п о слЄд - 
няго, насЄкомьія обыкновенно довольствуются неко
торое время салатомъ. Иногда удается выкормить 
гусеницъ листьями капусты.

МпЄ остается еще упомянуть объ ускоренномъ 
развитіи гусеницъ въ продолженіе зимы. Если есть 
возможность достать въ это время года кормъ для 
многоядныхъ гусеницъ, ихъ держатъ при повышен
ной температуре. Многіе виды бабочекъ, преимуще
ственно ночницъ, охотно подчиняются искусствен- 
нымъ условіямь вьіращиванія. За недостаткомъ места 
приходится отослать интересующихся этимъ вопро- 
сомъ къ спещальйымъ руководствамъ *).

Большое значеніе для коллектора имЄюгь бо- 
л Є зн и  гусеницъ. Какь мы уже знаемъ, поносъ по
является у гусеницъ въ результате сырого или 
очень сочнаго корма. При первыхъ признакахъ этой 
болЄзнн гусеницамъ нужно давать вполне созрЄв- 
шія растенія, съ возможно болЄе грубыми и жест- 
кими листьями. Многояднымъ гусеницамъ въ этихъ 
случаяхъ предлагаютъ старые листья жимолости, 
или даютъ листья другвхъ растеній, дЬйствующихъ 
закрепляющимъ образомъ на лселудокъ. Обыкновенно 
гусеницы тогда скоро поправляются' Другія кишеч- 
ныя заболЄванія труднее поддаются излЄченію. Не
сравненно с л о ж н Єє борьба съ грибными болЄзнями. 
Мюскардина, пебрпна и гнилая болЄзнь—часто ли
шають коллектора всего содержимаго садковъ. Въ

‘) Ш тандфусъ, 1. с.
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виду огромнаго значеній указанныхъ болезнен, я 
вынужденъ привести иЬликомъ свЬдЬнія, почерпну
тый изъ книги Штандфуса.

«Мюскардина. Эта грибная болізнь превращаетъ 
насекомое въ нисколько часовъ въ окоченелую, не
много раздутую мумію, съ жировато-бЪлымъ плЬсне- 
вымъ налетомъ на кожЬ. Эту грибную болЪзнь 
можно часто встретить у гусеницъ на волі, въ осо
бенности въ дождливые годы, и преимущественно 
на взрослыхъ гусеницахъ. Мохнатыя гусеницы 
иногда въ такомъ количестве страдаютъ отъ нея, 
что почти вс і въ данной местности вымираютъ. 
Передъ смертью зараженныя насЬкомыя вползаютъ 
вверхъ по стеблю или стволу, и бываютъ поэтому 
видны издали. Среди безволосыхъ гусеницъ мюскар
дина наблюдалась неоднократно у шелковичнаго 
червя; кромі; того, мнЬ дважды приходилось наблю
дать ее на свободі у безволосыхъ гусеницъ озимой 
ночницы».

«Болізнь эта въ высшей степени заразительна, 
и въ самое короткое время можетъ истребить сотни 
гусеницъ, даже только что собранныхъ на свободі. 
Она распространяется съ необыкновенной быстро
той, благодаря тому, что здоровыя гусеницы лю- 
бятъ поЬдать своихъ погибшихъ сожительницъ. До
вольно часто я наблюдалъ это у медвЬдицъ. По
этому нужно съ особенной тщательностью уби
рать и уничтожать мертвыхъ гусеницъ; а лучше 
всего тотчасъ удалять изъ садка и сжигать только 
что заболЬвшихъ. Необходимо слЬдить, чтобы въ 
садкі не оставалось далее самыхъ маленькихъ ку- 
сочковъ мертвыхъ гусеницъ, ибо передъ смертью 
оні приІсрЬпляются къ стЬнкамъ очень крЬпко, а, 
вслЬдствіе ихъ хрупкости, при сниманіи могутъ 
остаться вмЬсті съ ногами и подталкивателями 
большіе Пли меньшіе кусочки тіла-. При соблю- 
деніи большой осторожности и при усиленномъ 
вниманіи мнЬ удавалось не разъ получить еще 
довольно значительный процентъ хорошихъ бабо- 
чекъ, несмотря на появленіе болізни».
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«Само собою разумеется, что по окончаніи вы- 
кармливанія садокъ нисколько разъ вымываютъ го
рячей водой и тщательно провгЬтриваютъ.

«Лебрина—такъ прозвали итальянцы болізнь, за- 
родышъ которой называютъ тільцами Корналія 
(СогриэсоН сіі Согпаїіа). Лебертъ описалъ ихъ какъ 
грибки».

«Собиратели бабочекъ должны особенно бояться 
пебрины. такъ какъ, кромі своей необычайной за
разительности, она передается по наследству, и вы
водки, въ которыхъ она появилась даже на малень- 
кихъ гусеничкахъ, должно считать въ большинстве 
случаевъ погибшими. Въ 1889 году у меня погибла 
отъ нея, въ продолженіе 8 недЄль, во время сырой 
и холодной погоды, въ мае и іюнЄ м ісяці, почти 
тысяча гусеницъ».

«Зараженныя пебрипой гусеницы умираютъ не 
такъ быстро, какъ при гнилой болЄзни, о которой 
мы еще будемъ говорить, и если кожа ихъ доста
точно упруга, онЄ постепенно съеживаются, а тон- 
кокожія и мягкія гусеницы сильно спадаются при 
этомъ, и отвисаютъ обыкновенно на среднихъ брю- 
шныхъ ногахъ или на подталкивателяхъ».

«Оба эти способа проявленія болЄзни находять 
на гусеницахъ и на свободі, преимущественно въ 
дождливые годы, при чемъ гусеницы погибаютъ 
иногда массами. Я неоднократно наблюдалъ эту 
зпидемію на свободі у многоцвітниць и у шелкопря- 
довъ».

«Крупныя, покрытыя волосами, гусеницы, при 
заболіваніи пебриной, не міняють обыкновенно 
своего цвіта, только кончикъ брюшка у заднепро- 
ходнаго отверстія ділается влажнымъ и волоса 
здісь слипаются. Безволосыя гусеницы міняють 
цвіть большей частью очень сильно: зеленыя ді- 
лаются желтоватыми, и часто покрываются темными 
пятнами; пестрыя теряютъ яркость красокъ и, за 
малымъ исключеніемь, изъ заднепроходнаго отвер
стія ихъ вытекаетъ по каплямъ желтовато-грязная 
жидкость, иногда засыхающая. Гусеницъ съ такими
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признаками не сл'Ьдуетъ жалеть и необходимо не
медленно бросать въ огонь, а если почему-либо 
не решаются на это, то надо хоть отделить боль- 
ныхъ».

«Чтобы хоть сколько-нибудь застраховать себя 
отъ потерь, которыя связаны съ эпидемзями, необ
ходимо передъ началом!, сбора и передъ употреб- 
лешемъ садковъ, ихъ дезинфицировать, для чего 
лучше и дешевле всего обдать ихъ несколько разъ 
кипяткомъ, а что можно—выварить».

«Гнилая болгьзнь (ПасЬепе). Эта болезнь въ 
сильной степени свирепствуешь у шелковичныхъ 
червей. Она чрезвычайно заразительна, но врядъ ли 
передается по на
следству, такъ какъ, 
повидимому, ни одна 
больная гусеница не 
развивается въ ба
бочку. Наружные 
признаки болезни 
сначала очень схожи 
съ таковыми пебри- 
ны, но дальнЬйппя 
изменешя, которымъ 
подвергаются гусе
ницы во время гни
лой болезни, идутъ 
гораздо дальше: отъ 
гусеницы не остается 
ничего, кроме пустой, Риг- 81- Гусеница монашенки, по- 

ПОДЪ конецъ черной ГИбШаЯ 0Т̂ аГмТеОЙрТбу Г НИ- (П<>
КОЖ И».

На рис. 81 изображена гусеница монашенки, по
гибшая отъ этой болезни.
. «Первый симптомъ этой болезни выражается въ 
томъ, что пометь, выделяемый здоровыми гусени
цами передъ каждой линькой, у больныхъ остается 
внутри прямой кишки; но ясно заметить это можно 
только у прозрачныхъ гусеницъ».

«Докторъ медицины Гофманнъ, одинъ изъ наибо-
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л іе  свідущихь лепидоптерологовъ, даетъ ниже
следующую характеристику этой болізни. «Зара
женный гусеницы, по большей части уже взрослый, 
перестають ість, ділаются вялыми и лінивьтми. 
Оні еще охотно всползаютъ вверхъ по стволу, 
ст ін і или в ітк і, и остаются здісь безъ движенія. 
Ц віть ко ж и  насЬкомыхъ меняется: зеленыя світ
ліють, а темныя припимаютъ неопределенную 
окраску. Изо рта и заднепроходнаго отверстія вы
текаешь грязно-коричневая зловонная жидкость, ко
торая нерідко заклеиваеть задній проходь. Гусе
ница становится все слабіє и толще, ноги ея, 
одна за другой, теряютъ способность держаться, и 
вь конці концовь гусеница висить мертвая, въ виді 
почти пустой черной шкурки, на одной или двухъ 
парахъ брюшныхъ ногъ, или на одяіхь заднихъ».

«Какъ было сказано выше, отъ гнилой болізни 
гусеницы погибаютъ гораздо скоріе, и зараженіе 
распространяется среди нихъ еще бьістріе, чімь 
при пебрині, благодаря тому, что жидкія выдЬле- 
нія больныхь гусениць при гнилой болізни го
раздо обильній, и часто вьіділяются изо рта».

«При появленіи болізпи лучше немедленно сжи
гать все больное, а гусениць, кажущихся здоро
выми, пересадить въ другое поміщеніе и держать 
вдали отъ остальныхъ. Тщательная дезинфекція со- 
судовъ, употреблявшихся при этомъ. безусловно 
необходима».

«На свободі гнилая болізнь встрічается также 
нерідко, напр., у білянки ріпной, шелкопрядовъ: 
сосноваго и монашенки».

Мы говорили до сихъ поръ о воспитьіваніи гу
сениць въ неволі. Въ извістньїхь случаяхъ оказы
вается боліє удобнымъ в ы р а щ и в а т ь  н а с і к о- 
м ы х ъ  н а  с в о б о д і .  Ихъ оставляють на питаю- 
щемъ растеніи, напр., на віткахь деревьевъ, на
крывая мішкомь изъ кисеи и плотно привязывая 
послідній у открытаго конца къ віткамь. Насікомьія 
лишены тогда возможности выбраться наружу. Не 
имія въ саду подходящаго растенія, таковое можно
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посадить въ кадку или ящикъ. Вітки и деревца, 
предназначенный для вьїкармливанія гусеницъ, пред
варительно осматриваютъ и отряхиваютъ. Въ про- 
тивномъ случаі въ м’Ьшокъ попадаютъ хищники. 
Слідуєте иногда развязывать и снимать мЪшокъ, 
чтобы удалить накопившійся пометъ. Размістивь 
гусеницъ на в ітк і, ихъ стараются уже не трогать 
вплоть до окукленія. Сниманіе гусеницъ и перене
сете  ихъ съ одной вЬтки на другую всегда сопря
жено съ неудобствами и порчей матеріала. Поэтому 
вітку выбираютъ съ такимъ расчетомъ, чтобы гу- 
сеницамъ хватило корму на всю жизнь. Количество 
послідняго увеличиваютъ, стягивая вм істі ни
сколько вЬтокъ и завязывая ихъ въ одинъ, отнюдь 
не плотный, пучекъ. Гусеницъ. окукляющихся въ 
землі, заблаговременно пересаживаютъ въ подходя- 
щій садокъ. Къ тому же, поредъ окукленіемь не
которые виды дЬлаютъ попытку прогрызть м’Ьшокъ, 
что имъ нерідко и удается. Вьіращиваніе многихъ 
гусеницъ въ неволЬ довольно трудно, тогда какъ 
воспитьіваніе ихъ на свободЪ не представляєте за- 
трудненій. Гусеницъ, живущихъ на травЬ, иногда 
отсаживаютъ въ особые парники, которые засЬ- 
ваютъ соотвЪтственнымъ растетемъ и накрываюта 
рамой съ металлической сЬткой.

Г у с е н и ц ы ,  к о т о р ы м ъ  п р е д с т о и т ъ  с к о 
р о е  о к у к л е и і е ,  при нЪкоторомъ навыкЬ сразу 
обращаютъ на себя вниманіе коллектора. ОнЬ ста
новятся безпокойными, ползаютъ взадъ и впередъ 
по садку, бросаютъ кормиться, иногда значительно 
мЪняютъ окраску. Зеленыя гусеницы часто превра
щаются въ бурыя или коричневыя. Въ это время 
значительное количество гусеницъ спускается на дно 
ящика. НЪкоторыя изъ нихъ зарываются въ землю и 
уже тамъ превращаются въ куколку. Другія окук- 
ляются па поверхности земли. Многія гусеницы 
свиваютъ коконы въ углахъ ящика или дЬлаютъ ихъ 
вдоль выступовъ садка. Часто онЬ прикрЬпляютъ 
ихъ на вЬткахъ питающаго растенія. Внутри коко- 
новъ поміщается куколка. Многія гусеницы склей-
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и проч. Тогда въ садокъ кладутъ необходимый для 
этой діли матеріале

Сбросивъ въ послідній разъ кожицу, гусеница 
д р е в р а щ а е т с я  -въ к у к о л к у .  Вначалі она по
лупрозрачная и очень ніжная. Въ это время еще 
нетрудно отличить общія очертанія и контуры ко
нечностей будущей бабочки. Впослідствіи хитино
вая оболочка куколки твердЬетъ, и окраска прини
маешь соотвітственньїй ОТТІНОК’Ь. Теперь у лее нішь 
возможности раземотріть отдільньїя части тіла ба
бочки (покрытая куколка). Обращаясь крайне осто- 
ролено со свіжими куколками, конечно, слідуетъ 
беречь ихъ и потомъ. Весьма распространена при
вычка трогать куколки руками, даже сдавливать 
ихъ пальцами, чтобы, благодаря движеніямь куко- 
локъ, убідиться, живы оні или нішь. Не говоря 
уже о безцільності! указаниаго пріема въ тЬхъ 
случаяхъ, когда куколка вовсе лишена способности 
движеній, этимъ путомъ только способствуютъ обра- 
зованію уродливостей у бабочекъ. Въ жизнеспособ
ности посліднихь, при томъ безъ всякаго вреда для 
нихъ, нетрудно убідиться, положивъ куколку на 
ладонь и дунувъ на нее нісколько разъ. Если она 
обладаешь способностью движеній, то начинаетъ 
шевелитъ брюшкомъ пзъ стороны въ сторону. Когда 
она заключена въ коконъ, движенія чувствуются 
рукой, даже иной разъ слышно шуршаніе внутри 
кокона. Здоровая куколка отличается отъ погибшей 
боліє тяжелымъ вісомь, если, напр., вмісто ба
бочки развивается наіздникь. Нікоторьімь указа- 
шемъ служитъ также окраска куколокъ (куколки 
боярышницы, стр. 37), ихъ форма и др. Чтобы пе
реложить куколки съ міста на місто можно поль
зоваться обыкновенной ложкой.

Говоря вообще, самое раціональное вовсе не тро
гать куколокъ, оставляя ихъ въ томъ же поміщеній 
и въ одинаковомъ положеній, въ которыхъ оні ока
зались послі окукленія. Разуміется, подобное по- 
желаніе часто неосуществимо. Необходимость за-



ставляетъ освободить ящикъ, въ который посту
паешь вновь собранный матеріале Къ тому же, 
садки для гусеницъ не всегда пригодны для размі- 
щенія въ нихъ куколокъ. Въ посліднемь случаі ящики 
должны содержать известный запасъ влаги, а вы- 
шедшія впослідствіи бабочки получить возможность 
за что-либо уціпиться. Первое достигается посред- 
ствомъ слоя песку, который кладутъ на дно ящика 
и поддерживаюсь влажнымъ. Ради сбережещя сад- 
ковъ песокъ полезно насыпать не прямо на дно 
ящика, а на цинковую подставку (въ роді поддонника). 
Внутреннія стінки ящи
ка обиваютъ кисеей или 
канвой. Тогда вышедпия 
изъ куколокъ бабочки 
легко находять себі 
сочку опоры. На рис. 82 
изображенъ я щ и к ъ  
д л я  к у к о л о к ъ  но- 
війшаго образца. Глав
ное его отличіе отъ опи- 
санныхъ раньше сад- 
ковъ состоишь въ томъ, 
что здісь верхняя часть 
съемная. Нижняя часть
ящика по своей формі Рис-- 82- Я1чикъ для . кукоюнъ;
_ „  х  г  верхняя часть съемная. (По О о т-напоминаетъ открытую н е р у),
жестянку (поддонникъ),
у которой стінки (края) сравнительно вьісокія. Сді- 
лано это съ такимъ расчетомъ, чтобы можно было 
налить воду въ нижнюю часть ящика. Верхняя, съем
ная часть снабжена крышкой, а въ глубині ящика 
натянута металлическая сітка. Когда ящикъ постав
лень на упомянутую только что жестянку, метал
лическая сітка приходится непосредственно надъ 
поверхностью воды. Куколокъ поміщають на сітку, 
при чемъ необходимый запасъ,влаги обезпечивается 
имъ постояннымъ, при томъ равномірньїмь испаре- 
ніемь находящейся иодъ ними воды. Единственный 
недостатокъ описаннаго прибора заключается въ
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томъ, что мы лишены возможности обить его изнутри 
какой-либо матеріей. Металлическія стінки и сітки 
не позволяютъ этого сділать.

Коконы бабочекъ раскладываютъ прямо на с ітк і 
или размішаюшь ихъ на пескі, если пользуются 
боліє простымъ ящикомъ. Куколокъ, лишенныхъ 
какой-либо защиты, вынутыхъ, напр., изъ земли, 
слегка завертываютъ въ п р о п у с к н у ю  б у м а г у ;  
вірніе, ділають изъ последней конусообразный 
фунтикъ и опускаютъ туда куколку. Бумага не 
должна служить препятсгвіемь для бабочекъ, выхо- 
дящихъ впослідствіи изъ куколокъ. Время отъ вре
мени содержимое ящика опрыскиваютъ водой. Въ 
зависимости отъ температуры воздуха, опрьіскиваніе 
повторяють каждые 2— 3 дня. Вода не должна по
падать на куколокъ. Собственно съ этой цілью 
ихъ и завертываютъ въ бумагу. За ящиками, въ ко- 
торыхъ сложены куколки, требуется постоянное 
наблюденіе. Необходимо осматривать ихъ нисколько 
разъ въ сутки. Многія свіже выше ділі я бабочки на
чинаюсь вскорі летать и могутъ легко обтрепаться 
о стінки ящика.

Б а б о ч к а ,  т о л ь к о  что  п о к и н у в ш а я  обо
л о ч к у  к у к о л к и ,  какъ бы лишена крыльевъ. 
Хотя посліднія достигли полнаго развитія еще въ 
стадій куколки, все же они производятъ впечатлі- 
ніе лишь зачатковъ крыльевъ. Происходить это 
по той причині, что у свіжевьішедшей бабочки 
крылья сложены въ нісколько разъ, и имъ пред
стоишь еще развернуться и принять соответствен
ные размірьі. Покинувъ куколку, бабочка быстро 
взбирается по сшЬнкамъ ящика. Найдя подходящую 
точку опоры, она успокаивается, принявъ предва
рительно положеніе, въ которомъ крылья отвисаютъ 
внизъ. Благодаря постоянному притоку соковъ, пе- 
реполняющихъ жилки на крыльяхъ, посліднія на
чинаюсь вытягиваться и расправляться. Теперь 
необходима крайняя осторожность при обращеніи 
съ бабочкой. Ее нельзя тревожить. Въ случаі по
раненій жидкость выступаешь на крыльяхъ и пор-



титъ ихъ. Выведенный изъ равновісія, они полу- 
чаютъ уродливое развитіе, въ лучшемъ случай стано
вятся мятыми и некрасивыми. *

Крылья бабочки первое время — мягкія и влаж- 
ныя. Они какъ бы окунуты въ воду. Поэтому, 
расправивъ крылья, бабочка продолжаетъ сидіть 
спокойно. Она дожидается, пока крылья обсохнуть 
и затвердіють. Послі это ее умерщвляютъ въ 
банкі и приготовляють для коллекцій. Н іть воз
можности опреділить точніе, сколько времени про
ходить съ момента выхода бабочекъ изъ куколокъ, 
до той поры, когда оні готовы для коллекцій. Про- 
межутокъ этотъ колеблется отъ 30—40 минуть до 
3 — 4 часовъ и боліє. Остается еще упомянуть о 
томъ, что свіжевьішедшія бабочки выпрыскиваютъ 
жидкость, остатокъ переваренныхъ веществъ въ 
стадій покоя (куколки). Иногда оні ділають это 
тотчасъ по вьілупленіи изъ куколокъ или немного 
спустя, въ другихъ случаяхъ—лишь послі оконча- 
тельнаго развитія крыльевъ. Поэтому полезно боліє 
крупныхъ бабочекъ тронуть пальцемъ за кончикъ 
брюшка, прежде чімь посадить въ банку. Тогда 
оні тотчасъ выпрыскиваютъ жидкость. Иначе ба
бочки пачкаютъ банку и, вм істі съ тімь, портятъ 
самихъ себя.

Вернемся еще разъ къ куколкамъ. Очень многія 
бабочки окукляются лишь къ осени. Куколки зи
мують и ихъ сохраняютъ слідующимь образомъ. 
Куколокъ кладуть въ ящикъ прямо на землю и 
прикрываютъ сверху мхомъ. При морозахъ содер
жимое ящиковъ иногда посыпаютъ снігомь. Необ
ходимо опрыскивать куколокъ водой при темпера
турі выше нуля. Чімь тепліе стоить погода, тімь 
чаще это приходится ділать. Зимовать куколки мо- 
гутъ тамъ же, гді зимують гусеницы. Въ отличіе 
отъ посліднихь, куколокъ гораздо чаще подвер- 
гаютъ у с к о р е н  н о м у  р а з в и т  ію. Уже въ январі 
или въ февралі ихъ переносять въ теплую комнату. 
Только не слідуеть это ділать сразу. Въ продол- 
женіе нісколькихь дней куколокъ постепенно прі-



учаютъ къ повышенной температурі, поміщая сна
чала въ недоступное для мороза місто, затімь— 
въ нетопленную комнату и т. д. Въ виду сухости 
воздуха въ нагрітомь поміщеній зимой, прежде 
всего, необходимо озаботиться о достаточномъ ко- 
личестві влаги. Въ остальномъ слідуеть руковод
ствоваться изложенными выше правилами.

Въ заключеніе остается упомянуть о томъ обстоя
тельств^ что куколки, какъ и гусеницы, подвер
жены заболіваніям’ь. Сділанньїя наблюденія даютъ 
поводъ думать, что обыкновенно мы иміемь тутъ 
діло не съ самостоятельными болізнями, а лишь 
съ продолжетемъ описанныхъ выше явленій. Разъ 
начавшаяся зпидемія передается отъ гусеницъ къ 
куколкамъ. Вольныхъ куколокъ необходимо отділять 
отъ здоровыхъ и уничтожать, во избіжаніе заразы.

В о с п и т ь і в а н і е  п а р а з и т о в ъ  въ н е в о л і  
имгЬетъ огромное значеніе. Не говоря уже о чисто 
научномъ интересі, мы получаемъ возможность со
ставить коллекцій, которыя, на ряду съ хозяевами, 
достаточно полно обставлены ихъ паразитами. Мы 
знаемъ уже, что посліднихь особенно много среди 
перепончатокрылыхъ нас/Ькомыхъ и мухъ. Было 
также указано на малые размірьі большинства па- 
разитовъ, чімь въ значительной степени затруд
няется коллектированіе посліднихь. Разуміется, 
собирая тімь или другимъ способомъ насікомьіхь, 
мы будемъ находить также ихъ паразитовъ. Часто 
они попадаются на цвітахь, въ траві и проч. Мно- 
гихъ наіздниковь приходится встрічать на кустахъ 
и віткахь деревьевъ, на которыхъ живуть соотвіт- 
ственныя формы гусеницъ и личинокъ. Все-таки, 
подобные сборы носять чисто случайный харак- 
теръ. Они не могутъ дать особенно богатыхъ ре
зультатов^ Необходимо принять во внимапіе и то 
обстоятельство, что въ указанныхъ случаяхъ остается 
невыясненнымъ, съ кімь мы иміемь діло: чей па- 
разитъ достался намъ въ добычу.

Въ совершенно иномъ положеній находится кол- 
лекторъ, если оиъ получаетъ паразитовъ путемъ вы-
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ращиванія ихъ на дому, въ садкахъ. Здісь воз- 
молшы, во-первыхъ, полная точность, систематич
ность и, наконецъ, научная обоснованность сділан- 
ныхъ наблюденій. Во-вторыхъ, путемъ искусствен- 
наго зараженія различныхъ объектовъ, заставляя, 
напр., взрослаго паразита откладывать яйца въ 
предложенную гусеницу или куколку, сравнительно 
нетрудно вырастить наіздниковь въ любомъ коли
честв!;. Дальнейшее преимущество воснитьіванія па- 
разитовъ въ неволі заключается въ томъ, что тогда 
удается собрать не только формы въ стадій ішадо, 
но въ равной м ір і—остальныя стадій развитія точно 
опредЬленныхъ паразитовъ. При вскрьтяхъ черезъ 
извістньїе промежутки времени гусеницъ и куко- 
локъ постепенно подбирается матеріалу дающій 
полную картину развитія той или другой паразити
ческой формы.

Найденныя въ природі яйца, личинки, гусе
ницы и куколки наеЬкомыхъ, быть можетъ, уже по
ражены наіздниками или мухами. Поэтому разно
родные объекты не слідуеть смішивать между со
бой. Ихъ разміщаюгь въ садкахъ отдільно другъ 
отъ друга. Если извістень хозяинъ, то самкамъ 
паразита, пойманнымъ на волі, можно прямо пре
доставить соотвітственньїе »объекты для кладки 
яицъ. Что же касается до паразитовъ, полученныхъ 
путемъ воспитьівапія въ. неволі, то ихъ необходимо 
отсаживать для предварительнаго спариванія. Къ 
одному самцу молено помістить ніскольких'ь са- 
мокъ. При необходимости дерлеать паразитовъ -не
которое время живыми—ихъ надо кормить.

Съ этой цілью въ садокъ кладуть кусочекъ стекла, 
напр., предметное стекло отъ микроскопа. На стекло 
поміщають немного воды, въ которой распущенъ 
сахаръ. Количество послідняго должно быть ни- 
чтолено *). Что же касается до паразитовъ, особенно

') Въ лабораторій И. Я. Ш е в ы р е в а  широко постав
лены опыты воспитьіванія наЬадииковъ въ неволь. Какъ 
показала практика, капелька жидкости легко густЪетъ при 
подсы хапш , при чемъ насЪкомыя прилипаютъ къ стеклу и

10*
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мелкихъ, напр., нападающихъ на яйца нас'Ькомыхъ, 
то въ этихъ случаяхъ приходится поступать еще 
осторожнее. Тогда избегаюсь давать паразитамъ 
подслащенную воду. В мЄсто нея кладутъ въ садо- 
чекъ кусокъ свеклы и моркови, или же—разрезан
ные плоды. Арбузъ, дыня, яблоко и проч. вполне 
подходящая пища для наЄздников'ь. Чистую воду 
даютъ насекомымъ, прикрепля сырую тряпочку на 
крышке садочка. Б олЄє мелкихъ наездниковъ удобно 
воспитывать въ упомянутыхъ раньше пробиркахъ- 
баночкахъ (рис. 76). Иногда съ этой цЄ л ь ю  бе
руть простую баночку и обвязываюсь ея горлышко 
тряпкой, которую періодически смачиваютъ водой. 
Сравнительно крупныхъ паразитовъ помЄщаюте въ 
садочкахъ съ двумя стеклянными стенками (рис. 77), 
или же держать ихъ въ обтянутыхъ металлической 
сЬткой коробочкахъ отъ описанной выше кассеты 
(рис. 80).

Въ общей части этой книги было уже обращено 
вниманіе на паразитовъ яицъ насекомыхъ (см. 
стр. 32—33). Приходится часто наблюдать въ природе 
яйца бабочекъ, которыя окрашены ненормально. 
Они значительно тєм нЄє здоровыхъ яицъ и дають 
обыкновенно очень мелкихъ наездниковъ. Мы озна
комились Jжe съ подобнымъ явленіемь у чере
пашки.

Біологію яйцееда ( Т єієпоіїш й) легко проследить 
въ неволе. Отсадивъ въ баночку самокъ наездни
ка, п о слЄд н и м ь  предлагаютъ яйца клопа. На на- 
шихъ глазахъ самка начинаетъ сверлить оболочку 
яйца, делая это при помощи короткаго яйцеклада. 
Черезъ несколько минутъ она заканчиваете свою 
работу и откладываете въ яйцо хозяина собствен
ное яичко. Процессъ кладки яицъ наездниками

гибнутъ. Поэтому въ лабораторій ежедневно пересматри- 
ваютъ садки и каждый разъ разбавляютъ первоначальное 
количество новой порціей воды. Изредка вновь прибавляютъ 
сахару. Если наЪздникъ все-таки прилипнетъ къ стеклу, то 
его осторожно беруть пинцетомъ и обмываютъ въ чистой 
вод*. Когда это сделано во время, паразита удается спасти.



можно наблюдать дажо подъ микроскопомъ. Тогда 
явственно замітно, какъ яичко паразита постепенно 
спускается по яйцекладу. Покончивъ съ однимъ 
яйцомъ, самка яйцеіда немедленно переходить на 
следующее яйцо хозяина. На долю одной особи при
ходится нисколько десятковъ яицъ клопа. Яйца че
репашки, нормально чисто зеленыя, полупрозрачныя, 
мало чімь отличаются отъ цв'Ьта листьевъ хлібньїхь 
растеній, на которыхъ ихъ откладываетъ самка клопа. 
Вслідь за пораженіемь яицъ черепашки яйцеідомь, 
наступаетъ изміненіе въ ихъ окраскі. Они начи
наюсь сначала мутніть и желтіть. Съ теченіемь вре
мени, становясь темніе и темніе, яйца клопа при- 
нимаютъ совершенно темную окраску: синюю со 
стальнымъ отливомъ. Вскорі начинается вьілупленіе 
пзъ нихъ небольшого, чернаго, съ красноватыми нож
ками яйцеіда. Послідній выходитъ наружу, проді- 
лывая на одномъ изъ полюсовъ яйца маленькое 
отверстіе, края котораго иміють неправильныя очер- 
танія.

Такимъ образомъ получается возможность изу
чить въ неволі исторію развитія очень важнаго въ 
практическомъ отношеніи наіздника, наблюдать ко
тораго въ природі довольно трудно, вслідствіе не- 
значительныхъ размгЬровъ паразита. Попутно прі- 
обрітается цінньїй матеріаль для коллекцій. Въ 
общихъ чертахъ циклъ развитія яйцеіда слідующій: 
самка паразита, снабженная короткимъ яйцекладомъ, 
опускаетъ въ яйцо черепашки собственное, ничтож
ное по разм'Ьрамъ яичко, изъ котораго выходитъ 
затімь личинка наіздника; послідняя питается со- 
держимымъ яйца хозяина, пока не достигнетъ окон- 
чательныхъ размгЬровъ и не превратится въ ку
колку, изъ которой выходитъ насікомое въ стадій 
imago. Въ каждомъ яйці хозяина не бываетъ нор
мально больше одной личинки паразита. Промежу- 
токъ времени, въ который яйцеідь проходитъ циклъ 
своего развитія, — около двухъ неділь. Паразитъ 
иміегь нісколько поколіній въ году. Не лишнимъ 
будетъ упомянуть, что насікомое въ стадій imago
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удавалось перевозить на большое разстояше. При 
искусственныхъ услов1яхъ жизнь наёздника продол
жалась свыше 30—40 дней.

Кто хотя изредка воспитывалъ въ неволе гусе- 
ницъ бабочекъ, тому безъ сомн^шя приходилось 
наблюдать, какъ гусеница, будучи еще въ силахъ 
заготовить коконъ, не могла потомъ сбросить ко
жицу и превратиться въ куколку. Ожидая напрасно 
появлешя бабочки, коллекторъ неожиданно находилъ 
въ своемъ садке св'Ьже-в и ше дшаго наездника. По 
вскрытш кокона бабочки оказывалось, что тамъ на
ходился коконъ наездника. Пос.тЬдшй покинулъ гу
сеницу бабочки уже после того, какъ она закоко- 
нировалась. Коконъ наездника цилиндрической формы, 
коричневый или черный, сделанный какъ бы изъ 
пергамента. Болышя гусеницы, пораженныя по пре
имуществу сравнительно крупными наездниками 
(напр, наезди. ЕхосЫ1ит агситАехит), обладаютъ 
способностью окуклешя, несмотря на наличность 
паразитической личинки. Первое время подобная 
куколка производить впечатлите вполне здоровой 
куколки. Поражеше ея на’Ьздникомъ извне во вся- 
комъ случае исключалось. Темъ не менее, совер
шенно неожиданно для коллектора, онъ находилъ 
въ садке не бабочку, а—паразита. Тутъ же лежала 
куколка бабочки, въ головной части которой было 
проделано отверст, давшее возможность наезднику 
выйти наружу. Если сначала ничто не выдаетъ пе
рехода паразитической личинки изъ гусеницы въ 
куколку, то съ течешемъ времени присутс/ше на
ездника сказывается въ потере веса куколки, въ 
постепенномъ замираши движешй кончика ея брюшка, 
наконецъ, иногда— въ изменсши въ окраске куколки.

