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Садовые и огородные культуры привлекают бес
численные полчища летающих и ползающих, гры
зущ их и сосущих, видимых и невидимых вреди
телей. Все эти шестиногие (насекомые), восьми
ногие (клещ и) и иные вредоносные существа спо
собны уничтожить не только весь урожай, но и 
сами растения. Понятно, что садовода не устраи
вает такая перспектива, и он, защ ищ ая свой 
участок, вооружается самыми сильными, самыми 
ядовитыми средствами. Увы, из этого сраж ения 
человек никогда не выходит победителем. Ж уки, 
бабочки и их собратья, пережив химическую ата
ку, делаю тся более изворотливыми, жизнедеятель
ными и с удвоенной энергией принимаются хо
зяйничать на садово-огородных плантациях. Но 
даж е если владельцу участка удастся вытравить 
всех нежелательных пришельцев, торжествовать 
рано. В плодах после опрыскиваний останутся 
ядохимикаты, концентрация которых может в не
сколько раз превышать допустимую.

А между тем в мировом сельском хозяйстве 
слож ился иной взгляд на защиту растений. Мно
ж ится число ферм, где предпочитают пожертво
вать некоторой частью урож ая, но при этом со
кратить применение пестицидов или полностью от
казаться  от них. Экологически чистая продукция 
таких ферм пользуется огромным спросом,несмот
ря  на то, что стоит гораздо дороже получен
ной традиционным путем.

И у нас на рынках несколько лет назад можно 
было встретить покупателей-знатоков, которые 
тщательно осматривали фрукты и отбирали плоды 
с червоточинкой или следами парши. Яблоки 
картинно красивые, без всяких изъянов — не 
брали. Видно, живой червячок в ткани плода 
служ ил лучшим доказательством того, что сад не 
подвергался обработке ядохимикатами.

Теперь интерес к подпорченным плодам как- 
то спал, вероятно ослабла вера в чистую, без 
остатков химикатов продукцию. Не радуют глаз и 
безупречные на вид яблоки и груши, вишни и 
персики. Ясно же: перед тем, как попасть на стол, 
они испытали 10— 15 опрыскиваний химическими 
средствами защиты, которые наверняка впитались 
плодами.

Так что ж е делать садоводу? Не хочется все- 
таки совсем без урож ая оставаться.

К сожалению, из-за  повального увлечения хи
мией садоводы как-то упустили из виду нехими
ческие средства защ иты растений. А их арсенал не 
так  уж  мал. Здесь и различные агроприемы, 
предупреждающие и ограничивающие поражения 
растений вредителями и болезнями, и физико
механические методы (применение ловушек, отпу
гивающих средств, термическая обработка расте
ний и т. д.) и биологические способы охраны 
урож ая. В последнем случае человеку помогают 
хищные животные-энтомофаги, уничтожающие

вредителей. Правда, наиболее эффективны пока 
ядохимикаты, но не лучше ли вместо погони за 
максимальным урожаем позаботиться о его каче
стве? Разве не дороги людям чистый живитель
ный воздух собственного сада, выращенные своими 
руками витаминные продукты, сохраняющие здо
ровье и долголетие? Подсказать, как этого добить
ся и было целью нашего издания. В нем собраны 
материалы, опубликованные в журнале «Приуса
дебное хозяйство» за  10 лет и наиболее высоко оце
ненные миллионами читателей.

В брошюре представлены практические рекомен
дации ученых-«защитников» — фитопатологов и 
энтомологов, которые ориентируют садоводов на 
применение простейших средств защ иты рас
тений — ловчих поясов, настоев и отваров, про
думанного сочетания культур на участке.

О сезонных работах по защ ите сада расскаж ет 
материал В. Н. Корчагина, собранный в своеобраз
ный календарь. Он ценен тем, что все приемы при
урочены не к конкретной дате, а  к ф азе  развития 
растений (распускание почек, цветение, листопад 
и т. д .) , поэтому им можно пользоваться в 
любой географической зоне. Наблюдая за  расте
нием, садовод-любитель все работы проведет в 
нужные сроки. А это очень важно, поскольку при 
их нарушении даж е эффективное средство мож ет 
не дать желаемого результата, а то и обернуться 
вредными последствиями.

На страницах брошюры получили слово и садо
воды -люб и тел и . Используя свой богатый опыт, 
смекалку, они придумали различные оригинальные 
способы борьбы с непрошеными пришельцами и 
успешно применяют свои хитрости для защиты 
урож ая. К ак правило, эти приемы просты, осно
ваны на подручных средствах и доступны всем 
садоводам. Хорошо, например, ранней весной по
ливать смородину или крыжовник горячей водой. 
Кусты потом не боятся болезней. С «горячего 
душ а» начинают теперь сезон тысячи садоводов. 
Они пишут в редакцию, что это средство подхо
дит и для малины, и для яблони, им можно 
пользоваться осенью или поздней весной, вплоть 
до цветения. Впрочем, все советы требуют проверки 
в собственном саду на своих растениях. Готовых 
рецептов нет.

Внимательный читатель в собранных материа
л ах  усмотрит некоторые противоречия. Например, 
одни авторы советуют очищать штамбы и сучья 
взрослых плодовых деревьев от частиц отмершей 
коры или сбор и сжигание опавших листьев, 
другие призывают этого не делать, иначе вместе с 
вредителями погибнут и полезные насекомые (эн- 
том оф аги). Вывод должен сделать сам владелец 
участка в конкретных условиях своего сада.

В конце брошюры приведен определитель наи
более распространенных вредителей и болезней 
плодов и ягод. С веряясь с ним, по характеру 
повреждений вы установите вредителя или болезнь, 
которые поражаю т ваши деревья или кустарники. 
А меры защ иты вы выберете из тех, о которых 
уж е прочли в книжке. Главное — старайтесь свес
ти к минимуму использование ядохимикатов. 
И пусть почва, вода и воздух вашего сада будут 
чистыми, здоровыми, а  плоды, как им и положено, 
полезными.



почти 
без химии

Садовод-любитель, выбирая наиболее подходя
щий ему способ борьбы с вредителями, не должен 
забывать о  последствиях своих действий. Не спе
ш ите обработать растения пестицидами. Химиче
ские средства — оруж ие очень опасное,и не только 
для тех, с кем борются, но и в конечном счете 
для самого садовода.

Всегда есть другой выход —  обратиться к нехи
мическим способам защ иты растений, простейшим 
приемам, выработанным народной мудростью или 
предложенным учеными. Нужно постараться при
влечь на свою сторону врагов наших врагов, 
то  есть насекомых-энтомофагов, посадить на участ
ке растения с инсектицидными свойствами, сде
лать ловчие пояса и выполнить другие неслож 
ные приемы. А «химия» пусть отойдет на второй 
план и будет «задействована» лишь в крайнем слу
чае, в нужный момент и в небольшом количестве.

Вот об этом и пойдет речь в первой главе бро
шюры. Ученые и специалисты порекомендуют чи
тателям  различные способы защ иты растений, ко
торые не наруш ат свежесть воздуха, не повредят 
здоровью деревьев, чистоте плодов.

ТРИ ВЗГЛЯДА 
НА ЗАЩИТУ РАСТЕНИИ 
§  Не все насекомые — враги
#  Преимущества шести соток

#  Помощники садовода — 
одуванчик и лопух

§  Забота о саженцах 
§  Погода и сроки обработок

К ак бороться с вредителями? Такой вопрос му
чает не одно поколение садоводов. Ответить на него 
однозначно трудно. М ожет быть, кому-то помогут 
мои раздумья по этому поводу, подкрепленные 
более чем 30-летним опытом специалиста и садо- 
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вода-опытника, а  такж е общением с другими са 
доводами Сибирского региона, участки которых 
ежегодно посещ аю по долгу службы.

Первое, на что, думается, стоит обратить вни
мание,— это непостоянная «вредоносность» насе
комых или клещей, с легкостью зачисленных нами 
в разряд  врагов. В садах живут сотни видов на
секомых и клещ ей-фитофагов (то есть питающихся 
различными органами растений), но лиш ь единицы 
из них в каждом конкретном году и на каждом 
конкретном участке могут представлять угрозу 
плодовым и ягодным растениям. Большинство на
секомых вообще нельзя считать вредителями. На
пример, в садах Сибири (а сибирское садовод
ство молодое, и история защ иты плодовых и ягод
ных культур от  вредных организмов здесь хорошо 
прослеж ивается с самого начала) только 91 вид на
секомых в разное время отмечался как вредитель, 
а  287 видов никогда не встречались в массовых 
количествах, и поэтому вредителями их считать 
нельзя. Напротив, некоторые виды являю тся опы
лителями растений, служат пищей птицам, летучим 
мышам, ящ ерицам и другим полезным животным. 
Многие из них подлеж ат охране как редкие в при
роде. Вот почему, на мой взгляд, надо отказаться 
от использования светоловушек для борьбы с яб
лонной плодожоркой и другими вредителями: 
светоловушки вылавливают полезных и редких на
секомых в сотни, тысячи раз больше, чем вредите
лей. Вообще, на вопрос — полезный или вред
ный? — нельзя ответить однозначно. Д аж е везде
сущие тли не всегда выступают в роли только 
вредителей растений, ведь они — ж ивая пища 
многочисленных полезных насекомых.

Второй важный момент. Садоводам-любителям 
легче, чем работникам промышленных садов, ис
пользовать нехимические способы защ иты расте
ний от вредных организмов. При фронте работ 
на сравнительно небольшом участке можно, изго
товив ловчие пояса, наложить их на нижнюю часть 
ш тамбов против плодожорок, вручную собрать гу
сениц и личинок, поливать растения сильной 
струей холодной воды, которая смывает до 80 % 
личинок пилильщиков, мелких гусениц, тлей, кле
щей, привлечь в сады птиц, заменить пестициды 
(ядохимикаты ) на биопрепараты, выпустить в 
сады яйцееда — трихограмму.

В последние годы в садах Сибири испытаны 
феромонные и ж елтые клейкие ловушки для 
вылова вредных насекомых. Ловушки с феромона
ми — привлекающими самцов веществами — при 
низкой исходной численности яблонной плодо
ж орки позволяют годами получать практически 
неповрежденный урож ай без опрыскивания пести
цидами. В своем яблоневом саду (8 деревьев) 
я вывешиваю всего 2—3 ловушки.

Ж елты е клейкие ловушки хорошо вылавливают 
мух-пестрокрылок (вишневую, облепиховую), бе- 
локрылку. Д ля изготовления ловушек берут флю о
ресцирующую желтую  краску, полиэтиленовую 
пленку и гусеничный клей (например, «Пести- 
ф икс»).

Разнообразие растительности в саду (цветы, 
особенно золотарник, или золотая розга,— одиноч
ные, часто красноватые стебли, прямые метельча
тые соцветия, желтые цветки, овощи и даж е 
некоторые сорняки, растущие там, где они не 
меш аю т плодовым и ягодным кустарникам) при
влекает в сад хищников и паразитов вредителей, 
то  есть полезных нам существ. Из сорняков осо
бенно ценны одуванчик и лопух. Во время цветения



к ним летит масса полезных насекомых — соби
рателей нектара, а  позднее их семенами питаются 
многие птицы. В этой связи надо признать не 
обоснованными рекомендации уничтожать в садах 
и окрестностях такие деревья, как черемуха, 
рябина, боярышник, дикая яблоня, ирга, на том 
основании, что у них общие с культурными 
садовыми растениями вредители. Да, но они имеют 
и общих паразитов и хищников вредителей и слу
ж ат  «накопителями» полезных насекомых и птиц.

Н ельзя согласиться и с советами счищ ать ста
рую кору со штамбов деревьев и сжигать опавшие 
листья, в которые прячется на зимовку во 
много раз больше полезных насекомых, чем вре
дителей. И они сгорают в огне весенних костров 
вместе с плодородием почвы: ведь опавшие
листья — это органические удобрения.

Важнейшее профилактическое значение в защ и
те растений имеет использование высококачествен
ного здорового посадочного материала. Лучше 
приобретать его в государственных плодопитомни
ках. Но если все ж е пришлось купить саженцы, 
здоровье которых сомнительно, их надо обеззара
зить: замочить в течение 2 мин в 2 % -ной эмульсии 
карбофоса (200 г на 10 л  воды). Весной во 
время набухания почек достаточно 1 % -ной кон
центрации препарата (100 г ).

Третье — разумное, только в случаях безуслов
ной необходимости, применение пестицидов, выбор 
оптимальных сроков опрыскивания и препаратов. 
Обобщая многолетний опыт сибирских садоводов, 
следует отметитк чаще всего любительские сады 
не нуждаю тся в химической защите от вредных 
организмов.

Насекомые и клещи становятся вредителями 
только в годы и в условиях, благоприятствующих 
вспышкам их массового размножения. Из сказан
ного очевидна необоснованность для Сибири (а 
возможно, и для других регионов, кроме южных) 
«профилактических» опрыскиваний пестицидами, 
то есть до тех пор, пока угроза повреждения 
растений не станет очевидной, до появления вре
дящ их ф аз. Садоводы Сибири давно отказались 
от ранневесенних (до распускания почек) и поздне
осенних опрыскиваний, направленных против зи 
мующих на деревьях и кустарниках вредителей. 
Предназначенные для этой цели препараты (№  30, 
30с, ЗОсс, 30м, олеокуприт и др.) к нам уже не 
завозят. Резкие перепады температур и холодные 
весенние дожди часто сводят на нет числен
ность отрождающ ихся из яиц личинок. Вместе с 
тем во время ранневесеннего «промывания» расте
ний контактными пестицидами погибают полезные 
насекомые и хищные клещи, зимующие в трещи
нах коры и других укрытиях на деревьях.

Мы отказались такж е от прогнозирования срока 
опрыскивания против плодожорок по сумме эф 
фективных температур, с помощью феромонных 
ловушек или других относительных показателей. 
Д о  появления гусениц яблонной и сливовой пло
дожорок, рябиновой и крыжовниковой огневок, 
личинок облепиховой и вишневой мух в плодах, 
соцветиях и ягодах обрабатывать растения пести
цидами нецелесообразно, потому что существует 
разрыв (до 16 дней) между началом лёта насеко
мых и откладкой ими яиц, между отрождением 
гусениц плодожорок из яиц и внедрением их в 
плоды. Кроме того, повреждение урож ая гусеница
ми (личинками) после начала их появления в 
плодах и ягодах, особенно в слабозаселенных вре
дителями садах, незначительно.

Опрыскивание пестицидом оправданно в срок, 
когда 0,5—5 % плодов или ягод будут с личинками, 
в зависимости от ожидаемого урож ая и его 
ценности. Наилучшие результаты из разрешенных 
для применения в любительских садах препаратов 
дает ровикурт (10 г 25 % -ного или 25 г 10 % -ного 
к. э. на 10 л  воды). Правда, он неэффективен 
против облепиховой и вишневой мух, а такж е кле
щей. Зато дает хороший результат в борьбе с 
тлей, жуками, гусеницами и личинками. Срок 
опрыскивания зависит от выявления вредителей в 
опасном для растений количестве, например 1 /з 
ветвей и побегов заселены тлями и клещами, более 
двух листогрызущих жуков или трех гусениц и 
личинок в среднем на 100 листьев.

Крупных жуков собирают вручную. Вишневого 
и черемухового долгоносиков отряхивают на подо
стланную  под кусты пленку или полотнище.

Названные препараты полностью разлагаю тся в 
плодах и ягодах в течение 2—3 недель. Они 
менее опасны для полезных насекомых, чем пести
циды длительного действия, такие, например, как 
бензоф осфат, от применения которого в садах Си
бири отказались еще и в связи с накоплением 
его остаточного количества в плодах и ягодах.

Защ иту растений от вредителей в сибирском 
саду чаще всего можно обеспечить всего одной 
обработкой пестицидом, причем не ежегодно и не 
повсеместно, а только сильно заселенных вредите
лям и кустов, деревьев или отдельных ветвей.

М. Прокофьев, 
заведующий отделом защиты растений 

Н И И  садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко

ЧИСТЫЙ
ВОЗДУХ ВАШЕГО САДА

ф  Весенняя профилактика 

ф  Ежедневный контроль 
§  Растворы подручных средств 

ф  Пояса и ловушки

«Кто дышит садом, тот дышит молодостью, 
радостью  жизни, поэзией, долголетием»,— так 
писал великий русский садовод Лев Платонович 
Симиренко. Действительно, сад — не только источ
ник высоковитаминизированных продуктов пита
ния, но и прекрасное место для отдыха и по
лезного труда на свежем воздухе. Однако закладка 
насаж дений на больших площадях привела к 
вспыш кам появления вредителей плодовых и ягод
ных растений и накоплению инфекций. Д ля борь
бы с ними применяют столько синтетических 
химических веществ — пестицидов, которые по 
скорости действия на вредителей пока не имеют 
себе равных, что в некоторых садах теперь не 
только не получишь заряд бодрости и энергии, 
но и отравиться можно. Иные рьяные садоводы 
в прямом смысле отравляют и себя, и друг друга. 
Ведь часто они не придерживаются элементар
ных санитарных правил техники безопасности 
при работе с химическими препаратами, да и не 
заботятся о том, чтобы приобрести средства ин
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дивидуальной защиты. Порой владельцы садов об
рабатывают химическими средствами даж е те 
плодовые деревья, на которых фактически нет вре
дителей. Опрыскивают их просто так, на всякий 
случай, завыш ая дозы, или используют химические 
препараты, запрещенные для продажи населению, 
доставая их самыми разными путями.

Мы хотим убедить садоводов по возможности 
частично (а может быть, и полностью) отказаться 
от пестицидов и чаще применять подручные 
средства.

Рано весной прежде всего вырежьте сухие 
и больные ветки, снимите с деревьев гнезда боя
рышницы и златогузки, вырежьте ветки с яйцеклад
ками кольчатого и соскребите яйцекладки непар
ного шелкопрядов. Все это сожгите. Соберите граб
лям и прошлогодние листья и закомпостируйте их 
с навозом. Тщ ательно перекопайте почву под пло
довыми деревьями при содержании сада под чер
ным паром. Таким образом вы уничтожите лож - 
нококоны пилильщиков, а такж е разрушите колы
бельки плодожорок.