Затрагивать здесь обшдя положешя, касаюпцяся 
воспитывашя насекомыхъ въ неволе, является из- 
лишнимъ, такъ какъ необходимыя свед'Ьия доста
точно полно изложены при разсмотренш отряда 
чешуекрылыхъ (бабочекъ). Что же касается до пе- 
речислешя отдельныхъ случаевъ выращивангя нара- 
зитовъ, то подобную попытку необходимо признать
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неосуществимой. Слишкомъ велико разнообразіе 
относящихся сюда явленій. Намъ приходится опять- 
таки сослаться на опытъ и собственную практику 
коллектора.

В о с п и т ь і в а н і е  въ н е в о л і  ж у к о в ъ ,  въ 
свою очередь, не требуете какихъ-либо особыхъ 
поясненій. Основываясь на точномъ знаній образа 
жизни отд'Ьльныхъ видовъ, всегда удается вырабо- ' 
тать извістньїе пріемьі, необходимые въ томъ или 
другомъ случаі.

Желая, напр., получить и воспитать личинокъ 
майскаго хруща, следуетъ отсадить оплодотворен- 
ныхъ самокъ въ ящикъ съ землей. О ііЄ вскоре за
рываются въ землю и откладываютъ тамъ яйца. 
Одновременно ящикъ засеваютъ травой, корнями 
которой вп о с лЄд с твіи  питаются личинки жуковъ. 
Еще лучше насыпать въ ящикъ слой земли и на
крыть ее толстымъ слоемъ дерну. Личинки находятъ 
тогда болЄе обильный кормъ, котораго имъ бываетъ 
достаточно на сравнительно продолжительное время. 
М н Є неоднократно приходилось воспитывать въ не
воле различныхъ слониковъ. Такъ, въ небольшой 
садочекъ я отсаживалъ вишневаго слоника ‘). По- 
ложенныя туда вишни, величиной съ горошину, 
конечно, незрЄльія. тотчасъ привлекали вниманіе 
жуковъ. Самка начинала ихъ долбить. Сначала она 
прокалываетъ хоботкомъ небольшое отверстіе на по
верхности плода. Постепенно расширяя его, она 
все глубже и глубже проникаетъ въ мякоть плода, 
пока не выдолбитъ довольно глубокой и объемистой 
ямки. Последняя занимаетъ всю толщу околоплод
ника, при чемъ въ глубине не трудно заметить 
очертанія косточки, стЄн к и  которой въ это время 
сравнительно мягкія, не у с п Єв ш ія  еще окрепнуть. 
Самка дЬлаетъ небольшое отверстіе въ оболочке 
косточки и откладываетъ туда яичко, какъ бы за
купориваете имъ приготовленное отверстіе. Сверху

1) Н. С о к о л о в ъ. НасЬкомыя, вредящ ія плодовымъ са 
дам ъ въ Таш кент*. С.-Петербургъ, 1894.
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шого, конусообразнаго столбика, приготовляя по- 
слідній изъ вьііденной мякоти плода *). Если бы 
насікомое поступило иначе, вышедшая изъ яйца 
личинка не могла бы проникнуть внутрь косточки. 
Успівшая къ тому времени затвердіть, стінка 
косточки представила бы для нея непреодолимую 
преграду. 'Между гЬмъ, личинка вишневаго слоника 
питается исключительно содержимымъ косточки; 
околоплодникъ остается нетронутымъ. Въ резуль
таті вьцалбливанія вишень жуками получаются 
уродливые плоды, покрытые рядомъ боліє или ме- 
ніе глубокихъ ямокъ и отверстій (рис. 101). Наи- 
боліе сильныя поврежденія наблюдаются въ т'Ьхъ 
случаяхъ, когда они были причинены жуками, на
ходящимися въ неволі. Объясняется это недостат- 
комъ въ кормі. Къ тому же, на отдЬльныхъ виш- 
няхъ, положенныхъ въ садочки, приходилось нахо
дить по 10 — 12 яичекъ жука. На свободі самка 
откладываетъ рідко боліє одного яйца въ каждую 
вишню. Другія особи обыкновенно избігаюта пло- 
довъ, уже занятыхъ яичками. ТЪмъ легче собирать 
яйца слониковъ при воспитьіваніи ихъ въ неволі. 
Безъ особеннаго труда мні пришлось однажды сді- 
лать запасъ яицъ долгоносика въ количестві н і- 
сколькихъ сотенъ.

*) Пользуюсь случаемъ сказать по поводу бю логш  виш не
ваго слоника сл едую щ ее. Въ одной изъ  своихъ работъ  
г. Ш р е й н е р ъ  опровергаетъ мои наблю деш я н адъ  виш- 
невымъ слоникомъ, по скольку они касаются способа з а 
щиты яйца при помощи особаго стержня-столбика. Въ  
опроверженш  сказано: «ничего подобнаго м н* не приходи
лось наблюдать». При этомъ даегея  соверш енно иное объясне- 
ш е въ смы сл* происхож деш я столбика. Во второмъ том*: 
«Инстинктъ и нравы нас*ком ы хъ» Ф а б р а ,  выш едш емъ въ  
перевод* на русскШ язы къ, н*сколько страницъ посвящены  
наблю деш ямъ автора н адъ  вишневымъ слоникомъ. Ф а б р ъ  
не могъ знать моей работы, такъ какъ она была напечатана  
на русскомъ язы к*. Т *м ъ не м ен*е, онъ ц*ликом ъ под- 
тверждаетъ мои наблюдеш я въ вы ш еуказанномъ отношенш. 
На стр. 261 сказано сл*дую щ ее: «Наконецъ. для защиты  
яйца мать ставить н а д ъ  чашечкой съ яичкомъ столбикъ изъ  
т*ста, которое она собираетъ со ст*нокъ ямки».
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Личинка слоника, питаясь зернами вишень, выхо
дишь нарулгу при созр'Ьваніи плода. Она углубляется 
потомъ въ землю и превращается тамъ въ куколку. 
Отсюда ділается понятнымъ, почему въ определен
ное время вишни надо помістить въ садокъ или 
ящикъ съ землею. Такимъ образомъ можно собрать 
куколокъ, которыхъ не всегда удается найти на 
•свободі, тім'ь боліє, что, . вслідствіе малыхъ раз- 
мЬровъ, оні часто ускользаютъ отъ вниманія кол
лектора ‘).

Описаннымъ только что путемъ сравнительно не 
трудно получить весь циклъ развитія нікоторьіхі) 
другихъ слониковъ, напр., казарки (Rhynchites 
Bacchus), которая сильно повреждаетъ молодыя за
вязи яблокъ, или же—слоника (Balaninus nucum), 
личинка котораго живетъ въ л'Ьсныхъ оріхахь.

Многихъ короідовь. личинокъ дровос-іковь и дру
гихъ жуковъ, живущихъ въ древеспні, можно воспи
тывать на дому въ обрубкахъ дерева. Сравнительно 
громоздкій матеріал'ь требуетъ соотвЬтственныхъ при- 
■способленій. Во избіжаніе слишкомъ быстраго высы- 
ханія обрубковъ — ихъ покрываютъ слоемъ воска 
или парафина. Тогда сохраняется количество влаги, 
необходимое для успішнаго развитія личинокъ. За- 
гЬмъ, отъ поры до времени, необходимо закріплять 
ходы личинокъ. Счищая, напр., кору въ опреділен- 
номъ м істі, гЬмъ самымъ вскрываюсь часть ходовъ, 
при чемъ личинка продолжаешь жить и питаться на 
неочищенномъ участкі обрубка. Періодически по
вторяя подобный пріемь, вплоть до полнаго разви
тія насікомьіхь, удается закріпить ходы на всемъ 
ихъ протяженіи. Въ этомъ отношеніи легче всего

]) Главное затрудненіе при восп ит ы в а ні и • слоник о въ со- 
стоитъвъ томъ, что передъ окуклеш емъ личинки ихъ довольно 
глубоко уходятъ въ землю. Поэтому он *  нуждаю тся въ равно
м ерной и постоянной влаг*. Создать подобный условія въ 
са д к а х ъ  довольно трудно. Н есравненно у д о б н ее  воспользо
ваться высокими цветочны ми горшками (пальмовыми). По- 
ложивъ на водосточное отверстіе металлическую с іт к у , ихъ  
наполняю т!* землей, на которой расклады ваютъ пораженные 
плоды. Сверху горшки обвязы ваюгь тряпкой. Сохранять ихъ  
сл ед у етъ  въ са ду , зарытыми въ землю.
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получить ходы насЬкомыхъ, живущихъ подъ корой. 
Гораздо трудніе закріпить ходы, расположенные 
внутри древесины (напр., дровогЬковъ и златокъ).

В о с п и т ь і в а н і е  въ н е в о л і  п р я м о к р ы -  
л ы х ъ  (Orthoptera) не такъ трудно, какъ обыкновен
но думаютъ объ этомъ. Кубышки съ яйцами саран- 
чевыхъ наеЬкомыхъ находятъ подчасъ въ массі. Ихъ 
нужно выкопать изъ земли и переложить въ садокъ 
или ящикъ, въ - которыхъ посіяна трава. Світа и 
солнце составляютъ необходимыя условія дальній- 
шаго развитія личинокъ. Ихъ выставляютъ поэтому 
прямо въ саду, на подходящемъ м істі. Возможная 
защита отъ сырости безусловно необходима. При 
вьіраїциваніи саранчевыхъ изъ яйца попутно удается 
сділать цінньїя наблюденія по вопросу о парази- 
тахъ (см. стр. 39). Не слідуета забывать также и 
того обстоятельства, что многія прямокрылыя—хищ
ники (кузнечики, богомолы и проч.).

В о с п и т ь і в а н і е  въ  н е в о л і  в о д я н ы х ъ  н а 
с і к  о м ых ъ  представляетъ большой интересъ, тімь 
боліє, что но этому вопросу иміется очень мало 
свідіній въ литературі. Главное затрудненіе со- 
стоитъ въ томъ, что очень многія водяныя насіко- 
мыя-хищники. Уже раньше упоминалось о томъ, что 
жуки—плавунцы нападаютъ даже на рыбъ. Личинки 
стрекозъ отличаются крайней прожорливостью. Оні 
преслідуюта всіхь насЬкомыхъ, живущихъ въ воді, 
въ томъ числі свою братію—боліє молодыхъ ли
чинокъ стрекозъ. Поэтому ихъ необходимо держать 
въ отдЬльныхъ банкахъ, при томъ въ самомъ огра- 
ниченномъ количестві. Молодыхъ личинокъ стрекозъ 
кормятъ мелкими наоікомьіми, а подросшимъ даютъ 
тонкіе ломтики мяса, еще лучше—червей. Между 
прочимъ, личинки не берутъ мяса, упавшаго на дно 
сосуда. Личинки ручейниковъ интересны въ томъ от- 
ношеніи, что оні изготовляютъ собі особую труб- 
ку-футляръ. Подобно улиткі, оні таскаютъ свой 
домикъ всюду за собой, хотя и могли бы его по
кинуть, такъ какъ тіло личинокъ не прикріплено 
къ стійкам!, футляра. Входное отверстіе послідняго
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он'Ь задЬлываютъ передъ окуклешемъ. Воспитывать 
въ неволе водяныхъ жуковъ легче, ч^мъ остальныхъ 
водяныхъ пас/Ькомыхъ. СлЬдуетъ только помнить, 
что имъ необходимо иногда выходить изъ воды. Они, 
следовательно, нуждаются въ скале изъ туфа. Если 
это возможно, то хорошо засадить аквар1умъ расте- 
шями. Необходимо также покрывать сверху еосудъ,

Рис. 83. Садокъ для водяныхъ насЬкомыхъ, (По О р т н е р у).

предназначенный для леуковъ. Плавунцы часто по- 
кидаютъ воду, въ особенности подъ вечеръ, и могутъ 
безъ этой предосторожности улететь. Всемъ необхо- 
димымъ требовашямъ удовлетворяетъ садокъ, изо
браженный на рис. 83.
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Консервирующія жидкости. Предварительная 
разборка и препарировна матеріалові..

Консервирующія жидкости имЄ ю сь широкое при- 
міненіе въ энтомолоии. Чаще всего ими пользуются 
при сохраненіи яицъ, личинокъ (отчасти гусеницъ), 
куколокъ, нЬкоторыхъ образцовъ поврежденій и проч. 
Ріже въ жидкость опускаютъ насЬкомыхъ въ стадій 
imago. Въ дальнМшемъ мы ознакомимся съ отдель
ными случаями употребленія консервирующихъ жид
костей. Пока же ограничимся некоторыми указаніями 
общаго характера и перечислимъ боліє доступныя 
жидкости, получившія самое широкое распростра- 
неніе и вполне определенную репутацію 1).

Винный спиртъ въ этомъ отношеніи следуетъ 
поставить на первомъ мЄстЄ. В о многихъ случаяхъ 
онъ незаменимъ. Значительное преимущество его 
заключается въ томъ, что онъ не разлагается и не 
мутнеетъ, когда монтированный въ спирту коллек- 
ціи выставлены на с вЄ с ь . Существенный недоста1 
токъ алкоголя—и зм Єн є н іє  в ъ  ц в ЄтЄ очень многихъ 
объектовъ, въ особенности, если они положены въ 
слабый спиртъ Съ другой стороны, некоторый мягкія 
найкомыя, сразу опущенныя въ очень крЄпк1й 
спиртъ, чрезмерно съеживаются и сокращаются. 
Поэтому принято брать сначала не іфЄпкій алко
голь, около 65°. Спустя сутки его сменяюсь при
близительно 70° спиртомъ. ЗасЬмъ еще разъ сли
ваюсь старый спиртъ и наливають новаго, той же 
крепости. Когда не приходится опасаться порчи 
объектовъ отъ сокращенія, ихъ прямо бросаютъ въ 
спиртъ 85 — 90°. Некоторое время спустя этотъ 
спиртъ сменяюсь алкоголемъ 70° крепости. Такъ 
поступаюсь, напр., съ личинками водяныхъ жуковъ.

1) З а  границей часто пользуются жидкостями, составъ ко- 
торыхъ остается секретомъ изобретателя. Между прочимъ, 
тамъ ум ею тъ  сохранять зелены й цвътъ растеній, чего не 
удается сдел ать  ни въ спирту, ни въ формалине. Въ этомъ 
сл уч ае , повидимому, требуется предварительная подготовка 
объектовъ, преж де че.чъ опустить ихъ въ жидкость.
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Въ Россіи., какъ извістно, ціна на спиртъ очень 
высока, между тімь расходовать его приходится 
въ довольно значительномъ количестві. Замінить 
чистый алкоголь обыкновеннымъ денатурированнымъ 
спиртомъ, хотя бы слабо окрашеннымъ, нельзя. Для 
цілей знтомологіи пригоденъ спиртъ спеціальнаго 
денатурированія, изготовляемый у насъ по особому 
заказу для коллекщонныхъ надобностей. Это тотъ 
же чистый алкоголь, къ которому, прибавлено не
много' древеснаго спирту, въ количестві 1°/0. Безъ 
особаго разрішительнаго свидітельства такой спиртъ 
но отпускается. Ц іна его почти не превышаешь 
стоимости спирта обыкновеннаго денатурированія.

Формалинъ или муравьиный алдегидъ—иногда съ 
успіхомь заміняешь винный спиртъ. Многія насі- 
комыя, которыя обезцвічиваются въ спирту, сохра
няюсь естественную окраску въ формалині. Послід- 
ній поступаетъ въ продажу въ 40°/о растворі, при 
чемъ его необходимо передъ употреблешемъ разбав
лять 20—25 частями воды. Въ зависимости отъ ха
рактера объектовъ, берутъ иногда и нісколько мень
шее количество воды. Достоинство формалина, прежде 
всего, заключается въ его дешевизні. Кромі того, 
онъ не занимаешь лишняго міста при переіздахь. 
Достаточно взять съ собой небольшую баночку ал- 
дегида и разбавлять его водой по м ір і надобности. 
Недостатки формалина—его різкій запахъ, при чемъ 
пары алдегида оказываютъ сильное дійствіе на сли- 
зистыя оболочки, вызывая слезы и насморкъ. Къ 
тому же, послідствіемь консервированія въ форма
лині является очень сильное черствініе объектовъ, 
которые ділаются твердыми и ломкими. Пальцы при 
работахъ съ формалиномъ німіють, если ихъ долго 
держать сырыми.

Замічу теперь же, что въ банку съ матеріаломь 
во всЬхъ случаяхъ приходится опускать бумажку 
съ помітками. Карандашемъ писать можно только 
въ тіхт. случаяхъ, когда иміюшь діло со спиртомъ. 
Въ формалині карандашъ вьїцвігаешь по проше- 
ствіи 2 — 3 місяцеві,. Въ алдегиді удерживаются
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только надписи, сділанньїя тушью. Посліднія оди
наково хорошо сохраняются въ спирту.

Керосинъ находить иногда приміненіе при кон
сервировали галловъ и наростовъ, если таковые не 
предназначены для сухихъ препаратовъ. Впрочемъ, 
нисколько не хуже галлы сохраняются въ форма
лин!;.

Крутой кгтятокъ и азотная кислота служатъ 
промежуточнымъ .средствомъ консервированія н!;ко- 
торыхъ объектовъ. Лишенньтя определенной окраски 
куколки и личинки, грязно-б'Ьлыя или желтоватыя 
(находимыя, напр., въ древесиці, подъ корой и проч.), 
становятся иногда почти черными въ спирту, а въ 
формалин!; буріють. Ихъ бросаютъ живыми въ ки- 
пятокъ или въ кр!шкій растворъ азотной кислоты. 
Продержавъ тамъ личинокъ и куколокъ нисколько 
минутъ, ихъ послі того переносять въ спйртъ или 
формалинъ. Въ этихъ случаяхъ естественная окраска 
насікомьіхь остается безъ измішеній.

П р е д в а р и т е л ь н а я  с о р т и р о в к а  насіко- 
мыхъ требуется уже потому, что собранный мате- 
ріаль не сразу поступаотъ въ коллекцію. Его не
обходимо още препарировать и соответствующим!» 
образомъ консервировать. Препарировку часто при
ходится откладывать до бол!;е удобнаго времени, за 
исключеніемь только случаевъ, когда характеръ 
объектовъ требуетъ немедленнаго изготовленія пре
паратовъ. Літомь предпочитаютъ сохранить время 
для текуіцей работы. Собираніе и воспитьіваніе на- 
сікомьіхь, наблюденія въ природі — все это пол
ностью поглощаетъ вниманіе коллектора.

Ч е ш у е к р ы л ы х ъ  или ба , боч е къ ,  собранныхъ 
ВО время зкскурсій ИЛИ полученныхъ путемъ ВОСІ1И- 
тывашя въ неволі, можно оставить не расправлен
ными, иногда даже не наколотыми на булавки. Пре
имущественно дневныхъ бабочекъ укладываюсь въ 
особые пакетики изъ бумаги.

Берутъ прямоугольный кусокъ гладкой бумаги, 
перегибаютъ его въ трехъ м'Ьстахъ, какъ это пока
зано на рис. 84 А. Тутъ же ділаюсь помітку о
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мЬстонахожденш бабочки, времени ея ловли и проч. 
Прежде ч'Ьмъ положить бабочку въ пакетикъ, ей 
приподнимаюсь вверхъ крылышки. Наружная по
верхность посл’Ьднихъ оказывается тогда внутри и 
скрытой отъ глаза. Брюшко бабочки приходится по 
д1агонали или по сторонамъ квадрата. Складывая 
засЬмъ бумажку на мЬстахъ перегиба, мы получаемъ 
правильный треуголь- 
никъ (рис. 84 В). Раз
меры посл'Ьдняго со
ответствуют величи
не бабочки. Въ каж
дый пакетикъ поме
щаюсь не более одной 
бабочки. На томъ же 
рисунке (С, О) пока
зано изготовлеше тре- 
угольниковъ съ двой
ными станками,кото
рые прочнее, а пото
му лучше сохраняюсь 
насЬкомыхъ. Ихъ два
жды складываюсь по 
д1агонали. Такъ или 
иначе заготовленные 
пакетики плотно упа
ковываюсь въ ящики 
или коробки, посы
паюсь сверху нафта- 
линомъ и оставляютъ 
въ сухомъ месте.
Описаннымъ только 
что способомъ сохра
няюсь преимущест
венно дневныхъ бабочекъ. Бражники и шелкопряды, съ 
толстьтмъ и мясистымъ брюшкомъ. сильно страдаютъ, 
если ихъ завернуть въ бумажку. У многихъ ночницъ 
легко обтираются волоски на голове и оне стано
вятся плешивыми. Сравнительно хорошо сохраняют- 

еще пяденицы. Такихъ бабочекъ следуетъ не-

Рис. 84. Изготовлеше бумажныхъ 
треугольников?, для бабочекъ. (Про

граммы и наставления).

СЯ
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медленно накалывать на булавки, и только расправ- 
леніе ихъ можно отложить до боліє удобнаго вре
мени.

Ж у к о в ъ ,  п е р е п о н ч а т о к р ы л  ыхъ  и мно- 
гихъ другихъ насЬкомыхъ рідко накалываютъ на 
булавки въ періоді, ихъ коллектированія.

Возвратясь съ зкскурсіи, содержимое банокъ вы
кладываюсь -на листъ білой бумаги. Затімі., при 
помощи пинцета, выбираютъ насікомьіхь и раскла
дываюсь ихъ на вату. Слідуеть брать такъ назы
ваемую проклеенную вату. Ее разрізають на не- 
большіе куски (пластинки), приміняясь въ этомъ 
отноіпеніи къ размірамь коробокъ, предназначен- 
ныхъ для сохраненія сборовъ. Нельзя рекомендо
вать слишкомъ болынихъ коробокъ, а также—сді- 
ланныхъ изъ жести. Въ посліднихь насікомьія 
легко загнивають. Вполні пригодны плоскія коробки 
изъ подъ */4 Фунт- табаку. Для путешествій лучше 
брать деревянные ящики. Слідуеть избігать сосно- 
выхъ и еловыхъ ящиковъ, такъ какъ смола, высту
пающая на нихъ въ жаркое время года, можетъ по
пасть на насікомьіхь и испортить ихъ. Тогда при
ходится чистить насікомьіхь кріпкимь спиртомь или 
эфиромъ. На дно ящика или коробки поміщають 
кусокъ ваты, вкладывая ее рыхлой стороной наружу, 
а проклееной—внизъ. Насікомьіхь кладуть на вату 
спинкой вверхъ. Ихъ брюшная сторона соприка
сается съ рыхлой поверхностью ваты. Поэтому на- 
сікомьія легко заціпляются лапками за вату и удер
живаются въ опреділенномь положеній (рис 85 а). 
Они не должны соприкасаться между собой. Когда 
слой ваты заполненъ. насікомьіхь накрываютъ лис- 
томъ білой бумаги. Размірьі бумаги соотвітствують 
размірамь куска ваты. На бумагі ділають необхо- 
димыя помітки и записи. Насікомьіхь, собранныхъ 
при различныхъ условіяхь, разміщають на ваті 
группами, разділяя отдільньтя группы при помощи 
цвітной нитки. Соотвітственньїя помітки очерчи- 
ваютъ на бумагі карандашемъ (рис. 85 в). На 
нижній слой ваты, в ірн іе  па покрывающую насі-
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комыхъ бумагу, кладутъ второй слой ваты, потомъ 
третій и т. д., пока коробка не будетъ заполнена 
до верху. ЧЄмь плотнее уложена вата, т4мъ безо
паснее и лучше для ея содержимаго. Верхній слой 
ваты долженъ каждый разъ надавливать на нижній.

й £ /іь и іХ і> Ь /

°*і3
/ У . Ґ .  ЧМ.

°ч*:
!$-. у. ум.

ои

^  О слЛ /  •

/Я. V. чоо.

Рис. 85. а—кусокъ ваты съ разложенными насекомыми; в—по
крывающая ихъ бумага съ записями. (Программы и наставленій).

Прижатыя насЪкомыя тогда не соскальзывают!, даже 
при пересылке ихъ по почте и проч. По той же 
причине олЄдуеті избегать раскладывать крупныхъ 
насекомыхъ вперемешку съ мелкими. Если ихъ 
не набирается для заполненія ц Єло й  пластинки, 
тогда лучше пожертвовать мЄстомт. и  оставить часть 
ваты не занятой. Раскладывать насекомыхъ все же

її
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нужно на протяженіи всего куска ваты, въ разбивку. 
Если не хватить матеріала для занолненія цЄлаго 
ящика или коробки, тогда необходимо доложить его 
пустой ватой или сложенной въ нисколько разъ 
бумагой. Само собой разумеется, что укладка ко
робки можетъ продолжаться не одинъ день. ПослЬ- 
дующіе сборы находять свое місто поверхъ размЄ- 
щенныхъ раньше. Требуется только соблюдете из
вестной осторожности, чтобы не слишкомъ надавли
вать и • не поломать насЄкомьіхь, успівшихь, быть 
можетъ, подсохнуть.

Жуковъ и другихъ нас'Ькомыхъ поміщають иногда 
въ особыя трубочки, которыя не трудно склеить изъ 
толстой бумаги. Не успівшихь еще засохнуть на- 
сікомьіхь плотно укладываютъ въ трубочку и за- 
тыкаютъ посліднюю съ обоихъ крнцовъ кусочками 
ваты. Помітки ділають на наружной стороні бу
маги. Взамінь бумажныхъ трубочекъ, за границей 
изготовляютъ особыя капсюли, которыя, за исклю- 
ченіемь величины, очень напоминаюсь цилиндриче- 
скія облатки, вошедшія въ употребленіе при изго- 
товленіи нікоторьіхь лекарствъ. Насікомьіхь, уло- 
женныхъ только что описаннымъ способомъ, нельзя 
трогать и вынимать изъ трубочекъ, не размочивъ 
ихъ предварительно.

Нікоторьте жуки, обладающіе болынимъ и мягкимъ 
брюшкомъ (напр., майки—Меіое), не могутъ быть за
сушены безъ предварительной препарировки. Нъ 
противномъ случаі брюшко у нихъ съелшвается и 
спадается, изміняя совершенно внішній обликъ 
жука. Впослідствіи подобные дефекты уже не 
удается исправить. Поэтому свіже - и о й м а нн ыхъ жу
ковъ выдерживаютъ нікоторое время подъ нарко- 
збмъ и вскрываютъ при помощи небольшихъ нож- 
ницъ. Анатомическія нолшицы съ загнутыми кон
цами наиболіе пригодны для этой ціли. Разрезъ 
приходится делать вдоль брюшка, во всю его длину, 
при томъ несколько сбоку, считая отъ Ьрединной 
линіи нижней поверхности брюшка. Содержимое 
п о слЄд н я го  извлекаютъ пинцетомъ, после чего вну-
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треннія стінки брюшка вытираютъ пропускной бу
магой или гигроскопической ватой. Та и другая 
смачиваются очень кріпкимь спиртомъ. Потомъ 
брюшко заполняютъ кусочками скатанной ваты. Ихъ 
слегка увлажняютъ борной водой. Какъ только 
брюшко майки получитъ нормальныя очертанія, 
жуку даютъ немного подсохнуть. Потомъ его нака- 
лываютъ на булавку. Имія діло съ жуками боліє 
мелкими, чімь майки, очень трудно приготовить ихъ 
описаннымъ только что способомъ. Такихъ жуковъ 
(Cantharidae и др.) накалываюсь на булавку и про
пускають посліднюю сквозь пластинку изъ пробки. 
Когда сяжки и ноги лсуковъ коснутся пробки, имъ 
придають желательное положеніе и закріпляють 
конечности при помощи булавокъ. Потомъ пластинку 
съ насікомьіми ціликом'ь опускають въ довольно 
кріпкій растворъ формалина. По прошествіи ніко- 
тораго времени жуковъ вынимаютъ изъ жидкости, 
просушиваютъ и сохраняютъ для коллекцій.

Очень ніжньїхь жуковъ, покрытыхъ пыльцой или 
тонкими волосками, безопасніе накалывать на бу
лавки еще свіжими. Иначе пыльца и волоски легко 
обтираются и насікомое становится почти неузна- 
ваемымъ.

Жуковъ сравнительно рідко сохраняютъ въ кон- 
сервирующихъ жидкостяхъ. Главнымъ образомъ это 
иміеть місто въ тіхь случаяхъ, когда они пред
назначены для біологическихь коллекцій, монтиро- 
ванныхъ въ спирту.

Прямокрылыя насгъкомыя (ОгШорІега) частью 
могутъ сохраняться на ваті (уховертки, тараканы и 
проч.). Что же касается до формъ съ крупнымъ или 
мясистымъ брюшкомъ, то таковыя приходится со
хранять въ лшдкостяхъ, или лее ихъ необходимо 
препарировать (кобылки, кузнечики, сверчки). Слі- 
дуетъ предпочесть послідній способъ коллектированія 
прямокрылыхъ, такъ какъ въ жидкостяхъ значи
тельно міняется ихъ окраска.

Въ данномъ случаі поступають приблизительно 
такъ же, какъ это было описано при изготовлении

и*
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препаратовъ жуковъ (маекъ). Слідуеть только избе
гать разрЬзовъ послідняго сегмента брюшка, потому 
что у'прямокрылыхъ именно на этомъ кольці нахо
дятся признаки, играющіе очень важную роль при 
опреділеніи насЬкомыхъ. Вообще, эту работу нужно 
производить возможно тщательно и осторожно. Изъ 
пропускной бумаги свёртываюсь небольшія трубочки, 
который вводятъ въ тіло насікомаго черезъ разрізь. 
Этимъ путемъ можно удалить лишнюю жидкость. По- 
томъ тюдр’Ьзаютъ кишку какъ съ передняго, такъ и 
съ задняго конца. Вынувъ предварительно бумагу, 
постепенно извлекаютъ пинцетомъ внутренности; 
стараются ихъ не разорвать и вынуть ціликомь. 
Стінки брюшка, въ особенности подкожный слой, 
въ которомъ по преимуществу сосредоточена окраска 
насг1жомыхъ, оберегаютъ отъ возможныхъ пораненій. 
Удаляется какъ содержимое брюшка, такъ и вну- 
тренніе органы грудной клітки. Подъ конецъ, по
мощью гигроскопической ваты, окончательно очи- 
щаютъ почти пустую полость тіла. Посліднюю на
бивають плотно скатанными кусочками ваты, слегка 
смоченными борной водой. Ділать это нужно по
степенно, вводя отдельные комочки ваты до тіхь 
поръ, пока форма брюшка не получить естоствен- 
ныхъ очертаній. Тогда края стінокь, на м істі раз- 
різа, придавливаютъ пинцетомъ, при чемъ иногда 
полезно смочить ихъ растворомъ гуммиарабика. 
И мія діло съ боліє мелкими видами, которыхъ 
препарировать указаннымъ способомъ трудно и хло
потливо, ограничиваются лишь разрізомь брюшка, 
съ соблюденіом'ь указапныхъ раньше правилъ. По- 
томъ насікомое накалываютъ на булавку и быстро 
высушиваюсь, напр., въ духовомъ шкапу или 
печкі. Въ ясную погоду насікомое не трудно об
сушить, помістивь его на солнці, при чемъ слі- 
дуетъ заботиться, чтобы выставленный объектъ со 
всіхь сторонъ обдувало вітромь. Для возможно 
быстраго высушивашя прямокрылыхъ пользуются 
иногда особымъ ириборомъ, при помощи котораго
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получаютъ сильную тягу воздуха *). Въ этомъ слу
чай самыхъ крупныхъ прямокрылыхъ удается про
сушить въ продолженіе сутокъ.

Стрекозы при недостаточно внимательномъ от- 
ношеніи теряютъ свою окраску и легко загниваютъ. 
Въ посл'Ьднемъ случай членики брюшка распадаются. 
НасЬкомыхъ нужно засушивать какъ можно скорій. 
Если это возможно, ихъ приносять домой живыми 
въ банкахъ или пробиркахъ. Тотчас/ь по умерщвле- 
ніи, стрекозъ накалываютъ на булавки, расправляютъ 
и засушиваютъ при условіяхт,, аналогичныхъ ука- 
заннымъ выше для прямокрылыхъ насЬкомыхъ. Бо- 

. лЄє крупные виды принято вскрывать. При этомъ 
нужно щадить второй сегментъ брюшка у самцовъ 
и послЄднія кольца брюшка у обоихъ половъ. 
Этимъ путемъ въ большинстве случаевъ удается 
сохранить окраску стрекозъ. Для большей прочности 
ломкаго брюшка полезно пропустить сквозь тіло 
стрекозы снизу, начиная отъ средней части грудной 
клЄтки и кончая анальнымъ сегментомъ брюшка,— 
тонкую проволоку, энтомологическую булавку и 
проч.

Двукрылыя или мухи требуютъ очень осторож- 
наго обращенія. Въ большинстве случаевъ ихъ при
ходится накалывать на булавки вслЄдь за умерщвле- 
шемъ. Приносить ихъ съ зкскурсій лучше живыми, 
въ пробиркахъ съ вентиляціей. За редкими исклю- 
ченіями мухъ не приходится раскладывать на ватЬ. 
Пожалуй лучше плотно набить ими бумажную тру
бочку, хотя многія мухи плохо переносятъ разма- 
чиваніе подъ колпакомъ.

Яйца насгькомыхъ, предназначенный для кол- 
лекцій, необходимо убить, если ихъ предположено 
оставить въ сухомъ видЬ. Яйца подвергаютъ неко
торое время дЄйствію повышенной температуры, 
отъ 50 — 60°Ц. Съ этой цЄлью банку съ яйцами 
опускаютъ въ горячую воду. Однако, яйца насЄко- 
мыхъ чаще сохраняютъ въ спирту или формалине.

х) Опис, и изоОр. прибора въ „Прогр. и наставл.“, стр. 263

...
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Куколокъ бабочекъ оставляють обыкновенно въ 
сухомъ виді. Какъ и яйца, ихъ убиваютъ при по
мощи кипятка.

Куколокъ прочихъ насгъкомыхъ лучше и удобнее 
сохранять въ консервирующихъ жидкостяхъ.

Коконы насгъкомыхъ, за малымъ исключеніемь, 
оставляють въ сухомъ виді. Обыкновенно они по
ступають въ коллекцію послі выхода imago. Если 
почему-либо хотятъ сохранить коконъ цільньїмь, 
безъ летнаго отверстія, содержимое его убиваютъ 
при помощи кипятка.

Гусеницъ бабочекъ, тотчасъ по возвращеніи съ 
зкскурсіи, разсаживаютъ по садкамъ, за исключе
ніемь тіхь, которыя предназначены для сохранонія 
въ спирту или формалині. Посліднихь прямо по
міщають въ жидкость, не смішивая между собой 
разнородныхъ объектовъ. Многія гусеницы, сравни
тельно хорошо сохраняющіяся въ спирту, портятся 
въ формалині. Мало вьїцвітающія въ формалині 
(преимущественно густо покрытыя волосками)—ча
сто ділаются неузнаваемыми въ спирту. Какихъ-либо 
общихъ правилъ въ этомъ отношеніи не суще
ствуешь. Если того не требуютъ особыя соображе- 
нія, находящаяся въ связи съ монтировкой коллек- 
ціи, тогда лучше гусеницъ бабочекъ сохранять не 
въ жидкостяхъ, а препарировать ихъ путемъ выду- 
ванія. Этому способу консервированія будетъ по
священа спеціальная глава.

Личинокъ прочихъ насгъкомыхъ въ огромномъ 
шинстві случаевъ прямо бросаютъ въ спиртъ или 
формалинъ. Банки (рис. 69) употребляютъ всевоз- 
можныхъ разміровь, смотря по количеству объек
товъ и въ зависимости отъ величины посліднихь. 
Первое, на что слідуеть обратить вниманіе, это— 
возможная защита насікомьіхь отъ высыхатя. Кон- 
сервирующія жидкости, въ особенности винный 
спиртъ, легко и быстро испаряются. Какъ посту
пить въ данномъ отношеніи съ монтированными 
коллекціями, изъ которыхъ не приходится выни
мать отдільньїе объекты, объ этомъ річь впереди.

і
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Пока намъ остается разсмотріть, какъ предохра
нить отъ порчи препараты, лишь временно остав
ленные въ банкахъ. Въ отличіе отъ коллекцій, мы 
имЬемъ тутъ діло съ сырымъ матеріаломь. Необ
ходимость заставляетъ сохранить къ нему легкій 
доступъ, такъ какъ банки приходится постоянно 
открывать и снова закрывать. Же л т ы й ,  н е о ч и 
щ е н н ы й  в а з е л и н ъ  вполнЬ пригоденъ для обма- 
знванія пробокъ, которыя тогда достаточно хорошо 
предохраняютъ жидкость отъ испареній. Сравни
тельно хлопотливее, зато быть можетъ надежнее, 
прокипятить пробки въ р а с п л а в л е н н о м ъ  п а 
ра  ф и н гЬ. Тогда уже нгЬтъ надобности покрывать 
ихъ вазелиномъ.

Разбирая принесенныя на домъ пробирки съ 
боліє мелкими и ценными объектами, ихъ доли
вають спиртомъ, снабжаютъ необходимыми запи
сями и разміщають стоймя въ коробкахъ. Въ этомъ

Рис. 86. Ящ икъ для храненія  пробирокъ. (Н о О р т н е р у).

отношеніи очень удобны деревянные ящики съ гн із
дами для отдЬльныхъ пробирокъ (рис. 86). Между 
прочимъ, тогда можно каждую пробирку отметить 
особымъ номеромъ (на пробкі), а соответственный 
записи сделать на листі бумаги и вложить его въ 
крышку ящика. Въ смысл'Ь предохраненія жидкости 
отъ испареній (чего особенно слёдуетъ опасаться



при употреблен!и пробирокъ), часто предпочитаюсь 
класть пробирки въ банку, которую доверху нали- 
ваютъ спиртомъ или формалиномъ. Въ этомъ слу
чай пробирку затыкаютъ не пробкой, а неболыпимъ 
кускомъ ваты. Въ одну банку можно уместить 
стоймя значительное количество пробирокъ.

Образцы повреждент, собранные во время экс- 
курсш, нередко требуютъ немедленной препари- 
ровки. Этому вопросу также будетъ посвящена 
особая глава.

Накальїваніе на булавки и наклеиваніе насЪ- 
комыхъ. Зтикетированіе.

Энтомологическая булавки, употребляемыя при 
накальїваніи насЬкомыхъ, должны удовлетворять ц і 
лому ряду требованій. Въ этомъ отношеніи слі- 
дуетъ замітить, что булавки, изготовляемый въ 
Россіи, совершенно непригодны для надобностей 
знтомологіи. Что же касается до булавокъ ино- 
страннаго происхожденія, то производство ихъ за 
границей достигло большого совершенства.

Въ настоящее время почти отказались отъ у потреб- 
ленія бгьлыхъ булавокъ, такъ какъ латунныя булавки, 
покрытыя оловомъ, легко окисляются. На нихъ по
является зелень, образованіе которой зависитъ отъ 
присутствія кислотъ, выдЬляемыхъ болыиинствомъ 
пас/Ькомыхъ. Зелень не только разьідаеть булавки, 
но въ одинаковой м ір і портитъ наколотыхъ на- 
сЬкомыхъ. Булавки, съ течетемъ времени перела
мываются въ м'Ьстахъ окисленія, а объекты стано
вятся ломкими и распадаются иногда на мелкія 
части. Аллюмингевыя булавки не обладаютъ подоб- 
нымъ недостаткомъ, зато оні чрезмірно мягки и 
только съ трудомъ могутъ быть воткнуты въ дно 
энтомологическаго ящика. Изъ черныхъ булавокъ 
сравнительно дешевы булавки, приготовленныя изъ 
желіза и покрытыя лакомъ. Оні вполні пригодны 
для цілей знтомологіи, несмотря на малую упру
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гость и на некоторую мягкость. Самыя дорогія бу
лавки изготовлены гт  стали. О н і бываютъ лаки
рованный и вороненныя. Т і и другія лучше всего 
удовлетворяютъ потребностямъ 9НТ0М 0Л0ГІИ.

Булавки бываютъ не одинаковой длины. Наибо- 
л іе  подходящіе размірьі—38 милл. въ длину. Тол
щина булавокъ самая разнообразная. Начиная съ 
№ ООО, калибръ ихъ постепенно увеличивается. Бу
лавокъ толще № 5 не приходится употреблять при 
коллектированіи насЬкомыхъ нашихъ странъ.

Толщина взятой булавки зависитъ отъ разміровь 
объекта, подлежащаго накальтванію. Боліє мелкихъ 
насЬкомыхъ насаживаютъ на булавки № ООО, слі- 
дующихъ по величині—на № 00, № 0 и т. д. Са- 
мыхъ крунныхъ бабочекъ, прямокрылыхъ и проч. 
накалываютъ на булавки № 5. При этомъ слЬдуетъ 
замітить, что номера желЬзныхъ булавокъ нісколько 
тоньше соотвітственішх'ь номеровъ стальныхъ бу
лавокъ. Разница приблизительно на одинъ номеръ, 
какъ , это видно изъ прилагаемой таблицы, на кото
рой поміщеньї также цЬны различныхъ булавокъ. 
Ж елізння и стальныя булавки продаются обыкно
венно пачками по 500 штукъ въ каждой 1).

Ж ел ізн . булавки (покрыт, 
лакомъ) № ............................ ООО 00 0 1 2 3 4 5 6

Ц ін а  въ коп. за  500 шт. . 60 50 45 45 40 40 38 38 38

Стальн. булавки („Pat. K lae- 
ger“) № ................................ —ООО 00 0 1 2 3 4 —

Ц ін а  въ коп. за  500 шт. . — 120 70 70 60 60 60 60 —

Стальные булавки („Ide
a l“) 2) № ................................ —ООО 00 0 1 2 3 4 —

Ц ін а  въ коп. за  500 шт. . — 140 70 70 65 65 65 65 —

*) Д іїн и  обозначены  на м і с т і ,  не считая пересылки бу
лавокъ.

2) Стальныя булавки „Ideal“ и м ію тся  въ п р о д а ж і въ  
пакетахъ по 100 шт. Ц ін а  ихъ тогда н іск ол ь к о  выше.



170

Какъ замічено выше, желізньїя булавки сравни
тельно очень мягкія. Боліє тонкіе номера этихъ 
булавокъ гнутся и ихъ съ трудомъ удается выпря
мить. Принимая во вниманіе то обстоятельство, что 
расходъ на булавки обыкновенно очень значитель
ный, слідуетъ пользоваться стальными булавками 
лишь въ т'Ьхъ случаяхъ, когда приходится накалывать

Рис. 87. Два ящика для храненія  булавокъ; нижній— также для 
пинцетовъ и проч. (П о О р т и е р у).

относительно мелкіе объекты. Начиная съ № 1, ихъ 
заміняють боліє дешевыми изъ желіза. Какъ общее 
правило, рекомендуется брать булавки возможно 
тонкія. Тогда насікомое, во-первыхъ, выглядитъ 
гораздо красивіе, чімь если оно насажено на не- 
соразмірно толстую булавку, во-вторыхъ, въ случаі 
надибности, тонкую булавку можно смінить на бо
л іє  толстую. Поступить обратно гораздо трудніе.
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такъ какъ разъ проколотое насекомое будетъ вра
щаться и спадать съ боліє тонкой булавкй. Больше 
всего расходуется булавокъ слідующихь номерові/. 
О, 1 и 2.

Оставлять булавки въ бумажныхъ пакетахъ не
удобно. Изъ простыхъ коробокъ оні легко вывали
ваются, въ особенности боліє тонкіе номера. По
этому существуютъ спеціальньїе ящики для була
вокъ, съ очень плотнымъ затворомъ, снабженные 
рядомъ г і і і з д ь  для каждаго сорта булавокъ (рис. 87 — 
сверху). Можно получить также готовые ящики съ 
отділеніями для пинцетовъ и проч. (рис. 87—снизу). 
Необходимо только слідить, чтобы крышка такихъ 
ящиковъ достаточно плотно закрывалась. Иначе бу
лавки попадають изъ одного гнізда въ другое и 
требуютъ постоянной сортировки.

Накалывать насгъкомыхъ необходимо при соблю- 
доніи изв'Ьстныхъ правилъ, съ осторожностью и пол- 
нымъ вниманіемь. Къ сожалінію, именно въ этомъ 
отношеніи грішать многіе коллекторы. Не говоря 
уже о внішнемь виді коллекцій, надлежащая пре- 
парировка иміеть значеніе въ смьіслі научнаго об- 
слідованія объектовъ, ихъ опреділенія и т. д.

Р и с . 8 8 . Н акалы вание н асЬ ком ы хъ  н а  булавки и при к рьи леніе  
эт и к етъ . (П о д р о б н о сти  в ъ  т е к с т і) .  (ПроЕр. и н астав л .).

Приступая къ накалыванш, насЬкомое берутъ въ 
лiвyю руку. Его удерживаютъ указательнымъ и 
большимъ пальцами (рис. 88а) и захватываютъ съ 
боковъ, повернувъ къ ceбi головой или брюшкомъ. 
Въ правой рукЬ держатъ булавку, которую про-
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пускаютъ въ область грудной клітки. Насікомое 
насаживается на булавку съ такимъ расчетомъ, 
чтобы верхняя часть булавки выступала наружу 
на ‘/* — ‘/з общей длины булавки. При размірахь 
булавки въ 38 милл., часть ея, погруженная въ 
тіло нас'Ькомыхъ, вм істі съ частью, находящейся 
подъ объектомъ, составить около 28 — 25 милл. 
При извістномь навьікі насікомое сразу удается 
поднять на должную высоту. Вначалі для этой 
ціли пользуются лісенкой, изображенной на рис. 90. 
Сравнительно мелкихъ нас'Ькомыхъ обыкновенно не 
беруті) прямо руками. ПомЬщая ихъ на ладонь лЬ- 
вой руки, спинкой вверхъ, правой рукой втыкаютъ 
слегка кончикъ булавки въ соотвітственное місто 
объекта. Приподнимая затЬмъ булавку, насікомое 
не трудно захватить пальцами лівой руки, какъ это 
было показано выше. Наконецъ, нас'Ькомыхъ помі
щають иногда на пластинку изъ пробки, въ приготов
ленный заранЬе желобокъ, и поступають потомъ 
точно такъ же, какъ это было описано во второмъ 
случаі (когда насікомое лежало на ладони).

Приступая къ накальїванію насікомьіхь, необхо
димо озаботиться, чтобы булавки приняли должное 
направленіе. Булавку втыкаютъ перпендикулярно къ 
наружной поверхности тіла насЬкомыхъ: къ про
дольной оси туловища, къ общей плоскости рас- 
простертыхъ крыльевъ и проч. (рис. 88& и 92). 
Поворачивая изъ стороны въ сторону взятый въ л і 
вую руку объектъ, его держать въ то же время 
противъ світа. Тогда легче уловить должное на- 
нравленіе для булавки. При этомъ жуковъ всегда 
накалываюсь въ правое надкрылье (рис. 88с), не
много въ сторону отъ продольнаго шва и отступя 
отъ основанія надкрыльевъ (позади грудного щита). 
Снизу булавка должна выйти между второй и третьей 
парой ногъ. НасЬкомыхъ никогда не накалываютъ 
въ грудной щитъ. Клоповъ насаживаютъ въ щитокъ, 
между крыльями, при чемъ стараются не повредить 
булавкой хоботка, который помЬщается въ особомъ 
желобкЬ, на нижней стороні туловища. Остальныхъ
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насекомыхъ (мухъ, бабочекъ, перепончатокрылыхъ, 
и др.) прокалываютъ въ спинку (въ заднюю часть 
грудки), посредине последней.

Кусочки картона, различной формы и величины, 
употребляются для прикрЄшіенія очень мелкихъ 
насекомыхъ, преимущественно жуковъ (рис. 896). 
ВслЄдствіє незначительных! размЄровь, гораздо 
удобнее такихъ насекомыхъ наклеить на картонъ и 
уже послЬдній насадить на булавку. Прикреплять 
объекты можно обыкновеннымъ гуммиарабикомъ, къ 
которому слЄдуеп> прибавить немного глицерину, и 
положить въ полученный составь несколько кристал- 
ликовъ салициловой кислоты. Этимъ путемъ удается 
предохранить подсохшій клей отъ растрескиванія, а 
насекомыхъ—отъ крайне тягостнаго отскакиванія съ 
картона. За границей имЄєтся въ продаже спеціаль
н ій  клей для надобностей знтомологіи (Міпиіїеп- 
кІеЬег). Качества его не оставляють желать луч- 
шаго *).

Какъ ни легко на первый взглядъ прикрепить 
насекомыхъ къ картону, все же въ этомъ дЄлЄ  
требуется известный навыкъ. Если взять слишкомъ 
много клею—онъ покроетъ цЄликомь объекты. Ихъ 
труднее тогда разсмотрЄть подъ лупой, а въ край- 
немъ случае и вовсе невозможно. Съ другой сто
роны, при недостатке клея насЄкомьія легко отвали
ваются съ картона.

При выборе болЬе удобной формы картона, руко
водствуются следующими соображеніями. Прямо
угольники (рис. 89с) предпочитаютъ по той при
чине, что они даютъ возможность прикрепить на
секомыхъ болЄе прочно. З д Єсь точекъ соприкосно
вен^ объекта съ липкой поверхностью несравненно

‘) Я не знаю, насколько правильны указаш я, будто Ш  
шНлепЫеЬег не отличается по составу отъ обыкновеннаго 
синдетикона, сильно разбавленнаго слабымъ уксусомъ. Во 
всякомъ сл учае, нельзя употреблять для наклеиваш я н а с е 
комыхъ тотъ синдетиконъ, который имеется у  насъ  въ про
д а ж е . Онъ слиш комъ пачкаетъ объекты, къ тому же ихъ  
трудно, снять съ  картона, въ чем ъ нередко встречается на
стоятельная надобность. «
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больше, чімь при употребленіи иной формы кар
тона. Къ тому же, какъ это видно изъ рисунка, на
секомое защищено отъ случайныхъ иоломокъ, на
ходясь ціликомь на бумаг!; и не свішиваясь сво
бодно черезъ края картона. Неудобство заключается 
въ томъ, что одна сторона объекта остается не до
ступной для изслідованій. Имія подъ рукой унику, 
ее принято наклеивать спинкой вверхъ. При налич
ности НІСКОЛЬКИХЬ экземпляровъ, можно одинъ 
экземпляръ прикріпить къ картону лапками внизъ, 
другой—бокомъ, третій—лапками вверхъ. Однако, 
тогда нарушается однообразіе и получается впеча- 
тлініе безпорядка въ коллекціи. По этой причині 
многіе предпочитаютъ треугольники (рис. 89 с! и е). 
Здісь удается разсмотріть всі части тіла, если не 
съ той, такъ съ другой стороны (если не съ правой, 
то съ лівой). Иногда насЬкомыхъ приклеиваютъ къ 
треуголышкамъ бокомъ (г1), или же ділають это 
косо (е). Существенный недостатокъ треугольни- 
ковъ—постоянное отскакиваніе объектовъ и частая 
поломка насікомьіхь, свободно свішивающихся надъ 
пространствомъ. Во всіхь случаяхъ булавку про
пускають у основанія картона, тамъ, гді на рисун- 
кахъ видна точка. Наиболіе подходящій номеръ бу
лавки—№ 2 (3). Иногда, для сохраненія міста, нака
лываюсь на одну булавку по ніскольку кусковъ кар
тона. На рис. 89 а и Ъ изображены прямоугольники 
не одинаковой величины, при томъ одинъ размірь 
показань сравнительно очень болынимъ. Приходится 
пользоваться иногда еще боліє крупными размірами 
картона. Діло въ томъ, что многихъ жуковъ, не
смотря на ихъ значительную величину, лучше на
клеивать на бумагу, а не накалывать на булавку. 
Формы съ удлиненнымъ и мягкимъ брюшкомъ 
(̂ ар1іу1іпі(ке и СапШагісІае) нуждаются въ извіст- 
ной опорі, безъ которой брюшко у нихъ отвисаешь 
книзу и портить впечатлініе своимъ некрасивымъ 
видомъ. Между прочимъ, стафилинидь препарируютъ 
такимъ образомъ, что, захвативъ иослідній сегментъ 
брюшка кончиками пинцета, брюшко вытягиваютъ
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въ стрілку. Въ такомъ положеній жуковъ приклеи- 
ваютъ на картонъ.

і і і і
а

й

е

Рис. 89. Прикрьплеш е насБкомыхъ на картонъ и бузину. 
(Подробности въ текстЬ).

Черный картонъ (рис. 89а) употребляется для 
прикргЬплешя яицъ, отчасти куколокъ и сравнительно

I
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світльїхь личинокъ насЬкомыхъ, когда таковыя пре
парированы въ сухомъ виді. На темномъ фоні по
добные объекты выдЬляются різче и отчетливіе.

Кусочки бузины. Какъ было сказано выше, на 
картонъ приклеиваютъ преимущественно жуковъ. 
Для мелкпхъ бабочекъ и мухъ, напр., этотъ способъ 
не пригоденъ. Клей пачкаетъ и портитъ ихъ. Въ 
такихъ случаяхъ прибігають къ помощи тончайшей 
проволоки *), иногда серебряной, которая нарізана 
на короткіе кусочки, заостренные съ одного конца. 
Мягкій кусочекъ бузины протыкаютъ насквозь, снизу, 
обрЬзкомъ проволоки. Вьішедшій наружу заострен
ный кончикъ проволоки подводятъ подъ насікомое, 
и стараются насадить его нижней стороной на остріе 
(рис. 89Л. Однородныхъ самца и самку удобно по
містить на общемъ кусочкі бузины (рис. 89g).

Этикетировать нааъкомыхъ безусловно необхо
димо во всЬхъ случаяхъ. Съ этой цілью берутъ 
небольшой кусочекъ бумаги, на который заносятъ 
свідінія о містонахожденіи, о времени лова (въ 
томъ числі и годъ) и проч. Въ случаі боліє 
длинныхъ записей, на обратной стороні бумажки

проставляють номерокъ. 
Соотвітственньїя свідінія 
заносятъ тогда въ тетрадь 
и проч. Каждый годъ ну
мерацію начинаютъ сна
чала. Ни коимъ образомъ 

п  ̂ не слідуеть ограничи-
Рис. 90. Деревянная лЬсенка -1 Г
для регулированія высоты на- ВаТЬСЯ ПрОСТаВЛЄНІЄМЬ Н а
колоты хъ насЬкомыхъ и проч. ЭТИКетаХЪ ТОЛЬКО НОМ вра.

Бумажку подкалываютъ 
подъ насікомое. всегда на опреділенной вьісоті, 
для чего пользуются упомянутой уже разъ дере
вянной лЬсенкой (рис. 90). На ступеняхъ подобной 
лісенки иміются небольшія отверстія, сквозь ко-

‘) З а  границей такая проволока продается готовой. Она 
нарВ зана на  одинаковые кусочки и известна подъ  назва- 
ш емъ „МітпШеппасІеІп“. Тамъ ж е можно получить готовые 
кусочки бузины: „М ітШ епкІоеіге“.
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торыя пропускают* булавку. Последняя упирается 
при этомъ въ дно лісенки, а этикетка передви
гается на определенную высоту (рис. 886). О при
кріпленій видовыхъ этикетокъ см. стр. 215.

Размачиваніе насгъкомыхъ. С вЄже-п о й м анны хъ 
насЬкомыхъ, пеуспгЬвшихъ еще подсохнуть, можно 
прямо накалывать на булавки. Уложенныхъ на вату 
и въ трубки, а также завернутыхъ въ бумагу необ
ходимо сначала размочить. Сділать это очень не
трудно. Берутъ, напр., глубокую тарелку или блюдо, 
насыпаютъ слой песку, пальца на два или больше, 
и увлажняюсь его прокипяченной водой. Немного 
салициловой или карболовой кислоты, также не
сколько кусочковъ тимола, оказываются полез
ными въ смысле предупрежденія іілЄсєни, присут- 
ствіе которой всегда вредно отражается на ііасЄ- 
комыхъ. ПослЄ того осторожно вынимаютъ изъ 
ящиковъ вату съ насекомыми. Делаютъ это при 
помощи двухъ пинцетовъ. Вату кладусь на сырой 
песокъ. Такъ лее поступаютъ съ трубочками и тре
угольниками изъ бумаги. ЗасЪмъ тарелку плотно 
накрываюсь стекляннымъ колпакомъ, опрокинутой 
банкой изъ-подъ варенья и проч. Приготовляя ука- 
заннымъ способомъ матеріаль для предстоящаго на- 
кальїванія, нерЄдко случается, что размачивать 
сразу целую пластинку ваты почему-либо-неудобно. 
Тогда ее помещаюсь подъ колпакъ лишь на самое 
короткое время, чтобы насЄкомьія успели хотя не
сколько отсыреть. Потомъ вату вынимаютъ и раз- 
резаютъ ножницами на куски любого размера.

Положенныя на песокъ насЄкомня, въ зависимо
сти отъ величины, размачиваются скорее или медлен
нее. Мелкіе объекты, оставленные подъ колпакомъ 
съ утра, уже къ вечеру бываютъ готовы для нака- 
льіванія. Крупныя бабочки и некоторые жуки тре- 
буютъ въ этомъ отношеніи болЄе продоллштельнаго 
срока. Держать насекомыхъ подъ колпакомъ болЄе 
двухъ сутокъ не следуетъ. Ускорить процессъ раз- 
мачиванія удается, если тарелку поставить въ теп- 
ломъ мЄстЄ, напр., поблизости отъ изразцовой

12
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печи. Въ такомъ случай стеклянный колпакъ необ
ходимо время отъ времени снимать и протирать 
тряпкой. Ускоренное размачиваніе практикуется, ме
жду прочимъ, когда при занятіяхь необходимо быстро 
снять съ картона жука или немедленно наколоть 
тотъ или другой единичный объектъ. Тогда берутъ 
жестяную коробку, возможно плоскую, помі
щають въ нее сырую тряпку, иотомъ — насікомое. 
и плотно закрываюсь коробку крышкой. Послі того 
жестянку держатъ нікоторое время падь слабымъ 
огнемъ, напр., падь лампой. Слишкомъ сильное на- 
гріваніе можетъ испортить діло. Не слідуеть так
же забывать, что размоченные наскоро объекты очень 
быстро засыхаютъ.

Препарированныхъ уже насікомьіхь, которыхъ 
почему-либо приходится перекалывать, размачиваютъ 
вышеописаннымъ способомъ. Ихъ прямо втыкаютъ 
въ песокъ, вм істі съ булавками. Впослідствіи, когда 
объектъ размокнетъ, старую булавку нельзя выдер
гивать сразу. Ее надо повернуть нісколько разъ и 
уже тогда вытянуть совс'Ьмъ. Въ это время насіко- 
мое свободно вращается на булавкі. Заміняя срав
нительно толстую булавку боліє тонкой, ее прихо
дится намазывать клеемъ въ томъ м істі, которое 
окажется въ полости тіла насікомаго. Поэтому объ
ектъ поднимаютъ сначала до самой булавочной го
ловки и устанавливаютъ на должной вьісоті лишь 
послі нанесенія клея. Для большей прочности подъ 
насікомое, снизу, на м істі выхода булавки, накла
дываюсь капельку клея.

Расправлеше насЪкомыхъ.
Далеко не вйЬхъ нас/Ькомыхъ принято расправлять. 

Мухъ,жуковъ, перепончатокрылыхъ найкомыхъ, кло- 
повъ и др. не расправляютъ въ обычномъ смыагЬ этого 
слова. Въ перечисленныхъ случаяхъ ограничивают
ся лишь придашемъ естественнаго положешя сяж- 
камъ, конечнос.тямъ и крыльямъ. НасЬкомымъ часто



подправляюсь ноги и сяжки, руководствуясь въ этомъ 
отношеніи соображеніями, какъ лучше предохра
нить указанный части отъ поломокъ; торчащія въ 
сторону конечности всегда можно задіть и попор
тить. Многіе обращаютъ вниманіе на то обстоя
тельство, чтобы при соотвітствешшхь подправле- 
шяхъ выдержать определенный стиль, не всегда 
совпадающій съ естественнымъ положеніемь тгЬхъ 
или другихъ частей тіла насЛ'.комыхъ (рис. 88с). 
При этомъ нельзя не замітить, что подобный спо- 
собъ препарированія. когда насікомьія установлены 
группами, производить очень благопріятное впечатлі- 
ніе, которое усиливается въ зависимости отъ искусства 
препаратора. Подправлять насЬкомыхъ удобніе всего 
па топстыхъ кускахъ торфа *), въ который булавку 
погружаюсь до сЬхъ поръ, пока насікомое не при- 
детъ въ соприкосновеніе съ торфомъ. Послідній 
предварительно накрываюсь листомъ білой бумаги. 
При помощи булавокъ отдЬльныя части тіла удер
живаюсь въ опредЬленномъ положеній. Когда на- 
сікомьія подсохнутъ, ихъ снимаюсь и сохраняютъ 
для коллекцій.

Въ сЬсномъ смьіслі слова, расправленію подле
жать стрекозы, большинство прямокрылыхъ — въ 
особенности бабочки. Однако, и тутъ необходимо 
сділать извістньїя ограниченія. Правда, для систе- 
матическихъ коллекцій, напр., бабочки, расправ
ляются всі безъ исключенія. Имія же въ виду 
біологическія коллекцій, безусловно необходимо 
оставлять часть матеріала не'расправленнымъ. Вніш- 
ній обликъ очень многихъ насікомьіхь совершенно 
міняется отъ характера препарировки. Въ данномъ 
случаі приміняются къ условіямь, существующимъ 
въ самой природі. Сидя въ спокойномъ состояніи со 
сложенными крылышками, иная бабочка вовсе не 
напоминаетъ ту бабочку, которую мы наблюдаемъ во

*) Съ этой цЪлмо изготовляются особые, толстые торфя
ны е бруски (К іое іге). За  неимЪшемъ таковыхъ, можно на
ложить другъ на друга  нисколько простыхъ пластинокъ  
торфа.
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время полета, съ распростертыми крыльями (стр. 59 
и 60). Невзрачная и мало замітная итальянская са
ранча или прусъ даже пугаетъ насъ, когда неожиданно 
обнаруживает*, свои ярко окрашенный нижнія крылья 
(стр. 62). Прямокрылый насікомьія, предназначенныя 
для систематических* коллекцій, обыкновенно рас
правляются съ одной стороны. Лівая сторона остается 
нерасправленной, въ естественном* положеній. Для 
біологических* цілей лучше один* экземпляр* рас
править полностью, а другой поставить рядом* со 
сложенными крыльями. Общіе пріемьі расправленія 
насікомьіх* мало міняются в* отдельных* слу-. 
чаях*. Трудніе всего расправить бабочек*.

Расиравленіе бабочекъ. Прежде всего необходимо 
запастись хорошей стальной иглой, вставленной въ 
деревянную ручку, и нісколькими расправилками. 
Посліднія состоять изъ двухъ частей: пары догце- 
чекъ наверху и особой подставки внизу (рис. 91).

Рис. 91. Расправилки для бабочекъ и отдельный ихъ части.

Дощечки приготовляютъ изъ возможно мягкаго и 
чистаго дерева, преимущественно изъ ольхи или 
липы. Въ нихъ, какъ увидимъ ниже, приходится 
втыкать булавки. Дощечки, бывпия долгое время 
въ употребленш, а потому истыканныя и шерохо
ватая, очищаютъ шкуркой (стеклянной бумагой). 
Дощечки могутъ быть закр'Ьплены на подстэвк'Ь 
неподвижно (рис. 95). Въ такомъ случагЬ требуется 
наличность значительнаго запаса расправилокъ. По
этому лучше сдЬлать расправилки раздвижными.
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ПослЄдняго достигають при помощи особыхъ вин- 
товъ, пропущенныхъ въ количестве двухъ черезъ 
каждую дощечку (рис. 91а), или же—путемъ особаго 
приспособленія (также виита) на подставкі (рис. 9 \с!) 
Такъ или иначе придЬланныя дощечки наклонены 
одна къ другой подъ изв'Ьстнымъ угломъ, въ чемъ 
нетрудно убедиться па поперечномъ разрЄзЄ рас- 
нравилки (рис. 91с). Прежде ч'Ьмъ закріпить до
щечки, между ними оставляють свободный проходь, 
какъ бы желобъ, ширина котораго определяется 
размерами тіла (грудки и брюшка) предназначен- 
ныхъ для расправленія бабочекъ. Подставка для 
расправилокъ (рис. 916) дЬлается сл'Ьдующимъ обра- 
зомъ. Берется узкій и длинный брусокъ, который 
нетрудно вырезать изъ дюймовой доски. Вдоль 
бруска выдалбливаюсь стамеской желобокъ, шири
ной въ 1 сантим., глубиной—въ 22 милл. Же
лобокъ заполняютъ торфомъ, зачерненнымъ на ри- 
сункі (рис. 916). На концахъ продольнаго бруска 
придгЬлываютъ поперечныя стойки (перекладины), на 
которыхъ собственно и закрепляются описанныя 
выше дощечки. Ширина послЄднихь неодинакова у 
различныхъ расправилокъ. Крылья бабочки должны 
цЄликомь умещаться на дощечкахъ.

Мы уже знаемъ, какъ принято накалывать на 
булавки насЄкомьіхь. У бабочекъ на эту сторону 
вопроса слЄдуєсь обратить особенное вниманіе, 
тЄмь болЄе, что удачное раснравленіе чешуекры- 
лыхъ въ значительной степени зависитъ отъ со- 
блюденія полной правильности при ихъ накалыва- 
ніи. Поэтому не будетъ преувеличеньемъ повторить 
слова Штандфуса: «действительно хорошо нако
лоть—это, можно сказать, больше чЬмъ наполовину 
расправить». Рис. 92 а, 6 показываешь безукориз
ненно наколотыхъ бабочекъ.

Приступая къ расправленію, булавку съ бабоч
кой втыкаютъ въ расправилку (въ желобокъ съ 
торфомъ) перпендикулярно къ поверхности торфа, 
доводя булавку до самаго дна подставки. Грудка 
и брюшко объекта лежатъ тогда между дощечками.



Разстояте между последними вполне соответствуетъ 
объему тела бабочки, которая не должна вращаться 
вокругъ булавки. Съ другой стороны, нельзя допу
скать чрезмерной тесноты прохода, заставляющей 
втискивать объекта силой. Если, несмотря на при
нятая меры, насекомое, все-таки, поддается на 
булавке, тогда туловище бабочки обкалываютъ кру- 
гомъ несколькими булавками. Крылья бабочекъ 
иногда сами ложатся на покатую поверхность до- 
тцечекъ. Въ противномъ случае, ихъ приходится

С

Рис. 92. Правильно наколотыя и расправленный бабочки.
(Программы и наставления).

прижать при помощи бумажекъ, какъ это будетъ 
показано несколькими строками ниже. Необходимо 
следить за темъ, чтобы насЬкомое было опущено 
не слишкомъ глубоко между дощечками. Иначе 
крылья у основашя, па местахъ прикрепления къ 
грудной клетке, придутся не въ уровень съ по
верхностью дощечекъ. Они окажутся тогда пере
гнутыми и попорченными.