Если на вашей территории обнаружена калифор
нийская щитовка, то в ф азе набухания почек 
деревья опрысните препаратом №  30с 5 % -ной
концентрации (500 г на 10 л  воды), добавив в 
раствор 3 % -ную бордоскую жидкость — против 
парши. Когда калифорнийской щитовки нет, обра
батывайте растения лиш ь бордоской жидкостью.

При появлении садовых долгоносиков (яблон
ный цветоед) уничтожайте их, стряхивая с де
ревьев на предварительно разостланную пленку. 
Это желательно делать ежедневно в утренние и 
вечерние часы до начала цветения. Кроме того, 
можно на штамбы наложить ловчие пояса, сма
занные гусеничным клеем («П естификс»).

Перед цветением и после него на молодых ли
сточках появляю тся тли и листоблошки. Такие де
ревья опрысните настоем табака (400 г на 10 л  во
ды, настаивать двое суток, потом процедить и 
добавить к раствору 40 г хозяйственного мыла) 
или чеснока (180—200 г измельчить на терке, 
процедить и добавить воды до 10 л ) . Этими 
растворами можно уничтожить тлей, медяниц и 
мелких гусениц.

В период цветения плодовых деревьев из-под 
щитков выходят гусенички яблонной моли. К ак 
только образую тся паутинные гнезда, собирайте 
их вручную.

Побеги, пораженные мучнистой росой, на протя
жении всего вегетационного сезона необходимо 
вырезать и немедленно сжигать. Бабочки яблонной 
плодожорки обычно отрождаю тся в период с 1 по
10 июня, когда сумма эффективных температур 
составит плюс 230 °С. Если есть возможность, 
лучше всего использовать феромонные ловушки. 
Вывешивают их в конце цветения яблонь Поздних 
сортов (одна ловушка на 4—5 деревьев). Когда 
ловушек нет, проводят одну обработку бактериаль
ным препаратом дендробациллином (60— 100 г на
10 л  воды).

Через 10— 12 дней после обработки на штамбы 
деревьев наложите ловчие пояса, желательно из 
гофрированной бумаги. Их просматривают каждые 
10— 12 дней (это касается южных районов, где 
плодожорка развивается в двух поколениях), 
обнаруженных гусениц уничтожают. На протяж е
нии всего периода подбирайте падалицу и либо 
уничтожайте ее, либо перерабатывайте, чтобы лик
видировать гусениц яблонной плодожорки. Вот и 
все основные мероприятия по защите сада. Вы

полните их аккуратно и своевременно, и на сле
дующий год (если не будет сильных вспышек 
других вредителей) сможете полностью обойтись 
без химических обработок.

Таким образом, количество химических обрабо
ток приусадебного или коллективного сада вы све
дете до минимума. Тогда воздух в вашем саду 
будет здоровым, а урожай — чистым.

В. Бабенко,
кандидат сельскохозяйственных наук, 

заведующий лабораторией защиты растений,
Черкасская обл.

НЕХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 

ф Живучесть вредителей

#  Как обойтись без пестицидов 

§  Устройство ловушки

#  Трихограмма

Здесь мы хотим рассказать о том, как садоводы 
юго-восточных областей К азахстана ответили на 
вопрос: «М ожно ли защитить сады без пестици
дов?» Основными вредителями яблони у нас яв
ляю тся яблонная плодожорка и клещи, но в 
определенные годы большой ущерб урожаю  могут 
нанести яблонная моль, боярышница, непарный 
ш елкопряд, пяденица, листовертки и минирующие 
моли.

Я блонная плодожорка развивается в основной 
зоне плодоводства в двух поколениях и только на 
малопрогреваемых склонах выше 1500 м над уров
нем моря — в одном, а в равнинной части и в трех 
генерациях. Вредоносность яблонной плодожорки и 
степень ее приспособляемости к окружающей 
среде очень высокие, и это затрудняет борьбу с 
ней. Садоводы должны не терять бдительности и 
вовремя проводить защ итные мероприятия.

П аутинный клещ  развивается в 5—6 и более 
поколениях. Благоприятны для него годы с засуш 
ливой погодой. Особенно много вредителя в бес
системно обрабатываемых инсектицидами садах. 
Численность его достигает здесь 200 и более 
экземпляров на лист яблони. В этом случае к 
концу июля или в августе листья опадают.

При нерациональном применении инсектицидов 
резко возрастает такж е численность минирующих 
молей — нижнесторонней, верхнесторонней и осо
бенно кружковой. ш*»

В нашем регионе в последние годы большой вред 
садам наносят пяденицы. Их существует не
сколько видов, но преобладает пяденица-обдира- 
ло — красивая коричневая гусеница с ярко-оран
ж евы м и черным окаймлением по бокам и пяде
ница-обдирало темно-серая. Одновременно с ними 
размнож ились в массе плодовые листовертки: ро- 
занная, боярыш никовая и зеленая. Последняя 
наиболее вредоносна. Ее гусеница отличается от 
гусениц розанной и боярышниковой светло-зеле
ной головой. Яйцекладки листоверток хорошо 
видны на стволах в виде бляш ек коричневого и 
белого цвета. К аждый садовод может хотя бы 
часть этих кладок соскрести со своих яблонь.

С листогрызущими вредителями борьба менее 
затруднительна, и при правильной системе защ и



ты вспышки массового размнож ения их бывают 
очень редко. Например, там, где постоянно уничто
ж аю т зимние гнезда боярышницы и златогузки, а 
такж е летние гнезда яблонной моли, этих вреди
телей практически нет.

В нашем регионе на приусадебных участках 
проводятся химические обработки — где централи
зованно, а где самими садоводами. Применяют 
токсичные препараты: ф азалон, фосфамид, нитра- 
фен. Опасность этого для окружающей среды 
очевидна. К тому ж е обработки зачастую про
водят не в оптимальные сроки, что ведет к выжи
ванию большей части популяции 'вредителей и к 
почти полному уничтожению энтомофагов — 
естественных врагов вредителей.

Итак, нужно попытаться защ итить сады без 
применения пестицидов. Приусадебные и садовые 
участки занимают небольшую площадь, и их вла
дельцы в состоянии бороться с вредителями и бо
лезнями при помощи биологических, агротехниче
ских и механических способов. И есть немало при
меров того, как садоводы прекрасно справились с 
этой задачей, получив в качестве платы за свой 
труд экологически здоровый сад и чистую про
дукцию.

Только в некоторых случаях пестициды могут 
пригодиться. Например, ранневесенняя обработ
ка бордоской жидкостью (по 300 г  медного купо
роса и извести)* или мочевиной (500 г) необ
ходима не только для уменьшения распростра
нения парши и других болезней, но и как под
кормка деревьев. Эти препараты не губительны для 
полезных насекомых и малотоксичны для челове
ка. Д а и выполняют обработки еще до распускания 
почек, когда в садах бывает мало людей.

Какие ж е приемы нужно освоить садоводу, 
чтобы без применения химических средств снизить 
повреждаемость яблонь вредителями? Обычно ра
боту начинают зимой или ранней весной, когда 
еще в саду леж ит снег. В это время очень хорошо 
видны на деревьях гнезда боярышницы и злато
гузки. Гнезда и мумифицированные плоды необхо
димо удалить и уничтожить. Яйцекладки горного 
кольчатого ш елкопряда — срезать, тем более что 
они хорошо заметны.

Д о распускания почек нужно очистить штамбы 
деревьев и дупла от отстающей коры. Д езинфек
цию ран проводят раствором медного купороса 
(200 г ). С тволы , скелетные ветви белят раствором 
свежегаш еной извести (2 кг), глины (1 кг), коро
вяка (1 кг) и медного купороса (0,5 кг). Затем 
проводят обработку бордоской жидкостью или мо
чевиной, как указано выше. Если ж е на деревьях 
обнаружена запятовидная щитовка, то сначала 
необходимо постараться соскрести ее с ветвей, а 
при высокой численности — «побелить» раствором 
препарата №  30 (300 г) или опрыснуть выборочно 
только зараженные деревья. Особое внимание 
нужно обратить на калифорнийскую щитовку, 
которая, хотя и числится в нашем регионе ка
рантинным вредителем, обнаружена в некоторых 
садоводческих товариществах. Меры борьбы с ней 
те же.

В ф азу  розового бутона, если температура 
воздуха выше 17 °С и в саду имеются листо
грызущие гусеницы, обрабатывают деревья био
препаратами (30— 100 г) с прилипателями (10 г 
хозяйственного мыла или стирального порош ка).

* Расход препаратов здесь и в дальнейшем дается на 10 л 
раствора, то есть на одно плодоносящее дерево.
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К  биопрепаратам добавляют серу, коллоидную 
или смачивающийся порошок (100 г ) ,  которые 
уменьш ат численность клещей и пораженность 
мучнистой росой.

Биопрепараты  выпускаются промышленностью 
в виде светлого порошка, состоящего из спор 
бактерий и наполнителя. Децдробациллин со
держ ит 60 млрд спор в 1 г. Поскольку споры 
ж ивые, то срок применения биопрепарата не без
граничен (срок годности указан на упаковке). 
Хранить биопрепараты в зимний период нужно в 
не слишком холодном помещении.

Перед цветением яблонь развешивают феромон- 
ные ловушки, которые привлекают и отлавливают 
самцов яблонной плодожорки и тем самым умень
ш аю т численность наиболее опасного вредителя.

Ловушки представляют собой трехгранные приз
мы, открытые с торцов. Изготавливают их из лам и
нированной (с полиэтиленовым покрытием) бума
ги. Перед сборкой ловушки бумажную заготовку 
сгибают по всем отмеченным линиям и сильно 
проглаживаю т твердым предметом, чтобы она в 
собранном виде имела четкую форму. Бабочки в 
ловуш ках садятся в основном на дно, поэтому 
клеем (слоем 1 — 1,5 мм) покрывают только дно и 
немного боковые стенки. Д алее заготовку склады
вают по сгибам, при этом края ее, соединяясь, 
образуют вверху ребро. Ч ерез отверстия в ребре, 
сделанные шилом, продевают концы крючка из 
скрученной вдвое проволоки и ими закрепляют 
ребро ловушки, а верхним концом ее подвешивают. 
Торцы ловушки, образующие треугольную ворон
ку, загибаю т внутрь. На середину клеевой поверх
ности кладут кусочек резинового ш ланга, пропи
танного изнутри синтетическим половым ф еро
моном яблонной плодожорки. Развеш иваю т ло
вушки на высоте 2 /3  величины кроны яблони с 
западной стороны периферийной части из расчета
1 шт. на 10 деревьев.

Собирают ловушки на открытом воздухе, а з а 
кончив эту работу, руки моют с мылом, клей 
смывают бензином или керосином. Использован
ные ловушки закапываю т в специально отведен
ном месте или сжигают.

После цветения яблонь повторяют обработку 
биопрепаратом с серой и прилипателем в том 
случае, если на одном погонном метре ветвей в 
среднем обнаружено по 3—4 гусеницы пядениц, 
непарного шелкопряда и других листогрызущих 
вредителей. Летние гнезда яблонной моли, кольча
того ш елкопряда, желательно и листоверток ос
торож но срезают, чтобы не уронить гусениц, и 
сразу  ж е закапываю т или сжигают.

С третьей декады мая и в дальнейшем почти 
все меры направлены на то, чтобы уничтожить 
яблонную плодожорку. Уже развешенные ловушки 
необходимо заменить в начале июля, то есть ко 
времени появления второго поколения вредителя. 
В середине июня накладывают ловчие пояса. Р аз в 
неделю пояса нужно снимать и просматривать, 
обнаруженных гусениц и куколок выбирать и 
уничтожать. Со второй половины августа пояса 
оставляю т на деревьях и снимают только поздней 
осенью и сжигают.

Против плодожорки проводят обработки биопре
паратами или настоем табака. Ж елательно об
работки этими препаратами чередовать через каж 
дые 10— 15 дней. В растворы добавляют при- 
липатели. Табачный настой готовят так: 150— 
200 г табачной пыли заливают горячей водой 
(40 °С ), размешивают и настаивают сутки, потом



процеживают и разбавляю т до 10 л. При необхо
димости — большая численность клещей или мно
го побегов поражено мучнистой росой — к табаку, 
как и к биопрепаратам, можно добавить серу.

Хорошие результаты в борьбе с плодожоркой 
дает так называемая плодожорочная трихограмма. 
Ее разводят в биолабораториях и продают на
селению.

Выпускают яйцепаразита в момент массового 
лёта плодожорки. Папиросные гильзы, в которых 
помещены трихограммы, размещ ают в нижней 
части кроны каждого дерева. В одной гильзе 
должно быть около 2000 особей. Первый раз 
трихограмму используют в начале лёта плодожорки, 
а затем через каждые 10 дней. При обработ
ках сада биопрепаратами или табаком пара
зита выпускают лиш ь через 5 —7 дней после оп
рыскивания.

Осенью в садах опять проводят побелку де
ревьев. Молодые яблоньки обвязывают рогожей 
или другими материалами для защиты от пов
реждений грызунами. Зимой следят, чтобы вокруг 
ш тамба была горка снега.

А . Златанова, 
кандидат биологических наук, 

В. Мазина,
кандидат сельскохозяйственных наук, 

К азахский НИИ защиты растений

О ЛОВЧИХ ПОЯСАХ

ф  Нужно ли счищать кору!
§  Материал для пояса 

§  Гусеница на наживку 
§  Спасаем паразита

Из многочисленных рекомендаций садоводам- 
любителям известно, что в осенне-зимний период 
следует проводить очистку штамбов деревьев от 
отмершей коры. Этот прием считают необходи
мым в первую очередь для борьбы с яблонной 
плодожоркой. Но так ли это? Действительно, если 
счистить старую отстающую кору, то при этом 
большое количество гусениц плодожорки будет 
уничтожено. Однако, выполняя эту работу из 
года в год, садовод обнаружит, что гусеницы пло
дожорки, не найдя удобных убежищ на ветвях и 
штамбе, уйдут в почву, где перизимуют гораздо 
благополучнее, чем на штамбе. Таким образом, 
счистка коры — не очень эф фективная мера в 
борьбе с яблонной плодожоркой. Кроме того, все 
паразиты, зимующие в коконе плодожорки, а такж е 
другие энтомофаги (пожиратели вредных насе
комых) будут уничтожены вместе с корой. Очист
ка штамба не всегда благоприятно сказы вается и 
на дереве, лиш ая его естественной «одежды», 
предохраняющей от морозов. Тем не менее такую 
процедуру проводят не только с профилактиче
ской, но и с эстетической целью. Никто не 
спорит: красив сад, все деревья которого очи
щены от старой коры и побелены! Но соскре
бать нужно очень осторожно, иначе можно на
нести дереву множество ран, а через них легко 
проникнет инфекция.
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Лоачмй пояс.



С точки зрения защ иты от вредителей, в первую 
очередь яблонной плодожорки и клещей, более 
эффективно применение ловчих поясов. На боль
шие старые деревья их накладывают не только 
на штамб, но и на основания скелетных ветвей.

П ояса делаю т в основном из гофрированной 
бумаги. Но, во-первых, такую бумагу не всегда 
можно приобрести, во-вторых, пояса из гофриро
ванной бумаги одноразовые, так как выбирать 
вредителей из них не всегда удобно. Самые 
лучшие пояса те, что сделаны из старых одеял 
или другой ворсистой материи, сложенной в два 
слоя. Такие пояса можно сделать с учетом много
кратного пользования.

Вырежьте полоску шириной 10—20 см и вдвое 
длиннее обхвата ствола дерева. Закрепить пояс на 
стволе можно с помощью крючков (рис. А , Б, В, 
Г ) или обвязать в двух местах веревкой. А проще 
и надежнее сделать из проволоки круг вроде об
руча с петлей на одном конце (рис. Д , Е ) .  Про
волоку затяните так, чтобы пояс леж ал плотно 
на коре.

Д ля изготовления пояса подойдет газетная или 
более плотная бумага. Из 4—5 газет делают 
ж гуты и накладывают их как можно плотнее 
вокруг ствола, накрывают полоской плотной бума
ги шириной 15—20 см, обвязывают, как и другие 
пояса.

К аж дый садовод-любитель может выбрать такую 
конструкцию пояса, которая его больше устраи
вает. Любители рыбной ловли, несомненно, пред
почтут такие пояса, из которых удобнее выби
рать гусениц — прекрасную наживку.

Там, где яблонная плодожорка развивается в 
двух поколениях, пояса накладывают в середине 
июня, просматривают каждые 7— 10 дней до сере
дины августа, то есть в течение двух месяцев 6—
8 раз. Особенно удобно иметь двойной набор 
поясов, чтобы, снимая один, тут ж е  наложить 
другой, предварительно уничтожив всех гусениц, 
оставшихся на дереве на месте прикрепления 
пояса. Снятые пояса, если они матерчатые, за 
мочите в горячей воде со стиральным порошком, 
примерно через 2 ч счистите щеткой грязь и 
коконы, выжмите, выполощите в чистой воде, р а з
весьте для просушки. При таком способе пояса 
все время чистые и не приходится выбирать или 
давить гусениц.

С середины августа пояса оставляют на деревьях 
и снимают поздно осенью, когда в них набрались 
и клещи. Однако для сбора клещей удобнее 
пользоваться поясами из гофрированной бумаги, 
наложенными не только на штамбы, но и на все 
скелетные ветви. Если матерчатые пояса снимают, 
стирают, просушивают и держ ат до следующего 
сезона, то гофрированные снимают и закапываю т 
в компостную яму. Прежде чем стирать или зако
пать в яму, пояса следует слегка потрясти над 
бумагой, с тем чтобы хищные жуки, златоглазки, 
хищные клопы, верблюдки, пауки и другие наши 
помощники ушли или улетели из поясов. Если на 
бумагу посыпались клещи (мелкие оранжевые), 
то бумагу осторожно сверните и тоже закопайте.

Еще несколько слов о поясах. К ак известно, в 
них забираю тся не только вредители и их хищ ни
ки, но и их паразиты. К ак быть с теми, ко
торые в данное время находятся в коконах яб 
лонной плодожорки? Зараж енны е паразитами гусе
ницы гораздо мельче здоровых. Мельче и коконы, 
их без особой сноровки можно отличить от коко
нов незараж енны х гусениц, которые в 2— 3 раза

крупнее. Иногда коконы плодожорки, в которых 
находятся паразиты, настолько малы, что не сразу 
и заметишь. Т ак вот, вырежьте такие мелкие 
коконы вредителя, поместите в банку или другой 
сосуд и повесьте в крону дерева. Работать с 
ними нужно очень осторожно, при малейшем 
надавливании на личинку паразит гибнет. И з бан
ки они свободно вылетают и зараж аю т следующую 
партию  плодожорки.

П онятно, что из матерчатых поясов долговре
менного пользования вырезать коконы нельзя. Д ля 
этой процедуры подходят только различные бу
мажные пояса. Несомненно, не каждый садовод 
захочет возиться с изготовлением поясов, но тем, 
кого это заинтересует, можно порекомендовать 
накладывать на деревья не обычные пояса, о ко
торых шла речь выше, а  из гофрированной бу
м аги шириной не более 2— 3 см. Не следует за 
бывать, что любые пояса из гофрированной бу
м аги заготавливают, разрезая  поперек гофра. 
Таких «поясочков» накладывают на ствол по 4— 
5 и более, а на скелетные ветви — по 2— 3 
(рис. Ж ).  Каждые 7— 10 дней, как и другие 
пояса, их снимают, но не уничтожают, а сворачи
вают в рулончик, закрепляю т резинкой, наре
занной из соски (рис 1, 3 ) ,  помещают в коробку 
или другую емкость и накрывают металлической 
или капроновой сеткой с ячейкой не более 
2 X 2  см. Ж елательно, чтобы садок, в который 
помещают рулончик, был светонепроницаем, но 
открыт со стороны сетки. Тогда паразиты вреди
теля будут стремиться к свету и выберутся через 
ячейку, а  бабочки плодожорки, гораздо более 
крупные, останутся в садке. В этот ж е  садок м ож 
но поместить и счищенную со стволов деревьев 
кору.

Конструкции поясов можно придумать всевоз
можные, главное, чтобы они эффективно отлав
ливали вредителей. При этом следует стараться 
как можно меньше губить энтомофагов.

А. Златанова

ЗАСЛОН ЛИСТОГРЫЗУЩИМ 

ф Важная задача садовода

#  Отделяем полезных 
от вредных 

ф  Не сжигайте листья!

ф Что делать с «домиками» 
моли

При массовом разножении листогрызущих вре
дителей они наносят саду огромный урон. Д а  и 
одна-две гусеницы боярышницы могут оставить 
целую ветвь яблони не только без плодов, но и без 
листьев, а несколько «выводков» яблонной моли 
за  две недели уничтожают листву всех верхушеч
ных ветвей. Чтобы не допустить накопления 
насекомых, повреждающих листья, садоводам- 
лю бителям надо объявить им войну, взяв на воору
ж ение все доступные средства. И тогда необходи
мость прибегать к таким радикальным мерам, 
как  обработка растений химическими средства
ми, будет возникать редко.



Есть много простых способов борьбы с вреди
телями. Вот один из них. Зимой, когда на де
ревьях и кустах нет листьев, соберите все гнезда 
боярышницы (рис. 1, А ) и златогузки (рис. 1, Б ),  
яйца кольчатого шелкопряда (рис. 1, В) и других 
вредителей. Для этого тщательно осмотрите все 
деревья и кустарники. Ж елательно обследовать 
заборы, постройки, большие камни и другие пред
меты на участке и, обнаружив яйцекладки не- _ 
парного шелкопряда, уничтожить их.

А что сделать с гнездами и яйцекладками? 
Можно, конечно, уничтожить, но в них всегда нема
ло паразитов вредителей, то есть полезных на
секомых. Поэтому советуем вам поместить то, 
что вы собрали, в марлевый мешок, предвари
тельно проделав в нем тоненькой палочкой отвер
стия, или в садок из металлической или капроновой 
сетки с диаметром ячеек 1— 1,5 мм. Мешочек или 
садок подвесьте в саду, но не на дерево, а, напри
мер, на стену дома, для того чтобы гусеницы, вы
ходящ ие весной из гнезд и яиц, не попали на 
растение. Примерно в середине марта под мешочек 
подставьте тазик с водой, а над ним установите 
воронку из жести или пластмассовую тарелку 
(рис. 2, А ) .  Если гусеницы вылезут из мешка, то, 
упадут в воду, а если полезут наверх, то все равно с 
«крыши» упадут в тазик. Еще лучше такие «крыши» 
прикрепить на расстоянии 10— 15 см над и под 
мешочком (рис. 2 ,  Б ) и смазать их клеем «Пести- 
фикс».

Еще более простой способ содержания собран
ных гнезд и яиц такой. Сложите их неплотно в 
большую банку и закройте материей. Перед рас
пусканием почек (в марте) материю снимите, а 
банку поместите в тазик с водой (рис. 2, В ) . П ара
зиты (полезные насекомые) беспрепятственно вы
летят, а гусеницы, выползая, попадут в воду. Внеш
нюю сторону банки хорошо смажьте клеем.

Независимо от способа содержания гнезд и яиц 
вредителей желательно сохранить их до августа, 
так как некоторые паразиты вылетают гораздо поз
же, чем вылезают гусеницы. Однако основная 
масса полезных насекомых покидает гнезда при
мерно через 2— 4 недели после выхода гусениц.
Т ак что, если нет возможности сохранить гнезда 
до августа, можно ликвидировать их и в конце 
мая.

Очень часто в литературе встречается рекомен
дация сж игать заодно с собранными гнездами и 
опавшую листву. Мы считаем этот совет непра
вильным. К ак уже было сказано, в гнездах и 
яйцах вредителей бывает очень много паразитов, 
а в опавшей листве зимуют не только клещи и воз
будители болезней, но и большое количество хищ 
ников, например клопов, таких, как антокорис пи- |  
лозус (рис. 3 ), божьи коровки, например дву
точечная, которые весной и летом активно уничто
ж аю т тлей и других вредных насекомых. С ж и
гая листья, мы сотнями губим наших маленьких 
помощников, к тому ж е обедняем почву, лишаем 
корни деревьев защиты зимой от вымерзания.
И еще: прелые листья служат пищей или субстра
том для полезных бактерий, грибов, личинок на
секомых и дождевых червей. Если из года в год в 
саду листья сгребать и уничтожать, нарушается 
ритм рождения почвы, грунт уплотняется, в нем 
снижается количество влаги. 8  результате ослаб
ленные деревья болеют, сокращ ается срок их ж и з
ни. И, наконец, надо иметь в виду, что на месте 
костра полностью разруш ается слой почвы на 1 —
2 см, восстановить ее будет очень трудно.

2 Поменьше химии, побольше смекалки

В
Рис. 1

Гнезда боярышницы (А) ,  златогузки (Б), 
яйца кольчатого шелкопряда (В).

Рис.

Устройство для спасения 
полезных насекомых.
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V

Клоп антокорис пилозус в колонии тлей.



Но сегодня мы еще не умеем уничтожать в 
гнездах вредителей и сохранять полезных насе
комых. Т ак что ж е делать? Закапы вать или гото
вить компост. Только это мероприятие проводить 
надо обязательно ранней весной в теплую сол
нечную погоду. Соберите листья, перетрясите их 
вилами несколько раз с тем, чтобы из них улете
ли хищные насекомые. Потом насыпьте листья в 
приготовленную яму, сверху прикройте слоем поч
вы. Туда же можно сгребать всевозможные ор
ганические отбросы, и так добавлять слой за  слоем 
в течение года. Через 2—3 сезона удобрение 
будет готово, и можно его возвратить земле.

Кроме зимних гнезд и яйцекладок вредителей в 
саду следует собрать и летние паутинные гнезда.
В мае — июне с деревьев и кустов срежьте летние 
гнезда кольчатого шелкопряда, расположенные в 
густо оплетенных паутиной развилках нетолстых 
ветвей, и горностаевых молей, хорошо различи
мых на зеленом фоне деревьев еще и потому, что 
вследствие питания гусениц листья ржавеют. П а
утинные гнезда молей мож но срезать в любое 
время суток, потому что гусеницы постоянно 
находятся внутри «домиков». В отличие от них 
гусеницы кольчатого ш елкопряда в хорошую пого
ду уходят питаться далеко от гнезда, поэтому 
срезать его нужно или рано утром, или в пасмур
ную, дождливую погоду, одним словом, когда вид
но, что гусеницы «дома». Однако будьте осторож
ны, так как они падают на землю при первом ж е 
прикосновении к гнезду. Срезайте их над полиэ
тиленовым мешком, надетым на кольцо проволоки.

Собранные летние гнезда так ж е помещают в 
мешки, банки, как и зимние. Д ля этой цели можно 
соорудить садок: картонную или любую другую 
коробку плотно прикройте капроновой или метал
лической сеткой с ячейкой 2,5X 2,5 мм. К коробке 
приделайте «воротник» сверху (рис. 2, Г) или 
снизу (рис. 2, Д ) и смажьте его клеем. Гусеницы 
в поисках пищи выползут через сетку и приклеятся, 
а  паразиты вредителей свободно вылетят.

Каждый садовод-любитель при желании может 
придумать и изготовить садки любых конструк
ций. Требуется соблюсти лиш ь одно условие: по
мочь паразитам размером от 0,1 до 2 мм вылетать 
из них свободно, а гусениц, наоборот, задержать, 
воспрепятствовав их расселению.

Несомненно, не все садоводы пожелают забо
титься о полезных насекомых, возиться с ними, 
но собирать зимние и летние гнезда, а  такж е яйца 
вредителей и закапывать их должен каждый: это 
необходимо для защиты сада от вредителей без 
химических средств.

А. Златанова

РАСТЕНИЯ 
ЗАЩИЩАЮТ ДРУГ ДРУГА

#  Растительные инсектициды 

§  Настои и их использование
#  Конвейер нектароносов 

на участке

Человек издавна приметил, что некоторые расте
ния обладают инсектицидными свойствами, то есть 
губительно действуют на насекомых. Это и исполь
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зую т в сельском хозяйстве, но действовать надо с 
осторожностью: многие растения, содержащие ин
сектициды, ядовиты для людей. Так, отвары и 
настои из дурмана и белены не менее, а  может 
быть, и более вредны, чем химические препараты.

Поговорим ж е о легкодоступных и сравнительно 
безвредных для человека растениях, часть которых 
обладает к тому ж е лечебными свойствами. Н а
пример, лук. Его свежий сок полезен при заболе
ваниях кишечника, совместно с медом он лечит 
ангину и др. С ухая чешуя лука — защитное сред
ство плодовых и других культур от паутинного 
клещ а, помогает она и сохранять морковь.

Стройной системы защиты сада растительными 
инсектицидами пока нет, но хорошо известно, что 
применять их можно с ранней весны и почти до 
сбора урож ая — лишь за  неделю надо кончать 
обработку.

Против листогрызущих вредителей, особенно 
зеленой листовертки, которая повреждает любые 
плодовые и ягодные, опрыскивают в период набу
хания почек или по зеленому конусу, повторно 
обрабатываю т по розовому бутону и после цвете
ния, то есть по опадению 80 % лепестков. В даль
нейшем против любых вредителей растения обра
батываю т дважды в месяц. Разны е настои и отвары 
следует чередовать друг с другом, а после цветения 
(значит, уж е при устойчивой и теплой погоде) еще 
и с биопрепаратами. При сильном размножении 
клещей к растительным инсектицидам можно до
бавлять серу коллоидную или смачивающийся по
рош ок (80— 100 г на 10 л  раствора). Если будете 
применять биопрепараты, то серу надо добавлять, 
даж е если клещей немного.

Большинство настоев и отваров применяют сразу 
ж е после их приготовления. Температура воды для 
настоев не долж на превышать 40 ° С. Опрыскивают 
растения в вечерние часы, потому что многие расти
тельные препараты теряют на солнце свои инсек
тицидные свойства, да и полезные насекомые, оби
тающие в саду, летаю т вечером меньше.

Во все растворы добавляйте хозяйственное, зе 
леное, жидкое мыло или стиральный порошок для 
прилипания раствора. Достаточно 10— 20 г на 10 л 
раствора — и токсичное действие на вредителя зна
чительно продлится. Приготовив настои и отвары, 
процедите их, а  выжимки рассыпьте под кроны 
деревьев или закопайте в компостную яму. Это 
послужит отпугивающим средством.

Растения для приготовления настоев и отваров 
мож но заготовить впрок. Собранные в снопики 
(лучш е в период цветения) здоровые растения 
высушите в тени и сохраните в бумажных мешках 
или коробках, снабдив этикетками с указанием 
вида растения и даты  сбора. Сухих растений по 
массе достаточно брать вдвое меньше, чем зеленых.

Вот некоторые из инсектицидных растений.
Картофель. Настаивают ботву: 1,5— 2 кг зеленой 

или 0,6— 0,8 кг сухой ботвы на 10 л  теплой воды в 
течение 3—4 ч. Применяют против тлей, клещей, 
гусениц младших возрастов. Опрыскивают настоем 
с начала распускания почек через каждые 10 дней.

Лук репчатый. Используется шелуха. Заливают 
200 г сухой шелухи 10 л теплой воды и настаивают 
в течение 4—5 дней. Применяют против тлей и 
клещ ей в те ж е сроки.

Одуванчик. В дело идут и листья, и корневища, 
и целые растения. Настаивают 300—500 г измель
ченных листьев или других частей в 10 л  воды 2—
3 ч. Используют против тлей, клещей, медяниц в 
те ж е сроки.



РАСТЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ САДА

Растение
Какие масти растения собирать, 

время сбора

Чемерица Лобеля Корни и надземные части. 
В фазу зеленого конуса

1 кг сырых растений, 500 г полусухих, 250 г 
сухих или 100 г корневищ настаивают 24— 48 ч 
в 10 л воды. Для отвара: настаивают 2— 3 ч в тех 
же соотношениях, кипятят 30 мин в закрытом 
сосуде

Табак, махорка Листья, стебли Для настоя: 400 г высушенного сырья настаивают 
2 суток в 10 л воды. К полученному настою 
приливают еще 10 л воды. Для отвара: 400 г сырья 
настаивают 1 сутки в 10 л воды и кипятят 2 ч. 
В охлажденный отвар добавляют еще 10 л воды

Перец стручковый Стручки 1 кг сырых или 0,5 кг сухих плодов на 10 л воды, 
настаивают 2 суток. Для отвара 1 кг разрезанных 
плодов кипятят 1 ч в 10 л воды, затем 2 суток 
настаивают. Разводят в воде в пропорции 1:7. 
Для опрыскивания берут 100 г концентрата на 10 л 
воды

Картофель Ботва 1,2 кг зеленой или 600— 800 г сухой массы настаи
вают 3— 4 ч в 10 л воды

Ромашка аптечная Листья и соцветия во время 
цветения

1 кг сухой массы настаивают 12 ч. Перед опрыски
ванием разбавляют водой 1:3

Тысячелистник
обыкновенный

Надземная часть во время 
цветения

800 г сухой травы запаривают кипятком 30— 40 мин, 
доливают водой до 10 л и настаивают 36— 48 ч. 
Отвар кипятят 30 мин

Одуванчик лекар
ственный

Листья и корни во время 
цветения

200— 300 г измельченных корней или 400 г свежих 
листьев (или 20— 30 г сухих) настаивают 2— 3 ч 
в 10 л воды

Лук репчатый Луковицы, чешуя 200 г на 10 л воды, настаивают 12— 17 ч

Чеснок посевной Г оловки 200 г настаивают в 1 л воды 5 суток в плотно 
закрытой посуде. 250 мл настоя на 10 л воды

Щавель конский Корни 300— 400 г заливают 10 л горячей воды, настаивают 
2— 3 ч

Чистотел большой Все растение 3— 4 кг сырой травы (или 1 кг сухой) настаивают 
24— 36 ч в 10 л воды

Ольха серая Листья 2 кг свежих (или 1 кг сухих) листьев настаивают 
24 ч и кипятят 30— 40 мин

Сосна обыкновен
ная

Однолетние приросты 2 кг хвои настаивают 5— 7 дн. в 8 л воды. Настой 
ежедневно перемешивают. Перед опрыскиванием 
разбавляют водой 1:10

Зольно-мыльный
раствор

300 г золы деревьев мягких пород (или 150 г твер
дых пород) залить 10 л горячей воды, довести до 
кипения, раствор процедить

Мыльный раствор 250-Т-300 г мыла хозяйственного растворить в 10 л 
воды (мягкой)

Перец стручковый острый. Применяют плоды. 
Н астаиваю т двое суток 1 кг сырых или 0,5 кг сухих 
измельченных плодов, кипятят в 10 л  воды 1 ч и 
вновь настаивают двое суток. Отваренную массу 
протирают, хранят в плотно закрывающейся буты
ли в темном, прохладном месте. Д ля опрыскива
ния растений с распускающимися почками на 10 л 
воды берут 0,5 л такого концентрата, а для расте
ний, у которых уже появляю тся листочки,— 0,1 л. 
Отвар действует на тлей, медяниц, мелких гусениц, 
слизней. Опрыскивают растения с начала распус
кания почек каждые 15 дней и заканчивают за
20 дней до сбора урожая.

Табак, махорка. Т абак — единственное растение, 
которое служит не только для опрыскивания, но и 
для опыливания и окуривания. Применяют листья, 
стебли, отходы табачной промышленности.

Д л я  окуривания растений после цветения против 
тлей и медяниц надо насыпать 3—5 кг табака или 
табачной пыли на кучу полусырой соломы или 
травы и поджечь вечером в безветренную погоду. 
Н изкие деревья и кусты, зараженные тлями, медя
ницами, пилильщиками, молодыми гусеницами, а 
такж е дорожки и почву под кустами опыливают 
табачной пылью в любое время при обнаружении 
слизней и других вредителей.
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Зверобой. Молочай.

Мальва. Синяк.



Настой для опрыскивания готовят так: 1 кг в я 
леных обломков листьев, стеблей заливают 10 л 
горячей воды и настаивают сутки, разбавляю т в
2 раза водой. Еще один способ: 100 г табачной 
пыли заливают 2— 3 л горячей воды, настаивают
1—2 суток, разбавляю т водой до 10 л.