Придавъ объекту должное положеше, его начинаюсь 
расправлять. Съ этой целью берутъ приготовленную 
заранее полоску гладкой бумаги. Длина полоски со
ответствуетъ размерамъ расправилки. Ширина ея, въ 
зависимости отъ объема крыльевъ бабочки, колеблется 
отъ 1 —5 милл. и больше. Бумагу замЬняютъ иногда
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чертежной калькой, т. е. провощеннымъ полотномъ 
(рис. 93). Каль
ка лучше въ 
томъ отношенш, 
что 'она полу
прозрачна, къ 
тому же прочнее 
бумаги, и ее 
можно сильнее 
натянуть. П о
лотно или бума
га накладывают
ся на дощечку 
немного отступя 
отъ внутренняго 
края дощечки 
(вдоль желобка).
Полосказакреп
ляется непо
с р е д с т в е н н о  
надъ бабочкой, 
помощью одной 
или двухъ була- 
вокъ (рис. 93)1).
Натягивая бу
магу или кальку 
левой рукой, 
удается прижать 
крылышки объ
екта къ поверх
ности доски.
При этомъ кры
лышки ложатся 
случайно, какъ Р0С- 83. П остепенное расправлеш е бабо- 
~ ________ ’________  чекъ. (П о М ю л ю).

О Обыкновенный булавки мало пригодны для этой цел и . 
Концы у  нихъ недостаточно заострены. Поэтому простыя 
булавки легко вываливаются и зъ  дерева. Удобны стальныя 
булавки со стеклянной головкой. За  границей продаются  
спещ альны я булавки безъ  головокъ. Д лина ихъ обыкно
венно не превы ш аетъ 1 сантим. Втыкаютъ ихъ при помощи 
щипцовъ или плоскогубцевъ.
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придется (тотъ же рис. 93 — верхняя бабочка). 
Послі того, продолжая держать лівой рукой ко- 
нецъ полоски, начинаютъ осторожно подвигать 
верхнее крыло бабочки при помощи иглы съ дере
вянной ручкой. Крыло свободно скользитъ по глад
кой дощечкі. Подвигають его до т'Ьхъ поръ, пока 
задній край крыла не приметь положенія. образую- 
щаго прямой уголь со сгЬнкой желоба (внутрен- 
нимь краемъ дощечки—у второй бабочки справа на 
рис. 93). Другими словами, нижній край крыла 
долженъ совпадать сь линіей, перпендикулярной къ 
продольной оси туловища (срав. рис. 92с). Подвигая

бабочекъ. Покончивъ съ верх-
Рис. 94. Расправленіе н и м ъ  крЫЛОМЬ, ПрИСТупаЮ ТЪ КЪ 
крыла при помощи иглы. • *
(Прогр. и наставленій). раСПраВЛЄН1Ю НИЖНЯГО. О ъ  НИМЪ

же, какъ это было только что описано. Нижнее крыло 
подводится слегка -подъ верхнее: последнее немного 
нрикрываетъ первое. Между ними образуется наруж
ная выемка, бблыная или мёныпая, смотря по желанш 
препаратора (рис. 95—у второй бабочки слЬва, ниж
няя съ об’Ьихъ сторонъ). Во всякомъ случай, слиш- 
комъ большой выемки не принято оставлять (срав. 
рис. 92с). Какъ только расправлеше бабочки съ 
одной стороны закончено, полоску натягиваютъ. 
Последнюю прикалываютъ къ дощечкЬ одной или 
двумя булавками какъ сверху, такъ и подъ баб'оч-

щ

крыло при помощи иглы, не
обходимо соблюдать большую 
осторожность. Делается это та- 
кимъ образомъ, что у основашя 
крыла прикладываютъ иглу по
зади болЬе толстой жилки (рис. 
94). Стараются крыло не про
калывать насквозь. Нельзя так
же натягивать полоску бумаги 
въ то время, когда крыло сколь
зитъ по доскЬ. Въ особенности 
калька царапаетъ насЪкомыхъ 
и обтираетъ н'Ьжныя чешуйки

поступають совершенно такъ



кой. Потомъ расправляюсь крылья съ противопо- . 
ложной стороны (вторая бабочка — на рис. 93).

'Выше было сказано, что иглу прикладываюсь у 
основанья крыла. Этого иногда бываетъ недоста
точно. ИмЬя дЬло съ крупными бабочками, крылья 
которыхъ оказываюсь значительное сопротивлете 
при рабогЬ, приходится прикладывать иглу также 
посредине крыла, опять подъ жилкой, поблизости отъ 
верхняго края крыла.

185

* '
Рис. 95. Н ерааборная расправилка во время работы. (Программы  

и наста вдеш я).

Покончивъ еъ крыльями, придаютъ подходящее 
положеше усикамъ бабочки при помощи сЬхъ же 
булавокъ. Брюшко, въ случай надобности, подпи
рается кусочкомъ ваты, бумаги, а иногда удержи
вается двумя булавками, воткнутыми крестъ на крестъ 
(нижняя бабочка—на рис. 93). Ноги бабочки еще 
въ начал'Ь работы были спрятаны въ желобокъ, сЪмъ
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боліє, что оні могли попасть подъ крыло и помі
шать работі. Во многихъ случаяхъ находятъ нуж- 
нымъ подправлять переднюю и заднюю пару ногъ.

Значительная часть крыльевъ бабочки, расправлен
ной при помощи полоски бумаги или кальки, остается 
открытой. Къ тому лее, узкія полоски, сами по себі, 
не вполні предохраняютъ расправленный крылья отъ 
возможныхъ сдвиговъ. Наконецъ, крылья могутъ 
пылиться, коробиться и проч. Поэтому открытый 
части крыльевъ, въ свою очередь, покрываютъ бу
мажками, ширина которыхъ зависитъ отъ размі- 
ровъ объекта. Натягивая бумажки, ихъ опять-таки 
закріпляють при помощи булавокъ. Въ результаті 
крылья ціликомь оказываются прижатыми къ по
верхности доски (рис. 95). Однако, широкія сравни
тельно бумажки, все-таки, могутъ коробиться. По
этому ихъ покрываютъ иногда пробковой пластинкой 
или кускомъ стекла. Существуют! даже особый рас- 
нравилки, у которыхъ вдоль наружнаго края пока- 
тыхъ дощечекъ приділаньї на петляхъ добавочныя 
дощечки. Посліднія опускаются и поднимаются. Оні 
значительно уже покатыхъ дощечекъ, такъ что, когда 
опущены, покрываютъ только широкія бумажки, 
оставляя узкія полосы бумаги свободными. На ниж
ней поверхности добавочныхъ дощечекъ приклей- 
ваютъ тонкій и ровный слой ваты. Этимъ путемъ 
предохраняютъ крылья бабочки отъ чрезмірнаго 
давленія.

Покончивъ съ раснравленіемь одной бабочки, 
приступають къ расправленію другой и т. д., пока 
не заполнять всей раенравилки. Передъ поміще- 
ніемь объектовъ на расправилку надо снять бу
мажки съ помітками. Ихъ прикалываютъ гді-ни- 
будь около соотвітственньїхь бабочекъ.

Для сохраненія расправилокъ съ бабочками су- 
ществуютъ особые ящики-шкапы. Во всякомъ слу- 
чаі, расправилки слідуеть оберегать отъ пауковъ 
и проч. Къ тому же, очень легко задіть за торча- 
щія изъ расправилокъ булавки и поломать насіко- 
мыхъ.



Въ зависимости отъ величины и толщины брюшка, 
бабочекъ приходится выдерживать на расправил- 
кахъ бол'Ье или менЬе продолжительное- время. 
Иногда on t просыхаютъ въ 10— 14 дней, нерЬдко 
лишь по прошествш 3—4 недЬль. Поэтому лучше 
оставлять бабочекъ на расправилкахъ возможно 
дольше. Иначе можетъ случится, что бабочки, по
ставленный уже въ коллекщю, неожиданно опустятъ 
свои крылья. Ихъ придется тогда снова размачи
вать и расправлять. Втыкая слегка препарироваль- 
ную иглу въ брюшко бабочекъ, при нёкоторонъ 
навык'Ь нетрудно отличить вполн'Ь просохшихъ на- 
сЬкомыхъ. Если кожа не поддается, и скор'Ье чув
ствуется, ч'Ьмъ слышится сухой звукъ, тогда смЪло 
можно снимать съ доски бабочекъ.

Muorie помЬщаютъ расправилки въ не слишкомъ 
жаркую духовую печь. НасЬкомыхъ оставляютъ 
тамъ въ продолжеше н'Ьсколькихъ часовъ, но сни- 
маютъ ихъ съ расправилокъ лишь на 2 — 3 день. 
Рекомендовать этотъ способъ просушки бабочекъ 
не приходится. Посл'Ьдшя жир’Ьютъ, крылья ихъ 
коробятся, иногда опускаются и проч.

1 8 7

Препарированіе гусениць и личинокъ.
Гусеницъ бабочекъ желательно препарировать въ 

сухомъ виді, а не сохранять ихъ въ консервирую- 
щихъ жидкостяхъ. Въ послЪднихъ, какъ мы уже 
знаемъ, гусеницы обыкновенно міняють свою окра
ску. Къ тому же, въ жидкостяхъ ихъ не такъ удобно 
поміщать въ біологическія коллекціи, монтирован
ный въ коробкахъ. Относительная трудность нрепа- 
рированія гусеницъ дЬлаетъ понятнымъ, почему ихъ 
приходится сравнительно рідко встрічать въ кол- 
лекціяхь. Между тімь. хорошо препарированная гу
сеница мало чімь отличается отъ живой. Посажен
ная на вітку питающаго растенія, она останавливаешь 
вниманіе зрителя своей наглядностью. На рис. 96а 
представлена гусеница тополеваго бражника (вте-
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ппШиз рори11), а на рис. 966—шелкопряда (Ьаву- 
сЫга рш!1Ьипс1а). Лишь некоторый, незначительныя 
детали рисунка указываюсь на то обстоятельство, 
что какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случай моделью 
служили не живыя, а препарированныя и засушен- 
ныя гусеницы. Получить такихъ гусеницъ можно 
путемъ выдувашя , ихъ надъ огнемъ, для чего тре
буется предварительная подготовка объектовъ.

Рис. 96. Препарированныя гусеницы: сверху — гусеница браж
ника; снизу— гусеница шелкопряда на в^ткЪ питающаго растенія.

Предназначенныхъ для вьідуванія гусеницъ остав
ляють обыкновенно безъ пищи на 1— 2 сутокъ; 
тогда легче удалить внутренности. Содержимое же
лудка въ этомъ случай меньше загрязняешь опорож
ненную шкурку. Подобный соображенія касаются 
въ особенности гусеницъ, густо поросшихъ воло
сами. Зеленыхъ гусеницъ, какъ и вообще блідно 
окрашенныхъ и голыхъ, необходимо препарировать 
безъ предварительной голодовки, взявъ ихъ непо
средственно съ питающаго растенія. Къ сожалінію,
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какъ тй, такъ и друпя значительно обезцвйчиваются 
при выдуваши. Если ихъ къ тому же лишить пйщи, 
то измйнеше въ окраскй бываетъ еще рйзче. Во 
время линьки, а также передъ окуклешемъ, гусе
ницы не пригодны для выдувашя. Гусеницу умерщ- 
вляютъ однимъ изъ способовъ, о которыхъ говори
лось раньше. Въ общемъ. гусеницы легко подда
ются дййствш наркоза, но также быстро оживаютъ, 
если были вынуты изъ банокъ слишкомъ рано. Во 
всякомъ случай, не слйдуетъ передерживать зеле- 
ныхъ гусоницъ. Прежде чгЬмъ поместить объектъ 
въ банку, последнюю тщательно выкладываютъ про 
пускной бумагой. Въ такую же бумагу полезно за
вернуть и гусеницу. Иначе она можетъ выпачкаться, 
такъ какъ передъ смертью выпускаешь черезъ ротовое 
отверспе значительное количество жидкости.

Мертвую гусеницу кладутъ на листъ пропускной 
бумаги, повертываютъ головой къ себй и присту
паюсь къ удаленно ея содержимаго. Мнопе сначала 
подрйзаютъ кишку у заднепроходнаго отвертя. 
Друпе отрицаюсь подобный пр1емъ, не находя воз- 
можнымъ прибегать къ помощи ножницъ или ножа. 
Въ послйднемъ случай дййствительно очень легко 
испортить гусеницу. Поэтому безопаснйй ограни
читься введешемъ кончиковъ пинцета въ заднепро
ходное отверсие и повернуть его тамъ нйсколько 
разъ въ томъ или другомъ направленш. Тогда 
удается опорожнить насйкомое безъ особыхъ за
трудненна

Сверху гусеницу, начиная отъ головы и вплоть 
до конца туловища, покрываюсь неболыпимъ лоску- 
томъ той же пропускной бумаги. • Придерживая че
резъ бумагу лйвой рукой гусеницу, надавливаютъ 
пальцами правой руки на бумагу, сначала побли
зости отъ заднепроходнаго отвертя . При этомъ вы- 
ступаютъ наружу экскременты. Жидкость тотчасъ 
впитывается бумагой. Затймъ приступаютъ къ вы- 
давливашю остального содержимаго гусеницы. Те
перь надавливаютъ пальцами около головы, пере
двигаясь постепенно по направленш къ анальному.



сегменту. Въ зависимости отъ величины объекта, 
приходится нисколько разъ повторять надавливаше 
отъ головы. БолЪе крупныхъ гусеницъ рЬдко удается 
опорожнить сразу. Въ такихъ случаяхъ лучше, уда- 
ливъ предварительно экскременты, начать нажимаше 
гдЬ-либо посредин'Ь, и лишь подъ конецъ присту
пить къ выдавливание отъ головы. Пропускная бу
мага впитываетъ въ себя жидкость; въ особенности 
скоро загрязняется бумага, находящаяся подъ объек- 
томъ. Поэтому гусеницу, по м-Ьр'Ь надобности, пе- 
редвигаютъ на чистое мЬсто. Необходимо внима
тельно следить за т'Ьмъ, чтобы не произошло за
грязнете объекта. Если будетъ замечено присут- 
сш е жидкости на тйлй гусеницы, нужно тотчасъ 
обсушить ее клочкомъ бумаги. По мйрй удалешя 
содержимаго гусеницы, на шкурку надавливаютъ 
все сильнее. Сл'Ьдуетъ, однако, остерегаться надав
ливать слишкомъ сильно, такъ какъ тогда легко 
разрушить подколшый слой, въ которомъ по пре
имуществу сосредоточено красящее вещество.

Въ такихъ случаяхъ на гусенипахъ появляются 
грязно-бурыя пятна и полосы, портящдя впечатли
т е  и мЬняющш внЬшность объекта. Особенная 
осторожность требуется при препарированш различ- 
ныхъ гусеницъ, лсивущихъ въ древесинЬ. Стеклян
ницы, напр., если ихъ выдавливать слишкомъ сильно, 
иолучаютъ неестественный оттЬнокъ. ОнЬ тогда 
кажутся сделанными изъ стекла. Проведя нисколько 
разъ пальцами по шкуркЬ такихъ гусеницъ, огра
ничиваются неполнымъ удалешемъ ихъ содержи
маго. Совершенно такъ же поступаютъ съ зелеными 
и, вообще, съ особенно нужными гусеницами. ИмЬя 
дЬло съ насЬкомыми, покрытыми шипами и щетин
ками, слЬдуетъ взамЬнъ пропускной бумаги брать 
возможно гладкую, даже глянцевитую бумагу. Кос- 
матыхъ гусеницъ, съ характерными щетками на 
спинЬ, помЬщаютъ на бумагу бокомъ.

Удаливъ содержимое гусеницы, ея пустую шкурку 
оставляютъ лежать па бумагЬ въ продолжеше 10— 15 
минутъ. За это время мускулатура нисколько со
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кращается, и тогда легче придать объекту должное 
положеше. Остатокъ кишечнаго канала, обыкновенно 
выступаюнцй наружу, обрЬзаютъ нолспицами. ВслЬдъ 
затймъ берутъ соломинку соответственной толщины 
и пропускаютъ ее внутрь шкурки, черезъ анальное 
отверс'пе. Въ большинстве случаевъ соломинку 
углубляютъ на %  общей длины те л а гусеницы, 
но у пяденицъ (Сгеоте1;пс1ае) ее нельзя вводить 
такъ далеко. Последнихъ желательно согнуть дуго
образно, придавъ имъ положеше, характерное для 
гусеницъ пяденицъ (рис. 97). Объекты безуслов
но необходимо прикреплять къ соломинке. Иногда

Рис. 97. Препарированная гусеница пяденицы (H ibernia d efoliaria).

съ этой цЄлью  втыкаютъ тончайшую булавку (№ ООО) 
въ соломинку въ томъ мЄстЄ, гдЄ приходится ко- 
нецъ тела гусеницы. Булавку пропускаютъ черезъ 
соломинку позади такъ называемыхъ подталкивате- 
лей. Какъ сверху, такъ и снизу торчащія части 
булавки обрезаютъ ножницами. Однако, несравненно 
лучше прикреплять насекомыхъ къ соломинке инымъ 
способомъ. Ихъ приклеиваютъ къ последней при 
помощи коллодія ’), который быстро затвердЬваетъ 
на воздухе. Теперь остается взять въ ротъ соломинку

1) Можно получить въ любой аптеке.
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и начать вдувать воздухъ въ гусеницу. Ея сплющен
ная шкурка быстро принимаешь соответственный 
объемъ и определенную форму. Не переставая дуть,

гусеницу поддержи
ваюсь надутой до шЬхъ 
поръ, пока она не 
подсохнешь надъ ог- 
немъ. Удобнее всего 
делать это надъ спир
товой лампочкой. Для 
ослабленія силы пла
мени необходимо по
ставить надъ лампоч-

Рис. 98. Возможно простое приспо- к о д  трвНОЖНИКЪ И 
сооленіє для вьідуванія гусеницъ ”

надъ огнемъ. ПОмЄсТИТЬ На ПОСлЄд-
ній металлическую 

оЄтку или пластинку (рис. 98). ДальнЄйіпія подроб
ности ВЪ ЭТОМЪ ОТНОІПЄНІИ помещены немного ниже.

Приступая къ вдуванію воздуха черезъ соломинку, 
следуешь избегать делать это съ чрезмерной силой, 
такъ какъ особенно н Є ж н ь ія  шкурки могутъ тогда 
лопнуть. Кроме того, тогда теряются очертанія 
отдЬльныхъ' колецъ гусеницы, и последняя пріобрЄ- 
таетъ совершенно искаженную внешность,, напо
минающую безформенный м Є ш о к ь . С ъ другой сто
роны, необходимо сл Є д и ть  за безпрерывнымъ и 
равномернымъ притокомъ воздуха. Самое важное— 
это поддержан і е постояннаго давленія воздуха вну
три шкурки. Иначе ослабленная кожица легко спа
дается и гусеница засыхаешь надъ огнемъ въ не- 
натуральномъ положеній. Поэтому несравненно 
удобнЄе вдувать воздухъ не ртомъ, а при помощи 
резиноваго баллона отъ обыкновеннаго пульвериза
тора. Какъ приспособить п о с л Є д н ій  д л я  нашихъ 
ц Є л є й , э т о  станетъ вполне понятнымъ изъ описанія 
прибора, спеціально предназначеннаго для вьідуванія 
гусеницъ и личинокъ насекомыхъ.

Приборы для выдувангя гусеницъ существ у ютъ 
различныхъ системъ. Темъ не м єнЄ є , общіе прин
ципы ихъ устройства остаются во всехъ случаяхъ
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безъ изменены. На рис. 99 изображенъ приборъ, 
вполне удовлетворяющей необходимымъ требова- 
шямъ. Небольшой по разцерамъ, онъ обладаетъ къ 
тому же значительной портативностью, такъ какъ 
наиболее громоздкая часть его можетъ быть сло-

Рис. 99. Сложный приборъ для вьідуванія гусеницъ надъ огнемъ.

жена (рис. 99к). Этотъ приборъ состоитъ изъ осо
бой никеллированной рамки (а), на которую накла
дывается металлическая доска (Ъ): Одна изъ сшЬнокъ 
рамки снабжена круглымъ отверсйемъ, черезъ ко
торое поступаешь необходимый для горЬнія воздухъ. 
Внутри рамки, подъ доской, помещается спиртовая 
лампочка (с). Въ общемъ приборъ получаетъ ха-

13
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рактеръ небольшой плитки. Сбоку къ нему при
ставляется металлическій штативъ (сі). При помощи 
особаго зажима (е) къ нему прикрепляется стеклян
ная трубочка (/“), на оттянутомъ конці которой на
сажена гусеница. Съ противоположной стороны на 
трубочку надіваєшся резиновая трубка отъ пульве
ризатора, съ двумя шарами (д). ’Кромі того, на 
стеклянную трубку надвипутъ особый зажимъ (її). 
при помощи котораго гусеница защемляется на 
конці туловища (взамінь пропущенной черезъ со
ломинку булавки). Впрочемъ, и въ данномъ случаі 
лучше приклеивать объектъ коллодіумомь, который 
намазываютъ прямо на стекло. Зажимомъ пользу
ются своимъ чередомъ. Шкурку гусеницы наді
вають на кончикъ стеклянной трубки, которую не 
слідуеть вводить глубоко въ полость тіла. Необ
ходимо йміть нікоторьш запасъ трубочекъ, съ оття
нутыми кончиками различной толщины. Принимая 
вб вниманіе то обстоятельство, что концы стеклян- 
ныхъ трубочекъ легко обламываются, можно и тутъ 
рекомендовать употребленіе соломинокъ. Соломинку 
пропускають черезъ стеклянную трубку, при чемъ 
необходимо устранить доступъ воздуха снаружи. 
1отъ же коллодіумь поможешь намъ и въ этомъ 
случаі. Если гусеница была надіта прямо на 
стекло, ее необходимо снять съ трубки по оконча
нии работы. Поэтому приходится растворять колло
діумь при помощи кисточки, смоченной въ сірномь 
зфирі.

Готовая гусеница, совершенно пустая, требуетъ 
очень осторолшаго обращенія. Для большей проч
ности ее и теперь слідуеть надіть на соломинку, 
приклеить къ послідней и затімь обрізать торча- 
щій копець соломинки, отступя на НИСКОЛЬКО мил- 
лиметровъ отъ тіла гусеницы. Черезъ свободную 
часть соломинки пропускають булавку, на которой 
гусеница поступаешь въ коллекцію (рис. 96а). Иногда 
гусеницу предпочнтаютъ прикріпить къ в ітк і пи- 
тающаго растенія (рис. 966). Соломинка и тутъ не 
будетъ лишней. Ее слідуеть только обрізать пол
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ностью, не оставляя торчать наружу. На рис. 99 
показано, какимъ образомъ держать объектъ надъ 
плитой. Нажимая правой рукой на резиновый шаръ, 
поддерживаютъ равномерный притокъ воздуха. Лй- 
вой рукой повертываютъ, отъ времени до времени, 
стеклянную трубку; для этого нЬтъ надобности вы
нимать трубку изъ зажима (рис. 99е). Такимъ обра
зомъ, гусеница подвергается дМствію иагрЬтаго 
воздуха со всЬхъ сторонъ. Той же лЬвой рукой 
придаютъ ей желательное положеніе, если она его 
во время работы почему-либо изменила. Темпера
туру плиты регулируютъ съ такимъ расчетомъ, что
бы она не была слишкомъ высока. Лучше ни
сколько дольше продержать насекомое надъ огиемъ, 
чймъ рисковать опалить его. Гусеницы, покрытыя 
шипами и короткими волосами, а также гладкія и 
темноокрашенныя, не такъ чувствительны въ только 
что указанномъ отношеніи. Зато длинноволосыя 
гусеницы очень легко опаляются, или же отъ чрез- 
мЬрнаго жара у нихъ скручиваются волоски. Опытъ 
и практика, во всякомъ случай, скоро помогутъ 
коллектору оріентироваться въ этомъ дЬлЬ. Между 
прочимъ, штативъ (рис. 99с?) снабженъ особымъ 
виптомъ, при помощи котораго поднимается и опу
скается стеклянная трубка надъ плитой ’). Выдувая 
гусеницу надъ огнемъ, ее оставляють до тйхъ поръ. 
пока шкурка окончательно не просохнетъ. Чтобы 
убедиться въ этомъ, надавливаютъ булавочной го
ловкой на кожицу гусеницы. Если кожица не под
дается давленію и не спадается, тогда работу 
молаю считать оконченной. Прежде всего подсы
хаешь конецъ тЬла насЬкомыхъ. Отодвинувъ шта
тивъ, можно продолжать нагрйваніе лишь передней 
части объекта.

Гусеницъ очень мелкихъ бабочекъ (молей, листо- 
вертокъ и проч.) не выдавливаютъ; ихъ прямо кла
дусь па густую проволочную сЬтку, которую встав-

1) Поэтому, поднимая и опуская объектъ, можно усили
вать и уменьш ать д-Ьйств1е температуры.

13*
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ляютъ въ стеклянный цилиндръ. Послідній, не пе
реставая поворачивать, нагрівають на спиртовой 
лампочкі. Готовыхъ гусениць приклеиваютъ къ 
картону, къ в'Ьточкамъ и проч.

Личинокъ жуковъ и другихъ, наоЬкомыхъ молено 
препарировать совершенно такъ же, какъ это принято 
ділать съ гусеницами бабочекъ. Въ данномъ случай 
необходимо соблюдать ту же осторолшость, которая 
была рекомендована при вьідуваніи гусеницъ сте- 
клянницъ. Какъ послідпія, такъ и обезцвіченньїя 
личинки прочихъ наейкомыхъ легко теряютъ свою 
естественную окраску. Кромі того, личинокъ 
жуковъ и друг. ннсЪкомыхъ не оставляютъ на со- 
ломинкахъ. Ихъ наклеиваютъ обыкновенно на кар- 
тонъ, несмотря на величину и объемъ. Гусеницъ 
бабочекъ сравнительно рідко, но личинокъ дру
гихъ насЬкомыхъ очень часто наполняютъ стеари- 
номъ, парафиномъ или воскомъ. Лучше брать смісь 
стеарина съ парафиномъ. Удаливъ предварительно 
содержимое объекта, гусеницу или личинку наді
вають на оттянутый конецъ стеклянной трубки. Въ 
данномъ случай требуется особенно тщательная при
клейка КОЛЛОДІУМОМ’Ь, при чемъ необходимо слід ИИ,, 
чтобы поелідній хорошо просохъ. Стеклянную 
трубку зараніе наполняютъ указанной выше смісью. 
Затімь берутъ небольшой сосудъ съ нагрітой во
дой и опускаютъ въ него стеклянную трубку вм істі 
съ объектомъ. Какъ только смісь расплавится, на
чинаюсь вдувать воздухъ въ трубочку. Содержимое 
послідней поступаешь тогда внутрь шкурки, ра
стягиваешь ее и придаетъ ей естественпыя очерта- 
нія. Не переставая поддерживать необходимое дав- 
леніе воздуха, объектъ вынимаютъ изъ воды, и 
даютъ остыть сміси. ЗашЬмъ при помощи сірнаго 
эфира растворяютъ коллодіумь, снимаютъ съ трубки 
готовый препаратъ и приклеиваютъ его къ картону. 
Сравнительная тяжесть объекта требуешь достаточно 
прочнаго способа прикріпленія. Пока содержимое 
объекта не застыло, препарату можно придать любое
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положеніе. Подогревая его надъ огнемъ, удастся сде
лать въ этомъ отношеніи необходимыя поправки.

Описанный въ этой главі сухой способъ препа- 
рированія насікомьіх'ь особенно пригоденъ для гу- 
сепицъ бабочекъ. Что же касается до личиночныхъ 
стадій другихъ насікомьіхь, то этотъ способъ не 
можетъ вполні замінить сохранение подобныхъ объ- 
ектовъ въ консервирующихъ жидкостяхъ. Личинокъ 
жуковъ, перепончатокрылыхъ, мухъ и другихъ на- 
с/Ькомыхъ необходимо сохранять также въ спирту 
и проч., такъ какъ опреділеніе ихъ по сухимъ пре- 
паратамъ иногда почти невозмолшо.

Гусеницъ и личинокъ, м'Ьняющихъ свой цвЬтъ 
при вьідуваніи, многіе подкрашиваютъ акварелью. 
Въ этомъ отношеніи удается достигнуть поразитель- 
наго совершенства. Аодкрашенныхъ гусеницъ тогда 
трудно отличить отъ живыхъ. Несравненно хуя;е 
выходятъ препараты въ тЬхъ случаяхъ, когда нод- 
крашиваютъ смісь парафина со стеариномъ, подмі- 
шивая небольшое количество соответственной краски.

Препарироваше образцовъ поврежденж.
Главная задача препарировашя поврежденныхъ 

объектовъ заключается въ томъ, чтобы, по возмож
ности, сохранить окраску и форму растешй, цв’Ь- 
товъ, плодовъ и проч. На необходимость подбора 
бoлie типичныхъ и характерныхъ образцовъ повре
ждены было указано уже раньше (стр. 82). ОбъЬ- 
денныя нас^омыми неболышя вйгочки растешй, 
отдельные листья и части посл'Ьднихъ, вообще B c i 
предметы, не теряюпце вн ^н и х ъ  признаковъ своего 
строешя, могутъ быть засушены между листами 
пропускной бумаги. Въ этомъ случа-Ь получается 
обыкновенный гербарш, съ тою только разницей, 
что засушенныя растешя носятъ сл^ы  повреждешй 
й х ъ  или другихъ H aciK OM bixb. На рис. 100а изо
бражена препарированная вЬточка вяза, объЪденная 
гусеницами многоцвЬтпицы (Vanessa polychloros),
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а. на рис. 1006 вЄточка бука, поврежденная гусени
цами шелкопряда монашенки (Lymantria roouacha). 
Самъ по себЄ, антомологическій гербарій можетъ 
быть вполне рекомендоване какъ цЄнноє и удобное 
пособіе при изученіи насгЬкомыхъ. Располагая ра- 
стенія въ извЄстномь порядкі, ихъ наклеиваютъ

иногда на картонъ груп
пами и получаютъ прекрас- 
ныя и поучительныя таб
лицы. Между прочимъ, на
росты и галлы, если они 
не велики по разм'Ьрамъ и 
мало выделяются на по
верхности листовой пла
стинки, часто препариру
ются только что описан- 
нымъ способомъ. За гра
ницей нетрудно пріобрЄсти 
уже готовыми подобные 
гербарій (наросты и галлы). 
Само собой разумеется, 
что очень многіе объекты 
не могутъ быть засушены 
между листами бумаги. 
Въ такомъ случае препа
раты получаются искажен
ные, а главная ц Є л ь  —  

демонстрировать характеръ 
поврежденій—остается не-

Рис. 100. ВЪтка вява, повре- ОСуЩЄСТВЛЄННОЙ. Съ Д р у -
жде иная гусеницами много- х
цвЪтницы \а ) \  вЬтка бука, ^ СТОрОНЫ, ИМ ІЯ ВЪ ВИ-
объеденная гусеницами мона- Ду МОНТИрОВаННЫЯ 6ІОЛО-

шенкн ( Ъ). (П о М ю л ю ) .  ГИЧЄСКІЯ КОЛЛЄКЦІИ, НЄ-

сравненно удобнЄе пользо
ваться матеріаломь, препарированнымъ однимъ изъ 
техъ способовъ, при которыхъ сохраняется есте
ственная форма объектовъ. Такъ, напр., засушенную 
гусеницу следуетъ прикрепить къ в ЄточісЄ, листья 
которой не потеряли своихъ очертаній и сохранили 
естественное положеніе. Самый простой и прими-
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тові заключается въ слідующемь: срізають, пред- 
положимь, в'Ьтку яблони и поміщають ее на 
солнопек'Ь, на открытомъ воздухі. Подъ дійствіемь 
солнечныхъ лучей она подсыхаетъ въ иЬсколько 
часовъ. Хотя при этомъ листья немного коробят
ся, все же они мало чімь отличаются отъ с в і
жії хъ листьевъ, при чемъ сохраняется дпже зеленый 
цвіть посліднихь. Необходимо только слідить, 
чтобы разложенныя на солнці вітки не оказались 
впослідствіи въ тіни. Время отъ времени ихъ 
нужно переворачивать. Описаннымъ споеобомъ за
сушена, между прочимъ, віточка съ яйцами коль- 
чатаго шелкопряда (рис. 3). Засушивапіе при искус 
ственныхъ условіяхь, напр., въ духовомъ шкапу, 
даетъ отрицательные результаты. Къ сказанному 
остается добавить, что описанный способъ приго- 
денъ для изготовленія меніе ніжньїхь препаратовъ, 
преимущественно для сохраненія вітокь деревьевъ 
и кустарниковъ.

Оставляя въ стороні нікоторьіе химическіе спо
собы препарированія объектовъ, перейдемъ теперь 
къ разсмотрінію вопроса о вьісушиваніи растеній 
въ пескі.