Томат (помидоры ). Применяют надземные части 
и корни, которые заготавливают во время пасынко
вания и после уборки урож ая. К ипятят 4 кг свежего 
зеленого сырья или 2 кг в 10 л воды на медленном 
огне 30 мин, настаивают 4 ч, разбавляю т водой в
2—3 раза. Используют против тлей, клещей, моло
дых гусениц.

Тысячелистник. Заготавливают надземную часть. 
Размельчаю т 800 г травы, заливают кипятком и 
настаиваю т 1,5—2 суток или кипятят 30 мин. Об
рабатывают против тлей, клещей, медяниц, моло
дых гусениц.

Хрен. Используют черешки, листья, корни. Ч е
решки и листья пропускают через мясорубку, за 
полняют 1 /3  ведра, заливают водой до краев, 
перемешивают и настаивают в течение 1 ч. Одну 
порцию листьев можно настаивать 2—3 раза. 
Настой из корней готовят так же, только берут 
сырья в 2 раза  больше. Одни и те же корни можно 
настаивать 3—5 раз. Применяют против тлей и 
клещей.

Чеснок. Инсектицидное средство готовят из го
ловок. Растирают 0,5 кг и заливают 5 л  воды, отж и
маю т и снова заливают водой. Обе жидкости сли
вают и доливают водой до 10 л. Хранят в закупо
ренных бутылках. При опрыскивании 300 г этой 
вы тяж ки разбавляю т 10 л  воды. Второй способ: 
0,5 кг растирают, заливают 3 л воды, настаивают
5 суток в темном теплом помещении. На 10 л воды 
берут 60 г настоя. Применяют против тлей и кле
щей. Д ля тех же целей подходят сухие листья и 
чешуя чеснока. Настаивают 100— 150 г измель
ченного сырья в 10 л воды в течение 24 ч.

Смесь чеснока, табака, лука. Сырье — головки 
чеснока, отходы табака, луковичная чешуя. К ипя
тят 2 ч в 10 л воды 200 г отходов табака, 150— 
200 г луковой шелухи. Добавляю т 200 г перемоло
того чеснока, остужают, доливают водой до 10 л. 
Обрабатывают против листогрызущих гусениц и 
тлей.

Щ авель конский. Применяют листья и корни. 
Настаиваю т 300 г измельченных корней или 400 г 
листьев и корней в 10 л воды в течение 2—5 ч. 
Используют против тлей и клещей.

Ромаш ка (любой вид). Заготавливают цветки. 
Настаиваю т 15—20 г размолотых цветков в 10 л 
воды в течение 12 ч. Действует губительно на тлей, 
клещей, мелких гусениц.

Все приведенные нами инсектицидные растения 
легкодоступны. Кто не выращивает на своих участ
ках картофель, томаты, чеснок, лук, перец, хрен? 
Одуванчик растет большими сообществами, а ты
сячелистник и щавель конский без труда найдешь 
повсюду. При желании табак можно выращивать 
на своем участке, собирать с него листья, а осенью 
высушивать все растения целиком. Высушенные 
листья, стебли, корни хранят до следующего се
зона. Однако необходимо помнить, что растение 
табака, пока оно не переработано — сильнейший 
аллерген.

Есть сведения, что листья конского каштана, 
который как декоративное растение встречается 
на многих участках, подобно листьям грецкого 
ореха, имеют сильные инсектицидные свойства. 
Хотите — испытайте. Можно приготовить настой

их и опрыснуть одно-два дерева или куста против 
тлей и других насекомых. Дальнейшее применение 
будет зависеть от полученного эффекта.

Считают, что разведенный хвойный экстракт 
(2 столовые ложки на 1 л воды) — хорошее отпу
гивающее средство против бабочек даж е таких 
злостных вредителей, как яблонная плодожорка.

Несмотря на многочисленные рекомендации ис
пользовать различные инсектицидные растения для 
борьбы с вредителями сельскохозяйственных куль
тур, необходимо сказать, что они еще по-настоящ е- 
му не проверены. А поэтому, во-первых, нет уве
ренности в их эффективности и, во-вторых, совер
шенно неизвестен механизм их действия ни на лю
дей, ни на полезных животных, ни даж е на обра
батываемые растения.

Мы испытали два инсектицида — табак и по
лынь.

Настой табака и табачная пыль токсичны для 
гусениц первых возрастов, клещей и тлей, мало
токсичны для личинок хищных насекомых и почти 
вовсе не вредны для взрослых насекомых.

Отвар полыни эффективен, но применять его мы 
не рекомендуем: испытание показало, что довольно 
продолжительное время он губителен для энтомо- 
ф агов и, кроме того, на плодах обработанных 
растений надолго оставляет горький вкус.

При приготовлении и применении настоев и 
отваров даж е вышеперечисленных неядовитых 
растений необходимо соблюдать осторожность во 
избеж ание отравления. Тем более что в наше время 
аллергия, к сожалению, стала «модной» болезнью 
и некоторые люди болезненно реагируют на раз
личные растения, чаще во время их цветения. По
этому, начиная работать с растительными инсек
тицидами, необходимо заранее знать реакцию свое
го организма на конкретный вид или осторожно 
прежде всего определить ее при непродолжитель
ном контакте с тем или иным растением. При об
работке растений табачной пылью надо закрывать 
рот и нос повязкой из трехслойной марли или 
респиратором. После работы с травами полагается 
руки и лицо тщательно вымыть. Сделанные впрок 
отвары и настои храните в местах, недоступных 
детям.

М ожно указать и на такое положительное свой
ство некоторых инсектицидных растений: при ж из
ни они выделяют вещества, или отпугивающие вред
ные организмы, или создающие для них неблаго
приятные условия. Например, малина, посаженная 
рядом с яблоней так, что их ветви соприкасаются, 
защ итит дерево от парши, а яблоня, в свою очередь, 
избавит малину от серой гнили. Календула (но
готки) «вылечивает» розы и другие растения от 
некоторых видов нематод. Лук, чеснок, петрушка, 
томаты тож е обладают отпугивающим действием, 
поэтому их сеют или саж аю т между рядами расте
ний других культур.

А вот мера защиты сада, так  сказать, не прямая. 
Медоносные растения, создавая нектароносный 
конвейер, способствуют жизнедеятельности полез
ных насекомых. Об этом следует помнить еще при 
закладке сада. Вишня, слива, абрикос, груша, яб
лоня, боярышник, терн, малина, смородина во вре
м я  цветения будут долго привлекать на ваш участок 
полезных насекомых.

Однако перечисленные породы цветут только 
весной и в начале лета, а позж е ощ ущается дефи
цит в цветущих нектароносах, особенно там, где 
нет дикой травянистой растительности. Поэтому 
ж елательно сеять у себя укроп, кинзу, кресс-салат.



Семенники лука, морковки, петрушки, сельдерея, 
хрена — тож е прекрасные медоносы. Перечислен
ные растения высевайте или высаживайте с таким 
расчетом, чтобы они цвели непрерывно с июня по 
август.

Всегда много полезных насекомых привлекают 
к себе такие дикорастущие растения, как зверобой, 
дикий лук, молочай, мальва, синяк, шиповник, эре- 
мурус, одуванчик и др. П итаясь нектаром и пыльцой 
цветков, насекомые опыляют и ваши растения. 
Без них не будет ни плодов на деревьях и кустах, 
ни огурцов на плетях.

Полезную деятельность энтомофагов можно уси
лить, непосредственно выпуская их в сад. Защ ищ ая 
сад  от тлей, принесите божьих коровок и злато
глазок (их можно собрать с цветущих дикорасту
щ их растений повсюду и по возможности сразу ж е 
выпустить на свой участок). Если много тлей и 
цветущих нектароносов, энтомофаги не разлетятся. 
П рименяя ж е химические препараты против вре
дителей, мы обедняем сады энтомофагами, и ни
какие меры по их спасению и увеличению числен
ности не помогут.

А. Златанова

ВЕЛИК ЛИ ВРЕД 
ОТ МАЛЕНЬКОЙ ТЛИ!

#  Разнообразие тлей
#  Настои и отвары

#  Растения-защитники
#  Враги тлей

Садоводы-любители зачастую считают тлю менее 
опасной, нежели других насекомых,— ведь плодов 
она, как правило, не повреждает. А между тем ос
новной вред сказы вается на второй год, когда ее 
самой в саду может и не быть. П оселяясь на ра
стениях целыми колониями, высасывая сок расте
ний, эти мелкие малоподвижные насекомые тем 
самым сильно их угнетают. После этого листья и 
побеги деформируются и легче повреждаются 
сажистыми грибами. Общее состояние растения 
ухудш ается, оно закладывает меньше плодовых 
почек, уходит в зиму ослабленным и мож ет частич
но либо полностью погибнуть от низких темпера
тур.

Иногда тлей трудно заметить из-за  того, что 
они принимают окраску тех частей растений, на 
которых находятся их яйцевидные тела, выпуклые 
со стороны спинки, покрытые мягкими восковыми 
выделениями в виде пыльцы или нежного пушка. 
Яйца насекомого черные, блестящие, удлиненные.

Тли бывают самые разные. Чащ е других вредят 
зеленая яблонная тля, сливовая опыленная тля, 
чертополоховая тля и тля вишневая. Вот о них под
робнее.

Зеленая яблонная тля повреждает яблоню, грушу 
и некоторые другие культуры. Сама она мелкая 
(около 2 м м ), зеленая. На побегах яблони зимуют 
ее яйца, а  в период распускания плодовых почек 
отрождаю тся личинки. Вначале они сосут кончики

распускаю щ ихся листьев, потом переходят на мо
лодые листья и бутоны. Во время цветения расте
ния развивается уже второе поколение, в котором 
есть крылатые особи, перелетающие на другие де
ревья и быстро расселяю щ иеся по саду. З а  лето тля 
способна дать 17(1) поколений.

Сливовая опыленная тля повреждает все косточ
ковые культуры. При сильном размножении ниж
н я я  сторона листьев и верхушки побегов сплошь 
покрыты слоем насекомых. Эта тля крупнее, размер 
ее доходит до 3 мм, она светлее. Зимует тож е в ф а
зе  яиц около почек и в трещинах коры побегов. 
Личинки появляю тся тогда, когда раздвигаются 
чешуи на почках растения. Д ает до 10 поколений 
за  сезон.

Чертополоховая тля тож е наносит вред косточ
ковым. Поврежденные листья беспорядочно скру
чиваются, а  побеги искривляются. Т ля ярко-зеле
ного цвета, величиной 2,5 мм. Зимуют яйца. Личин
ки выходят еще до распускания почек и высасы
ваю т сок из молодых побегов. Начиная с третьего 
поколения появляю тся крылатые особи, перелетаю
щие на чертополох, подсолнечник и другие сложно
цветные растения. С середины лета тля в основном 
из сада улетает и возвращ ается лишь осенью, чтобы 
отлож ить яйца.

Вишневая тля вредит и вишне, и черешне. 
Л истья, поврежденные насекомыми, чернеют, 
сморщ иваются и засыхаю т. При массовом размно
ж ении вредитель мож ет переходить на плоды. 
Эта тля черная, блестящ ая, размером до 2,5 мм. 
Зимуют яйца среди почек на вершине побегов. 
Нарастание численности вредителя происходит 
очень быстро. Н а черешне тля дает до 14 поколе
ний.

В борьбе с тлей следует учитывать одно обстоя
тельство. Свыше 60 % зимующих яиц самки откла
дывают на корневой поросли и жировых побегах 
(волчках), поэтому если в зимнее время эти побеги 
срезать и сжечь, то в значительной степени можно 
уменьшить количество вредного насекомого в саду.

Защ ищ ая сад от тли, вполне можно обойтись 
без ядохимикатов. Лучше использовать для этого 
настои и отвары различных растений. Причем чем 
растение сильнее измельчено, тем лучше оно дей
ствует. Опрыскивать следует, как только обнару
ж иваю тся первые насекомые, не надо дожидать
ся, пока они разм нож атся в больших количествах. 
П еред опрыскиванием к отварам и настоям трав 
надо добавить 30— 40 г мыла для лучшей прили- 
паемости. И еще о чем надо помнить — это то, что 
некоторые растения (например, чемерица Лобеля) 
ядовиты, поэтому при их применении нельзя забы
вать о технике безопасности.

Если бы у тлей не было врагов, то потомство 
одной самки за год могло бы покрыть землю много
метровым слоем. К  счастью, этого не случается, 
так  как врагов у тли действительно много. И божьи 
коровки, и златоглазки, и мухи-сирфиды и др. 
Поэтому наша задача — всячески сохранять и спо
собствовать размножению  этих своих друзей и 
союзников в борьбе с опасным вредителем.

А. Тертышный, 
кандидат биологических наук, 

Краснокутская опытная плодово-ягодная станция,
Харьковская обл.



в разумных 
пределах

А теперь поговорим о рациональных приемах 
защ иты растений по периодам их развития: от на
бухания почек до цветения, от цветения до пло
доношения и работах в конце сезона. Обрати
те внимание на нехимические способы борьбы — 
побелку деревьев, перекопку и укрытие почвы под 
ними, отлов гусениц ловчими поясами и т. п. В не
которых случаях придется прибегнуть и к ядови
тым средствам. Но чтобы добиться точности по
падания при применении этого опасного оруж ия, 
важно знать, в каких случаях и как им поль
зоваться. Здесь вам помогут приведенные рекомен
дации.

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ РАСТЕНИИ 

ф  «Плачущие» почки 
ф  Каи сдержать развитие парши 

§  Рассматриваем гусениц 

§  Каждому вредителю 
по заслугам

Период от набухания почек до цветения — один 
из наиболее ответственных в борьбе с вредите
лям и и болезнями сада. В это время можно пре
дохранить плодовые и ягодные растения от по
вреждения многими вредителями, например яблон
ным цветоедом и другими жуками-долгоносиками.

Ж уки-долгоносики повреждают почки, выедая в 
них глубокие ямки, похожие на уколы иглой, или 
ж е выгрызают почки полностью. Некоторые из 
этих вредителей повреждают и бутоны. Личинки 
яблонного цветоеда выедают в бутонах тычин
ки и пестики, после чего цветки не распуска
ются, а лепестки образуют плотный колпачок бу
рого цвета. Личинки букарки повреждают листья, 
а казарки и вишневого долгоносика — уничтожа
ют плоды.

В местах повреждений часто вытекает сок в ви
де блестящих капелек. По количеству «плачущих»

почек и мож но установить степень заселения де
ревьев жуками-долгоносиками.

Отмечено, что жуки яблонного цветоеда, а воз
мож но, и других плодовых долгоносиков слабее 
заселяю т яблони, кроны которых в начале набуха
ния почек побелены известковым молоком (1,5—
2 кг свежегашеной извести на 10 л  воды). Оставь
те одно дерево непобеленным. На него соберется 
ббльш ая часть жуков яблонного цветоеда, которых 
мож но уничтожить, отряхивая на пленку, разло
женную  под деревом. Д ля этого шестом, конец 
которого обвязан мешковиной или другой тканью, 
резко, но несильно ударяют по сучкам. Ж уки па
даю т на подстилку, с которой их сметают в вед
ро с водой, куда добавлено немного керосина. 
Отряхивание проводят 3—4 раза  со времени набу
хания почек до бутонизации. Эту работу надо вы
полнять рано утром, когда температура возду
х а  не превышает 10 °С, при более высокой тем
пературе жуки могут разлететься.

Против яблонного цветоеда и других долгоноси
ков деревья можно опрыскивать и инсектицидом 
бензоф осфатом  (10 % -ный к. э. и 10 % -ный с. п.)*.

Весной после обильных дождей на прошлогод
них листьях, оставш ихся на поверхности почвы, 
появляю тся споры (они сохраняю тся там  в тече
ние зим ы ). Споры подхватываются ветром и по
падаю т на молодые листья яблонь и груш. Если 
на листьях есть капельки воды, споры могут 
прорасти.

К ак  ж е сдерж ать развитие парши во время рас
пускания почек (при появлении зеленого конуса 
на них)? В этом случае, если не применя
лось опрыскивание нитрафеном, яблони и груши 
неустойчивых сортов опрыскивают 3—4 % -ной 
бордоской жидкостью (300—400 г медного купо
роса и столько ж е извести). Это опрыскива
ние называют «голубым», так как деревья приоб
ретаю т голубоватую окраску.

Вместо «голубого» опрыскивания во время вы
движ ения бутонов у яблони и груши можно при
менить 1 % -ную  бордоскую ж идкость (100 г мед
ного купороса и 100— 150 г извести).

Против парши яблони и груши используют и 
хлорокись меди, 90 % -ный с. п. (30—40 г); 
поликарбацин, 75 % -ны й с. п. (40 г ) ,  или поли- 
хом, 80 % -ны й с. п. (40 г).

Д ля борьбы с коккомикозом (его возбуди
тели такж е сохраняю тся в прошлогодних листьях в 
течение зимы) в начале распускания почек виш
невые деревья неустойчивых сортов тож е опрыски
ваю т 1 % -ной бордоской жидкостью или хлор- 
окисью меди в указанных концентрациях.

Бордоская ж идкость и другие медные препара
ты при влажной погоде могут вызывать ожоги 
листьев, поэтому в такие годы за  5 дней до об
работки надо опрыснуть отдельные ветки деревь
ев всех сортов, чтобы проверить их на ож игае
мое ть.

В годы с засушливой весной необходимость 
борьбы с паршой и другими влаголюбивыми воз
будителями болезней растений в период от распус
кания почек до цветения деревьев отпадает.

Повреждения растений гусеницами многих ба
бочек довольно легко обнаружить по объеден
ным листьям. Гусеницы шелкопрядов, боярышни
цы, зимней пяденицы объедают всю листовую

* Д ля опрыскивания применяют концентраты эмульсий 
(к . э .) ,  смачивающиеся порошки (с. п .), растворимые порош
ки (р . п .).
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пластинку или значительную ее часть, но не опуты
вают листья паутинкой; гусеницы листоверток, 
объедая листья, скручивают или стягивают их 
паутинкой, а яблонной моли — опутывают ею 
листья в виде хорошо заметных гнезд.

Д а и самих гусениц довольно легко разли
чить. Вот как бы шагает, изгибая тело дугой, 
ж елтовато-зеленая со светлыми продольными по
лосками гусеница зимней пяденицы. Длина взрос
лой гусеницы около 30 мм. В отличие от гу
сениц других бабочек у нее не 8, а только 5 пар 
ног, расположенных на концах тела.

При внимательном осмотре яблонь перед их цве
тением можно заметить молодые листочки с побу
ревшими и отмирающими краями — эти повреж
дения листьям наносят гусеницы яблонной моли 
первого возраста. В начале развития гусеницы на
столько малы, что, нападая на молодые листочки, 
проникают внутрь пластинки и питаются их м я
котью, оставляя нетронутой кожицу (такие по
вреждения называют минами). Размер же взрос
лых гусениц около 1,5 см. Тело их светло- 
желтое с двумя рядами черных точек.

Нетрудно распознать и молодых гусениц непар
ного шелкопряда по густо покрывающим их те
ло черным длинным волоскам. Д аж е небольшой 
ветер может подхватить легких, как пушинки, 
гусениц и перенести «воздушный десант» на 2— 
3 км от места выплода. Однако такие переле
ты гусеницы шелкопряда совершают только до 
первой линьки, то есть до того, как они сбро
сят  шкурку и увеличатся в размере. Взрос
лые гусеницы непарного шелкопряда волосистые, 
достигают в длину 8 см и имеют характер
ные синие и красные бородавочки на спине.

Не представляет особой сложности отличить и 
гусениц кольчатого шелкопряда по голубым полос
кам, расположенным по бокам их тела, и по рез
кому поднятию головы в ответ на какое-либо 
раздражение. Взрослые гусеницы кольчатого шел
копряда достигают в длину 5,5 см и живут в паутин
ных гнездах.

Гусеницы боярышницы отличаются двумя пре
рывистыми золотыми и тремя черными полоска
ми на спине. Серовато-коричневые гусеницы зла
тогузки покрыты бородавками с пучками желтова
тых волосков и имеют по бокам белые преры
вистые полосы.

Размер взрослых гусениц боярышницы — до 
5 см, а златогузки — до 3,5 см.

И уж, конечно, трудно ошибиться в определе
нии гусениц листоверток, которые свертывают ли
стья при помощи паутины в трубки и выеда
ют в них крупные, неправильной формы дыры. 
Гусеницы листоверток при испуге очень быстро от
ползаю т назад и повисают на паутинке. Размер 
гусениц — до 2 см, окраска зеленоватая или 
темно-серая.

Наносят большой вред плодовым деревьям спо
собные размнож аться в огромных количествах ме
дяницы (листоблошки). В годы массового появле
ния ярко-оранжевые личинки яблонной медяницы 
облепляют распускаю щиеся почки и высасывают 
из них сок. Позднее личинки, постепенно при
обретающие зеленую окраску, скапливаются на 
распускаю щихся бутонах, склеивая их своими лип
кими выделениями. В результате повреждений бу
тоны и цветки обычно погибают. Поврежден
ные медяницей листья такж е сильно отстают в 
росте, что может вызвать опадение завязи и общее 
угнетение растений.

На плодовые деревья нападают около 50 видов 
тлей. Одни из них вызывают беспорядочное скру
чивание листьев и верхушек побегов и задер
ж иваю т их рост, другие — загибают края листь
ев или же образуют гофрированные складки крас
ного цвета вдоль центральной жилки листа. На 
выделениях тлей и медяниц развивается сажистый 
грибок, листья и побеги от него становятся чер
ными.

Плодовые деревья часто страдают и от пло
довых клещей — красного яблонного, бурого пло
дового и др. Высасывая соки из листьев, клещи 
вызывают их потускнение, пожелтение и отмира
ние. Выход личинок клещей из зимовавших яиц 
обычно совпадает по времени с появлением бу
тонов у яблони. Д ля борьбы с ними деревья опрыс
кивают акарицидами.

Перед самым цветением на деревьях появля
ются и взрослые особи пилильщиков, несколько 
похож ие на небольших пчел. Во время порозове- 
ния бутонов можно их уничтожить, отряхивая с 
ветвей так же, как это делают при борьбе с 
жуками-долгоносиками. Надо воспользоваться пас
мурной погодой, когда пилильщики плохо летают.

Применять различные химические и биологи
ческие препараты до начала цветения деревьев 
следует с учетом степени зараженности расте
ний вредителями. Если вредители, в частности 
гусеницы вредных бабочек, встречаются в не
большом количестве, их собирают вручную.

Д ля борьбы с вредителями, повреждающими ли
стья (гусеницами бабочек, личинками пилильщи
ков, жуками, медяницами, тлями, паутинными кле
щ ам и), применяют карбофос, 10 % -ный к. э. (75— 
90 г).

Можно воспользоваться и биологическим препа
ратом дендробациллином (50— 100 г) — против 
гусениц и личинок пилильщиков, а против паутин
ных клещей — коллоидной серой (50— 100 г).

Чтобы не допустить выхода из почвы вреди
телей смородины и крыжовника — крыжовнико
вой огневки, галлиц, пилильщиков и др. и защи
тить от них растения, почву под кустами во 
время распускания почек надо укрыть синтети
ческой пленкой, толем или мульчбумагой, а края 
укрытий присыпать землей. Снимают их после цве
тения ягодников.

Во время бутонизации целесообразно опрыс
нуть растения раствором карбофоса (30 г ), что 
сдерж ит развитие многих вредителей. Н а участках, 
где черная смородина заселена смородинными 
почковыми клещами, вызывающими разрастание 
(вздутие) и отмирание почек, до цветения во 
время выдвижения соцветий смородину опрыски
вают суспензией коллоидной серы в виде 70 %-ной 
смачивающ ейся пасты, 80 % -ной гранулированной 
(50— 100 г) или 35 % -ной суспензией сульфари- 
да (40— 100 г ). При опрыскивании нельзя до
пускать попадания препаратов серы на крыжов
ник, так как они могут вызвать ожоги и опа
дение листьев.

В районах, где смородина и крыжовник силь
но повреждаю тся антракнозом, перед цветением их 
опрыскивают хлорокисью меди (30 г 90 % -ного 
п р еп ар ата).

Во время цветения черной смородины необ
ходимо осматривать кусты, чтобы выявить расте
ния, пораженные махровостью. Цветки у них ста
новятся уродливыми, похожими на маленькие звез
дочки, венчик и тычинки превращаются в мел
кие узкие лепесточки фиолетового цвета, они ягод
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не образуют. Махровость распространяется глав
ным образом с посадочным материалом, поэтому с 
больных растений черенки брать нельзя. Забо
левшие ветки, а при сильном заражении и целые 
кусты приходится удалять и сжигать, так как дру
гие меры борьбы с этой болезнью не разработаны.

В начале появления (обнаж ения) бутонов у 
земляники на участках, где встречается малинно
земляничный долгоносик, повреждающий бутоны, 
проводят опрыскивание земляники 10 % -ным кар
бофосом (75 г ). Этот препарат эффективен так
ж е против паутинных клещей и земляничного 
листоеда. Д ля борьбы с клещами, в том числе с 
земляничным прозрачным клещом, применяют кол
лоидную серу (50— 100 г 70 % -ного препарата).

Во время бутонизации малину часто повреж
даю т малинные жуки. Они выгрызают бутоны. Этих 
жуков ржаво-ж елтого цвета длиной в 4— 5 мм м ож 
но собрать, отряхивая на раскрытый зонтик или 
небольшой лист фанеры, смазанный клеем или со
лидолом, и уничтожить.

Во время цветения малины вырезают и унич
тож аю т концы молодых побегов с привядшими и 
почерневшими верхушками, внутри которых нахо
дятся личинки малинной мухи. В это время вы
являю т и уничтожают кусты, пораженные вирус
ными болезнями («ведьмина метла», курчавость 
и др.).

При обработке плодовых деревьев и ягодных 
кустарников химическими и биологическими пре
паратами не забывайте закрывать синтетической 
пленкой или другой плотной тканью находя
щ иеся вблизи цветущую землянику и овощные 
зеленные культуры. Собравшуюся на покрытиях 
ж идкость сливайте, следя за  тем, чтобы раствор 
не попадал на культурные, а  такж е цвету
щие растения.

Правлениям садоводческих товариществ и вла
дельцам приусадебных садов необходимо держ ать 
постоянную связь с местными станциями защиты 
растений для уточнения необходимости и сроков 
проведения тех или иных мероприятий по борь
бе с вредителями и болезнями растений.

ОТ ЦВЕТЕНИЯ 
ДО ПЛОДОНОШЕНИЯ 

ф  Прогноз предстоящих работ 

ф  Заслон пилильщикам 
и плодожоркам 

ф  Грозные вирусы

Во время цветения плодовые и ягодные 
растения нельзя обрабатывать пестицидами, иначе 
ветки могут получить ожог, а пчелы и другие 
полезные насекомые-опылители погибнут. В эту 
пору обследуйте насаждения, установите, какие 
вредители и болезни в них встречаются, и на
метьте меры борьбы с ними. Такой осмотр 
(лучше с лупой, потому что многие вредители — 
небольшого размера) расценивайте как одно из 
важнейш их мероприятий по уходу за  садом.

Некоторые прогнозы можно сделать заранее. 
Так, если те или иные вредители и болезни

повреждали растения в предыдущем году, то они, 
вероятно, угрожаю т саду и теперь.

Во влажную погоду следует ожидать вспышки 
«влаголюбивых» болезней — парши яблони и 
груши, антракноза и септориоза смородины, серой 
гнили земляники, и, наоборот, в засушливую 
погоду эти болезни сдерживаются или ж е 
приостанавливаю тся. Отмечено, что яблонной 
плодожорки накапливается особенно много, если 
предыдущие два года были жаркими и сухими.

Защ ита яблони, груши, вишни, сливы, В юж
ных и юго-восточных районах на цветущие 
деревья нападает ж ук-оленка (мохнатая бронзов
к а) и выедает цветки в жаркие дневные 
часы. Наиболее доступный способ борьбы с ним — 
стряхивание жуков на подстилку. Собирайте их 
и уничтожайте. Чтобы они не разлетались, де
ревья предварительно опрыскивайте водой.

По окончании цветения яблони и груши 
неустойчивых к парше сортов опрысните одним 
из следующих фунгицидов (все дозы взяты 
из расчета на 10 л воды): 1 % -ная бордоская 
жидкость (100 г медного купороса и 120 — 
150 г свежегашеной извести), поликарбацин (40 г), 
полихом (40 г), хлорокись меди (30—40 г), 
коллоидная сера (50— 100 г ), натрий фосфор
нокислый (100 г ). Применение сразу после
цветения яблони коллоидной серы и фосфорно
кислого натрия сдерживает такж е развитие 
мучнистой росы, а обработка коллоидной серой — 
и галлового клеща, повреждающего листья груши 
и рябины.

Вишни и сливы после цветения опрысните 
против коккомикоза, клястероспориоза и мони- 
лиоза тоже 1 % -ной бордоской жидкостью или 
ж е хлорокисью меди (30—40 г ). Только имейте 
в виду, что оба эти препарата, особенно во 
влажную  погоду, могут вызывать ожоги листьев. 
Поэтому желательно предварительно проверить 
их, опрыснув только некоторые ветки. Ожоги 
обычно проявляю тся в виде отдельных или 
сплошных пятен отмершей ткани через 3—
5 дней после обработки.

Если сад заселен яблонным и сливовым 
пилильщиками и вишневым долгоносиком, ли
чинки которых выедают завязи  плодов, вызывая 
их опадение, сразу после цветения опрыски
вайте деревья одним из инсектицидов: карбо
фос 10- и 30 % -ный (70 и 30 г ), ровикурт 
25- и 10 % -ны й на яблоне и вишне (10 и
25 г ), бензоф осфат 10 % -ный (60 г ). Все эти 
препараты уничтожают тлей, медяниц, плодовых 
клещей, других сосущих вредителей, а также 
гусениц вредных бабочек, повреждающих листья 
и плоды, особенно в начале своего появления. 
К арбофос при обработке деревьев можно приме
нять вместе с хлорокисью меди и поликарбаци- 
ном, если нужно в тот ж е срок обработать 
растения против болезней.

Гусениц кольчатого шелкопряда, яблонной мо
ли и многоцветницы при слабом заселении де
ревьев снимают и уничтожают вместе с паутинны
ми гнездами.

Особое значение имеет борьба с вредителями, 
повреждающими завязи  и сформировавшиеся 
плоды. Неопытные садоводы путают повреждение 
завязей  личинками (ложногусеницами) яблонного 
плодового, черного и желтого сливовых пи
лильщ иков с повреждениями, которые наносят 
яблонная и сливовая плодожорки. В то же время 
отличить их довольно просто. Личинки пилильщи-
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ков повреждают только завязи, выедая целиком 
их сердцевину, а гусеницы плодожорки питают
ся  сформировавшимися плодами, частично выедая 
семена. Экскременты (кал) личинок пилильщиков 
влажные, мажущ иеся. Личинки пилильщиков име
ют десять пар ног, светло-желтую окраску и 
выделяют специфический запах, напоминающий 
запах клопов. У гусениц плодожорок восемь 
пар ног, и окрашены они в розовый цвет. 
Экскременты их сухие.

Взрослых особей пилильщиков можно собрать 
и уничтожить, стряхивая на подстилку с дерева 
перед его цветением. Лучше это делать в пасмур
ную погоду. Целесообразно такж е периодически 
отряхивать ветки и уничтожать поврежденные 
завязи  с находящ имися в них личинками. 
Много личинок и куколок пилильщиков и других 
вредителей, живущих в почве, можно уничтожить 
при ее перекопке и рыхлении.

Против пилильщиков применяют те ж е ин
сектициды, что и для борьбы с вредителями, 
повреждающ ими листья.

Если для борьбы со взрослыми насекомыми 
надо было опрыскивать деревья перед цветением, 
в ф азу  .^обособления бутонов, то для уничто
ж ения личинок растения следует обработать 
сразу после окончания цветения.

Д л я  борьбы с яблонной и сливовой плодо
ж орками можно применять половые феромоны, 
инсектициды, отлов гусениц, ловчими поясами, 
сбор и уничтожение червивой падалицы.

В коллективных и индивидуальных садах для 
борьбы с яблонной плодожоркой эффективны 
аттрактанты — половые феромоны — вещества, 
привлекающие самцов этой бабочки. В садах 
некоторых районов Беларуси для борьбы с яблон
ной плодожоркой используют трихограмму, унич
тожающую яйца плодожорки. Этот способ борьбы 
особенно успешен в молодых плодоносящих 
садах при низкой численности плодожорки. 
Выпускают трихограмму по сигналам местных 
станций защ иты растений в начале откладки 
яиц яблонной плодожоркой из расчета 1500— 
2000 особей на одно дерево.

Первый раз опрыскивайте сад инсектицидами 
по сигналам районных (межрайонных) станций 
защ иты растений в начале отрождения гусениц: 
ориентировочно через 15—20 дней после оконча
ния цветения яблони Антоновки обыкновенной 
в северных и центральных районах, а  в ю ж 
ных районах — Ренета Симиренко. Второе 
опрыскивание проводите через 10— 12 дней после 
первого.

В южных районах яблонная плодожорка р аз
вивается в двух, а иногда и в трех поколениях, 
поэтому для борьбы с ней проводят дополни
тельные опрыскивания в сроки, установленные 
местными станциями защиты растений и научны
ми учреждениями по садоводству. Используют 
ровикурт, бензоф осфат. Препараты применяют 
в тех ж е концентрациях, что и при борьбе 
с вредителями, повреждающими листья.

Если вы не опрыскиваете деревья инсектици
дами против яблонной плодожорки, применяйте 
механические меры борьбы с ней, отлавливая 
гусениц ловчими поясами и собирая червивую 
падалицу.

Ловчий пояс делают из нескольких слоев 
мешковины или плотной (лучше гофрированной) 
бумаги. Ш ирина его 15—20 см. Пояс накла
дывают на нижнюю часть ш тамба (в 25 см от

зем ли) через 15—20 дней после цветения и об
вязываю т сверху и снизу тесемкой из старой 
резины  или шпагатом. Место обвязки перед 
накладкой пояса предварительно очищают от от
мершей коры и щели на коре старых деревьев 
зам азы ваю т глиной.

В районах, где яблонная плодожорка разви
вается в двух и более поколениях, пояса 
снимаю т и уничтожают гусениц в них раз в 
7— 10 дней, чтобы не допустить вылета бабочек. 
В северных и центральных районах, где разви
вается одно поколение плодожорки, ловчие пояса 
снимаю т после сбора урожая.

Больш ая часть плодов, поврежденных плодо
жоркой, опадает. В червивой падалице гусеницы 
долго не задерживаю тся, они обычно покидают 
ее в первую ж е ночь. Вот почему рекомендуем 
собирать опавшие плоды каждый вечер, закапы
вать их в почву или ж е использовать на пере
работку.

В районах, где распространена сливовая пло
дож орка (в центральных черноземных областях 
и более ю ж ны х), для борьбы с ней применяют 
те ж е инсектициды, что и для защиты от яблонной 
плодожорки. Сроки обработки устанавливают 
местные станции защ иты растений. Ориентиро
вочно — это в начале отрождения гусениц
1-го поколения, что обычно совпадает с началом 
образования косточек у сливы позднеспелых сор-' 
тов.

Научными учреждениями синтезированы феро
моны сливовой плодожорки. В настоящее время 
они рекомендованы для того, чтобы определять 
оптимальные сроки защ итных мероприятий против 
этой плодожорки. Применяют их так  же, как 
феромоны плодожорки яблонной.

Защ ита смородины и крыжовника. Во время 
цветения черной смородины проявляю тся при
знаки пораж ения ее опасной микоплазменной 
болезнью  — махровостью. Цветки больных 
растений сильно изменяю тся. Лепестки и тычинки 
превращ аю тся в мелкие чешуйки ярко-фиолето
вой окраски. Пестики ненормально разрастаются. 
Иногда цветковая кисть деформируется не пол
ностью, часть здоровых цветков, похожих на ма
ленькие бокальчики, развивается нормально и 
превращ ается в ягоды.