Очень часто рекомендують поміщать объекты въ 
горячій песокъ и поддерживать сравнительно вы
сокую температуру до тіхь поръ, пока растенія не 
просохнуть. Къ сожалінію, въ этомъ отношеніи 
мні пришлось испытать одно лишь разочарованіе. 
Такъ вітки груши, который значительно міняють 
свою окраску и при другихъ условіяхь, въ горя- 
чемъ пескі становились по прошествіи сутокъ со
вершенно черными, какъ бы окунутыми въ чернила; 
вітки яблони и другихъ плодовыхъ деревьевъ — 
бурыми. Чтобы засушить растеиіе въ пескі, посту
пають слідующимь образомъ. Хорошо промытый и 
просушенный річной песокъ (неокрашенный въ 
яркій цвіть) насыпаютъ нетолстымъ слоемъ въ 
ящикъ. Температура песка не отличается отъ тем
пературы окружающаго воздуха. Подлежащее засу-
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шпванію растеніе кладутъ на песокъ, къ поверх
ности котораго прилегаешь верхняя сторона листо- 
выхъ пластинокъ. Растеніе предварительно рас- 
правляютъ на пескі и придаютъ отдЬльнымъ ча- 
стямъ его доллшое положепіе. ЗагЬмъ, придерживая 
растеніе одной рукой, начинаюсь понемногу подсы
пать песокъ, пока онъ не покроетъ ціликомь всего 
объекта. Рядомъ пом'Ьщаютъ следующее растеніе. 
По заполнены одного слоя, приступають къ за- 
сыпк'Ь второго слоя и т. д. Особенная осторож
ность требуется при раскладываны отдйльныхъ 
пвітовь и иЬлыхъ соцв'Ьтій. Съ одной стороны, 
надо слідить за сЬмъ, чтобы не получилось сдви- 
говъ отд'Ьльныхъ частей, съ другой — чтобы боліє 
нужные объекты не оказались сдавленными подъ 
тяжестью песка. Послі достаточной просушки необ
ходимо ссыпать песокъ осторолшо, такъ какъ иначе 
листья и цвітьі отпадутъ отъ віточекь п многое 
поломается. Меніе сочныя рас.тенія мол;но вынуть 
изъ ящика по прошествіи неділи. Содерліащія въ 
себі значительное количество влаги—требуютъ срав
нительно болынаго промежутка времени. Пристав
ит! къ растеніямъ песокъ тщательно удаляюсь к и 
сточкой. Пыль и соръ—это главные враги энтомо- 
логическихъ коллекцій.

Въ заключеніе остается замітить, что растеиія 
всегда необходимо засушивать свіжими. Если по 
возвращены съ экскурсы окажется, что кое-что 
успіло завянуть, необходимо такія растенія тотчасъ 
поставить въ воду. Въ сЬхъ случаяхъ, когда выну
тые изъ песка объекты измінили свою окраску, 
ихъ подкрашиваютъ акварелью. Впрочемъ, это слу- 
чаотся сравнительно рідко. Нікоторьія особенно 
живучі я растенія продолжают!, расти въ пескі. Во 
избіжаніе этого, стебель протыкаютъ въ нісколь- 
кихъ містахь булавкой.

Въ консервирующихъ жпдкостяхъ сохраняются 
сочныя части растеній и поврел;деиные плоды, а 
также—сравнительно крупные галлы, которые въ 
сухомъ виді искажаются и теряютъ характерные

\
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,  признаки строешя. Часто приходится объекты пре
парировать, прежде чймъ опустить ихъ въ жид
кость.

Такъ, яблоко, пораженное личинкой казарки 
(Rhynchites Bacchus) или гусеницей плодожорки 
(Carpocapsa pomonella), сначала нужно вскрыть, дабы 
показать на препарате расположеше ходовъ. Разу
меется, будетъ нелишнимъ сохранить также ни
сколько плодовъ неразрезанными, въ особенности,

Рис. 101. НезрЬлые плоды вишни, поврежденные вишневымъ 
слоникомъ.

если въ томъ или другомъ случай и м Єю тся  налицо 
характерные наружные признаки, дающіе возмож
ность судить о наличности соответственныхъ вре
дителей. Нами ужо было обращено вниманіе на то 
обстоятельство, что типичныя поврежденія вишень 
легко выдаюсь присутствіе слониковъ (ІЇЬупсЬіІсв



апгаШэ). Неопредйленныя по своимъ очертаніямь 
ямки указываюсь на тотъ фактъ, что мякотью 
плода питались взрослые жуки (рис. 101а). На
личность стержня позволяетъ расчитывать на при- 
сутствіе личинки внутри косточки плода (рис. 1016). 
Вскрывать и производить изслйдованіе ходовъ моле
но какъ на свйжихъ, такъ и на консервирован- 
ныхъ плодахъ. Однако, въ послйднемъ случай это 
сдйлать гораздо труднее. Меньшая упругость тка
ни, такъ сказать, ея дряблость, происшедшее из- 
мйненіе въ окраскй плодовъ — все это затруд
няешь изслйдованіе и препятствуетъ чистоті ра
боты. Въ этомъ случай нельзя расчитывать па 
полную наглядность приготовленныхъ препаратовъ. 
Вскръше плодовъ и очистку ходовъ производятъ 
при помощи остраго ножа. Срйзаютъ слой за слоемъ 
мякоть плода. Дйлаютъ это въ различныхъ направ- 
лешяхъ. Постепенно удается прослідить направле- 
ніе хода и снять покрьівающія его ткани. Если 
почему-либо не пришлось очистить хода на всемъ 
протяженіи, то на другомъ препаратй стараются 
дополнить предыдущш объекта. Приходится иногда 
изготовить цйлый рядъ препаратовъ. При изелйдо- 
ваніи сочныхъ растеній и плодовъ попадаются наей- 
комыя, яйца, личинки и проч. Все это нужно со
хранить соотвйтствующимъ образомъ и снабдить воз
можно полными записями.

Въ сухомъ видй, въ болынинствй случаевъ даже 
безъ особой просушки, сохраняются поврежденія 
древесины, коры, вйтокъ и проч. Эти объекты изо
бражены на многихъ страницахъ настоящей книги 
(между прочимъ—на рис. 15 и 16, 52 и 53). При 
демонстрированіи наружныхъ признаковъ поврежде
нія нйтъ надобности въ какой-либо спеціальной 
препарировкй. Вйтки, отдйльныя части послйднихъ, 
одервенйлые наросты и вздутія (напр. ри(?. 17)— 
очищаются отъ постороннихъ предметовъ и сора и 
сохраняются въ видй образцовъ, ерйзанныхъ ровно 
на концахъ. Болйе громоздкіе обрубки дерева, по
врежденные только съ одной стороны, распили
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ваются въ длину. Торцовая часть объекта сглажи
вается рубанкомъ, напилкомъ и проч.; на этомъ 
м'Ьст'Ь производится соответственная запись. Не
сравненно сложнйе и труднее изготовлеше образ- 
цовъ пораженной древесины, въ особенности, когда 
ходы насекомыхъ расположены въ глубокихъ слояхъ 
последней. Тогда необходимо иметь подъ рукой 
топоръ, пилу, вообще кое-каюе столярные инстру
менты. Какъ при вскрытш плодовъ, такъ и въ дан- 
номъ случае стараются проследить распололсеше 
ходовъ, по возмолшости, на всемъ протяженш. Къ 
сожаленш, очень часто это оказывается невозмолс- 
нымъ. Большинство насекомыхъ, живущихъ въ дре
весине, развиваются въ продолжеше более одного 
года. У сравнительно крупныхъ видовъ, поэтому, 
ходы оказываются иногда очень длинными. Ихъ 
препарируюсь не целикомъ, а ограничиваются не
сколькими кусками дерева, взятыми соответственно 
различному возрасту одной и той же личинки. 
Кроме того, ходы насекомыхъ часто расположены 
не въ одной плоскости. Такъ, начало хода можетъ 
лежать въ плоскости, параллельной наружной по 
верхности бревна. Потомъ ходъ изгибается и про
ходить по более глубокимъ слоямъ древесины. Съ 
течешемъ времени получаются зигзаги и проч. Въ 
подобныхъ случаяхъ приходится демонстрировать 
повреждеше на цЬломъ ряде обрубковъ, при томъ 
на образцахъ, взятыхъ съ различныхъ деревьевъ, 
а потому принадлежащихъ не одной и той же ли
чинке, но, само собой разумеется, одному и тому 
же виду. При изготовленш образцовъ повреждешй 
необходимо делать какъ продольные, такъ и попе
речные разрезы деревяшекъ. Выше было сказано, 
что на нЬсколькихъ обрубкахъ дерева демонстри
руюсь одинъ и тотъ же ходъ, въ зависимости отъ 
возраста соответственной личинки. Теперь спраши
вается, какъ поступить въ тЬхъ случаяхъ, когда въ 
нашихъ рукахъ имеются лишь сравнительно моло- 
дыя личинки. На стр. 153 было упомянуто о воспи- 
тыванш въ неволе насекомыхъ, живущихъ въ дре-
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веси ні. Этимъ лутемъ удается иногда довестп ли
чинку до окукленія, а вм істі съ тімь — получить 
въ свое распоряженіе вполні законченный ходъ. 
Слідуесь. однако, замітить, что при искусствен
ных!. уеловіяхт, могутъ произойтп извістньїя укло- 
ненія въ характері поврежденій. Поэтому предпо
читаюсь сохранять для коллекцій образцы, собран
ные непосредственно во время зкскурсій.

При вскрьітіи ходовъ удаляюсь, такъ называемую, 
буровую муку. Иногда она отділяется сама собой, 
бозъ какихъ-либо особыхъ усилій со стороны пре
паратора. Между прочимъ, такую муку нерідко 
находясь на стволахъ деревьевъ, а также — у ихъ 
основанія, на землі. Часто насікомое само выки- 
дываетъ изъ ходовъ ненужные ему отбросы. Въ 
другихъ случаяхъ буровая мука слеживается и 
уплотняется въ ходахъ. Ее приходится удалять на
сильственно. Нікоторую часть буровой муки сохра
няюсь для коллекцій.

Очень часто ходы бываютъ проточены между ко
рой и древесиной. Обыкновенно кору отодрать не
трудно. Иногда она едва держится на деревьяхъ и 
кое-гді отстаетъ сама собой. Въ противномъ случаі 

усору срізаюсь ножомъ или отделяюсь ее ось де
рева топоромъ (рис. 68).
• Какъ мы уже знаемъ, ходы нерідко отпечаты
ваются какъ на заболони, такъ и на нижней сто
роні отодранной коры. Поэтому приходится сохра
нять не только обрубокъ дерева, но и соотвіт- 
ственный кусокъ коры. Посліднюю сначала очи
щаюсь .отъ сора и буровой муки, которую удаляютъ 
при помощи щетки. Кору кладусь на ровномъ м істі 
подъ прессъ, если она не слишкомъ сухая и ломкая. 
Иногда ее приходится размачивать на сыромъ пескі 
или размягчать иадъ паромъ. Выдержанная подъ 
прессомъ, вполні сухая и распластанная кора 
снабжается этикеткой и поступаетъ въ коллекцію. 
Между прочимъ, иногда кору не снимаютъ съ обруб- 
ковъ дерева, предпочитая оставлять ее па заболони. 
Такимъ образомъ поступаютъ въ сЬхъ случаяхъ,
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когда ходы расположены въ толщі самой коры. Къ 
тому лее, при подобныхъ условіяхь кору лишь съ 
трудомъ можно отделить отъ дерева. Тогда ее обчи
щають только съ наружной стороны и удаляютъ 
лишь верхній слой коры, подъ которымъ непосред
ственно залегаютъ ходы пасіко мыхъ.

Что же касается до поврежденій заболони, то 
тутъ не требуется какой-либо особой препарировки. 
Какъ только снята кора и вскрыты ходы, остается лишь 
очистить послідніе отъ буровой муки. Муку и въ этомъ 
случай удаляютъ посредствомъ щетки, или же, когда 
она уплотнилась и забила ходы, при помощи под- 
ходящаго инструмента. Всякіе шероховатости и вы
ступы, остающееся на заболони по снятіи коры, 
срізаются острымъ ножемъ. Многіе доводять отділку 
деревяшекъ (въ смьіслі чистоты работы) до пора- 
зительнаго совершенства. Если обрубокъ круглый, 
помітки долають па м іст і сріза. Куски дерева, 
распиленные въ длину, сглаживаютъ съ одной сто
роны. На торцевой части поміщають записи.

ОпредЪлеше насЪкомыхъ.
НасЬкомыхъ, хотя бы препарированныхъ и вполнЬ 

готовыхъ для коллекщй, все лее приходится разема- 
трпвать какъ мaтepiaлъ, пока они не будутъ опре
делены, т. е. пока не будетъ выяснено соответ
ственное видовое назвате. При определены насе- 
комыхъ, въ бoльшинcтвi случаевъ, в о ^ ч а етс я  на
добность въ увеличительномъ стешге.

Лупа необходима, прежде всего, при изел^ова- 
нш различныхъ объектовъ во время экскурсы. Въ 
это время нйтъ надобности въ особенно сильныхъ 
yвeличeнiяxъ. Молено брать съ собой сравнительно 
слабую и не дорогую лупу. При кабинетныхъ ра- 
ботахъ, въ особенности когда тгЬешь дело съ бoлie 
мелкими нaciкoмыми, сильно увеличивающая лупа 
становится незамгеиимой. Она должна обладать, 
кpoмi того, хорошими качествами оптическаго свой



206

ства и не искажать передачу предметовъ. Все это 
вм істі взятое иміегь существенное значеніе для 
успешности работы, а потому пріобрітать лупу 
слйдуетъ съ большой осторожностью. Лучше всего 
выписывать лупы' непосредственно изъ-за границы, 
отъ фирмъ, репутація которыхъ прочно установи
лась. Въ этомъ отношеніи всемірную известность 
пріобріль Карлъ Цейссъ въ Ієн і (Германія), а от
части—Рейхертъ въ ВЬнЬ *). Лупы иерваго счита
ются лучшими, но онЬ крайне дороги. На рис. 102

Рис.. 102. ДвЪ лупы системы Рейхерта.

изображены лупы Рейхерта: ординарная, увеличи
вающая въ 10 разъ, и двойная, увеличивающая въ 
10 и 20—25 разъ 2). Та и другая вполн’Ь удовле- 
творяютъ потребностямъ знтомологіи. Къ сказанному 
остается добавить, что для успеха въ работі жела
тельно имЬть не меньше двухъ лупъ. Одна изъ нихъ, 
меніе сильная, а потому съ боліє широкимъ но- 
лемъ зріпія, употребляется при разсматриваніп 
объекта ціликомь, другая—при детальномъ изслі- 
дованіи отдільньїхг частей тіла насЬкомыхъ.

‘) Въ Сиб. имеются представители Карла Цейсса (Казан
ская, 2) и Рейхерта (Надеждинская).

2) Ординарная лупа Рейхерта стоитъ на м'ЬсгЬ около 
7 руб., двойная—около 12 руб. Соответственныя лупы Цейсса 
стоятъ 10 и 20—25 руб.



207

Нарис. 103 представлень металлическій штативъ, 
на которомъ закрепляются обыкновенный лупы. 
НасЄкомое помещается на особой пробке, наса
ленной на металлическій стержень. П ослЄд н ій  вра
щается на шарнирахъ. Поэтому объекту не трудно 
придать любое положеніе.

Микроскот. При опредЄленіи самыхъ мелкихъ 
насекомыхъ, какъ и вообще при работахъ по энто- 
мологіи, приходится часто прибегать къ помощи

Рис. 103. Металлическій штативъ для лупъ.

микроскопа. З д Єс ь , конечно, не мЄсто говорить объ 
устройстве сложныхъ приборовъ, тЬмъ болЄе, что 
для цЄл є й  систематической знтомологіи нЬтъ надоб
ности пользоваться сильными увеличеніями. ИмЬя 
подъ рукой пару окуляровъ и 2 — 3 не дорогихъ 
объектива, можно получить увеличе-нія, начиная отъ 
30—40 и до 100— 150. Этого вполне достаточно.

При выборе микроскопа следуетъ руководство
ваться правиломъ, что достоинство инструмента за- 
виситъ, прежде всего, отъ совершенства его опти
ческой части. Т Є м ь  не м єнЄ є . обращая вниманіе на
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достоинство окуляровъ и объективовъ, не СЛ'ЬдуСТЪ 
забывать, что механическая часть микроскопа, въ 
свою очередь, им Є є т ь  чрезвычайно важное значеніе. 
Для начала лучше пріобрісти хорошій штативъ и 
сравнительно слабыя системы. Работая съ неболь- 
шимъ и плохимъ штативомъ, нельзя ожидать хоро- 
шихъ результатовъ далее при наличности вполне 
удовлетворительныхъ системъ.

Штативъ микроскопа долженъ быть массивный 
и не слишкомъ вьісокій; столикъ микроскопа — до- 
статочныхъ размЄровь, чтобы на немъ свободно 
уміщались объектныя стекла или пластинки изъ 
пробки съ наколотыми на булавку насекомыми. 
Очень удобны такъ называемые подвижные сто
лики , на которыхъ препаратъ передвигается въ раз- 
личныхъ направленіяхь механически, при помощи 
особыхъ винтовъ. Посредине каждый столикъ снаб- 
женъ круглымъ отверстіемь, въ которое вставля
ются діафрагмьі различнаго діаметра. При освЬщеніи 
предмета сверху, отверстіе столика закрывается на
глухо. Разсматривая прозрачные предметы, ихъ ос- 
віщаюгь снизу при помощи особаго зеркала. По
следнее обыкновенно съ одной стороны плоское, съ 
другой — вогнутое. Зеркало вращается въ различ- 
ныхъ направленіяхь. ИмЄя дЄло  съ предметами, не 
пропускающими лучей свЬта, приходится ихъ осве
щать сверху. Для этой ц Єл и  к ъ  столику микроскопа, 
бываешь прикреплено другое зеркало. Если его нЬтъ, 
то можпо поставить отдельно лупу на штативе, ря- 
домъ съ микроскопомъ, и направить соответственно 
лучи с,вЄта на препаратъ, помещенный подъ объек- 
тивомъ. У хорошихъ микроскоповъ труба подни
мается и опускается при помощи винтовъ. Макро- 
метрическій вчнтъ служитъ для бол Ье грубыхъ уста- 
новокъ. Микрометрическт винтъ составляетъ очень 
важную часть механизма. Ходъ его долженъ быть 
правильный, равномерный и легкій.

Что касается до окуляровъ, то следуешь пользо
ваться болЄе слабыми окулярами. Сравнительно силь- 
ныя увеличенія достигаются преимущественно соот-
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в’Ьтственнымъ подборомъ объективовъ. Съ послед
ними необходимо обращаться очень осторожно и 
аккуратно.

Рис. 104. Энтомологический микроскопъ системы Рейхерта.

Спеціально знтомологическій микроскопъ помі
щень на рис. 104. Его изготовляешь упомянутая 
выше фирма Рейхерта '). Удобство инструмента за-

‘) При весьма существенныхъ достоинствахъ, ц'Ьна энто- 
мологическаго микроскопа Рейхерта очень невысокая. Этотъ 
микроскопъ, въ зависимости отъ подбора оптической части,

14
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ключается въ томъ, что столикъ микроскопа мо- 
жетъ быть отодвинуть, и тогда его місто занимаетъ 
особый стержень съ пробкой. Последняя вращается 
во всЬхъ направленіяхь, и пасіко мое удается раз- 
смотріть съ любой стороны. Спеціально приспо
собленное зеркало, въ случаі надобности, освіщаегь 
объектъ сверху.

До сихъ поръ річь шла о вспомогательныхъ 
средствахъ оптическаго характера, съ которыми со
пряжено опреділеніе насікомьіхь. Самое же опре- 
діленіе производится преимущественно по книгамъ.

Удобніе всего пользоваться при Опреділеніи на- 
С'Ькомыхъ книгами, снабженными опредЬлительными 
таблицами, въ роді той таблицы, которая поміщена 
у насъ на стр. 64—65 (опред. табл. отрядовъ насік.). 
Подобный способъ изложенія признаковъ носитъ 
названіе аналитическаго метода. ІІослідній заклю
чается въ томъ, что въ основу его положено со- 
поставленіе н'Ьсколькихъ (немногихъ) признаковъ, 
совершенно противоположныхъ другъ другу. Проти
воположные признаки въ подобныхъ случаяхъ оха
рактеризованы сжато, съ возможной точностью от- 
дільньїхь вьіраженій (терминовъ). Одинъ изъ при
знаковъ постоянно вьіділяется, при чемъ постепенно 
удается подойти къ опреділенію рода и вида. Сді- 
ланныя по таблицамъ опреділонія слідуеть непре- 
мінно провірять, въ особенности лицамъ, только 
начинающимъ заниматься знтомологіей. Съ этой 
цілью берутъ боліє подробное описаніе даннаго

обходится въ 65—85 р. Лучшими микроскопами въ Европе 
(на континенті') считаются микроскопы Карла Цейсса въ ІенЄ. 
Какъ и лупы, они самые дорогіе. Къ тому же, микроскопы 
Цейсса не приспособлены къ опред-Ьленію насЪкомыхъ. Изъ 
микроскоповъ этой фирмы особенваго вниманія заслуживаютъ 
бинокулярные микроскопы. Двойные окуляры и объективы 
даютъ стереоскопическія изображенія. Кроме того, предметы 
могутъ освещаться сверху при помощи электрической лам
почки, помещенной въ самомъ микроскопе. Максимальное 
увеличеніе бинокуляра—меньше 100. ЦЬна его боліє 200 руб. 
Пользуются известностью еще микроскэпы Ьеіїа’а и ЗеіЬегҐа 
въ Германій, при чемъ первый имеетъ своего представителя 
въ Спб. (Воскресенскій просп.). Цены у того и другого го
раздо ниже ценъ Цейсса.
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вида. На цЬломъ ряді признаковъ легче удается 
замітить допущенные промахи и ошибки. СлЬдуетъ 
еще добавить, что, прежде чімь приступить къ 
опреділенію насЬкомыхъ, необходимо тщательно 
изучить внішнее строеніе ихъ тіла, такъ какъ ана
литически таблицы составлены на основаній мор- 
фологическихъ (наружныхъ) признаковъ. Сділать 
это можно по тімь рисункамъ, которые обыкно
венно бываютъ поміщеньї въ книгахъ. Нашъ рис. 1 
служить тому приміромь.

Имія надобность въ опреділеніи насЬкомыхъ, 
большей частью стараются найти такую книгу, ко
торая посвящена всЬмъ безъ исключенія отрядамъ 
насЬкомыхъ. При этомъ забываютъ о почти безгра- 
ничномъ количестві формъ, найденныхъ по настоя
щее время 4). Такимъ образомъ, становится вполні 
понятнымъ, почему опредЬлители, составленные по 
столь широкой программі, всегда отличаются боль
шими недостатками и отсутствіемь полноты. Къ 
тому же, на русскомъ язык! не существуетъ ориги- 
нальнаго опреділителя всЬхъ отрядовъ насЬкомыхъ, 
а переводы иностранныхъ книгъ далеко не удовле ■ 
творяютъ нашимъ потребностямъ по той причині, 
что отдільньїе представители насЬкомыхъ подобраны 
соотвітственно странамъ, въ которыхъ были изданы 
книги. Въ результаті, какъ общій опредЬлитель по 
всЬмъ отрядамъ насЬкомыхъ, остается рекомендовать 
книгу Ш лехтендаля и Вюнше: «ОпредЬлитель на
сЬкомыхъ». Книга эта, во всякомъ случаі, обладаетъ 
существенными недостатками. Что же касается до 
Карша: «Мірь насЬкомыхъ», то этотъ опредЬлитель 
сильно устарЬлъ.

Гораздо богаче соотвЬтственная литература при- 
мінительно къ отдЬльнымъ отрядамъ насЬкомыхъ. 
На русскомъ языкЬ тутъ имЬются прекрасныя со- 
чиненія какъ переводныя, такъ и оригинальныя. 
Остальное можно пополнить изъ иностранныхъ

’) Уже теперь описано маого сотенъ тыоячъ насЬкомыхъ, 
при чемъ это число значительно увеличивается съ каждымъ 
годомъ.

14*
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источниковъ, хотя для нЬкоторыхъ отрядовъ пробелы 
остаются не заполненными и понині. Кое-что сильно 
устаріло. Главнійшія относящіяся сюда изданія 
слідующія ‘):

1) Г. Якобсонъ. Ж у к п Р о с с і и  и с о п р е д е л ь 
ны хъ с т р а н ъ .  Это сочиненіе выходитъ выпусками 
и, вероятно, будетъ закончено не такъ скоро. Пре
красно исполненныя хромо-литографированныя та
блицы составятъ отдельный атласъ. Виды нас'Ькомыхъ 
въ этой книгЬ только перечислены, при чемъ сд'Ьланы 
ссылки на соответственную литературу. Определи
те л ьныя таблицы—родовъ и подродовъ.

2) C. Calver. K ä f e r b u c h .  Эю — капитальное 
сочиненіе, которое временно можетъ замінить выше
названную книгу г. Якобсона. И мЄются 48 хромо
литограф. таблиць. Аналитическія таблицы—для 
опроділєнія семействъ, родовъ и подродовъ. ІІомі- 
щеньї также описанія видовъ.

3) Г. ГоФманъ. А т л а с ъ  б а б о ч е к ъ  Е в р о п ы .  
Переводъ съ німецкаго. Текстъ безъ опреділитель- 
ныхъ таблицы

4) H. Hoffmann ('Spuler). D ie S c h m e t t e r l i n g e  
E u r o p a s .  Новійшее изданіе съ многочисленными 
хромолитограф, таблицами. Безъ аналптическихъ 
таблицъ.

5) H. Hoffmann (Spuler). D ie  R a u p e n  d e r  
G r o s s s c h m e t t .  Europas. Только атласъ съ много
численными хромолитограф, табл., на которыхъ гу
сеницы изображены вм істі съ соотвітственньїмь 
растешемъ.

6 ) К. Lampert. D le  G r o s s s c h m e t t e r l i n g e  u. 
R a u p e n  M i t t e l e u r o p a s .  Прекрасное сочиненіе 
съ многочисленными рисунками въ тексті по біоло- 
гіи бабочекъ. На хромолитогр. табл. изображены 
бабочки, гусеницы и растенія. Книга эта заслужи-

’) Въ конці настоящей книги приведены боліє подробные 
списки энтомологической литературы. На этомъ м істі мы 
ограничимся перечислешемъ лучшихъ или незаміпимьіхь 
сочиненій. При этомъ будетъ не лишнимъ сділать С 0 0 Т В ІТ -  
ственную характеристику книгъ.
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ваетъ особеннаго внимаиія. Къ сожалішію, отсутству- 
ютъ аналитич. таблицы.

7) H. Heinemann. D ie  S c h m e t t e r l i n g e  De u 
t s c h l a n d s  u. d e r  S c h w e i z .  Книга старая и 
дорогая, но важная въ томъ отношеніи, что она 
снабжена аналит. табл. Рисунковъ нгЬтъ.

8) 0 . Schm iedeknecht. D і е Н у m е п о р t е г е n М і t- 
t o l e u r o p a s .  Книга эта является цЬннымъ пособіемь 
при опредЬленіи перепончатокрылыхъ насЬкомыхъ. 
Къ сожалЄнію, мы находимъ въ ней определит, табл. 
только семействъ и родовъ. Въ большинства слу- 
чаевъ отдельные виды даже не перечислены. Книга 
составляетъ большой томъ.

9) Г. Якобсонъ и В. Біанки. П р я м о к р ы л ы я  
и л о ж н о с Ь т ч а т о к р ы л ы я  Ро с с .  И м п е р і и  и 
с о п р е д е л ь н ы х ъ  с т р а н ъ .  Составлена по ана
литическому методу, съ XXY хромолитографир. таб
лицами и рисунками въ тексті.

10) I. Schiner. F a u n a  a u s t r i a c a .  Die Fliegen.
Очень устарелое сочиненіе, посвященное двукры-

лымъ (мухамъ).
При работахъ по систематике насЬкомыхъ имЬетъ 

огромное значеніе наличность хорошей коллекціи, 
относительно которой можно съ уверенностью ска
зать, что соответственные объекты определены 
вЄрно и точно. Не говоря уже о возможности про
верить окончательный результатъ собственнаго опре- 
д Єл є н ія , коллекція, кроме того, бываетъ необходима 
во время самой работы. Такъ, при разсмотрЄніи 
противоположныхъ признаковъ часто удается выяс
нить вопросъ лишь при сличеніи подлежащаго опре- 
дЬленію объекта съ такимъ, который былъ уже 
опредЄлень раньше и не оставляетъ въ этомъ 
отношеніи какихъ-либо сом нЄн ій , В о м н о ги х ъ  слу- 
чаяхъ работа, вообще, только тогда оказывается 
продуктивной, когда изслЄдователь и м Єє г ь  доступъ 
къ соответственной коллекціи. Приступая, напр., 
къ опредЄленію безконечпаго числа мелкихъ наЄзд- 
никовъ, можно, расчитывать на уснЬхъ лишь при 
наличности хотя бы небольшой, но вполне обра
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ботанной коллекцш. Лучше всего прюбрЬсти тако
вую отъ надежнаго лица, и, положйвъ ее въ основу, 
продолжать собственными силами пополнеше недо- 
стающаго. Какъ мы только что видели, коллекщя 
является незамЬнимымъ пособ1емъ при опредЬленщ 
насЬкомыхъ. ВмЬстЬ съ гЬмъ, пользоваше коллек- 
щей должно носить вполнЬ научный характеръ. 
Нельзя ограничиваться простымъ сличешемъ мате- 
р1ала, безъ предварительнаго или одновременнаго 
онредЬлешя по книге. Чисто механичесюй путь 
ведетъ обыкновенно къ грубЬйпшмъ ошибкамъ. 
Оставляя неразсмотрЬнными морфологичесйе при
знаки, легко придти къ совершенно ложныМЪ ВЫ-- 
водамъ. Разнородные объекты, внешнее сходство 
которыхъ, быть можетъ, зависитъ отъ случайныхъ 
причинъ, будутъ поставлены въ коллекцш подъ 
однимъ назвашемъ. Съ другой стороны, цвЬтовыя 
отклонешя въ предЬлахъ вида окажутся разобщен
ными между собой и займутъ нё принадлежащая имъ 
мЬста.

Только что сказанное, при томъ въ еще большей- 
степени, отноёится къ изображешямъ и рисункамъ 
насЬкомыхъ. Самые лучнйе атласы принесутъ пользу 
лишь при надлежащемъ ихъ употребленш. Во-пер- 
выхъ, они помогутъ произвести необходимую про- 
вЬрку, во-вторыхъ, облегчать работу при опредЬ- 
ленш насЬкомыхъ по книгамъ.

Несмотря на наличность необходимыхъ пособш 
и на опытъ, иногда, все-таки, не удается опредЬ- 
лить то или другое насЬкомое. Тогда остается 
единственный выходъ: послать свой матер]'алъ на 
опредЬлеше вполнЬ компетентному лицу. При этомъ 
нелишнимъ будетъ замЬтить, что большинство энто- 
мологовъ, занимающихся систематическими изслЬ- 
довашями, спещализировалось на опредЬленныхъ 
группахъ насЬкомыхъ. Это обстоятельство необхо
димо принять во вним’аше при соотвЬтственныхъ 
сношешяхъ. За недостаткомъ въ Россш спещали- 
стовъ, насЬкомыхъ очень часто приходится отправ
лять за границу на опредЬлеше.
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Названіе насікомаго, когда оно выяснено, зано
сится на бумажку. Первую строчку составляетъ 
родовое названіе, а вторую—видовое. Въ тіхь слу- 
чаяхъ, когда опреділень только родъ, вторую строчку 
временно оставляють незаполненной. Часто на той 
же бумажкі ділають помітку, к'Ьмъ именно было 
определено насікомое: det.... Бумажку съ пазва- 
ніемь прикріпляють на булавкі немного ниже бу
мажки съ записями о містонахожденіи и проч. 
(см. рис. 886). Слідуеть отмічать также полъ на- 
сікомьіхь. Съ этой цілью приняты слідующіе зна
ки: # —самецъ, $ —самка, ^ —рабочій.

Въ настоящей книгі особенное вниманіе было 
обращено на біологію насікомьіхь. За исключеніемь 
технической части, значительное большинство ри- 
сунковъ, поясняющихъ текстъ, иллюстрируютъ образь 
жизни насікомьіхь и проч. Мелсду прочимъ, біоло- 
гическій матеріаль оказываетъ нерідко огромную 
услугу при опреділеніи насікомьіхь. Благодаря 
ему удается иногда рішить очень запутанные во
просы. Ради приміра, упомянемъ о бабочкахъ 
рода Іропошеиіа, крылья которыхъ окрашены въ 
більш цвіть и испещрены черными точками. Если 
бабочки леталыя, ихъ удается опреділить съ тру- 
домь. Между тімь это легко сділать, когда най
дены соотвітственньїе коконы. У яблонной моли 
(Іропошеиіа шаііпеїіа), напр., коконы непрозрачны, 
при томъ собраны кучками. У другихъ видовъ они 
прозрачны, или же, если непрозрачны (какъ у 
яблонной моли), то разбросаны на паутині по 
одному и т. п.

Было уже указано на то обстоятельство, что по 
образцамъ повреждений (напр., по ходамъ короі- 
довъ) нерідко удается съ точностью установить на
званіе вредителя. Намъ остается теперь обратить 
вниманіе на опреділительньїя таблицы, въ основу 
которыхъ пололсены внішніе признаки поврежден- 
ныхъ частей растенія. Пояснимъ сказанное на при- 
м ір і:
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Я бл он я . I. Повреждев1я листьевъ.
А. Повреждеше внутренней ткани листа.

a) Повреждеше заметно съ верхней 
стороны листа.
1) Огшх реПо1е11аНеус1; гусеница вы- 

едаетъ въ молодости округлую, 
блеетяще-белую полость; впо- 
следствш она окутываетъ листъ 
паутиной.

2) ЫМюсоИеНв согуШоНеПа Н\у.; гусе
ница вьгЬдаетъ плоскую, бело̂  
ватую, впоследствш буроватую 
полость, которая занимаетъ ино
гда почти всю пластинку листа.

3 ) ................................................
b) Повреждеше заметно съ обеи\ъ 

сторонъ листа.

В. Иного рода повреждешя.

„ И. Повреждешя ветвей.
и т. д.

Какъ мы видимъ, аналитически методъ опредЬ- 
лешя насЬкомыхъ применимъ и въ данномъ случай. 
Относящаяся сюда nocoöin сл'Ьдуюпия:

К. Брамсот. Вредныя насЬкомыл.
О. Еирхнеръ. Болезни и повреждешя нашихъ сель

ско-хоз. растеши. Перев. съ нЬи. 
G. Henchel. Die schädlichen Forst-und Obstbaum- 

Insecten. Dritte Aufl.

Систематичесшя коллекщи. Ящики для насЪ- 
комыхъ.

Прежде всего необходимо удалить должное вни- 
мaнie устройству ягциковъ, наиболее пригодныхъ 
для систематическихъ кoллeкцiй. Само собой разу
меется, что какъ внешняя отделка, такъ равно 
форматъ и размеры ягциковъ могутъ быть самые 
разнообразные. Не следуетъ только ихъ делать слиш-
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комъ большими. Для бабочекъ, стрекозъ, прямо- 
крылыхъ, вообще для крупныхъ нас/Ькомыхъ, доста
точно взять въ длину около 11— 12, въ ширину— 
9— 10 вершковъ. Для остальныхъ насЪкомыхъ же
лательные размеры: 8—9 вершковъ въ длину, 
51/2 — 6*/2 въ ширину. Высота ящиковъ немно- 
гимъ превышаешь длину энтомологическихъ бу- 
лавокъ. Главное условіе, которому должны удовле
творять антомологическіе ящики,— это возможная 
плотность затвора. Пыль безусловно не должна 
проникать къ содержимому ящиковъ. Дерево для 
изготовленія по слЄд н и х ь  берутъ ВПОЛН'Ь сухое и не 
принадлежащее къ хвойнымъ породамъ. Деревянные 
ящики снабжаютъ пазами. Въ смысле плотности 
затворовъ заграницей предложено очень много си- 
стемъ, перечислять которыя едва ли здЬсь умістно. 
Деревянные ящики самые дорогіе.

Какъ показала практика, очень хороши полу- 
ящики, сделанные слгЬдующимъ образомъ. Заготов
ляють рамку изъ дерева, которую распиливаютъ на 
двЬ части: верхнюю и нижнюю. Нижняя, боліє вы
сокая часть, составляетъ остовъ будущаго ящика, 
верхняя—крышку. Вместо дна наколачиваютъ на 
рамку толстый картонъ. Съ крышкой поступають 
совершенно такъ же, если въ данномъ случай не пред- 
почитаютъ вставить стекло. Снаружи ящикъ и 
крышку оклеиваютъ англійскимь коленкоромъ или 
переплетной бумагой. ЗатЬмъ, къ стЬнкамъ ящика, 
съ внутренней стороны, прикріпляють полосы кар
тона (т. наз. фальцъ); онё немного выше сгЬнокъ 
ящика. Въ результаті получается какъ бы шейка, 
на которую надевается крышка отъ ящика. Шей
ка оклеивается бархатомъ; поэтому крышка очень 
плотно надіваетея на ящикъ (рис.. 107). Незави
симо отъ матеріала, изъ котораго изготовленъ 
ящикъ, дно его должно быть' устроено такъ. чтобы 
въ последнее легко было воткнуть булавку. Съ этой 
цЄлью берутъ иногда пластинку изъ пробки, около 
6 милл. толщиной. Необходимое условіе, чтобы 
пробка была плотная, не ноздреватая. Пробка пред
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почитается некоторыми по той причині, что она 
не такъ сильно притягиваетъ влагу, къ тому же она 
не крошится и не пылитъ. Къ сожалінію, въ пробку 
не такъ легко воткнуть булавку. Поэтому прихо
дится пользоваться особыми щипцами, о которыхъ 
будетъ сказано ниже. Къ тому же, изъ пробки бу
лавки выскакиваютъ сравнительно очень легко, въ 
особенности при перевозкЪ ящиковъ; наконецъ, вы
сокая ціна пробки — все это заставляетъ предпо
честь выкладывать ящики прессованнымъ торфомъ. 
Послідній продается въ виді пластинокъ съ палецъ 
толщиной, различной длины и ширины. Въ зависи
мости отъ разміровг ящика, приходится брать отъ 
21/2 до 4 пластинокъ торфа. При помощи линейки и 
остраго ножа его легко разрізать на части. До
стоинство торфа: его мягкость; даже самыя тонкія 
булавки втыкаются въ торфъ прямо руками. Кромі 
того, при значительной толщині торфа, булавки 
не выскакиваютъ изъ него сами собой. Недостатокъ 
торфа—значительная способность притягивать влагу. 
Поэтому въ сыромъ поміщеній булавки вскорі на- 
чинаютъ ржавіть. Наконецъ, съ течешемъ времени 
торфъ начинаетъ пылить. Ц іна его очень невы
сокая *).

Стінки ящика съ внутренней стороны и поверх
ность торфа оклеиваются не толстой бумагой. Глян
цевитая бумага вовсе непригодна для этой ціли, 
такъ какъ она содержитъ свинцовыя білила. По- 
сліднія даютъ возгонъ, который осядаетъ въ виді 
налета на объектахъ.

Вернемся еще разъ непосредственно къ ящикамъ. 
Крышку удобніе всего ділать съемной. Что же ка
сается до стекла, то очень многіе отрицаютъ его 
целесообразность. Діло въ томъ, что насікомьш 
легко вицвітають подъ вліяніемь світа. Разбитое 
стекло можетъ, наконецъ, уничтожить ціликомь со
держимое ящика. Ящики со стеклами рекомендуется

1) Прессованный торфъ приходится выписывать изъ-за гра
ницы, т. к. его не выделываготъ въ Россіи. Пластинка торфа 
обходится съ пересылкой въ 6—8 коп.
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возить не иначе, какъ предварительно заклеивъ 
стекла бумагой. Осколки стекла не упадутъ въ этомъ 
случай въ ящикъ. Приходится встречать иногда 
двойные ящики, т. е. такіе, въ которыхъ насікомьія 
втыкаются въ дно и въ крышку ящика. Послйднихъ 
слйдуетъ по возможности избегать. Сравнительно 
незначительная зкономія въ м іст і можетъ йміть 
послідствіемл. частую и значительную поломку 
объектов!!.

Рис. 105. ЭнтомологическШ шкапъ съ выдвижными ящиками 
изъ дерева.

Что же касается до размй>щешя энтомологиче- 
скихъ ящиковъ въ шкапахъ, то деревянные ящики 
приспособляются обыкновенно съ такимъ расче- 
томъ, чтобы ихъ можно было вставлять въ особьтя 
гнiздa (рис. 105). Описанные выше полу-деревян- 
ные ящики ставятъ на полкахъ обыкновеннаго 
шкапа. Ихъ разм ^аю тъ иногда стоймя на подоб1е
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книгъ. За границей можно получить спеціальньїе 
ящики, по своему внешнему виду почти не отли
чающееся отъ толстой книги.

Мы знаемъ уже, что каждое насекомое снабжено, 
по крайней м ір і, двумя бумажками, изъ которыхъ 
нижняя несетъ родовое и видовое названія. Разстав- 
ляя насікомьіхь ' въ систематическомъ порядкі по 
ящикамъ, какъ то, такъ и другое названіе пишутъ 
еще разъ, при томъ каждое въ отдельности, на осо- 
быхъ этикетахъ. Для родоваго названія беруть эти
кетку нисколько болынаго разміра. Обі этикетки 
опускають на дно ящика и закріпляють ихь при 
помощи короткихъ булавокъ (Etiquettennadeln). Бу
лавка проходить сквозь толщу торфяной пластинки, 
причемъ надь поверхностью этикеты остается лишь 
головка отъ булавки *).

Закріплять булавки просто руками неудобно. 
Для этою беруть т. наз. знтомологическіе щипцы 
(рис. 106), Ими пользуются, между прочимъ, въ

тіхь случаяхъ,’ когда дно ящиковъ выложено проб
кой; при помощи щипцовъ втыкаютъ и вынимаютъ 
наколотыхъ насЬкомыхъ. Булавку захватываютъ 
щипцами снизу, подъ второй этикеткой.

Что касается до способа разміщенія этикетъ на 
дні ящика, то въ этомъ отноніеніи не существуетъ 
какихъ-либо точно установленныхъ правилъ. Многіе 
ставятъ родовую этикету надъ объектомъ, а видо
вую—подъ посліднимь. Быть можетъ, для бабочекъ

*) За границей можно получить булавки, длина которыхъ 
соотв-Ьтствуетъ толщин-Ь торфяной пластинки. Наши булавки, 
даже самыя короткій, все же терчатъ изъ торфа. Этимъ пор
тится впечатлініе отъ коллекцш.



это самый удобный и красивый способъ разміщенія 
этикетъ. Въ остальныхъ случаяхъ несравненно удоб
нее поступать слЬдуюгцимъ образомъ. Если при
знается нужнымъ обозначить также семейство, то 
названіе послідняго пишется па самой крупной 
этикешЬ. Эту этикету прикріпляють сліва отъ на- 
сікомьіхь, въ самомъ началі ящика. Нотомъ идетъ 
слідующая по размірамь этикета, съ родовымъ на- 
званіемь. Наконецъ—самая маленькая, съ обозна- 
ченіемь вида. Подобный способъ разміщенія этикетъ 
показань на табл. I—рис. 107. Этимъ достигается зна
чительная наглядность. Ряды насікомьіхь не слива
ются между собой, къ тому лее существенно облег
чается отьіскиваніе соотвітственньгхь названій. Ско- 
ріе калсущаяся, чімь дійствительная потеря міста, 
во всякомь случаі, съ лихвой окупается удобнымъ 
разміщеніемь объектовъ.

Какъ только мы приступаемъ къ установкі на- 
сікомьіхь по ящикамъ, а равно—къ разміщенію 
ихъ въ одномъ и томъ же ящикі, немедленно воз
никаешь вопросъ: въ какомъ именно порядкі дол
жны слЬдовать другъ за другомъ отдЬльные виды? 
На этотъ вопросъ можно дать единственный отвіть: 
въ систематическомъ порядкі. Однако, для многихъ 
отвіть этотъ будетъ неяснымъ, такъ какъ для нихъ 
слишкомъ мало знать, что насЬкомыхъ нужно раз- 
ставить въ систематическомъ порядкі. Намъ при
ходится сділать теперь небольшое отступленіе. При 
этомъ затронутый вопросъ выяснится самъ собой.

Существуешь спеціальная литература по энтомо- 
логіи, въ видЬ каталоговъ, въ которыхъ насЬкомыя 
перечислены въ систематическомъ порядкЬ ‘). КромЬ 
того, каталоги снаблеены иногда очень короткими, 
въ другихъ случаяхъ— болЬе подробными и обстоя
тельными ссылками на соотвЬтственныя сочиненія. 
•Заголовки послЬднихъ сокращены, также, какъ и 
указанія на географическое распространеніе насЬ
комыхъ. Буква Е, напр., обозначаешь: Europa.

') См. указатель литературы въ конц-Ь книги.
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Между прочим.ъ, въ т’Ьхъ же каталогахъ мы нахо- 
димъ данныя, касающіяся синонимовъ. О происхож- 
деніи посліднихь приходится сказать нисколько 
словъ. Вероятно, многимъ приходилось считаться 
съ тімь обс'тоятельствомъ, что названія некоторых!, 
насекомых ъ, къ которымъ уже успіли привыкнуть, 
неожиданно замінялись другими названіями. Слу
чается это по той причині, что укоренившееся на- 
званіе оказывается боліє поздняго происхожденія. 
Кто-либо изъ авторовъ писалъ уже раньше о дан- 
номъ роді или виді и обозначилъ ихъ собственнымъ 
назвашемъ. Приходится тогда возстановлять забытое 
названіо, чтобы сохранить за авторомъ прюритетъ. 
Къ аналогичному результату приводять и нікоторьія 
другія причины, о которыхъ здісь не місто распро
страняться. Къ сказанному остается добавить, что 
подъ родовымъ назвашемъ и въ конці видовыхъ 
названій принято писать фамилію автора, при чемъ 
фамилію обыкновенно сокращаютъ: L — Linné. То же 
самое слідуєте ділать на этикетахъ. Синонимы ро- 
довъ поміщають въ каталогахъ подъ родовымъ на
звашемъ, при томъ печатаютъ ихъ боліє мелкимъ 
шрифтомъ. Синонимы видовъ — подъ видовыми на
званіями, немного отступя отъ посліднихь. Тамъ же 
поміщають разновидности, прибавляя къ нимъ букву 
v. (var). Для приміра нами приведена выдержка изъ 
каталога жуковъ ‘).

ГІунктиромь обозначены пропуски, по поводу 
которыхъ придется сказать нісколько словъ дальше.

C e ra m b y e id a e .
E rg a te s

Servïlle.

fab er L. Syst. Nat (XII). 622, T. 77. E.

*) L. H e y d e n ,  B. R e і 11  e г, I. Weise.  Catalogus Co- 
leopterorum Europae, Caueasi et Armeniae Rossicae. Ed. 2. 
Paskau 1906.
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L eptura
L in n é .

v a r i i c o r n i s  Daim . Schönh. syn. III. 482. U. E .  b.

N e c y d a lis
L in n é .

m a j o r  L. Syst. N at. (X). 421. T. 17. E .  m d . b.
a b b r e v i a t a  F. Syst. Ent. 199. 
i c l i n e u m o n i a  Deg. Mém. Y. 148.

C eram b yx
L in n é .

c e r d o  L. Syst. N at. (X). 392, T. 6 6 . E .
héros Scopol. Bnt. Carn. 51. 

v. a c u m i n a t u s  Motscli. Et. 1, 79, T. 6 6 . Ca. M ed. 
M a n d e r s t j e r n a e  Muls. A. Lyon. Il, 280.

T etropium
K ïrb y .

Criomozplius Muls.
Jsarthron Redtb. 

c a s t a n e u m  L. E n. Sn. 194. E . m d . b.
curiale  Panz. Naturf. 1824, 29. 

v. l u r i d n m  L. Syst. N at. (XII) 634, T. 74. 
v. a и 1 i с u m F . Syst. Ent. 190.

и т. д.

Пропущенные роды н виды обозначены пункти- 
ромъ. Въ болыпихъ коллекщяхъ совершенно также 
оставляютъ свободныя мгЬста для недостающихъ 
формъ. Тогда не приходится делать постоянныхъ 
перестановок!» внутри ящиковъ, и тгЬмъ самымъ 
сохраняется масса труда и времени. Вновь посту-
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пающш матер1алъ распредЬляютъ по заранее заго- 
товленнымъ н’Ьстамъ. На нашемъ рисунке (рис. 107) 
усачи-дровосеки поставлены подъ рядъ, несмотря на 
пропуски, соответствующее пунктиру. Сделано это 
съ целью не нарушать общаго впечатлешя отъ 
помещенной коллекцш.

Ссылаясь на тотъ же рисунокъ, я обращаю осо
бенное внимаше на то обстоятельство, что неко
торые виды имеются не въ одномъ или двухъ 
экземплярахъ, а въ значительно болынемъ коли
честве. Въ этомъ отношенш не следуетъ ставить 
себе какихъ-либо определенныхъ границъ. Принято 
делать возможно полный подборъ цветовыхъ откло- 
ненш, видоизмененш скульптуры, колебанш въ ве
личине и проч. Кроме того, въ коллекщяхъ ста
раются иметь однородныхъ представителей, собран- 
ныхъ не въ одной и той же местности. Этимъ пу- 
темъ удается установить границы распространешя 
отдельцыхъ видовъ. Что же касается до цветовыхъ 
отклонены, то виды, особенно непостоянные въ 
этомъ отношенш, приходится ставить въ очень боль- 
шомъ количестве. Такъ, напр., можно иметь не
сколько ящиковъ, занятыхъ исключительно жуками 
рода ВгасЬу1а, на разнообразный и изменчивый 
рисунокъ которыхъ было обращено внимаше раньше 
(стр. 53).

Составляя коллекцш, можно ограничить себя со- 
бирашемъ определенной группы насекомыхъ. Съ 
другой стороны, мнопе интересуются насекомыми, 
свойственными точно определенной местности. По- 
добныя коллекцш носятъ назваше фаунистическихъ 
коллекцш. Къ числу последнихъ пришлось бы отнести, 
напр., насекомыхъ, собранныхъ въ нредЬлахъ ка
кой-либо одной губернш. То же самое можно сказать 
относительно целой страны, зоогеографической обла
сти и проч.

Табл. I—рис. 107—жуки-усачи (СегагаЬуск1ае), 
поставленные въ систематическомъ порядке. Крышка 
ящика снята. Видна, между прочимъ, шейка изъ кар
тона, оклеенная бархатомъ. Въ правомъ углу ящика,



Таблица I,

о̂тоцннкограф!* Эд }4ол(цкаго Спе Казанская-

Рис. 107. КолленцЬ! усачей-дровос-Ьковъ (С егатЬ ум й ае), поставлен !
(О п и са ш е п о м е щ е н о  н а  с

ыхъ въ систематическомъ порядк-Ь. Снято съ натуры, 
(р. 224 -225).
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внизу, прикріплень булавками свертокъ изъ бумаги, 
въ который положень нафталинъ. Самая крупная 
этикетка поміщена въ началі ящика, въ лівомь 
углу. Она относится ко всімь жукамъ, поставлен- 
нымъ въ ящикі, такъ какъ вс і они принадлежать 
къ одному семейству. Ergates faber—справа самець, 
сліва самка. Plocederus scapularis — поставлено 
всего шесть экземпляровъ, отличающихся другъ отъ 
друга по величині. Слідуеть обратить вниманіе на 
препарировку ногъ. Въ данномъ случаі выдерженъ 

, определенный стиль. Leptura variicornis — жуки 
разміщеньї по три въ рядъ, чтобы выравнять линію 
и не потерять місто. Necydalis major — по своему 
виішнему виду жуки похожи на наіздниковь (ми- 
микрія). Справа осталось свободное місто для 
третьяго экземпляра. Cerambyx v. acuminatus — 
основная форма (Cerambyx cerdo) пропущена. Слі- 
довало бы оставить для нея свободное місто. Пер
вый экземпляръ жука цЬликомъ занимаетъ все про̂ - 
странство. Обращаю и тутъ вниманіе на препари
ровку ногъ, которая нісколько отличается отъ та
ковой у остальныхъ экземпляровъ. Сяжкамъ этого 
жука придано особенно красивое положеніе. Осталь
ные экземпляры расположены попарно; сяжки у 
нихъ пришлось прижать къ тілу. Monochamus sartor— 
во избіжаніе потери міста, самки поставлены между 
сяжками самцовъ. Положеніе сяжковъ какъ у тіхь, 
такъ и у другихъ вполні удачное. Calamobius tilum— 
прикріпленьї на картоні, несмотря на то, что ве
личина объектовъ допускаетъ накальїваніе ихъ на бу
лавку. Сділано это по той причині, что узкое и 
длинное тіло жуковъ красивіе вьіділяется на кар
тоні. Здісь явственно видны бумажки, на кото- 
рыхъ написано містопахожденіе жуковъ и проч. 
Т і же этикетки замітньї у Saperda perforata. Эти
кетки съ названіями прикріпленьї на дні ящика 
при помощи пары короткихъ булавокъ, головки ко- 
торыхъ едва замітньї на рисункі.

15
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Біологическія коллекціи.
Наряду с/ь коллекціями систематическими, для 

насъ имёютъ особенно важное значеніе коллекціи 
біологическія. По своєму характеру онЬ могутъ 
быть чрезвычайно разнообразны. Все зависишь отъ 
ціли и задачъ, которыя ставить себгЬ коллекторъ 
въ каждомъ отдгЬльномъ случай. Если онъ руковод
ствуется исключительно соображеніями, имеющими 
отношеніе къ прикладной знтомологіи, тогда въ со
ставь коллекцій входять лишь представители вред- 
ныхь и полезпыхь насйкомыхъ. Въ другихъ слу- 
чаяхь коллекторъ не дйлаетъ выбора между назван
ными только что насекомыми и всйми остальными. 
Для него совершенно безразлично, будуть ли это 
формы вредныя или н ііт ь . Онъ просто желаешь изу
чить образь жизни насйкомыхъ во всей совокуп
ности. Наконецъ, какъ для практика энтомолога, 
такъ и для коллектора-любителя одинаково инте
ресны вопросы общаго характера. Явленія, описан- 
ныя въ первой части этой книги, пріобрйтають вы
дающееся значеніе еще съ учебно-воспитательной 
точки зрйнія. Мимикрія и подражаніе окружающей 
обстановке, цвйтовыя отклоненія, полиморфизмъ и 
проч.—все это вызываешь любознательность и уси- 
ливаеть способность къ самостоятельному наблюде- 
нію. Само собой разумеется, что при демонстриро- 
ваніи біологическихь коллекцій необходимо поста
вить достаточно широко соотвйтственныя обьясненія.

Очень разнообразны способы вьіполненія біоло
гическихь коллекцій. Одинъ и тотъ же матеріаль 
можно сгруппировать и разставить неодинаково, 
освйтивъ его, смотря по желанію, съ различныхъ 
точекъ зрйнія. Въ этомъ отношеніи нЬтъ возмож
ности дать какихъ-либо точныхъ и вполне закон- 
ченныхъ указаній. Ч Є м ь  шире собственный круго
зорі. коллектора, зависящій отъ полноты получен- 
наго имъ спеціальнаго образованія, тЄм ь  богаче и 
разностороннее будуть результаты его работъ.
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Отсюда, конечно, не слЬдуетъ делать вывода, чтобы 
коллекцш., при сравнительно скромныхъ потребно- 
стяхъ даннаго лица, вовсе не имели значешя и не 
могли принести известной пользы. Напротивъ, при 
добросов'Ьстномъ отношенш къ делу всякую по
пытку нужно приветствовать. Лишь бы изготовлеше 
коллекцш не носило на себе слгЬдовъ ремесленнаго 
производства, а въ основе не лежали бы чисто 
коммерчесшя соображешя.

Чистота работы и аккуратность безусловно необ
ходимы во всЬхъ случаяхъ. Далее простая этикетка, 
написанная небрелшо и кое-какъ приколотая къ 
торфу, портитъ общее впечатл’Ь1пе. Это замЬчаше 
т'Ьмъ более относится непосредственно къ объектамъ. 
Почти пеуловимыя мелочи тотчасъ обнарулеиваютъ 
коллектора и даютъ возмолшость с/ь уверенностью 
сказать, действительно ли составитель коллекцш 
любитъ свое дело. Разъ этого нетъ, всяше. советы 
становятся излишними.

Следуетъ также обратить внимаше на художе
ственную отделку коллекцш. Далеко не безразлично, 
будетъ ли бюлогическш матер!алъ расположенъ въ 
ящикахъ красиво, или же его поместятъ въ нихъ 
безъ соблюдешя соответственныхъ условш. Въ не- 
которыхъ случаяхъ повреледеше, напр., ветку пи- 
тающаго растешя, лучше положить на дно ящика 
косо, въ другихъ—прямо, иногда посередине, часто— 
гдЬ-либо сбоку или въ углу ящика. Въ небольшой 
коробке всегда лучше поместить сравнительно не
крупные предметы. Этикетки тоже должны быть 
неболынихъ размеровъ. Лишнш экземПляръ бабочки, 
прикрепленной на питающемъ растенш или цвЬтке, 
гусеницы, какъ бы ползунья по стеблямъ и проч.— 
все это оживляешь коллекцш и производить впе- 
чатлеше действительности.

Прпнаравливаясь къ спещальнымъ услов1ямъ той 
или другой коллекцш, приходится часто соответ
ственно менять способы препарировашя отдЬльныхъ 
объектовъ. Такъ на рис. 108а изображена неболь
шая ветка, на которой прикреплена дневная ба

15*
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бочка Polygonia C-album во время покоя, а также— 
куколка той же бабочки въ ея естественномъ поло
женій. Рис. 1086 даетъ наглядное понятіе о томъ, 
какимъ способомъ подготовляется матеріаль по ми-

микріи насЬкомыхъ. 
Бабочка Libythea cel- 
tis, когда крылья ея 
сложены, мало чгЬмъ 
отличается отъ су- 
хихъ листьевъ. По
этому въ биологиче
ски хъ коллекщяхъ
желательно ставить 
расправленную ба
бочку рядомъ съ та- 

<ь кой, которая поса
жена на подходящую 
вітку со сложенными 
крыльями.

Какъ было уже за
мічено выше, н іть 
возможности исчер
пать всего разноо^ра- 
зія относящихся сюда 
фактовъ. Т ім ь боліє 
нельзя перечислить 
отдЬльныхъ пріемовь, 
соблюдете которыхъ 
желательно и далее 
необходимо. Для бо
л іє  детальнаго озна-

Рис. 108. П репарированіе бабочекъ. В0МЛЄНІЯ СЪ ВОПрОСа- 
а— Polyeonia 0 -alt>um в с  время по
коя; ея куколка, h— Libythea ceitis чаотнаго характе- 
съ расправленными крыльями и во ра НаМИ П0МІЩЄНа

время покоя. (По М ю л ю ) .  сер ІЯ  ОрИГППаЛЬНЫХЪ
рисунковъ, описаніе 

которыхъ будетъ дано нісколькимп страницами даль
ше. Пока лее мы ограничимся разсмотрініемь ри
сунка, иллюстрирующаго нікоторьія общія положенія, 
высказанныя въпредшествующпхъ строкахъ(рис. 109).
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Подъ № 1 изображенъ куоокъ коры; на корі си
дить бабочка въ естественномъ положеній. ІПелко-

Мы видимъ на этомъ рисункі исторію р а з в и т і я 
ш ел ко пр я д а - м о н а ше  н к и (Ьуюапігіа ііш теЬа).

(РііТҐкїНХ}*
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прядъ всегда откладываетъ яйца на корі деревьевъ. 
Вітка питающаго растенія (2) значительно объе
дена сидящими на ней гусеницами. Отдельно изо
бражены куколка самки (3) и—куколка самца (4). 
На рисункё, кром'Ь того, имеется еще одна ку
колка, изъ которой только что начала вылупляться 
бабочка (5). Между прочимъ, боліє слабыя ба
бочки очень часто погибаютъ въ такомъ положеній, 
не будучи въ силахъ выбраться наружу. На стр. 48 
нами было уже обращено вниманіе на то обстоя
тельство, что шелкопрядъ-монашенка часто даетъ 
цвітовьія отклоненія. Дальнійшіе номера могутъ 
служить тому нагляднымъ подтверждешемъ. 6а— 
типичная форма бабочки (самка); 66—самца Мона
шенки. 7—почти черная разновидность самца (мо
нашенка-отшельница). 8а и 86—самки переходной 
формы; 8с — очень світло-окрашенная самка мона
шенки; 9 — наізднигь. 10 — паразитическая муха: 
а—взрослое насекомое, Ъ — покинутый мухой лож
ный коконъ.

Теперь намъ необходимо, прежде всего, обсудить 
вопросъ о коробкахъ. Ц е л е с о о б р а з н о е  ус т р о й
с т в о  п о с л і д н и х ъ  иміегь въ данномъ случай 
особенно важное значеніе. Конечно, и тутъ можно 
воспользоваться тіми коробками и ящиками, кото
рые были рекомендованы при устройств^ системати- 
ческихъ коллекцій (табл. 1—рис. 107). Однако, какъ 

„ показала практика, это не всегда оказывается удоб- 
нымъ1). Во время бесідь, чтеній и проч., когда кол- 
лекціи передаются слушателями изъ рукъ въ руки, 
крышку коробокъ нерідко снимаютъ изъ любопыт
ства, а содержимое ящиковъ—портятъ и ломаютъ. 
Съ другой стороны, существенное неудобство обык- 
новенныхъ ящиковъ заключается въ томъ, что при

1) За иослідніе годы Департамента З є м л є д Є л і я  снабжалъ 
многія школы біологическими коллекціями, вообще разсылалъ 
ихъ въ различныя местности Россіи. Существующіе типы 
энтомологическихъ ящиковъ совершенно не оправдали своего 
назначенія, частью в с л Є д с т в іє  спешальныхъ требованій мон
тировки, частью—по причині непригодности ихъ для пере- 
сылокъ.
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переіздахь и пересылкахъ очень часто бьются 
стекла: нерідко коллекціи получались на містахь 
совершенно уничтоженными. Между тЬмъ, въ дан- 
номъ случай мы лишены возможности сделать ящики 
глухими, безъ стеколъ. Все ЭТО, взятое ВМ ІСТІ, ПОт 
будило меня предложить для бюлогическихъ кол- 
лекцій коробки слідуюгцаго образца.

Изъ толстаго картона изготовляется коробка. Дно ея 
выстилается торфомъ, который покрывается листомъ 
білон бумаги. Внутреннія стінки коробки оклеи
ваются той же бумагой. Одна изъ стЬнокъ коробки 
сділана двойной, при чемъ наружняя часть этой 
стінки можетъ быть откинута (табл. I I—рис. 110). 
Стекло свободно вдвигается и выдвигается. Когда 
откидная стінка коробки прижата, стекло остается 
неподвижнымъ.

Особый футляръ-крышка, надіваемьтй наподобіе 
колпака, закрываешь коробку до самаго низа. Фу- 
тляръ сдЬланъ изъ того же картона и предохра- 
няетъ коробку отъ дійствія світа, пыли и проч. 
Колпакъ снабженъ съ двухъ сторонъ небольшими 
выемками, чЬмъ въ значительной степени облег
чается его удаленіе. При демонстрированіи коллекцій 
футляръ снимаютъ, а коробку опускаютъ въ него въ 
обратномъ пол о л іє н ій . Теперь стекло остается непо- 
крытымъ (табл. III—рис. 111). Откидная стінка ко
робки сама собой прижимается, что также замітно на 
показанномъ только что рисункі. Теперь стекло не 
можетъ быть выдвинуто слушателями, которые не 
замічають способа его удаленія. Что же касается 
до лектора, то онъ сділаеть это безъ труда, какъ 
только къ тому представится необходимость. При 
пересьілкі стекло снимаютъ и кладутъ поверхъ 
крышки; коробку пакрываютъ тогда только крышкой- 
футляромъ.

Къ сказанному остается добавить, что на одной 
изъ стЬнокъ коробки иміется круглое отверстіе. 
Посліднее ведетъ въ пустое пространство, остав
ленное сбоку ящика, со стороны, противоположной 
откидной стінкі. Въ этомъ м іст і удаляютъ торфъ.
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Пустое пространство прикрыто только бумагой, 
которую въ н'Ьсколькихъ мЬстахъ протыкаютъ бу
лавкой. Черезъ круглое отверстіе насыпаютъ на- 
фталинъ. Отверстіе затыкаютъ потомъ пробкой, ко
торую срЬзаютъ въ уровень со стЬнкой коробки. 
Крышка надевается тогда совершенно свободно. 
Описанное приспособлепіе было предложено уже 
раньше, съ той цЬлью, чтобы не насыпать нафта
лина прямо въ коробку. Это предохраняешь объекты 
отъ загрязненія и поломокъ. Мною употребляются 
четыре разм-Ьра коробокъ, вышина которыхъ во 
всЬхъ случаяхъ равна 6 сант. Что же касается до 
ширины и длины, то онЬ слЬдующія: ]2 1/2Х 14‘/2; 
] 41/2Х 24; 24X29; 27X43. Размеры показаны въ 
саптиметрахъ.

Со способами прикрЬпленія различныхъ объек- 
товъ внутри коробокъ мы ознакомимся при описа
ній отдЬльныхъ коллекцій, помЬщенныхъ на рисун- 
кахъ. ІІослЬдніе даютъ также понятіе объ этикет- 
кахъ. Самое удобное, конечно, пользоваться печа
танными этикетками. Однако, ихъ приходится зака
зывать каждый разъ особо. Заглавная этикетка, 
относящаяся ко всему содержимому коробки, поме
щается какъ внутри последней, такъ и на наружной 
стороні крышки-футляра. Коробки устанавливают 
на полкахъ этикеткой наружу; по ней быстро на
ходять ту или иную коллекцію. Коробки можно 
ставить одна на другую, штукъ по 5—6.

Намъ приходится обсудить также вопросъ, сле
дуешь ли поміщать въ одну и ту же коробку біо
логію н'Ьсколькихъ насЬкомыхъ, или же болЬе цЬ- 
лесообразно ограничиваться каждый разъ лишь 
точно опредЬленнымъ видомъ. ПослЬдній способъ 
монтировки предпочитаютъ въ тЬхъ случаяхъ, когда 
коллекція служить средствомъ поясненія хотя разно- 
родныхъ фактовъ, но относящихся къ исторіи раз- 
витія какой-либо одной формы. Тогда коллекція пред
ставляет!. изъ себя нЬчто цЬльное и вполнЬ закончен
ное (табл. III -  рис. 111). Во время лекцій и бесЬдъ, 
напр., наличность вполнЬ разнороднаго матеріала
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только отвлекаете вшшаше слушателей. У нихъ 
невольно остается въ памяти все содержимое ко
робки, часть котораго, быть можетъ, вовсе не имЬетъ 
отношешя къ данной темЬ. Исходя изъ подобныхъ 
соображенщ, вредныхъ насЬкомыхъ обыкновенно 
монтируютъ каждый видъ отдельно. Поэтому берутъ 
иногда очень неболышя коробки.

Съ другой стороны, при объясненш вопросовъ 
общаго, или же, хотя частнаго, но более сложнаго 
и разносторонняго характера, приходится пользо
ваться очень разнообразнымъ матер!аломъ. Тогда въ 
одной коллекцш бываютъ сгруппированы самыя раз- 
личныя насЬкомыя. ПримЬромъ можетъ служить кол- 
лекщя (табл. "VI—рис. 116). Желая сократить число 
рисунковъ, въ одной коробке пришлось соединить 
объекты какъ по мимикрш, такъ и по охранительной 
окраске. Соответственно этому въ коробке постав
лены две заглавныя этикетки. На табл. V II—рис. 117 
изображена коллекщя галловыхъ насЬкомыхъ. Тутъ 
мы находимъ массу назвашй, при томъ какъ хозяевъ, 
такъ и паразитовъ и сожителей. Наконецъ, насЬ- 
комыхъ груипируютъ иногда по растешямъ, ставя 
въ одинъ ящикъ, напр., вредителей яблони, въ 
другой—винограднаго куста и т. д. Въ этомъ отно- 
шенш возможны самыя различныя комбинащи.