Меры борьбы с махровостью разработаны до 
сих пор недостаточно, поэтому сильно поражен
ные кусты надо уничтожать. Выкорчевывают их 
обычно осенью после уборки урожая. Н а месте, где 
находились больные растения, в год выкорчевки 
смородину не сажайте.

После окончания цветения растения для борьбы 
с вредителями, повреждающими листья (тли, 
листовые пилильщики, галлицы и др.) и плоды 
(кры жовниковая огневка, смородинный плодовый 
пилильщ ик), ж елательно опрыснуть растворами 
карбофоса или ровикурта (концентрация та же, 
что и для борьбы с яблонным и сливовым 
пилильщ икам и).

Кусты черной смородины, заселенные сморо
динными почковыми клещами, в это ж е время 
вторично опрыскивают коллоидной серой (50— 
100 г ). Первая обработка — во время бутониза
ции до цветения. Но помните, препараты серы 
не должны попадать на крыжовник. Иначе 
осы пятся листья.

В некоторых районах смородина и крыжовник 
часто поражаю тся антракнозом и септориозом, 
вызывающими образование пятен на листьях и



преждевременное их опадение. Как только появят
ся  первые признаки заболевания, растения 
опрыскивают 1 % -ной бордоской жидкостью.

Обработка черной смородины препаратами серы 
против мучнистой росы нужна при появлении 
первых признаков поражения этой болезнью — 
мучнистого налета на листьях, концах побегов 
и ягодах.

Если осенью или весной вы окучивали кусты 
смородины и крыжовника, чтобы предотвратить 
выход вредителей, зимующих в почве, разокучьте 
растения вскоре после их цветения.

Защ ита малины и земляники. У рожай зем ля
ники и малины созревает очень быстро, поэтому 
со времени цветения обрабатывать эти растения 
пестицидами нельзя. Не обрабатывайте ими 
растения вплоть до конца сбора урожая.

Во время цветения земляника страдает нема
тодными заболеваниями, вызывающими карлико
вость растений, утолщение и искривление плодо
ножек и черенков листьев, а  такж е деформацию 
ягод.

Заметны в то ж е время признаки вирусных 
и микоплазменных болезней малины («ведьмина 
метла», курчавость, инфекционный хлороз). Забо
левшие растения часто задерживаю тся в росте, 
у некоторых из них появляется чрезмерно 
большое количество побегов, деформируются и 
преждевременно желтею т листья. Покажите такие 
растения специалистам местных станций защиты 
или сотрудникам научных учреждений по садо
водству. И если они установят заболевание, 
растения выбраковывают и уничтожают.

В районах распространения серой гнили 
земляники для предохранения ягод от загни
вания и загрязнения в междурядьях расклады
вайте чистую соломенную резку, хвою сосны 
или торф, не допускайте загущения посадок, 
воздерживайтесь от внесения повышенных доз 
удобрений (это мож ет вызвать сильный рост 
зем ляники). Во влажные годы растения на не
больших участках подвязывайте к протянутому 
вдоль рядков шпагату. Собирайте гнилые ягоды 
в отдельную посуду и закапывайте их.

Во всех случаях руководствуйтесь системами 
мероприятий, разработанными научными учреж
дениями для различных зон садоводства. С этими 
рекомендациями можно ознакомиться на район
ных (межрайонных) станциях защиты растений, 
которые обязаны  помогать садоводам-любителям 
устанавливать целесообразность проведения тех 
или иных защитных мероприятий, особенно свя
занных с применением пестицидов, и сроки.

В КОНЦЕ СЕЗОНА

ф  Вредители те же, 
борьба продолжается 

§  Внимание срокам обработок 

§  Осторожно: зелень!

Наблюдая за своим садом, вы, очевидно, убе
дились в том, что большую опасность для него 
представляют как «влаголюбивые» болезни (пар
ша яблони и груши, коккомикоз вишни, антракноз

смородины, серая гниль земляники и др.), 
так  и вызванные засушливой погодой, благо
приятной для развития мучнисторосяных грибов 
и яблонной плодожорки.

Защ ита яблони, груши, сливы, вишни. В конце 
сезона вы продолжаете борьбу с яблонной и 
сливовой плодожорками. Д ля этого ежедневно 
(лучше вечером) собираете падалицу, повреж
денную гусеницами плодожорки и плодовыми гни
лям и. Если яблони вы опрыскивали пестици
дами, то хозяйственно ценную падалицу можно 
перерабатывать на повидло, джем, но лишь после 
того, как тщательно промоете ее и счистите 
кожицу. Падалицу ж е, не представляющую цен
ности, нужно закопать на глубину 50 см.

В южных районах, где плодожорка развивает
ся  в двух и более поколениях, яблони зимних 
сортов дополнительно опрыскивают инсектицида
ми. На стволы деревьев накладывают ловчие 
пояса для отлова гусениц яблонной плодожорки 
и, поскольку вредитель развивается в несколь
ких поколениях, один раз в 7— 10 дней пояса 
снимаю т и коконы с гусеницами уничтожают. 
Осмотр поясов можно прекращ ать в конце 
августа, когда минимальная температура воздуха 
снизится до 10 °С.

Осмотр ловчих поясов в садах северных и 
частично центральных районов, где плодожорка 
имеет одно поколение, проводят лиш ь один раз — 
после съема урож ая. Но во избежание перехвата 
коры дерева у поясов, подвязанных шпагатом, 
в течение лета не реже раза в месяц обвязку 
ослабляют.

Опрыскивать сливу против сливовой плодо
ж орки раствором карбофоса надо во время 
массового лёта ее бабочек, ориентируясь на 
сроки, установленные местной станцией защиты 
растений.

Ю жные сады, заселенные калифорнийской щи
товкой, обрабатывают минерально-масляными пре
паратами №  30 или его аналогами №  30а, 30с, 
ЗОсс, 30м (200— 250 г на 10 л  воды) для
борьбы с ее личинками летнего поколения. 
Срок опрыскивания тоже устанавливается стан
циями защиты.

С$ци ж е определяют необходимость борьбы с 
паршой, плодовой гнилью и мучнистой росой 
яблони и груши, коккомикозом вишни и клясте- 
роспориозом сливы и другими болезнями, про
тив которых применяю тся следующие фунгициды 
(из расчета на 10 л  воды): 1 % -ная бордоская 
ж идкость (100 г медного купороса и 120— 
150 г извести в зависимости от ее качества); 
хлорокись меди (30—40 г ); коллоидная сера 70— 
80 % -н ая  (50— 100 г) и коллоидная сера 35 % -ная 
паста — сульфарид (40— 100 г ). Яблони и гру
ши можно обрабатывать поликарбацином 70— 
80 % -ным (40 г) и полихомом 80 % -ным (40 г), а 
против мучнистой росы натрием фосфорнокислым 
двузамещ енным «НАТ» (100 г).

Если появились паутинные клещи (красный, 
бурый и д р .), примените один из следующих 
препаратов: карбофос, бензоф осфат, ровикурт,
они сдерживаю т развитие паутинных клещей.

Плодовые деревья довольно часто поврежда
ю тся гусеницами древесницы въедливой. Гусени
цы первого возраста вгрызаются в верхнюю 
часть молодых побегов. Выше места вгрызания 
листья буреют и резко выделяются на фоне зеле
ной кроны. Концы поврежденных побегов необ
ходимо вырезать во второй половине лета и



уничтожать гусениц, потому что иначе они могут 
переползти на двух-трехлетние ветки и вгрызться 
в их древесину, а после перезимовки пере
селятся на более взрослые ветки и вторично 
в них перезимуют.

Взрослые гусеницы достигают в длину 6 см. 
Они желтовато-белые с черными бородавками 
в виде точек. Повреждения гусеницами можно 
обнаружить на коре, под которыми на почве 
заметны экскременты (кал) в виде кучек бурого 
цвета. Д ля уничтожения гусениц в их ходы- 
червоточины вводят ватный шарик, смоченный 
бензином, и замазываю т отверстие глиной. 
Если через день-два затравленные ходы вновь 
откроются, затравку повторяют.

На стволах пострадавших от морозов де
ревьев часто поселяю тся грибы, разрушающие 
древесину. Предохранение деревьев от механи
ческих повреждений и своевременное лечение 
ран (очистка, дезинфекция раствором медного 
купороса — 30 г на 1 л воды и зам азы ва
ние садовым варом) — надежные профилактиче
ские средства против трутовиков. Плодовые тела 
грибов, появляю щ иеся обычно в июне—августе, 
срезаю т и сжигают, не допуская образования 
спор. А срезы замазываю т садовым варом. 
Если пораженные трутовиками деревья не пред
ставляю т хозяйственной ценности, их лучше вы
корчевать и сжечь.

Во второй половине лета листья вишни, гру
ши, сливы и боярышника довольно часто по
вреждаю тся личинками вишневого слизистого 
пилильщика. Они до сантиметра в длину и по 
виду напоминают жирную запятую, покрытую 
черной слизью. Эти личинки соскабливают м я
коть листьев с верхней стороны, ■ оставляя 
нетронутыми жилки и нижнюю кожицу. Сильно 
поврежденные деревья каж утся обожженными. 
При массовом появлении личинок деревья следует 
опрыснуть одним из инсектицидов, применяемых 
против яблонной плодожорки. Значительная 
часть личинок и куколок пилильщиков, уходящих 
в почву на перезимовку, погибнет, если почву 
прорыхлить или перекопать.

Необходимо регулярно осматривать штамбы де
ревьев, стены строений, заборы и т. п., чтобы 
обнаружить кладки яиц непарного шелкопряда. 
Кладки покрыты слоем бурых волосков и имеют 
вид буровато-серых подушечек диаметром 2—3 см. 
В каждой такой кладке до 500 яиц. Их надо 
соскоблить металлической столовой ложкой, пред
варительно подстелив ткань. Очистки должны 
быть собраны и сожж ены или закопаны по
глубже в землю.

Защ ита смородины и крыжовника. Во влажные 
годы создаю тся благоприятные условия для 
вспышки антракноза, септориоза и столбчатой 
ржавчины, поражающ их смородину и частично 
крыжовник. В результате отмирают и прежде
временно опадают листья. Растения неустойчи
вых к этим болезням сортов необходимо опрыс
нуть 1 %-ной бордоской жидкостью. Мы советуем 
обрабатывать растения сразу после цветения при 
первых признаках заболевания — пятна на 
листьях — и повторно через 10— 12 дней. При 
необходимости проведите еще одно-два дополни
тельных опрыскивания после сбора урожая.

Напомним вам, как бороться против муч
нистой росы, часто поражающей эти культуры. 
Она проявляется в виде белого налета на 
листьях, молодых побегах и плодах. Н а плодах

этот налет позднее приобретает темно-коричне-1 
вый цвет.

Если у вас растения неустойчивых сортов, 
их опрыскивают одним из следующих составов 
(на 10 л воды): кальцинированная сода (50 г) с 
добавлением мыла (50 г ); настой коровяка (одна 
часть перепревшего навоза и три части воды 
настаивать в течение трех дней, процеживать и 
разбавлять тремя частями воды). Растения опрыс
кивают в конце дня или в пасмурную погоду. 
М ожно опрыскивать смородину и коллоидной се
рой в указанных выше концентрациях. Чтобы 
меры защ иты были эффективными, опрыснуть 
растения следует несколько раз с интервалом 
в 10 дней.

В течение всего лета периодически вырезают 
и сжигаю т отмирающие ветви смородины, повреж
денные гусеницами смородинной стеклянницы, 
проделывающими ходы внутри веток. Уничтожают 
и ветки, поврежденные личинками стеблевой гал- 
лицы.

Л истья крыжовника, белой и красной сморо
дины часто повреждаю тся личинками крыжовнико
вых пилильщиков. При появлении погрызов 
мож но опрыснуть кусты карбофосом или ровикур- 
том или стряхнуть личинок на раскрытый зон
тик или небольшой лист фанеры, смазанной 
клейким веществом (солидол и т. п .), и потом 
их уничтожить.

Защ ита малины и земляники. Напоминаем, что 
малину и землянику обрабатывать пестицидами 
нельзя со времени цветения и до окончания 
сбора урож ая. На этих культурах во второй поло
вине лета накапливаются паутинные клещи, зем
ляничный листоед, белая и бурая пятнистости 
листьев земляники, пурпуровая пятнистость (ди
димела) малины и другие вредители и бо
лезни.

В течение лета надо периодически осматри
вать малину, чтобы вовремя выявить растения, 
пораженные вирусными и микоплазменными бо
лезням и («ведьмина метла», карликовая курча
вость листьев и др.). Заболевшие растения 
распознать нетрудно. Они начинают резко от
личаться от здоровых: отставать в росте, сильно 
куститься, преждевременно желтеть, у них дефор
мируются листья.

Просматривают с той ж е целью и растения 
земляники. Выявляют кусты, пораженные нема
тодными болезнями, вызывающими карликовость, 
утолщение и искривление плодоножек и череш
ков листьев, деформирование ягод.

Подозрительные в этом отношении растения 
надо показать специалистам и после их заклю 
чения явно больные экземпляры придется уда
лить.

После сбора урож ая обследуют землянику 
на зараж енность земляничным прозрачным кле
щом. Кусты, поврежденные этим вредителем, 
отстаю т в росте, становятся карликовыми, мо
лодые листья у них приобретают желтовато
маслянистый цвет и обычно засыхают. Но до
вольно часто листья на таких кустах достига
ют нормальных размеров и становятся морщи
нистыми. Участки земляники, заселенные зем
ляничными клещами, обрабатывают 70 % -ной 
коллоидной серой (50— 100 г ), стараясь нанести 
раствор на молодые листья, где находится 
основная масса клещей. Особенно тщательно 
опрыскивают розетки листьев в усах зем ля
ники.



Против земляничного клещ а и паутинных 
клещей применяют и карбофос. Но этот препарат 
кратковременного действия и не уничтожает 
яиц клещей, поэтому его применять надо не 
менее двух раз с интервалом в 7 — 8 дней.

Н а старых участках земляники, сильно з а 
раженных клещами, сразу после сбора урож ая 
перед опрыскиванием рекомендуется низко скосить 
растения и удалить скошенную массу. После 
этого за земляникой следует хорошо ухаж и
вать, чтобы растения хорошо росли и успели 
подготовиться к зиме.

При появлении пятнистостей листьев зем ля
нику после сбора урож ая опрысните 1 % -ной 
бордоской жидкостью и при необходимости 
эту обработку повторите.

Против мучнистой росы (беловатый налет на 
листьях, порозовение нижней стороны листьев и 
складывание их в виде лодочки) применяют 
кальцинированную соду с мылом и коллоидную 
серу.

Если на участке появятся жуки и личинки 
земляничного листоеда, растения опрыскивают 
карбофосом или ровикуртом в указанных выше 
концентрациях.

После уборки урож ая в местах появления 
слизней (улиток) раскладывают гранулы металь- 
дегида (3—4 г на 1 м2) или дважды с интер
валом в 10— 15 мин опыливают зараж енные 
участки известью-пушонкой. Слизней можно от

лавливать, раскладывая различного рода укрытия 
(доски, мокрые тряпки, листья лопуха и т. п .), 
под которые они забираю тся на день.

Опрыскивание растений пестицидами допускает
с я  не позднее чем за  30 дней до сбора 
урож ая с учетом сортовых особенностей.

При обработке деревьев и кустарников нельзя 
допускать попадания капель растворов с пести
цидами на малину и землянику, зеленные овощ
ные культуры. Поэтому перед обработкой деревьев 
и кустарников эти растения надо покрывать 
синтетической пленкой или другой плотной тканью. 
Покрытия снимают лишь после подсыхания рас
твора на листьях и скопившуюся на покрытии 
ж идкость сливают так, чтобы она не попала 
на культурные растения. Затем  обмывают пленку 
или ткань водой, просушивают и убирают для 
использования в тех же целях при следующих 
опрыскиваниях. Чтобы раствор не попал на цвету
щие сорняки, их скашивают и выносят из сада 
или складывают в компостную кучу.

Помните, что некоторые препараты, например 
бордоская ж идкость и хлорокись меди (особен
но во влажные годы ), могут вызывать ожоги 
листьев. Когда раствор ожигает листья, на них 
через три дня появляю тся пятна, затем ткани 
отмирают. Поэтому необходимо за 4 —5 дней до 
обработки провести пробное опрыскивание отдель
ных веток на ожигаемость листьев.

В. Корчагин



садовод- 
садоволу

Не занимать талантов нашим садоводам. Многие 
из них, не один десяток лет отдав любимому 
делу, придумали хитроумные способы борьбы с 
вредителями, ценные тем, что в ход идут подруч
ные средства, которые можно найти в любом хо
зяйстве. О новых приемах, оказавш ихся наибо
лее удачными, их авторы обычно с удовольствием 
рассказывают своим соседям, те — своим. П озна
комьтесь ж е и вы с этой своеобразной копил
кой народного опыта.

Чтобы сад был здоровым
Садоводством занимаю сь вот уж е 40 лет. За  

это время слож ился у меня свой взгляд на за 
щиту растений. Прежде всего придерживаюсь трех 
правил. Во-первых, приобретая посадочный м ате
риал, тщательно его проверяю и все подозри
тельные растения или выбрасываю, или высажи
ваю отдельно. После такого своеобразного ка
рантина переношу новосела на постоянное место.

Во-вторых, подбирая сорт еще до покупки са
женца, читаю о нем и советуюсь с опытными 
садоводами или специалистами, насколько он 
устойчив к болезням и вредителям. И, наконец, 
третье — соблюдение агротехнических правил.

Плодовые деревья опрыскиваю ж елезным купо
росом только после листопада, в безморозные и 
безветренные дни в сухую погоду. Кроны и ство
лы яблонь буквально промываю 5 % -ным (500 г 
на 10 л  воды) раствором железного купороса. Д ля 
ягодных культур готовлю 4 % -ный раствор. Чтобы 
он не попадал на близко растущую землянику, 
укрываю ее пленкой, старыми газетами, опав
шими листьями.