Когда коллекцш выставлены для самостоятель- 
наго обозрЬшя публикой, ихъ л;елателыю сопро
вождать объяснительнымъ текстомъ, составленнымъ 
сжато на одной странице небольшого формата. Та
кими о^ъяснешями въ особенности необходимо со
провождать более сложныя коллекцш (напр., по 
мимикрш и проч.). Объяснеше мож^э прикрепить 
на коробке, или же наклеить на карт(Йгь и поста
вить рядомъ съ коробкой.

До сихъ поръ р^чь шла исключительно о кол- 
лекщяхъ, монтированныхъ въ коробкахъ. Последшя 
пригодны для сохранешя сухихъ мате]йаловъ, хотя 
отдельные препараты въ жидкостяхъ, положенные 
въ пробирки, могутъ быть размещены въ короб
кахъ между сухими объектами. Сведешя объ этомъ
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помещены при описаній соотвЬтственныхъ кол-
ЛЄКЦІЙ.

Въ другихъ случаяхъ предпочитаютъ цЬликомъ 
м о н т и р о в а т ь  к о л л е к ц і ю  въ  с п и р т у  и л и  
ф о р м а л и н і .  При этомъ слідуєте замітить, что 
коллекціи въ жидкостяхъ выходятъ чрезвычайно 
красивыми. Публика обращаете на нихъ особен
ное вниманіе. Къ тому же, при нгЬкоторомъ на
выке и известной ловкости, коллекціи въ жидко
стяхъ вовсе не такъ трудно монтировать, какъ объ 
этомъ обыкновенно думаютъ. Требуется только край
няя чистота и аккуратность.

Посуда для подобныхъ коллекцій употребляется 
самая различная. Наиболее пригодны вьісокіе ци
линдры изъ стекла, снабженные ножкой (табл. IV — 
рис. 112). Они могутъ закрываться при помощи при
тертой пробки, хотя лучше и дешевле употреблять 
цилиндры, края которыхъ отогнуты и отшлифованы. 
В мЄсто пробки, на нихъ накладывается круглая 
пластинка изъ стекла, также пришлифованная на 
краяхъ. Иногда удобнее взять банку четырехугольной 
формы (табл. V—рис. 114), въ родЬ ящика, постав- 
леннаго стоймя. Подобный банки закрываются также 
при помощи стеклянныхъ пластинокъ. Нетъ надоб
ности брать ихъ непременно съ отогнутыми краями 
и ножкой 1), такъ какъ стЄн к и  банокъ и безъ того 
достаточно толстыя. Ножка является излишней по 
той причине, что четырехугольныя банки сами по 
себе вполне устойчивы. За последнее время въ 
продаже появились стеклянные цилиндры, плоскіе 
съ одной стороны и выпуклые съ другой. Они очень 
дороги, ХОТЯч^ПОВИДИМОМу, довольно удобны2).

Какъ это “можно ви д Є ть на рисункахъ, различные 
объекты прикреплены на особыхъ пластинкахъ, по- 
мещенныхъ внутри сосудовъ. Для этой ц Єл и  м ож но  
брать обыкновенное прозрачное стекло. Однако, не-

*) Ц'Ьна ихъ тогда выше, р аза  въ 3— 4.
2) Эти цилиндры можно получить только за  границей, 

отъ А л ь т м а н а  въ Б е^линъ. Проч1е цилиндры  им ею тся у  
Р и т и н г а (Спб., Возаё'?. пр.).



Таблица I V .

ftNISOP. AUSTKlACft tIBST. 
ХЛЕБНЫЙ ЖУНЪ.

Д е П * Р ( А И Е Н Т Ъ  З е м П 8 Д « №  

Коллеиц. вредн. нас*».

Рис. 112. Коллекщя въ спирту по бшлопи хл:1>бнаго жука 
(Anisoplia austriaca). Снято съ натуры.

(Описате помещено,'н1£*втр. 241).
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сравненно удобнЄе пользоваться молочно-б'Ьлымъ 
стекломъ, на которомъ большинство объектовъ выд-Ь- 
ляется вполне отчетливо. Въ некоторыхъ случаяхъ 
предпочитаютъ употреблять черныя пластинки (табл. 
У—рис. 114), именно—когда объекты окрашены въ 
с вЄтльій  цвіте. Молочно-бЄлое стекло лучше брать 
матовое, а черное приходится приготовлять самому. 
Съ этой цЄлью  обыкновенное стекло покрываютъ съ 
одной стороны асфальтовымъ лакомъ ‘). НасЄко- 
мыхъ приклеиваютъ тогда съ противоположной сто
роны стеклянной пластинки. Различныя стекла при
ходится покупать кусками 2), а затемъ нарЄзать 
ихъ по мере надобности, применяясь каждый разъ 
къ размерамъ и форме сосудовъ. При помощи ли
нейки и алмаза это нетрудно сделать. Следуетъ 
только помнить, что матово-бЄлое стекло съ одной 
стороны гладкое и блестящее; именно съ этой сто
роны и нулшо проводить линію алмазомъ 8).

Прикреплять объекты къ стеклу можно двумя 
способами: при помощи ф о т о к с и л и н а  (колло
ксилина) и обыкновеннаго ж е л а т и н а  (рыбьяго 
клея). Готовый растворъ фотоксилина поступаете 
въ продажу подъ назвашемъ коллодіума. Однако, 
п о слЄд н ій  оставляетъ обыкновенно на пластинкахъ 
слЄдьі мути, какъ бы небольшое облачко, которымъ 
бываете окутанъ объекте. Поэтому лучше приго

') Лакъ эю т ъ  продается въ антекарскихъ м агазияахъ . 
Сущ ествуетъ ещ е другой способъ приготовленія черны хь  
пластинокъ. Въ п р о д а ж і можно получить стекла самыхъ  
разнообразяы хъ цвЪтовъ, за  исключеш емъ лишь стеколъ, 
окраш енны хъ въ чисто черный цв-Ьтъ. Накладывая другъ  
на друга  различно окрашенныя стекла, удается получить  
такую комбинацію стеколъ, при которой пластинка оказы 
вается совершенно черной. Различны я стекла склеиваютъ  
м еж ду собой при помощи ж идкаго стекла, йоторое нам азы - 
ваютъ простой кистью. Ж идкое стекло можно получить въ 
аптекарскомъ м а г а зи н і. Ф лаковъ его стоитъ 10— 15 коп.

2) Расчетъ производится на  квадратные дюймы, при чемъ  
цЪна окраш енны хъ стеколъ 2 —  2 1/ а коп. за  квадр. дюймъ, 
м олочно-білаго (гладкаго ) — 2 коп., а матоваго 2 ‘/2— 3 коп.

3) Различныя стекла, склеенныя меж ду собой, р а з р е 
заются алмазомъ совершенно такъ же, какъ если бы и м іл и
дЪло съ однимъ кускомъ стекла.
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товить раствор* фотоксилина самому. Въ сухомъ и 
чистомъ виді онъ похожъ на гигроскопическую 
вату, при чемъ очень легко воспламеняется. Фото- 
ксилинъ растворяютъ въ равныхъ частяхъ абсолют- 
наго алкоголя и сірпаго эфира. Жидкость быстро 
испаряется, а потому ее держатъ въ склянкахъ 
ст. притертой пробкой, поверхъ которой падЬваютъ 
еще особый колпачекъ изъ стбкла, также притер
тый. По м ір і густіпья, растворъ снова разбав- 
ляютъ смісью спирта съ эфиромъ. Главное достоин
ство фотоксилина — это поразительная чистота, съ 
которой удается закріпить объекты на пластинкахъ. 
При хорошихъ качествахъ раствора не остается 
ни мал’Ъйшихъ слЪдовъ приклейки, несмотря на то, 
что объекты приходится иногда погружать ціли- 
комъ въ растворъ. Послідній беруть стеклянной 
палочкой и капаютъ жидкостью на пластинку. По- 
томъ кладутъ на стекло тотъ или другой препаратъ. 
ЗагЬмъ иногда добавляють каплю-другую фотокси
лина. Этикетки намазываютъ съ нилшей стороны 
растворомъ и плотно прижимають ихъ къ пластин- 
камь. Къ сол<алінію, фотоксилинъ растворяется въ 
формалиігЬ. Поэтому его молено употреблять только въ 
гЬхъ случаяхъ, когда коллекціи монтируются въ 
спирту. Что же касается до желатина, то онъ оди
наково пригоденъ какъ для той, такъ и для другой 
жидкости. Его разводятъ горячей водой и каждый 
разъ подогріваюгь передъ употреблешемъ. Несмотря 
на самую тщательную работу, желатинъ всегда 
оставляетъ слідьі на містахь приклейки, въ виді 
грязно-желтаго налета. Будь это фотоксилинъ или 
л;елатинъ, сравнительно крупные и тяжелые объекты 
полезно привязывать къ стеклу тончайшей шелковой 
н и то ч к о й . Это видно, между прочимъ, на рисункахъ 
по тімь едва замЬтнымъ линіямь, которыя кое-гді 
пересікають пластинку въ поперечномъ направ
леній.

Приступая къ монтированію цилиндровъ, слі- 
дуетъ вынутые изъ жидкости объекты немного обсу
шить, нрелсде чімь начать ихъ приклейку. По окон-
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Рис. 113. Коллекція въ спирту по біології! ка- 
уаркп (Н1іуііс1іНеб Вассішв). Снято съ натуры. 

(Описаніе помещено на стр. 241),
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Рис. 114. Коллекція въ спирту по біологіїї капустной білянки (Ріегіз Ьгабвісае). Снято съ натуры. 
(Описаніе поміщено на стр. 241— 242).
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чаніи работы заполненную- пластинку погружаютъ 
въ жидкость не сразу. Фотоксилинъ и желатинъ 
должны въ достаточной м ір і обсохнуть.

При монтированіи коллекцій въ жидкостяхъ часто 
приходится брать нікоторьіе препараты въ сухомъ 
виді, за отсутствіемь подъ рукой соотвітствешшхь 
объектовъ. Если ихъ прямо опустить въ цилиндръ, 
они легко отстаютъ отъ пластинокъ и всплываютъ 
наверхъ. Поэтому сухой матеріаль надо сначала 
положить подъ колпакъ, на сырой песокъ, а потомъ 
уже приклеить его фотоксилиномъ или желатиномъ. 
Образцы поврежденій, дающіе вытяжку, слідуєте 
нікоторое время вымачивать въ консервирующей 
жидкости. Иначе посліднюю вскорі придется слить 
и замінить новой.

Когда заполненная пластинка готова, ее опу- 
скаютъ въ цилиндръ. Послі того пластинку надо 
закріпить въ опреділенномь положеній, иначе она 
будете вращаться при встряскі сосудовъ. Для этого 
достаточно взять два небольшіеі кусочка обыкно
венной пробки, которую вставляютъ между внут
ренней стінкой цилиндра и продолнымъ краемъ 
пластинки, какъ съ той, такъ и съ другой стороны, 
притомъ наверху, у самаго отверстія сосуда. Теперь 
остается закрыть послідній стеклянной пластинкой, 
которую намазываютъ предварительно особой за
мазкой.

Замазка приготовляется слідующимь образомъ. 
Берутъ чистую г у т т а п е р ч у ,  которая продается 
въ резиновыхъ магазинахъ на фунты *). Ее разрі- 
заютъ на мелкіе куски и поміщають ихъ въ ка
стрюлю. Туда же бросаютъ обыкновенный п а р  а- 
финъ ,  въ количестві трехъ частей на одну часть 
гуттаперчи. Все это ставятъ на огонь и часто по- 
мішиваюте. Слідуєте обратить особенное вниманіе 
на то, чтобы смісь не подгорала. Поэтому кастрюлю

') ЦЬпа гуттаперчи свыше 3 руб. за  фунтъ. Достаточно 
очець небольш ого ея количества, чтобы приготовить зам азку  
па звачительное количество сосудовъ.
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съ замаз.кой лучше всего ставить въ воду и нагрі
вать до тіхь поръ, пока не будетъ получена одно
родная, полужидкая масса. На это требуется обык
новенно отъ 3—5 часовъ. Сваренная и застывшая 
замазка потомъ уже легко и быстро расплавляется.

Небольшое количество замазки подогрівають въ 
фарфоровой чашкі, берутъ тягучую массу стеклян
ной палочкой и обмазываютъ ею притертые края 
покровной пластинки. Потомъ пластинку, въ свою 
очередь, нагрівають и быстро накладываютъ на 
цилиндръ. Пока замазка не застыла, пластинку вра- 
щаютъ взадъ и впередъ, устраняя этимъ пузырьки 
воздуха и проч. Передъ налодсеніемь пластинки, 
края цилиндра необходимо тщательно обсушить и 
слідить за тімь, чтобы не расплескивать жидкость, 
такъ какъ иначе замазка не пристанетъ къ стеклу, 
Когда покровная пластинка остынетъ, цилиндръ 
опрокидываютъ, чтобы убідиться въ томъ, что жид
кость не просачивается и не выступаетъ наружу. 
Если бы это случилось, тогда необходимо повто
рить работу сначала. Кончикъ перочинаго ножа 
осторожно вводятъ между отогнутымъ краемъ ци
линдра и пластинкой; она снимается - безъ труда. 
Послі того пластинку обтираютъ тряпкой и еще 
разъ подогрівають; иногда прибавляють небольшое 
количество замазки.

Удачно закрытый сосудъ обвязываютъ сверху 
животной пленкой (пузыремъ), которую нікоторьіе 
заміняють асфальтовымъ лакомь. Посліднимь по- 
крываютъ стеклянную пластинку и наружную часть 
отогнутаго края цилиндра. Теперь остается еще 
прикріпить этикетку съ назватемъ, а затімь ра
боту можно считать законченной.

Коллекціи въ етеклянныхъ сосудахъ принято вы
ставлять для обозрінія публикой въ шкапахъ, 
стінки которыхъ сплошь сділаньї изъ стекла 
(рис. 115). Полки въ такихъ шкапахъ бываюгъ 
также изъ стекла. Еще лучше, если стеклянный 
полки будуть устроены горкой.
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Табл. III—рис. 110 пом^щень для ознакомлешя 
съ устройствомъ коробокъ. Свободное место было 
использовано подъ 61 о л о Н ю к о л ь ч а т а г о  ше л 
к о п р я д а  (МаЫсовота пеиэ^а).

Р и с .  115. Стеклянный шкапъ для бшлогическихъ коллекцій.

Наверху, въ правомъ углу,' прикріплена заглавная 
этикетка. Немного ниже поміщень образецъ съ харак- 
тернымъ колечкомъ (яйцами).Середина коробки занята 
двумя вітками питающаго растенія. Изъ нихъ верх
няя оплетена паутиной, на которой сидять молодыя 
гусенички. Въ такомъ положеній ихъ часто прихо
дится находить на свободі. 'Верхушка побіга совер
шенно оголена гусеничками. На нижней в ітк і по- 
міщеньї дві взрослыя гусеницы. Тутъ же мы видимъ' 
бабочку въ ея естественномъ положеній. Расправ
ленная самка изображена въ правомъ углу, внизу, 
а самець—наверху, сліва. Подъ нимъ нарисованъ
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оплетеный паутиной листъ, съ легкимъ кокономъ и 
куколкой бабочки. Въ самомъ центрі—наіздникь.

Табл. III—рис. 111. И с т о р і я  р а з в и т і я б о я 
р ы ш н и ц ы  (Aporia crataegi). Непосредственно подъ 
заглавной этикеткой, приблизительно въ центрі ко
робки, поміїценьї дві вітки яблони, объ'Ьденныя гусе
ницами. Листья частью уничтожены до гола. Въ двухъ 
містахь вітки прикріпленьї на дні коробки при по
мощи крученаго шелка *). На рисункі это видно 
совершенно отчетливо по двумъ бгЬлымъ перетяж- 
камъ. Кромі того, вітки приколоты кое-гді бу
лавками. Посліднія поставлены крестъ на крестъ, 
какъ бы козлами. Въ нЬкоторыхъ случаяхъ вітки 
прилсаты булавками сверху, въ другихъ козлы под- 
держиваютъ ихъ снизу. Въ містахь, обозначенныхъ 
этикеткой «гусеница», на вітку посажены соотвіт- 
ственные объекты. Въ данномъ случаі гусеницы 
приколоты къ торфу булавками, пропущенными 
черезъ торчащую соломинку. Кромі того, оні удер
живаются въ опреділенномь положеній еще парой 
булавокъ,- поставленныхъ крестъ на крестъ. Само 
собой разуміется, гусеницъ можно и прямо при
клеить къ вЬткамъ питающаго растенія. Въ пра- 
вомъ углу коробки, наверху, прикріплено зимнее 
гніздо, сділанное гусеницами между развилиной 
боярышника (Crataegus). Въ одномъ м іст і объектъ 
пришитъ къ ящику шелкомъ. Въ л'Ьвомъ углу, снизу, 
поміщено другое гніздо, свитое гусеницами на 
конці побіга. Непосредственно подъ обьіденной 
гусеницами віткой видны два взроспыхъ наіздника 
(Theronia flavicans и Pimpla instigator). Еще ниже 
посажены бабочки въ ихъ естественномъ положеній.

*) Прежде чъм ъ заполнить коробку объектами, намЪ- 
чаютъ болЪе подходящ ее мъсто для громоздкихъ препара- 
товъ. Посл^Ь того длинной и толстой и г л о й  протыкаютъ на
сквозь дно коробки, въ  дв ухъ  мЪстахъ, съ  той и другой  
стороны соотв^тственнаго объекта. Возможно кръпкая и д о 
статочно толстая нитка, пропущ енная черезъ  оба отверстия, 
образуетъ петлю. Концы н и т к и  завязы ваютъ на наружной  
сторон^ д н а  коробки. Чтобы узелокъ не перетерся, его за- 
клеиваютъ кусочкомъ бумаги.
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Рис. 117. Коллекщя галловъ и наростовъ, вредителей, паразитовъ и сожителей. Снято съ натуры.
(Описаше помещено на стр. 242— 245).
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Тутъ сравнительно легкая віточка закріплена только 
булавками. Немного правіє, на отдільномь ли- 
СТОЧКІ, можно отличить кучку яицъ. Д ві куколки 
боярышницы приклеены на кусочкахъ картона. 
Каждый кусочекъ пропущенъ черезъ булавку и, 
кромі того, закріплень парой булавокъ около го
ловной части куколокъ. Правая куколка снабжена 
лётнымъ отверсиемъ, черезъ которое вышелъ на- 
ружу взрослый наіздникь. Немного ниже, также 
на картоні, прикріпленьї очень молодыя гусеницы. 
Оні засушены надъ огнемъ безъ предварительнаго 
удаленія внутренностей. Справа — расправленные 
самець и самка, а въ лівомь углу коробки, на
верху,—испражненія гусеницъ, засушенныя и при- 
клеенныя на картонъ.

Табл. IV—рис. 112. Б і о л о г і я  х л і б н а г о  
ж у к а  (Anisoplia austriaca). Коллекція монтирована 
въ спирту. Въ особой пробирочкі поміщеньї яйца. 
Она, какъ и проч. объекты, приклеена фотоксили- 
номъ. Изъ предосторожности натянута еще тончай
шая шелковая ниточка. Соотвітственно различному 
возрасту, поміщеньї четыре личинки; внизу—дві ку
колки, одна спинкой вверхъ, другая—внизъ. Взрос
лые жуки прикріпленьї на поврежденныхъ колосьяхъ.

Табл. У—рис. 113. Біологія К а з а р к и  (Rhyn- 
chites Bacchus). Сверху поміщено поврежденное 
яблоко вм істі съ жуками, которые долбятъ его. 
Кромі того, нісколько жуковъ приклеено отдільно, 
внизу стеклянной пластинки. Они положены бокомъ, 
чтобы показать длинный хоботокъ насікомьіхь.

Табл. У—рис. 114. Р а з в и т і е  к а п у с т н о й  
б і л я н к и  (Pieris brassicae). Обьіденная гусеницами 
капуста засушена между листами пропускной бумаги. 
Передъ монтировкой коллекціи растеніе было поло
жено на сырой песокъ, а затЬмъ прикріплено фо- 
токсилиномъ на пластинкі чернаго цвіта. Яйца, 
отложенный кучкой, прямо поміщеньї на питающее 
растете. Между прочимъ, гусеница взята надутая. 
Она была слегка размочена передъ приклейкой. Гу
сеницы, положенный первоначально въ жидкость,

1 6
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всегда боліє или меніе скорчиваются. Имъ не 
удается придать вполні естественное положеніе. 
Два взрослыхъ паразита (Ріеготаїив рирагиш) остав
лены на картоні, такъ какъ иначе объекты зате
рялись бы на темномъ фоні. Тоже самое сділано 
по отношенію къ куколкі.

Табл. Т І—рис.- 116. К о л л е к ц і я  по м и 
м и к  р і й  и о х р а н и т е л ь н о й  о к р а с к і  н а с і -  
к о м ы х ъ .  Чрезвычайно красиво и ярко окрашенная 
(сверху) бабочка КаШ та іпасіш поставлена съ рас
правленными крыльями, а немного выше такая же 
бабочка прикріплена на ^ іт к і въ с оот вітств єн ном ъ 
положеній. На нижней стороні крыльевъ можно 
прослідить даже жилкованіе листовой пластинки. 
Бабочка ТгосЬШиш арііЬпшй посажена на кусокъ 
коры. Немного выше, на той же корі, видна 
обыкновенная оса, которой подражаетъ бабочка. 
Кусокъ коры приклеенъ на дні коробки и, кромі 
того, приколотъ нисколькими простыми булавками. 
Оес1іро(1а соегиІезсепБ, когда она сидитъ спокойно, 
сливается съ окружающей средой. На кускі картона 
искусственно представлена почва. Частички земли 
и проч. были насыпаны на картонъ, покрытый 
слоемъ жидкаго гуммиарабика. Рядомъ стоитъ тоже 
насікомое съ расправленными крыльями. Остальное 
содержимое ящика не требуетъ дальнМшихъ пояс
неній (ср. стр. 55—62).

Табл. Т і ї — рис. 117. К о л л е к ц і я  на  с і  к о 
мы хъ,  п р о и з в о д я т ; и х ъ  на  р а с т е н і я х ь  н а 
р о с т ы  и о п у х о л и  (галлы). И х ъ  п а р а з и т ы  и 
сожители.  Кровяная тля (Бсішопеига Іапідега)— 
живетъ на яблоняхъ, поражая стволы, вітки и корни 
деревьевъ. Поврежденіе корней было представлено на 
рис. 56. Въ данномъ случаі въ коллекцію поступила 
віточка яблони съ двумя наростами. Послідніе поя
вились въ результаті . вьісасьіванія тлями соковъ 
растенія. Тля поміщена въ особой пробиркі. Про
бирка снабжена остріемь, при помощи котораго 
она косо втыкается въ дно коробки. Для большей 
устойчивости, черезъ пробку пропущена вторая бу
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лавка. Въ пробирку налитъ спиртъ, такъ какъ тлей 
въ большинства случаевъ сохраняюсь въ консерви- 
рующихъ жидкостяхъ ‘). Между прочимъ, пробка 
заделана той самой замазкой, которая употреб
ляется при накладывай!!! пластинокъ на цилиндры. 
Andricus terminalis 2)—посредине помещено повре- 
ждеше (наростъ), Съ одной стороны ветка привя
зана, съ другой—закреплена двумя булавками. Галлы 
этой орехотворки известны иодъ назвашемъ «чер- 
нильнаго яблочка». Они грязно-желтаго цвета, бле- 
стянце, съ розово-краснымъ налетомъ съ одной сто
роны (освещаемой солнцемъ). Подъ тонкой нарулс- 
ной кожицей находится губчатое, довольно рыхлое 
содержимое. Галлы развиваются изъ верхушечныхъ 
почекъ. Они многокамерные. Встречаются на ду- 
бахъ. Какъ у прочихъ орехотворокъ, такъ и въ 
данномъ случае известны паразиты, преимущественно 
изъ числа наЬздниковъ (Chalcidae). Такой паразитъ 
помещенъ на картоне справа (Torymus nobilis). 
Слева, тоже на картоне, приклеено взрослое насе
комое (орехотворка). Rhodites rosae—галлы дости- 
гаютъ иногда довольно значительныхъ размеровъ. 
Они появляются на листьяхъ, плодахъ и веткахъ 
шиповника, и покрыты длинными, напоминающими 
мохъ, отростками. Последте окрашены въ зеленый, 
желтый и красный цвета. Въ молодости галлы 
имеютъ много общаго съ какимъ-либо причудли- 
вымъ цветкомъ. Подобное образоваше помещено у 
насъ въ центре. Немного выше прикреплена вЬтка 
съ более старымъ галломъ. Слева -последшй вскрыть, 
при чемъ видны отдельныя камеры. Справа отъ оре
хотворки помещенъ паразитъ (Torymus bedeguaris). 
Schizoneura lanuginosa—галлы встречаются на вязе.

*) Тлей, покрытыхъ восковымъ налетомъ, сохраняютъ  
иногда въ сухом ъ вид-Ь, такъ какъ налетъ растворяется въ 
жидкостяхъ. ПрймЪромъ могутъ служить некоторый листо- 
блош ки (РвуПа), а равно—та же кровяная тля (ЯсЫяопеига 
1аш дега).

2) Какъ .Аш Ы сш  1егтщ аИ8, такъ и пом ещ енная дальш е 
В ю г1ш а,ар 1ега— одно и то же насекомое. Мы им ^ем ь тутъ  
д^ л о  только съ двумя различными поколЪшями.

16*



244

Своей формой они напоминаютъ простой м-Ьшокъ 
и покрыты бархатистыми волосками. По мг1;ргЬ вы- 
сыхашя наросты становятся похожими на сморчки. 
Галлъ образуется изъ отдЬльныхъ листочковъ вер
хушечной почки; листочки коробятся и сростаются 
между собой краями. Иногда изъ одной почки раз
виваются несколько самостоятельныхъ наростовъ. 
8арегс1а рори1пеа—въ коллекщю помещена повре
жденная ветка ивы, на которой вскрытъ ходъ одной 
изъ личинокъ. Еще чаще насЬкомое попадается па 
тополяхъ. Характерныя вздутая иногда следуютъ 
другъ за другомъ, образуя своего рода цепочку. 
Взрослое насекомое (жукъ) поставлено слева. АрЫ- 
1оШх Ко11ап—образуете, такъ называемые, орешки, 
голыя, круглыя образования, нри томъ довольно жест- 
юя. Ихъ находятъ на дубахъ. Хотя у насъ галлъ 
сохраненъ въ сухомъ виде, онъ все же положенъ въ 
пробирку, безъ жидкости. Иначе повреждеше было 
бы менее удобно закрепить на дне коробки. Пробирка 
придерживается съ одной стороны ниткой, съ дру
гой—пропущенной черезъ пробку булавкой ‘). Не
посредственно надъ пробиркой помещенъ паразита 
(Вгасоп variegator). Рядомъ мы находимъ сожителя 
(вупегдиз раШсогшз). Сожителями называются так!я 
формы, которыя поселяются въ галлахъ орехотво- 
рокъ. Обыкновенно они не приносятъ вреда хо
зяину, который часто успеваете покинуть къ тому 
времени свое жилище. Въ другихъ случаяхъ сожи
тель, питаясь за счете мякоти нароста, постепенно 
вытесняете личинку хозяина. Тогда она погибаете. 
Слева у насъ помещена взрослая орехотворка. 
АрЫ1о1;пх 1щп1со1а—въ пробирке виденъ небольшой 
орешекъ. Слева — паразите (Тогутив аигаШв), а 
также—сожитель, упомянутый уже выше (йупег^из. 
раШсогшэ).

ВюгЫга ар!ега—встречается на корняхъ дуба. 
Самка орехотворки откладываете яйцо въ ткань

') З а  границей для этой ц^ли можно получить особыя 
пружины, которыя, соверш енно такъ же, какъ и нитка, про
пускаются черезъ дно коробки.
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растешя. Патологически разростаясь, ткань посте
пенно облегаетъ яичко. Этимъ путемъ получается 
камера съ личинкой. Сливаясь между собой, ряды 
камеръ образуютъ иногда довольно крупное вздупе, 
напоминающее картофелину (нашъ образчикъ слева, 
на верху). Часто галлы остаются разбросанными въ 
одиночку (кое-где на томъ же образчике). Нередко 
наросты только соприкасаются между собой, обра
зуя цЬлыя гроздья. Въ нашей коллекщи мы нахо- 
димъ еще взрослую орехотворку; справа на верху— 
паразита (Тогупнш поЬЩв), наконецъ—личинку хо
зяина. Последняя помещена въ очень небольшую 
пробирку со спиртомъ, которая, подобно насекомымъ, 
насаживается на булавку *). Апйпсиэ 81еЬо1сН—по
мещена ветка съ значительнымъ количествомъ гал- 
ловъ. Они часто встречаются на дубе. Въ молодости 
кеглевидные наросты краснаго цвёта. Позднее они 
становятся коричневыми и делаются жесткими. Про
бодая кору, наросты довольно глубоко проникаютъ 
въ заболонь. Галлы покрыты ребрышками. Слева 
мы находимъ взрослую орехотворку и ея личинку, 
помещенную въ пробирку со спиртомъ.

Сохраненіе обработанныхъ, но не монтиро- 
ванныхъ коллекцій.

До сихъ поръ рЄчь шла о монтированныхъ кол- 
лекціяхь, т. е. о такихъ коллекщяхъ, въ которыхъ 
соответственный матеріале сгруппированъ въ одномъ 
и томъ же я щ и к Є или коробкё. Между тЄ м ь , опре
деленные и препарированные матеріальї, уже сами 
по себе, должны разсматриваться какъ очень цен
ная коллекція. Спрашивается, какимъ способомъ 
разместить и сохранить такую коллекцію. Если со
бранное просто распределять по коробкамъ и ста
вить п о с лЄд н ія  на полкахъ, тогда съ течешемъ вре

*) Эти пробирки можно получить только за  границей. У 
н асъ  удается иногда достать очень плохія пробирки съ круг- 
лымъ дном ъ, которыя употребляются для оспеннаго детрита.
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мени образуются залежи матеріалові,, въ которыхъ 
съ трудомъ удается оріентироваться и разбираться. 
Поэтому необходимо придерживаться известной 
системы. Діло затрудняется еще г!;мъ обстоятель
ством^ что разнородные объекты, напр., насікомьія 
на булавкахъ и препараты въ жидкостяхъ, не мо- 
гутъ быть поставлены въ ящикахъ рядомъ. То же 
самое сл’Ьдуетъ замітить относительно образцовъ 
новрежденій, къ тому же нерідко громоздкихъ и 
тяжелыхъ. Опытъ, знаніе и собственная сообрази
тельность—лучнііе руководители въ данномъ случаі. 
Т'Ьмъ не меніе, вполні умістішмь будетъ пояснить 
затронутый вопросъ на примірі.

Имія діло съ коллекціями вредныхъ насіко- 
мыхъ *), мні по необходимости ■ пришлось вырабо
тать определенную систему храненія матеріалові,. 
Съ этой цілью, прежде всего, былъ составленъ спи- 
сокъ вредныхъ насікомьіхь, извістньїхь по настоя
щее время. Названія нас/Ькомыхъ пришлось занести 
въ особую книгу-тетрадь, при томъ—въ научно-си- 
стематическомъ порядкі. Послі того насікомьія 
были пронумерованы, при чемъ за каждымъ видомъ 
оказался закрЗшленнымъ свой постоянный номеръ. 
Къ вставкамъ позднійшаго происхожденія пришлось 
добавить вторую цифру, совершенно, такъ же, какъ 
это принято ділать въ библютекахъ. Соотвітственно 
характеру объектовъ, были заготовлены различнаго 
рода шкапы. Нікоторьіе изъ нихъ сплошь заняты 
выдвигающимися ящиками, дно которыхъ выстлано 
торфомъ. Въ ящикахъ стоятъ насікомьія на булав
кахъ, препарированныя гусеницы и личинки, вообще 
все то, что сохраняется въ сухомъ виді и можетъ

1) На меня возложено зав^Ьдываше коллекціями. принад
лежащ ими Департаменту З ем л ед іл ія . Несмотря на то обстоя
тельство, что д іл о  это ещ е сравнительно молодое, въ настоя
щее время имеются уж е сотни и тысячи различпы хъ объек
товъ: Все это пришлось расположить въ такомъ п о р я д к і, 
чтобы сдел ать  возможнымъ быстрый и легкій доступъ къ  
коллекщямъ. ПослЪдняго В П О Л Н І  удалось достигнуть путемъ,
о которомъ говорится въ т ек ст і. Б езъ  потери времени и ка- 
кихъ-либо затруднен ій , даж е постороннее лицо, находитъ  
нуж ное среди обш ирнаго и разнообразнаго матеріала.



быть закріплено при помощи булавокъ. Для недо- 
стающаго оставлены свободный міста, которыя за
полняются по м ір і поступленія матеріалові,. На 
дні ящиковъ, подъ соотвітственішми объектами, 
приколоты этикетки съ названіямп насікомьіхь. Съ 
наружной стороны ящиковъ прикрЬплены номера: 
«отъ—до», въ томъ числі номера объектовъ, отсут- 
ствующихъ пока въ ящикахъ. Поэтому, стоитъ только 
открыть дверцы шкапа, чтобы сразу найти нужное.

Другіе шкапы устроены иначе. Въ нихъ мы на- 
ходимъ деревянныя полки, расположенный «горкой». 
На полкахъ разставлены банки съ объектами, ко
торые приходится сохранять въ консервирующихъ 
жидкостяхъ, На каждой банкі иміется номеръ, при 
чемъ прибавлены отдільньїя, иногда двойныя буквы: 
50/г == imago, 50/л =  личинка; 50/кг/ =  куколка. Кро- 
м і того, въ банку опущена бумажка съ названіемь 
вредителя. Ділается это съ цілью контроля, такъ 
какъ соотвітственньш номеръ иногда отклеивается 
и пропадаетъ. Въ такомъ случаі содеряшмое банки 
пришлось бы снова опреділять. Очень мелкіе объ
екты, могущіе затеряться въ сравнительно большой 
посуді, заключены въ стеклянпыя пробирки, заткну- 
тыя ватой. Пробирки опущены въ банку съ кон
сервирующей жидкостью. Остальное оставлено въ 
томъ же положеній, какъ это было только что опи
сано. Лишь въ н'Ькоторыхъ случаяхъ, ради эконо- 
міи міста, въ одну банку положено по ніскольку 
пробирокъ, всегда съ однородными насікомьіми, но 
на различныхъ стадіяхь развитія. Тогда на банкі 
поставленъ номеръ съ нісколькими начальными 
буквами; 382/г, я, л  =  imago, яйца, личинки. Банки 
разставлены на полкахъ въ восходящемъ порядкі 
номеровъ, съ такимъ расчетомъ, чтобы недостаю
щее всегда могло быть вдвинуто на свое місто.

Третья категорія шкаповъ снабжена выдвигаю
щимися полками, на которыхъ поставлены различ- 
наго разміра коробки. Въ посліднихь поміщеньї 
образцы поврежденій. Въ каждую коробку опущена 
контрольная записка, а на крышкахъ приклеенъ

■247
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номеръ. Боліє громоздкіе образцы прямо положены 
на полкахъ между коробками. Номеръ привязанъ 
къ нимъ на особой бумажкі или занесенъ на тор
цовой части обрубка, гді поміщеньї также боліє 
подробныя записи. Спереди па полкахъ прикріпленьї 
номера: «отъ—до». Къ сказанному добавлю еще, 
что тетрадь со спискомъ нас'Ькомыхъ разділена на 
особыя графы, примінительно къ отдгЬльнымъ ста- 
діямь развитія нас'Ькомыхъ. Тамъ ділаются помітки 
различнаго характера:

І. я. л. ку. ко. по. па. ПримЪ-
чанія.

К І і у п с І ї І Ї е в .

285 р и г р и г е и в много 
на бул.

много
въспнр.

мало въ 
спирту. — —

мало въ 
форм. —

. . . . . — — — — — —

289 апгаЬив . . 0. много много мало въ о. мало _ о. много _ Монтир.

290 ВассЬив . .

на бул.и
ВЪ СПИ?.

о. много

въ спир. 

много

спирту, 

мало въ

въ спир. въ форм. въ спирту 

Монтир.
на бул. въспнр. спирту. 

И т. д.

въ спирту

Приведенныя свЗ^ш я, какъ я думаю, окалгутся 
для многихъ полезными. Не следуетъ во всякомъ 
cлyчai забывать, что самый богатый, но не приве
денный въ порядокъ и потому не доступный мате- 
р1алъ, есть не что иное, какъ мертвый капиталъ.

Предохраненіе коллекцій отъ порчи. Починка 
нас’Ькомыхъ.

Какъ мы уже знаемъ, одно изъ главныхъ средствъ 
предохранения насікомьіх’ь отъ порчи — это налич-
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ность хорошихъ ящиковъ, плотно закрывающихся и 
не пропускающихъ пыли. Не меньшее значеніе 
иміеть также сухость поміщенія, въ которомъ стоятъ 
шкапы съ энтомологическими коллекціями. При 
сравнительно влажной атмосфері расправленныя 
бабочки начинаютъ опускать крылья, въ особенно
сти — боліє мелкіе представители чешуекрылыхъ, 
различныя моли и проч. Ихъ приходится снова 
препарировать. Присутствіе сырости отражается, 
кромі того, на булавкахъ, тім'ь боліє, что торфъ 
обладаетъ значительной гигроскопичностью. На кон- 
цахъ, воткнутыхъ въ торфъ, булавки начинаютъ 
ржавіть. Посліднее обстоятельство сильно затруд- 
няетъ перестановку насікомьтхь. Булавку прихо
дится тогда выдергивать изъ торфа съ извіетньїмь 
усиліемь. Затім’ь ее надо очистить отъ плотно при- 
ставшихъ частичекъ торфа. Все это сопряжено съ 
потерей времени и мёшаетъ чистоті работы. На- 
конецъ, въ очень сыромъ поміщеній на объектахъ 
появляется плісень. Во многихъ случаяхъ насіко- 
мыя оказываются потерянными безвозвратно, напр., 
жуки, покрытые пыльцей, ніжння бабочки, мухи и 
проч. Какъ только будетъ замічено присутствіе 
плісени, соотвітственпьтхь насікомнхь переносять 
въ ОТДІЛЬНЬІЙ ящикъ. Послі того ихъ хорошо про- 
сушиваютъ, а затімь плісень осторожно удаляютъ 
при помощи тоненькой и мягкой кисточки. Преиму
щественно жуковъ, черныхъ, вообще не особенно 
ніжньїхь, очищають боліє жесткой кисточкой, смо
ченной спиртомъ или эфиромъ. Слідуеть, однако, 
замітить, что разъ появившаяся плісень легко во
зобновляется.

Цілесообразное устройство энтомологическихъ 
ящиковъ иміеть огромное значеніе въ смьіслі пре- 
дохраненія коллекцій отъ появленія вредителей. 
Если послідніе все-таки оказались занесенными въ 
коробку, тогда нужно немедленно принять СООТВІТ- 
ственныя мірьі. Присутствіе вредителей, между про- 
чимъ, удается замітить благодаря слідующему об
стоятельству. Кое-гді на дні коробки, подъ объек-
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тами, появляются кучки порошка. При ближайшемъ 
осмотрі не трудно обнаружить въ т іл і  насЬкомыхъ 
точащую ихъ личинку и проч. Пораженные объекты 
немедленно вынимаютъ изъ коробки, дезинфецируютъ 
ихъ, а то и вовсе выбрасываютъ, если ихъ можно 
безъ труда замінить новыми.

Дезинфецировать • насЬкомыхъ можно хлорофор- 
момъ или эфиромъ, оставляя ихъ въ парахъ жид
кости боліє или меніе продолжительное время. Въ 
т'Ьхъ случаяхъ, когда ящикъ съ коллекціей, самъ по 
себі, закрывается плотно, жидкость наливаютъ въ 
пеболыиой сосудъ и ставятъ его непосредственно въ 
коллекцио.

Полезно принять предохранительныя мірьі еще 
до появленія вредителей. Съ этой цілью на дно ко
робки насыпаютъ немного очихценнаго нафталина. 
Еще лучше завернуть послідній въ бумажку и прико
лоть ее булавками къ торфу (табл. I—рис. 107) *). 
Многіе наливаютъ въ коробку немного ртути. Она хо
рошо защищаетъ коллекцію отъ вредителей. Вмісті 
съ т ін ь  ртуть способствуете поддержанію въ ящи- 
кахъ необходимой чистоты, такъ какъ она, катаясь 
взадъ и впередъ, подбираете пыль и мелкія частицы 
сора. Слідуєте однако помнить, что ртуть разъЬ- 
даетъ більш булавки. Поэтому она пригодна лишь 
въ тіхь случаяхъ, когда насЬкомыя наколоты на 
чериыя булавки. Камфора для нашихъ цілей безу
словно не годится. Она даетъ возгонъ, оставляющей 
на нЬкоторыхъ насікомьіхь налете жирового харак
тера.

Многія насікомьія и безъ того жиріють съ те- 
чешемъ времени. Особенно часто это наблюдается 
у бабочекъ. Самцы нЬкоторыхъ видовъ, а у стеклян- 
ницъ (бевМае) какъ самцы, такъ и самки нормально 
замасливаются, если своевременно не будутъ при
няты соотвітственньш мірьі. Поэтому у бабочекъ, 
обладающихъ указанной особенностью, обламываютъ

2 5 0

1) За  границей можно получить нафталинные шарики, 
над-Ьтые на булавку. И хъ просто втыкаютъ въ дно коробки.
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брюшко тотчаеъ по снятіи ихъ съ расправилокъ. 
Взявъ пальцами лівой руки нижнюю часть булавки 
(подъ объектомъ), указательный палецъ правой руки 

' (ради устойчивости) кладуть на булавочную головку. 
Послі того болыпимъ пальцемъ надавливаютъ снизу 
на кончикъ брюшка. Отломивъ послідній, его опу
скають въ пробирку, наполненную бензиномъ или 
эфиромъ. Тамъ брюшко остается 1 — 2 сутокь, въ 
зависимости отъ величины объекта. За это время 
жиръ успіваеть раствориться. Потомъ брюшко пе- 
рекладываютъ на короткій срокъ въ чистую Жид
кость, ополаскиваютъ въ ней, а затімь вынимаютъ 
и просушиваютъ. Черезъ нисколько минуть брюшко 
можно опять приклеить къ тілу бабочки. Волоски 
приводять въ порядокъ ніжнОй, кисточкой. Иногда 
случается, что при неосторожномъ надавлйваніи 
брюшко переламывается между передними и зад
ними крыльями объекта. Въ такомъ случаі необхо
димо тотчаеъ склеить бабочку. Поздніе брюшко от- 
ламываютъ вторично, какъ только клейкое вещество 
вполні подсохнетъ.

Бабочки, полученныя со стороны или почему-либо 
не очищенныя во время отъ жира, покрываются 
вскорі маслянистымъ налетомъ. Послідній высту- 
паетъ не только на поверхности брюшка, но распро
страняется также на крылья. Съ брюшкомъ и въ 
данномъ случаі поступають совершенно такъ же, какъ 
это было только что описано. Что же касается до 
крыльевъ, то ихъ очищають слідующимь образомъ. 
Мелко размельченная пінка (кость сепіи) насы
пается въ довольно глубокую коробку. Иногда съ 
этой цілью беруть каолинъ (Рґеіїєп Іііоп), который, 
впрочемъ, значительно хуже. Булавку съ объектомъ 
опускають въ коробку съ порошкомъ до тіхь поръ, 
пока крылья бабочки не придутъ въ соприкоснове- 
ніе съ размельченной пінкой. Порошкомъ обсы
пается также верхняя поверхность крыльевъ. Затімь 
объектъ обливають бензиномъ или эфиромъ. Поро- 
шокъ впитываетъ въ себя жидкость вм істі съ раство- 
реннымъ жиромъ. Какъ только жидкость испарится,
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что случается черезъ нисколько минута, булавку 
берутъ въ руки и осторожно отряхиваютъ бабочку. 
Боліє плотно приставшія частицы порошка удаляють 
мягкой кисточкой. Сравнительно мелкихъ бабочекъ " 
погружаютъ иногда цйликомъ въ жидкость, какъ это 
обыкновенно ділаюта съ жуками и некоторыми дру
гими насекомыми.

Иногда приходится накалывать на булавку нас/Ь- 
комыхъ, который находились передъ гЬмъ въ спирту. 
Тогда у формъ, покрытыхъ длинными волосками, 
послідніе часто слипаются и пристаютъ къ поверх
ности тіла. Въ такихъ случаяхъ рекомендуется по
ступать сл'Ьдующимъ образомъ. Насікомьіхь помі- 
щаютъ въ банку съ чистымъ спиртомъ, къ которому 
прибавлена капля-другая бензину. Банку нисколько 
разъ встряхиваютъ. Послі того сырыхъ нас^омыхъ 
кладутъ въ древесныя опилки, чистыя и хорошо 
просушенныя. Опилки должны покрывать насіко- 
мыхъ ціликомь. Потомъ все это встряхиваютъ. 
Опилки впитываютъ спирта, который постепенно 
испаряется. Это стараются ускорить, ставя насіко- 
мыхъ въ тепломъ м істі. По прошествіи нісколь- 
кихъ часовъ посл’Ьднихъ можно очистить кисточкой 
отъ сухихъ опилокъ.

ІІрочія насікомьія сильно зaтвepдiвaютъ въ спирту, 
передъ накалдмвашемъ ихъ хорошо просушиваютъ. 
потомъ снова размачиваютъ на сыромъ пескі, и 
только тогда накалываютъ на булавки.

Какъ бы осторожно мы ни обращались съ кол- 
лекціей, все же намъ не избіжать поломокъ и порчи 
объектовъ. Починка посл^нихъ особенно необхо
дима въ тіхь случаяхъ, когда рідкій и цінньїй ма- 
теріаль не можетъ быть замінень новЫмъ. Къ тому 
лее, многое удается исправить съ такимъ совершен- 
ствомъ, что лишь опытный глазъ можетъ замітить 
тотъ или иной дефекта. Сравнительно легко возобно
вить сломанный усикъ, лапку и проч. При этомъ 
пользуются більвгь шеллакомъ, раствореннымъ въ 
спирту. Онъ прочно склеиваетъ отдільньш части 
наеЬкомыхъ, быстро подсыхаетъ на воздухі, не раз-
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мазывается и не пачкаетъ объекты, наконецъ, онъ 
не оставляете огЬдовъ блеска. Растворъ берутъ не 
кисточкой, а кончикомъ булавки.

Больше всего хлопотъ доставляютъ бабочки, когда 
приходится чинить ихъ разорванныя крылья. Во 
всякомъ случай работу нужно производить на рас- 
правилкахъ. Намочивъ кончикъ булавки шеллакомъ, 
слегка проводять булавкой по краямъ поврежден- 
наго міста. Приходится иногда подкладывать за
платку снизу. Для этого у подходящей бабочки вы- 
рЬзываютъ кусочекъ крыла и приклеиваютъ его въ 
соотв/Ьтстненномъ мЄстЄ даннаго объекта.

ОбмЪнъ и покупка.

. Живя постоянно въ одной и той же местности, 
или же посещая друия местности только урывками, 
нельзя составить собственными силами полной кол- 
лекцш даже сравнительно небольшого района. Это 
замечаше темъ более справедливо по отношегпю къ 
отдельнымъ странамъ и частямъ света. Еще въ мень
шей степени можно расчитывать на полный успехъ 
въ томъ случае, когда коллекторъ своей задачей ста
вите изучеше образа жизни насЬкомыхъ во всей 
совокупности относящихся сюда фактовъ. Иногда 
проходятъ целые годы, прежде чемъ удается собрать 
полную серю развитая техъ или другихъ нас!;ко
мы хъ. Мнопе пробелы такъ и остаются не запол
ненными, несмотря на постоянный попытки найти 
недостающее. Съ другой стороны, съ течешемъ 
времени накопляется однородный матер1алъ. подчасъ 
очень ценный и интересный. Быть можете, коллек
тору удалось поймать редкую бабочку, которая от
ложила въ неволе свои яйца. Изъ последнихъ въ 
болыномъ количестве были воспитаны гусеницы 
и т, д. Отсюда сама собой является мысль, нельзя 
ли использовать избытокъ матер1ала путемъ обмена 
на недостающее.
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За границей нЬкоторыя знтомологическія обще
ства являются посредниками при м’Ъновнхъ сноше- 
тях ъ  между своими сочленами. Спеціальний изда- 
нія (газеты, журналы и проч.) пестрятъ тамъ со
ответственными предложеніями. Наконецъ, всегда 
можно найти постоянныхъ корреспондентовъ, если 
изъ года въ годъ продолжать вести съ ними пере
писку. Въ такихъ случаяхъ создается известная 
планомерность совместной работы, полезная каш, 
для той, такъ и для другой стороны.

Относительно обмЄна съ лицами, живущими за 
границей, долженъ предупредить читателя, что ино
странцы въ общемъ очень охотно принимаютъ 
болЄе рЬдкихъ насекомыхъ, исключительно свой- 
ственпыхъ фауне Россіи. Однако, они крайне тре
бовательны въ томъ отноіпеніи, что обращаютъ осо
бенное вниманіе на качество препарировки и проч. 
В мЄстЄ. съ темъ, иностранцы любятъ пунктуальность 
и точное исполненіе принятыхъ на себя обяза
тельства За границей принято производить при 
обмЄнЄ известный расчетъ, въ основу котораго по
ложены цЄ ньі нрейсъ-курантовъ какихъ-либо круп- 
ныхъ фирмъ, по большей части Ш т а у д и н г е р а  и 
Р е й т т е р а  ‘). Это замЬчаніе касается только на
секомыхъ въ стадій imago.

Въ вьіно скЄ, помещенной на стр. 246, было ука
зано на составленіе при Департаменте ЗемледЬлія 
коллекцій вредныхъ насекомыхъ. Было бы весьма 
полезно для дела, если бы нашлись лица, интере- 
сующіяся подобными вопросами, которыя пожелали 
бы вступить въ постоянный обменъ матеріалами 2).

‘) Крупныя фирмы ежегодно выпускаютъ свои прейсъ-ку- 
ранты. Каждое насеком ое оценено тамъ определенной сум
мой. Если новые и очень р е д м е  виды вовсе не попали въ 
соответственный прейсъ-курантъ, то расчетъ въ  такихъ слу
чаяхъ производится по соглаш енш .

2) Съ этой целью  нужно обращ аться по следую щ ем у а д 
ресу: Спб. Департаментъ Земледел1я. Старшему спещ алисту
Н. Н. С о к о л о в у .  Долж енъ предупредить при этомъ, что 
иъ продолжеш е л етн и хъ  м есяцевъ авторъ книги отсутствуетъ, 
зацятый работами на м естахъ . Самое удобное время для  
снош сш й—осень и зима. Между прочимъ. лично авторъ инте-
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Осуществить это удобніе всего иутемъ предвари
тельной присылки списковъ, составленныхъ по тому 
образцу, который поміщень на стр. 248.

Нас'Ькомыхъ можно пріобрітать покупкой. За гра
ницей существуетъ цгЬлый рядъ фирмъ, исключи
тельная спеціальность которыхъ—продажа насіко- 
мыхъ. НЬкоторыя фирмы торгують преимущественно 
насекомыми въ стадій imago. Другій предлагаютъ 
главнымъ образомь монтированный біологическія 
коллекціи. Во многихъ случаяхъ можно получить 
также отдЬльныя стадій развитія насгЬкомыхъ ‘). 
Число такихъ фирмъ очень велико. Поэтому въ 
нашъ спнсокъ вошли только некоторый изъ нихъ, 
при томъ преимущественно такія фирмы, съ кото
рыми автору книги приходилось лично йміть діло.

I. Фирмы, торгующія приборами и принадлежно
стями по знтомологіи.

W in ekler und W agner. Wien, XVni, Dittesgassell 
(Австрія).

W ilhelm  N iep elt. Zirlau, Bezirk Breslau. (Гер
манія).

H. K reye. Hannover (Германія). Главнымъ обра- 
зомъ пресованный торфъ и булавки.

II. Фирмы, торгующія преимущественно насеко
мыми въ стадій imago.

0 . Staudinger u. A. Bang-Haas. Blasewitz bei 
Dresden (Германія). НасЬкомыя всЬхъ отрядовъ. 
Спеціальность—бабочки.

Hermann Rolle. Naturhistorisches Institut «Kosmos». 
Berlin. W. 30, Speyerer-Strasse 8 (Германія). Пре
имущественно бабочки, отчасти также біологич. ма
теріале

ресуется систематикой жуковъ. В ъ этомъ отношеніи онъ го
товь вступать въ частный об&гЬнъ въ тьхъ  случаяхъ, когда  
можетъ получить недостаю щ іе ему виды.

*) Особенно ц^нны н в ъ  научном ъ отношеніи коллекціи 
удается  иногда пріобрІЬсти непосредственно отъ спеціали- 
стовъ. Такъ, въ настоящ ее время можно получить паразити- 
чески хъ  перепончатокрылыхъ отъ и зв іст н а го  энтомолога 
г. Ш м и д е к н е х т а ,  того самаго, сочиненіе котораго было 
реком ендовано на стр. 213.
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E. R eitter. Paskau in Mähren (Австрія). Жуки.
Щ. Фирмы, торгующія главнымъ образомъ мон

тированными біологическими коллекціями.
Э. Блэкъ. Складъ и мастерская натуральныхъ по- 

собій. Спб. Надеждинская 16 *).
Мастерская наглядныхъ учебны хъ пособій при 

Литовской народной безплатной библіоіекЄ-читальнЄ. 
Спб., 3 рота, д. 2, кв. 9.

Linnaea. Naturhistorisches Institut. Berlin, NW. 21. 
Thurmstrasse 19 (Германія).

V. Fric. Naturalien-Handlung. Prag, Wladislawsgasse 
21a (Австрія).

"Wilhelm Schlüter. Halle a. Saale. Ludwig- Wuche
rerstrasse 9 (Германія).

IY. Лица, торгующія преимущественно отдель
ными стадіями развитія насЬкомыхъ.

R. Mühl. Stuttgart, Bosenbergstrasse. 49 (Герма
нія).

A. V oelschow . Schwerini. Mecklenburg (Герма
нія).

Пересылка насЪкомыхъ.
НасЬкомыхъ передъ отправленіемь необходимо 

соответственно упаковать. Изъ банокъ сливаютъ 
жидкость и заполняюсь ихъ ватой. Потомъ банки 
плотно закупориваютъ пробками. Обыкновенно этого 
бываетъ достаточно, чтобы сохранить необходимый 
для объектовъ запасъ влаги. При пересылкахъ ма- 
теріала на сравнительно далекое разстояніе жидкость 
лучше не сливать. Тогда, согласно почтовымъ пра- 
виламъ, банки приходится поміщать въ металличе- 
скій ящикъ и запаивать п о с лЄд н ій .

Насекомыхъ, наколотыхъ на булавки, г|сно уста- 
навливаютъ въ подходящихъ коробкахъ. Какъ въ 
коллекщонныхъ ящикахъ, такъ и тутъ дно коробокъ

!) М ежду прочимъ, представитель фирмы Р е й х е р т а  въ  
ВЄ н і  (микроскопы).
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выстилаютъ торфомъ. Поверхъ послідняго кладуть 
тонкій слой ваты. Если въ дорогі произойдете не
значительная поломка, напр., отпадутъ у нікото- 
рыхъ насікомьіхь усики, лапки и проч., то все это 
останется лелать ira ваті, обыкновенно непосред
ственно подъ объектомъ. На рис. 118 представлена 
часть коробки, сплошь уставленная бабочками, при
готовленными для отправки. Бабочекъ съ очень тол-

Рис. 118. Плотно поставленный бабочки для посылокъ.
(П о  Л а м п е р т у).

стымъ брюшкомъ вкалываютъ обыкновенно косо, 
чтобы конецъ брюшка слегка касался ваты. По бо- 
камъ послідняго слідуєте поставить булавки. Ихъ 
обвертываютъ небольшимъ кусочкомъ ваты. Боліє 
крупныхъ нас'Ькомыхъ вообще обтыкаюсь кругомъ 
булавками. Когда коробка заполнена, ее накрываютъ 
крышкой и оклеиваюсь снаружи бумагой (на м істі 
затвора). Дабы по возможности избіжать вредныхъ 
послідствій отъ тряски, коробки обвертываютъ па-

17
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клей, стружками или сЬномъ, а загЬмъ устанавли- 
ваютъ плашмя въ деревянномъ ящикЬ. Посл'Ьднш 
лучше не заколачивать, а завинчивать.

Посылая нас'Ькомыхъ за границу, ихъ принято 
устанавливать въ коробкахъ, снабженныхъ стеклян- 
нымъ оконцемъ (рис. 119). Этимъ избегается бли-

Рис. і  19. Коробка съ оконцемъ и готовая посылка. 
(П о  Л а м п е р т у).

жайшш осмотръ содержимаго коробокъ на границ'Ь. 
Последнее важно по той причин^, что тогда не 
приходится отклеивать бумагу и снимать крышку 
коробокъ.

Къ сказанному остается добавить, что насЪко- 
мыхъ, разложенныхъ на вагЬ или помйщенныхъ въ 
бумажные треугольники, пересылаютъ при аналогич- 
ныхъ уаншяхъ, сл'Ьдя за гЬмъ, чтобы содержимое 
коробокъ лежало достаточно плотно.
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1) Г. Якобсонъ. Ж уки Россш  и западной Европы. Изд. Д е- 

BpieHa (ещ е не окончено). Спб. 1905. Съ 83 цвётн . таблицами. 
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fuss. Stuttgart. (И зд. 6 -е; пока вышло 10 вып.).

3) Ф рикенъ . К арм анная книжка для собирателей ж уковъ. 
Спб. 1884. (П ереводъ М. М елюранскаго).

4) G. S eid litz . Fauna baltica. D ie K äfer der O stseeprovinzen  
Kusslands. 2-o Aufl. Königsberg. 1887— 91.
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5) Его-же. F au n a  transsylvanica. D ie Käfer Siebenbürgens. 
Königsberg. 1888— 91.

Первая изъ  книгъ Зейдлица годна для опред,Ьлен1я всЬхъ  
ж уковъ северной и средней, а вторая— ю гозападной Р оссш .

6) L. Ganglbauer. Die K äfer von M itteleuropa. 1. Caraboidea— 
1892. II. S tafihylinoidea— 1895. III. C lavicornia— 1899. W ien.

7) B estim m ungstabellen der p a läarc tischen  Coleopteren.
I. E. R e itte r . C ucujidae, Telm atophilidae, M ycetaeidae, 

T ritom idae. Endom ychidae, L yctidae und Sphindi- 
dae. 2. Aufl. Mödling. 1885.

II. J. W eise. Coecinellidae. 2. Aufl. Mödling. 1885.
III. E. R e itte r . Scaphididae, L athridiidae, Derm estidae. 

2. Aufl. Mödling. 1887.
IV. E. R e itte r  und L. Ganglbauer. Cistelidae, Georyssidae. 

Thorict.idae. O edem eridae. (W ien. Verh. zool.—bot. 
G esellsch.). 1881.

V. E. R e itte r . . Paussidae, C lavigeridae, Pselaphidae, 
Scydm aenidae. (W ien, Verh. z.-b. Ges.). 1881.

VI. R e itte r . C olydiidae, K hysodidae, Trogositidae. (Brünn. 
Verh. N aturf. Ver.) 1882.

VII.) Ganglbauer. Ceram bycidae. I—II. (W ien, Verh. zool.- 
VIII. J bot. G esellsch.) 1882— 1884.

IX. S tie rlin . Curculionidae I. (Schaffhausen, Mitth. Ent. 
G esellsch.). 1883.

X. R e itte r . N achtrag z u V . (W ien . Verh. zool.-bot. Ges.)
1884.

XI. R e itte r . Bruchidae (Ptin idae). (Brünn, Verh. Naturf. 
Ver.). 1884.

XII. R e itte r . Necrophaga. (Brünn, Verh. N aturf. Ver.).
1885.

XIII. S tie rlin . Curculionidae II. (Schaffhausen, M itth. Ent. 
Ges.). 1885.

XIV. Schm idt. H isteridae. (B erlin . Ent. Zeitschr.). 1885. 
XV. S eid litz . D ytiscidae, G yrinidae. (Brünn, Verh. N at.

Ver.). 18S7.
XVI. R e itte r . E rotylidae, Cryptophagidae. (Brünn, Verh.

Nat. Ver.). 1887.
XVII. F lach . Phalacridae. (Brünn, Verh. N at. Ver.). 1887.

XVIII. Flach . Trichopterygidae. (W ien, Verh. zool.-bot. Ge- 
spllseh.) 1889.

X IX .\ K uw ert. H ydrophilidae I— II. (Brünn, Verh. N at.
X X .) Ver.). 1 8 8 9 -9 0 .
XXI.) K uw ert. Parnidae, H eteroceridae. (W ien, Verh. zool.-

X X II.( bot. Ges.). 1890. '
XXIII. Horn und H. R oeschke. C icindelidae. B erlin . 1891.
XXIV. R e itte r . Lucanidae, L am ellicornia coprophaga. 

(Brünn, Verh. N at. Ver.) 1892.
XXV. R e itte r . P im eliidae I. (Brünn, Verh. N at. Ver.). 1893.

XXVI. Zoufal. Bostrychidae. (W ien. Ent. Zeit.). 1894.
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XXVII. R e itte r . Nitidulid-ae I. (Brünn, Verh. N at. Ver.). 1894. 
XXVIII. R e itte r . C leridae. (Brünn, Verh. N at. V er.). 1 8 9 4 . 

XXIX. R e itte r . Cantharidae I .  Paskau. 1 8 9 4 .
XXX. Prochaska. Cantharidae II (Brünn, Verh. Nat. Ver.). 

1895.
XXXI. R e itte r . Scolytidae. (Brünn, Verh. N at. Ver.). 1 8 9 5 .
XXXII. R e itte r . M eloidae 1. Paskau. 1 8 9 5 .

XXXIII. R e itte r . C urculionidae III. (Brünn, Verh. N at. Ver.).
1 8 9 5 .

XXXIV. R e itte r . Carabidae I. (Brünn, Verh. N at. Ver.). 1 8 9 6 . 
XXXV. M eyer. Curculionidae IV. Paskau. 1 8 9 6 .

X X X V I. Escherich. M eloidae II. (Brünn, Verh. N at. Ver.). 1897.
XXXVII. R e itte r . Curculionidae V. Paskau. 1898.

XXXVIII. R e itte r . M elolonthidae. (Brünn, Verh. N at. Ver.). 1898.
XXXIX. Fle ischer. Carabidae II. (Brünn, Verh. N at. Ver.). 1 8 9 9 . 

X L . Pic. Hylophilidae. Paskau. 1 9 0 0 .
XLI. R e itte r . Carabidae III. (Brünn, Verh. Nat. Ver,). 1900. 
XLÜ. R e itte r . Tenebrionidae I. (Brünn, Verh. N at. Ver.). 

1901.
XLI1I. B ernhauer. Aleocharini. (W ien. Verh. zool.-bot. Ges.

1— 1901. II. 1902).
XLIV. P etri. C urculionidae VI. Hermannstadt. 1901.
XLV. R e itte r . C urculionidae VII. (W ien. Ent. Zeit.) 1901. 

XVLI. R e itte r . M onotomidae. Paskau. 1901.
XLVII. R e itte r . Byrrhidae (Anobiidae), Cioidae. (Brünn, Verh.

N at. Ver.) 1901.
XLVIII. R e itte r . Curculionidae VIII. (Brünn, Verh. N at. Ver.). 

1903
XLIX. Krauss- Cantharidae III. Paskau. 1902.

L. R e itte r . M elolonthidae III. (Brünn, Verh. N at. Ver.). 
1903.

LI. R e itte r . M elolonthidae IV. (Brünn, V erh. N at. Ver.).
1903.

LII. R e itte r . Curculionidae IX. Paskau. 1903.
LIII. R e itte r . T enebrionidae III. (Brünn, Verh. Nat. Ver.).

1904.
LIV. R e itte r . C urculionidae X. Paskau . 1904.

LV. P e tri. Curculionidae XI. (W ien. Ent. Zeit.). 1904— 0 5 . 
LVI. R e itte r . Elateridae I. (Brünn, Verh. Nat. Ver.). 1 9 0 5 . 

LVII. R e itte r . A llecu lidae I. (Brünn, Verh. N at. Ver.). 1 9 0 6 . 
LVIII. R e itte r . C urculionidae XII. (Brünn, Verh. N at. Ver.).

1906.
LIX. R e itte r , Curculionidae XIH. (Brünn, Verh. N at. Ver.).

1907.
LX. P e tri. C urculionidae XIV. (Brünn, Verh. N a t. Ver.). 

1907.
LXI. Form anek. C urculionidae XV. (W ien . Ent. Zeit.). 1907. 

LXII. F la c h . Curculionidae XVI. (Brünn, Verh. N at. Ver.).
1907.
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12) L. Heyden. Catalog der Coleopteren von Sibirien, der Tu- 
ranischen Ländern, Turkestan und d. chines. G renzgebirge. B er
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ковскаго. Спб. 1897.

4) H. Heinemann. D ie Schm etterlinge Deutschlands und der 
Schweiz. Braunschweig. I—П. 1859—77. Определитель.
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K iew . 1890.
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gart. (Всего 100 выпусковъ).

8 ) K. Lam p ert. Die G rossschm etterlinge und Raupen M ittel
europas. Mit 95 Taf. München. 1908.

C. П ер еп он ч аток р ы л ы й .
1) Ф. Кнауеръ . Муравьи. Пер. Зеленскаго. Спб. 1909.
2) С. Дж. Леббокъ. М уравьи, пчелы и осы. Перев. съ англ. 

Москва. 1898.
3) М. Р узскш . Муравьи Россш . (Труды  О. Естеств. К азанск. 

У нив. XXXVUI. 1905). Определитель.
4) Ed. André. Species des Hyménoptères d’Europe e t  d’Algérie- 

Beaune. I. 1879 Phytophaga, П. 81 Form icidae, Ш. Sphegidae  
(н е  оконч.), IV. 8 8 , V. 91 и 97 Braconidae, VI. 91 Chrysididae; 
Vn. 1897— 901 и УПа. 1904 Cynipidae, VHI. 1899 M utillidae,
IX. 1904. Proctotrypidae, X . P roctotryp idae (не оконч.). Co- 
стоитъ изъ опредЬлительныхъ таблицъ.



264

5) 0 . Schm iedeknecht. Die Hymenopteren Mitteleuropas. Iena. 
1907. OnpeataHTejib.

6 )  Ero me. Opuseula ichneumonologica. I  — X V I .  Blankenburg. 
1902-07.

7) G. Berthoum ieu. Ichneumonides d’Europe et des pays limi
trophes. Ann. Soc. Ent. France. 1894—97.

8) C. G. D a lla -T o rre . Catalogus Hymenopterorum hucusque 
descriptorum. Lipsiae.

I. Tentliredinidae, incl. Uroceridae. 1894.
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III. Evaniidae, lchneumonidae. 1902.
IV. Braconidae. 1900.
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VI. Chrysididae. 1892.
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