Ж елезны й купорос применяла и при хлорозе яб
лони. Проявилась болезнь у Китайки Санинской 
на листьях в виде пятен. Они пожелтели и даж е 
обесцветились. Лечение провела по совету знакомо
го садовода. Под острым углом просверлила от
верстие диаметром 10 мм глубиною 3—4 см. В не
го засыпала небольшое количество железного ку
пороса — на кончике ножа. Отверстие после это
го зам азала воском (можно и садовой зам аз
кой). И уже через день — два осыпание ли

стьев приостановилось, а  оставшиеся листья при
обрели густо-зеленый цвет.

Действие бордоской жидкости примерно такое 
ж е, как ж елезного купороса. Если ее нет в продаже 
готовой, делаем смесь сами. Примерно в литре го
рячей воды растворяем 100 г медного купороса. 
Отдельно растворяем в 10 л  воды 100 г свежегаше
ной извести. После чего растворенный медный 
купорос небольшой струйкой вливаем в растворен
ную известь, получается состав голубого цвета. Во
ду для этого стараемся брать дождевую.

Однако ни ж елезный купорос, ни бордоская 
ж идкость не помогают при таком заболевании, как 
махровость смородины, а она стала просто бичом 
сада, особенно в последнее время. Переносчиком 
этой вирусной болезни считается смородинный 
почковый клещ. Вредитель гнездится только в ро
стовых почках. Если ж е на смородине будет боль
ше почек смешанных, клещей станет меньше. А 
этого я стараю сь достичь хорошим питанием ра
стений.

П ораж енность клещами легко определить весной 
и осенью по сильно разросш имся почкам: в них. 
скапливается огромное количество вредителей. Р а 
но весной к моменту выдвижения цветковых кис
тей зимовавшие самки отмирают, особи первого 
поколения покидают старые почки. Но создается 
такое впечатление, что не только клещик перено
сит болезнь с одного растения на другое. Види
мо, есть и другие причины. Считаю, что заражение 
происходит и при обрезке кустов, оттого, что не 
дезинфицируеш ь секатор после обрезки зараж ен
ного махровостью растения.

Против тли, когда она появляется на отдель
ных кустах, применяю кальцинированную соду и 
мыло. Причем мыло развожу из расчета 40 г на 
1 л раствора и сразу ж е опрыскиваю расте
ние, иначе мыло загустеет.

П омогает в борьбе с тлей табачный настой и 
мыло. Беру 400 г махорки или табачной пыли, за 
ливаю  10 л воды, настаиваю  3 дня, после чего 
процеживаю, добавляю  еще полтора ведра воды и 
мыло из расчета 40 г на ведро настоя.

Д ревесная зола — замечательное средство про
тив вредителей, не говоря уж е о том, что она и 
прекрасное удобрение. Как только начинают скру
чиваться верхушечные листья молодых побегов 
крыжовника и смородины, пораженных крыжовни
ковой тлей, осторожно разворачиваю листочки и 
насыпаю  в них побольше древесной золы и уже че
рез день они расправляю тся. Предварительно, 
согнув по возможности пораженный побег, опу
скаю  его в воду, нагретую до 6 5 °С (не выш е).

Использую золу и для борьбы с желтым кры
жовниковым пилильщиком. Пораженный куст сна
чала обливаю водой, чтобы лучше прилипала 
густо посыпаемая зола. Видимо, она затрудняет пи
тание вредителей, и они покидают куст.

Пиретрум — тож е прекрасное средство борьбы 
с желтым крыжовниковым пилильщиком, повреж
дающим крыжовник и смородину, и с малинным 
жуком. Д ля человека он безвреден, а на насеко
мых действует губительно. Был случай, когда пи
лильщик уничтожил почти половину листьев на бе
лой смородине. Расстелив газетную бумагу под ку
стом, быстро обсыпала весь куст пиретрумом. 
Меньше чем через час сотни гусениц погибли. 
Хорошо применять этот препарат и против малин
ного жука. Н о  пиретрума, изготовляемого из цвет
ков ромашки (персидской, далматской, кавказс
ко й ), давно не видела в продаже.



С некоторыми жуками-вредителями можно бо
роться механическим способом. С молодых яб
лонь стряхиваю  жуков рано утром при температуре 
не выше 10 °С, расстелив под деревом материю 
или пленку. Затем ссыпаю вредителей в посуду с 
водой и керосином. Но на больших яблонях 
этот способ применять невозможно.

Обработку плодоносящей земляники горячей во
дой я испытала 20 лет назад. Решилась на это, 
зная, что ученые советуют термическую обработ
ку рассады земляники, вызывающую 100 % -ную 
гибель клеща в любых стадиях его развития. С на
чала я  обработала очень горячей водой несколько 
кустов, сильно пораженных клещиком. Казалось, 
растения должны неминуемо погибнуть. Каково 
ж е было мое удивление, когда через неделю ку
сты стали неузнаваемы, листья распрямились, 
интенсивно окрасились.

После этого поставила такой опыт. На грядке 
с пятилетними сеянцами земляники разделила 
кусты на семь групп. На контрольных растениях 
листья вообще не трогала. В первой группе листья 
после плодоношения скашивала, в пяти осталь
ных обрабатывала кусты водой с температурой 
50°, 55°, 60°, 65° и 70 °С. Вот каким оказался ре
зультат опыта через два года. Контрольные ку
сты выглядели сильно угнетенными и не дали ни
какого урож ая. Кусты, листья которых были ско
шены после плодоношения, погибли. Вообще на мо
ем участке срезанная после плодоношения зем ля
ника, хотя и бывает к осени облиственна, как 
правило, погибает зимой. Растения, обработанные 
очень горячей водой (70 °С ), получили ожоги ли 
стьев и были угнетены. Оптимальной в этом опы
те оказалась вода температурой 65 °С. Семилет
ние кусты хорошо плодоносили.

Обрабатываю землянику горячей водой дважды: 
в период начала весенней вегетации растений, как 
только позволит почва, и вторично — сразу по
сле сбора урож ая. В это же время рыхлю почву, 
убираю все старые листья. Расход воды на обработ
ку одного растения — 0,5 л.

Горячей воды бояться не надо. Просочившись на 
глубину 5 см в корнеобитаемый слой, она имеет 
температуру уж е не выше 30 °С, поэтому корни не 
страдают.

Считаю очень важной ранневесеннюю обработ
ку растений, так как после нее гибнут яйца, отло
женны е самкой клещей на молодых неразвернув- 
ш ихся листочках. Защ ищ ает она и от жуков-дол- 
гоносиков, которые в это время выходят из 
своих убежищ  и начинают питаться листьями 
земляники.

Надо полагать, что от горячей воды страдает и 
земляничная нематода. Однажды я  занесла немато
ду с посадочным материалом. Обработала боль
ные кусты несколько раз горячей водой, и они выд
винули здоровые цветоносы. Н а протяжении мно
гих лет убеждаюсь в эффективности способа и, ес
ли замечаю  угнетенный куст, «лечу» его горячей во
дой. Когда нет возможности обработать всю пла
нтацию сразу, делаю это выборочно. А иногда 
устанавливаю очередность.

Чтобы температура воды было точно 65 °С, я 
грею ее прямо у того ряда, который буду об
рабатывать. З а  температурой слежу: от более горя
чей воды могут быть ожоги листьев, холодная не 
даст нужного эффекта.

Поливаю быстро. Беру горячую воду ковшиком 
и лью ее в середину куста, стараясь облить все 
листочки. Благодаря такой обработке на протяж е

нии многих лет на моем участке не встречают
ся  повреждения бутонов земляники долгоносиком. 
Нет «клещевых» и «нематодных» кустов. Правда, 
многие считаю т эту работу очень трудоемкой. Здесь 
не поспоришь, однако труды окупаются урожаем.

Весной, конечно, сложнее: надо стараться сде
лать все в один-два дня, зато  осенью — проще. 
В саду у меня земляника разных сроков созре
вания, так что обрабатываю ее по мере оконча
ния созревания ягод тех или иных сортов.

Способы обработки почвы паяльной лампой про
тив серой гнили мы испытали в очень дождли
вый год, когда от серой гнили погибала полови
на урож ая. Опыт поставили на сорте Обильная, 
его сильнее других пораж ала серая гниль. Эффект 
был невысок, поражаемость снизилась всего на
7 % , но в то лето было уж очень много осадков. 
Думаю , что и этот способ может принести поль
зу. Обработать почву паяльной лампой несложно 
и довольно быстро. Работать лучше вдвоем: один 
идет впереди и фанерой отгибает кусты земляни
ки, чтобы их не сжигать, а второй паяльной лам 
пой прокаливает почву.

Хорошее средство против заболевания белой пят
нистостью на землянике — марганцовокислый ка
лий. Рано весной опрыскиваю плантации очень 
насыщенным (темно-красным) раствором, второе 
опрыскивание — после плодоношения. В течение 
всего вегетационного периода наблюдаю, не появи
лись ли где признаки этого заболевания, и обраба
тываю в этом случае такие кусты тотчас же.

И еще несколько практических советов.
Осенью после листопада и обработки деревьев 

ж елезны м купоросом обматываю иггамбики моло
дых деревьев (примерно до 8-10-летнего возраста) 
двумя-тремя еловыми или сосновыми ветками 
каж дое.

Неоднократно наш сад навещали кроты, проде
лы вая ходы глубоко под землей. Обнаружив выб
рошенную на поверхность землю и нору, заливаю 
в нее воду, добавляя мочевину, и, кроме того, 
заты каю  норы намоченной формалином ватой. Как 
правило, кроты после этого покидают сад.

Всегда я  успешно боролась с сорняками, но по
следние 7-8 лет замучила сныть. Это растение 
в лесу бывает даж е в рост человека. Соцветие 
у него зонтичное, приятное по запаху и даж е вку
су, но для сада сныть — настоящее бедствие.

В первую очередь нужно не допускать ее цвете
ния. К аждое соцветие может дать несколько сот 
семян, которые разносятся ветром и птицами и 
очень быстро укореняю тся, особенно в притенен
ных местах. Не лишне регулярно подкашивать 
сны ть даж е за пределами своего участка у доро
ги, чтобы ослабить ее развитие. Сныть плохо растет 
там, где есть дернина, так что можно высеять на 
участке траву, предварительно перекопав землю.

В. Виноградова

Поменьше химии, 
побольше смекалки

Известно, что в природе у тлей есть свой 
враг — бабочка-коробочка, или бож ья коровка. 
Хорошо, если их много в нашем саду, но все-таки 
полностью они не избавят растения от тли. И спа
сая  деревья и кустарники от многочисленных ко
лоний тлей, садоводы вынуждены прибегать к хи 
мическим препаратам.



Тли имеют и друзей. Сладкоежки-муравьи — 
первые их защитники. Они «пасут» тлю, так как пи
таю тся сладкими ее выделениями. Мало того, обе
регая тлю на растениях, муравьи на зиму перено
сят самочек-тлей в муравейник, спасают от зим
них стуж, а весной доставляют на деревья.

Некоторые садоводы-любители, зн ая  роль му
равьев в ж изни тли, уничтожают их, чего, конеч
но, делать не следует. Нужно бороться с тлей, а не с 
муравьями. А чтобы эта борьба была успешной и 
безвредной для человека (отказ от употребления 
химических препаратов), необходимо знать причи
ны нашествия этих вредных насекомых.

Л ет 20 лет назад услышал я от одного садово
да, что тля развивается только на жирующих ра
стениях, содержащ их избыток азота. Но с таким 
заключением я не мог полностью согласиться по
тому, что тля часто поражает растения и на песча
ных, и супесчаных почвах, бедных азотом. Конеч
но, при избытке азота листья на растениях густые, 
зеленые и очень сочные, с большим числом пи
тательного сока для тлей.

В последнее время многие садоводы начали 
чрезмерно увлекаться применением сильного азот
ного удобрения — мочевины. Внекорневые под
кормки ее раствором приводят порой к избыточно
му содержанию азота в растениях, способствующе
му развитию и быстрому размножению тли. И все- 
таки дело не только и не столько в азоте, сколь
ко в калии. Песчаные почвы бедны калием, поэто
му и тля чувствует себя привольно.

При правильном ж е соотношении калия и азота 
в растениях или при незначительном превышении 
первого над вторым тля погибает от отравле
ния калием. Вот почему я  считаю лучшим средст
вом борьбы с тлей (а такж е средством профи
лактики) систематическое внесение в почву калия, 
но не калийной соли или хлористого калия, а дре
весной золы.

Под одно взрослое дерево ежегодно вношу по 
ведру золы. Если дерево было сильно поражено 
тлей, то количество золы удваиваю.

П ользуясь этим средством на протяжении мно
гих лет, я полностью избавился от тлей на яблонях, 
вишнях, красной смородине. При сильном пораж е
нии тлей, особенно молодых деревьев, опыливал 
растения золой, предварительно смочив водой пора
женные участки.

Зола — это и удобрение почвы, тем более что 
содержащийся в ней калий улучшает вкусовые ка
чества плодов, особенно яблок. И наоборот, и 1 -за 
недостатка этого химического элемента яблоки, 
выращенные на песчаных почвах, при созревании 
становятся крахмалистыми, а при хранении быстро 
заболевают сердцевинной гнилью.

В. Бородавкин

Зола-помощница
С интересом читаю «Приусадебное хозяйство». 

Помню, с особым вниманием прочитал статью о 
борьбе с тлей. В том году она «заела» мою сливу. 
Защ ита ее химикатами пользы не принесла. 
Новые полчища тли появлялись взамен уничтожен
ных.

Но вот одного деревца сливы тля не каса
лась, обходила стороной, хотя оно росло тут же. 
Почему? Теперь мне стало ясно. Четыре деревца я 
подкормил минеральными удобрениями, а пятому 
их не хватило. Посыпал золой. И вот результат. 
Автор той статьи открыл мне глаза. Спасибо.

Да, кроме того, я саж аю  арбузы и дыни. Ежегод
но вношу под них золу и никогда не замечал на 
них тли, зато  три растения, растущие в теплице, бы 
ли так тлей атакованы, что пришлось их вырезать, 
облить бензином и сжечь. Т ам  не давал золы, зато 
вносил азотные минеральные удобрения.

Теперь использую против тли золу.
А. Мироедов

Препятствие для муравьев
Многим садоводам известно, что если не бороть

ся  с тлей, то с каждым днем ее становится все 
больше и побеги останавливаются в росте, листья 
покрываются пятнами, скручиваются, засыхают.

Особенно опасна тля для молодых саженцев. А 
разносят тлю черные муравьи. Уничтожить их в 
саду я не смог, зато мне удалось оградить от них 
саженцы.

Из пищевой фольги вокруг штамба установил 
воронку, в которую наливаю нитрафен. Воронку 
делаю  поглубже, чтобы «слой» жидкости в ней был 
в несколько сантиметров. Утром и вечером до
бавляю  в нее воды. Такое приспособление оказа
лось для муравьев непреодолимым препятствием.

С. Уланов

Как обмануть вредителя
Мне удалось «обмануть» американскую белую 

бабочку — карантинного вредителя, который силь
но повреждает сливу в местных садах. Когда 
зреет урожай, применять яды для борьбы с вреди
телями нельзя и остается лишь срезать паутинные 
гнезда вместе с ветками, а ж аль — ведь на них 
плоды. Почти ежедневно я обнаруживал все но
вые и новые гнезда. Если срезать ветки, то к ли
стопаду останутся от растения «рожки да ножки», 
если ж е не удалять гнезда, то дерево останется 
совсем без листьев. Поэтому я решил естественный 
запах  дерева сливы заменить... дымом.

Я изготовил дымари, окурил деревья и ежедневно 
вел наблюдения. Результатами остался очень дово
лен: с 13 июля до 25 августа на сливу не села 
ни одна бабочка — все они стремительно пролета
ли мимо. И так  дым защищал дерево 43 дня, а по
том пошел дож дь и «смыл» запах. Тогда окурил 
сливу снова. Таким же образом защищал ее от 
июльско-августовской плодожорки. И просто, и де
шево, и эффективно.

М. Меренков

Дыма не любят
Расскаж у о том, как защищаю  черную и красную 

смородину от вредителей.
Рано весной, до распускания почек, мы окури

ваем кусты дымом жженой резины. В каждом же 
хозяйстве найдутся ненужные резиновые вещи. Вот 
мы и поджигаем их, подцепляем на вилы и держим 
под растением. Только следим, чтобы его не опа
лить. С аж а долго держ ится на ветках, вредители 
погибают. Хотите — проверьте.

И. Илларионова

О малинной стеблевой мухе
В специальной литературе про это насекомое на

писано, что оно — широко распространенный 
вредитель в средней полосе России и на Украине.

24



Вылет мух из мест зимовки (верхний слой поч
вы под кустами малины) совпадает с отрастанием 
побегов в средней полосе — в середине мая. Му
хи откладывают яйца в пазухи верхушечных л и 
стьев, размещ ая их по одному. Отродившиеся ли
чинки вгрызаются в стебель и проделывают спи
ральный кольцеобразный ход. Верхушки повреж 
денных побегов увядают, затем чернеют и загни
вают, а личинки прокладывают червоточину до ос
нования побега. Во время цветения малины ли 
чинки покидают побеги и уходят в почву. Пред
лагаемые меры борьбы: поврежденные побеги низ
ко вырезают и уничтожают, а часть личинок по
гибает при обработке почвы под кустами малины. 
Вот такие сведения мы имеем о мухе.

Однако я предлагаю иной способ борьбы со 
стеблевой малинной мухой. К ак иодвянет верхушка 
побега и начнет чернеть, я  ее срезаю на высоте 
примерно 50 см, захватив при этом немного здоро
вого побега. Срезанные части растения сразу сж и 
гаю. Опаздывать с обрезкой нельзя, так как личин
ка может уйти в почву и на следующий год раз
вившаяся из нее муха повредит побеги.

Поскольку малинная стеблевая муха в основ
ном поражает самые развитые и мощные побеги, 
то я срезаю не низко, у почвы, а  оставляю не
поврежденную часть побега, слабые же поврежден
ные побеги вырезаю у корня. После обрезки у 
оставленной части побега начинают быстро отра
стать 2— 3 наиболее сильных боковых побега. 
Побеги замещ ения хорошо развиваются и плодоно
сят нормально. Теперь я обрезаю и неповрежден
ные побеги, что повышает урожай.

Рекомендуемый в специальной литературе спо
соб борьбы — вырезка всех поврежденных по
бегов низко у почвы — лиш ает нас значитель
ной части урож ая, а при сильном размножении 
стеблевой мухи, возможно, и всего урожая.

Предложенный ж е мной способ выборочной об
резки, наоборот, урожай ягод намного повышает.

А. Ф роленко

Мокрый режим
Наши дачи расположены близ бывшего села Се

стренки на берегу Волги. Зем ля песчаная. Так 
вот, самый злостный наш враг — это личинка хру
ща, в основном мраморного жука. Представьте 
себе, выращиваешь лет шесть-семь яблони или гру
ши какого-нибудь прекрасного сорта, и вдруг дере
во засыхает. Выкапываешь, а  корни все обглода
ны. Обидно, конечно. Годы прошли, не вернешь. 
Так вот, я заметил, что там, где земля постоянно 
сырая, насаж дения не страдают. Занялся всевоз
можными опытами и вот что обнаружил. Если под 
дерево поставить разбрызгиватель или наложить 
ш ланг и поливать таким образом, чтобы на земле 
были лужицы, то личинка погибает через три дня. 
И вот теперь в целях профилактики при воз
можности грядки и приствольные круги месяц дер
ж у под водой. Освободилась, например, грядка 
из-под помидоров, я ее на месяц — на мокрый ре
жим.

Конечно, окончательный вывод можно будет 
сделать лет через десять. Но у людей пропадают 
деревья, а десять лет — это ведь очень большой 
срок. Поэтому, может быть, кто-нибудь восполь
зуется моими предварительными результатами на
блюдений.

Б. Куриленко

Горячая вода вместо химикатов
Нам помнятся довоенные роскошные сады пра

вобережной Волги. В те времена практически не 
применяли химикатов, однако садоводам не досаж 
дали, как теперь, огневка, пилильщик, тля, реже 
встречалась мучнистая роса.

Бывало, ранней весной бабушка заставляла нас 
поливать кусты смородины и крыжовника горячей 
водой из вынутых из печки больших чугунных 
котлов. Но все это было бы навсегда забыто, если 
бы не наш сосед по саду, который напомнил о 
распространенном когда-то способе.

Вот уж е много лет, как мы, следуя примеру сосе
да, отказались от всех химикатов, настоев поми
дорной ботвы и луковой чешуи и перешли на об
работку кустарников горячей водой. Делаем это 
так. Рано весной, когда в саду еще не сошла пол
ностью ледово-снеговая корка (примерно в первой 
декаде апреля), кипящую воду выливаем в холод
ную лейку, объемом в ведро, и тут же поливаем 
три-пять кустов смородины и крыжовника.

После такого полива растения не боялись мучни
стой росы, увеличился прирост побегов, ягоды ста
ли чистыми и даж е заметно крупнее. На политых 
кустах не было ни тли, ни огневки.

Обработка горячей водой оказалась особенно 
эффективной для крыжовника сорта Финик, кото
рый раньше лет 15 сильно страдал от мучнистой 
росы.

Мы рекомендуем садоводам применять на своих 
участках этот совершенно безвредный, простой и 
дешевый прием по защите растений.

Г. Сабанов, Е. Сабанова

Клещ не выдержал «парилки»
Землянику я  выращиваю уже 15 лет. Первое вре

м я у меня не получалось с этой культурой. Но 
переняв опыт других садоводов, добился непло
хих результатов — собирал до 80 кг. Но вот уро
ж ай  стал падать. Оказалось, растения начали стра
дать от земляничного клеща. Спасало меня то, что 
я  обрезал листья ранней весной и после плодоно
ш ения и, таким образом, убирал с грядки основ
ную массу вредителей. В 1987 г. я опрыскивал 
землянику изофеном, как написано в инструкции, 
проводил тепловую обработку, поливая кусты во
дой, нагретой до 75 °С, но почему-то эф ф ект был 
мал. И зиму 1988/89 г. растения перенесли плохо. 
Некоторые кусты совсем вымерзли. Решил было по
следовать совету убрать с участка зараженную  зем
лянику и начать все сначала, обеззаразив почву 
и приобретя чистый посадочный материал. Но по
шел на эксперимент. Все равно, думаю, кусты нуж 
но выбрасывать. Опрыснул их горячей водой. И что 
вы думаете? Земляника пошла в рост. Но я не 
просто облил горячей водой, а вот что еще сде
лал.

После сбора урож ая, а  он снизился до 20 кг, 
я выбрал ж аркий день и накрыл грядки полиэтиле
новой пленкой так, чтобы из-под нее не выходил 
нагретый воздух. Прямо на листья положил термо
метр и стал наблюдать. Через некоторое время 
температура поднялась до 60 °С. После этого плен
ку снял. Л истья земляники «сварились». Я обрезал 
их до самой земли. Как обычно, «прикормил» 
растения, подсыпав перегной, и стал ждать. После 
каж дого полива (поливал через шесть дней) под
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кармливал землянику раствором куриного помета. 
Первые листочки были очень хилыми. Но вскоре 
стали появляться мощные почки и листья. Расте
ния радовали глаз. В зиму они ушли во всеоружии, 
«закрыв» себя листвой. Перезимовали отлично. Не 
пропало ни одного куста. Клещ  уничтожен пол
ностью. Весной, как и прежде, обрезал листья, под
кормил куриным пометом. Ягод было больше, чем 
листьев.
ф  В. Кузовой

Не раз читал об эффективном способе унич
тож ения яиц вредителей на кустах смородины и 
крыжовника с помощью кипятка. Рекомендуют 
проводить эту операцию ранней весной, когда 
еще не тронулись в рост почки, чтобы не об
ж ечь молодые листочки.

Года четыре назад попробовал у себя в саду 
применить этот способ. Осенью под кусты внес 
органические удобрения и перекопал почву. А ран
ней весной, когда снег растаял только частич
но, с большим трудом провел эту работу. На 
сапоги налипло столько грязи, что не мог под
нять ноги, а лишь волочил их между кустами, 
обливая растения кипятком. Н а рядке размесил 
всю почву, и пришлось рыхлить ее повторно, ко
гда она подсохла. Поэтому я  отказался от весен
ней «дезинфекции». И вот уж е четвертый год кусты 
смородины и крыжовника обливаю кипятком позд
ней осенью — в конце октября. Выбираю для 
этого сухую погоду, на костре в большой каст
рюле кипячу воду, выливаю кипяток в лейку и 
поливаю из нее растения по 5 л  на каждое. Ре
зультаты очень хорошие — яйца тли погибают 
полностью, кусты хорошо растут и плодоносят.

После «ошпаривания» кустов вношу под них ор
ганические удобрения и почву перекапываю под 
зиму. И дрова для костра заготавливать удоб
нее осенью. Это для меня тоже важно — ведь 
мне приходится кипятить 13 ведер воды.

Горячей водой (60—65 °С) опрыскиваю и ку
сты земляники, больные нематодой. Это я  делаю 
летом, после уборки урож ая и обрезки листьев. 
Очень хотелось бы такой способ защ иты сада 
применить для осеннего опрыскивания плодовых 
деревьев. Но, к сожалению, наши предприятия 
не нмпускают для  садоводов нож ные насосы -пом 
пы для  подачи кипятка по ш лангу на высоту 
4— 5 м. М ож ет  быть, кооперативы освоят их 
выпуск?

В. Матвеевский
И малине помогает

Как только прочел в «Приусадебном хозяйстве» 
совет ошпаривать кусты, сразу же опробовал 
Г У  " Г ™  У себя ■ саДУ. а на следующий годгг ^

г »Ч”г ” ~
................. .. -пос°с1б3“ лиЧныйКЗа™̂ ЛЯ ОТЛОВавремени мало (это главное Затрат ’Т’УД8 и
работе), а яблоки теперь не ч е р ^ Г " " 0" "

О. С умма-Груз„нский

Отлов плодожорок квасом
Четыре года назад прочитала совет Е. П. Карпу- 

нина об отлове плодожорок квасом, но, усомнив
ш ись в эффективности такого простого приема, не 
стала ему следовать. Когда ж е прочла об этом 
еще и еще раз, решила проверить у себя на 
участке и соседей по коллективному саду угово
рила.

Мы развесили по 2— 4 банки (кто из-под майо
неза использовал банку, кто из-под горчицы, кто 
просто пол-литровую) на каждое дерево, налили в 
них до половины квасу. Каково ж е было наше 
удивление, когда уже на следующее утро увиде
ли 30— 40 вредителей. А за  лето их собрали 
столько, что поместилось бы лишь в три 10-лит
ровые ведра — целая гора! Чтобы сэкономить 
квас, процеживали его через сито и только под
ливали немного свежего. Какими ж е стали ровны
ми да гладкими листья, какими чистыми оказа
лись плоды! Банки подвешиваю в мае.

А. Полежаева

С паяльной лампой на грядку
Четыре года обрабатываю свою плантацию зем 

ляники Зенга Зенгана и Сюрприз Галля огнем 
паяльной лампы. Результатами очень доволен.

Растения посажены через 10— 12 см рядами, 
расположенными в 70 см один от другого. На вто
рой год после посадки образую тся сплошные лен
ты  шириной 15—20 см.

Через. 10 дней после сбора урож ая начинают 
активно расти усы. Выжду еще 3—4 дня, когда 
подсохнет зем ля в рядах и меж дурядьях, срезаю 
секатором все листья, усы, удаляю  сорняки. В тот 
ж е  час заранее разожж енной мощной паяльной 
лампой прожигаю  землю и полностью, до золы 
сж игаю  оставш иеся после срезки черешки листьев. 
Срезанные лист и сорняки убираю в компост. Сер
дечки земляники обжигаю тоже, они не боятся 
обработки огнем в течение 10— 20 сек, если растут 
на уровне земли или вблизи ее. Пропадут лишь 
те, которые «вылезли» из земли так, что видны 
корешки.

После такой обработки вся плантация — черная, 
покрыта золой и торчащими из земли некоторыми 
сердечками.

Через 5— 7 дней появляю тся редкие листики. 
В это время тщательно рыхлю грабельками все 
рядки, а меж дурядья перекапываю, отступив от 
растений на 8 см. Еще через 2— 3 дня все грядки 
начинают зеленеть появляю щ имися листочками и 
вот только в это время даю  подкормку: лито

Г и ^ Г Г Г ^ Г " 8 на ведро воды> поливаюОбильно из лейки без сетки. Примерно спустя

^  ; Г Р& 3Г аЮГ' —радует глаз. П лантация Ч ж о-зеленая, здоровая,

1 У Т Л  < еделю обрабатываю всю плантацию
сто«;„вкаб^ ДОСК° Й Эго с к о р Г  *о ”

с Х г  Р^^аТ.г„в„ч; н„ ^ г " ветром с соседни*
ция уходит под зиму. А' в ^ н о Г Г а Г т о ^  " Ланта- сохнет земля улял™  ’ как только под-
листья и вновь обоабатм х?*ие или заболевшие
доской *и д к^ р: б“ Го-> г 2; /о-ной б°р-кармливаю  растения Дней снова под-____ растения коровяком и паствоппи
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новления плантации. К  моменту образования з а 
вязей ягод растения вырастают до 20—25 см. Под 
крайние в ряду растения подкладываю на «ро
гатках» длинные жерди, чтобы листья и ягоды не 
лежали на земле и улучшился доступ воздуха к 
растениям. Не даю  зарастать междурядьям.

Через 3— 4 года после перекопки междурядий и 
удобрения почвы перепревшим навозом и нитроам
мофоской использую усы для закладки новой 
плантации, а старые растения полностью выкапы
ваю, складываю в отдельную кучу, потом ее сжигаю.

В первый год использовал паяльную лампу для 
обработки земляники весной, как только хорошень
ко подсохла земля. Растения и в том случае ак
тивно пошли в рост и дали урожай, но он 
был на 30— 40 % меньше обычного. Т ак что реко
мендую использовать этот прием после сбора уро
ж ая, как это делаю теперь я.

П . Постников

Настой и компот— 
средства защиты

Могу поделиться опытом по защите плодовых 
деревьев. Я зимой собираю кожуру апельсинов, 
лимонов, мандаринов, кладу в пол-литровую бан
ку, заливаю водой, закрываю полиэтиленовой 
крышкой и держу в подвале до весны. До рас
пускания почек на деревьях протираю через мел
кое сито и пропускаю через капроновый чулок 
содержимое банки. Разбавляю  в ведре воды и 
опрыскиваю деревья, добавив в ведро спичеч
ную коробку мочевины. Второе опрыскивание де
лаю  в ф азу  зеленого конуса и третье — после 
цветения. Последняя обработка служит и внекор
невой подкормкой.

М ожно кожуру этих плодов зимой сушить, а вес
ной взять пол-литровую банку засушенных корок 
на ведро воды, замочить их в течение суток, 
прокипятить 10— 15 мин и процедить.

Весенним вечером вешаю на деревья пол-лит
ровые банки, наполовину заполненные скисшим 
компотом из разных фруктов. Наутро вынимаю 
бабочек, залетевших ночью, и отдаю их курам. 
Банки закрываю крышками, чтобы до вечера в 
них не попадали мухи. Н а ночь их открываю и, 
если нужно, доливаю компот. Этот несложный при
ем тоже служит защитой сада от вредителей и 
болезней.

В. Бобрышев

В общую копилку
Сразу после цветения и почти до самой осени 

я вешаю на деревья баночки из-под горчицы, 
майонеза, а такж е полиэтиленовые из-под мою
щих средств, предварительно обрезав половину и 
проткнув в их стенках дырочки. Через эти от
верстия в боковых стенках продеваю мягкую про
волоку и, сделав крючки, подвешиваю на ветвях. 
Подвешиваю и пузырьки с широким горлышком.

Н а запах перебродившего молока особенно «по
падаются» бабочки плодожорки.

На ведро воды выливаю 0,5— 1 л кефира, про
стокваши или молока, можно прокисшего. Эту 
смесь я  наливаю в мои маленькие «ведерочки». 
Через 1—3 дня они полны бабочек. Снимаю ем
кости, мою их и вновь вешаю. Вешаю невысо
ко, как только могу достать руками, стоя на зем
ле. Немного хлопотно, конечно, наполнить и р аз
весить 50—60 баночек, зато результат отмен

ный. И з 36 ведер собранных яблок зимних сор
тов 30 — совершенно были чистыми. Остальные, в 
основном с верхней части кроны, слегка повреж
денные.

Буду рада, если этот простейший способ, из
вестный очень давно, который я  многократно 
применила сама, поможет вам избавиться от зн а
чительной части вредителей плодовых растений.

Л. Паршина
Спасибо луку

В августе высадила я земляничные усы, рас
положив ряды на расстоянии 50 см, а между ними 
в октябре тоже рядами посадила лук и чеснок. 
А весной следующего года я не могла налюбоваться 
урожаем: растения высокие, ровненькие, упругие, 
сочные. К аж дый кустик земляники усыпан десят
ком (и более) мощных ягод. И главное: никаких 
удобрений, кроме органики. Сравнивая свои грядки 
с грядками других любителей-садоводов, могу точ
но сказать: благодаря луку нет на моем участке 
насекомых-вредителей.

При обработке земляничных кустов лук мне не 
мешал. И осталась в выигрыше с урожаем.

Думаю, неправы те садоводы, которые считают, 
что высаженные вместе лук и земляника «не 
дружат», лук, мол, угнетает ягодник. Может быть, 
не лук виновен в неурожае земляники, а  недоопы- 
ление ее; бывает, не всякий сорт лука подходит 
для соседства с тем или иным сортом этой ягоды. 
Н уж но такж е учитывать оптимальное расстояние 
меж ду растениями — то есть весь «букет» взаимо
связей.

Т ак  что рано отрицать луковую профилактику. 
Д авайте понаблюдаем еще, а  потом будем делать 
выводы.

О. Иванова
Спасительница герань

Больш е 20 лет имею садовый участок. Распо
лож ен  он в болотистом, торфянистом месте, так 
что от плодовых деревьев — яблони, груши, 
слив — пришлось отказаться, поскольку вымер
заю т в наших условиях. Зато кустарники — смо
родина, жимолость, малина — дают неплохие уро
ж аи, особенно смородина, если умело бороться 
со всякого рода болезнями и вредителями. Уме
ние приходит не сразу. Много способов перепро
бовала для защиты растений, но ничего их не спаса
ло. Однажды я  высадила между ними высокие 
герани, которые до тех пор росли в комнате, в 
горш ках и выбрасывать которые было жаль. Они 
обильно цвели, и я  заметила, что смородина 
от такого соседства почувствовала себя гораздо 
лучш е — листья зеленые и никакой тли.

О. Куимова
Вспомните о полыни

Я старая женщина. Д о 17 лет ж ила в селе, а 
с 30-го года живу в городе, но помню, что в наше 
время при посевах хлебов не применяли хими
ческих удобрений. Я ж ила в Алтайском крае. Е ж е
годно часть земли оставляли под пар. Н а этой зем 
ле росла полынь. После вспашки отвальным плугом 
полынь перегнивала. Это и служило перегноем и 
удобрением. Т ак  вот, дорогие садоводы, вспомните
о полыни. В некоторой степени она помож ет сокра
тить ядохимикаты при опрыскивании ягодников, 
кустарников, деревьев. Как это сделать? Посейте
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полынь, отведите для этого маленький уголок, не 
считайте ее сорняком и не путайте ее с чернобыль
ником. Полынь — однолетнее растение, со слабым 
корешком, но каждый год ее не требуется сеять. 
Она выспевает, семена частично осыпаются и снова 
прорастают. Наверное, у каждого садовода есть 
кадки с водой на участке, будете прорывать 
полынь, складывайте в бочку, в воду. Через 
несколько дней этим настоем можно опрыски
вать растения. Без химии вы сохраните от гибели 
пчел и других насекомых-опылителей, и будем мы 
тогда с медом.

Чтобы убедиться в свойствах полыни, вы мож е
те провести опыт. Веточки две положите в ш каф, 
и моль ваше платье не попортит. А в саду защ итит 
растения от тли и других вредителей.

А. Острая

Ловушка против цветоедов, 
ловчий пояс против муравьев

Не знаю, как где, а у нас цветоедов было не
сметное количество. Мы с женой за утренний сбор 
собирали с одного абрикоса и четырех вишен по 
пол-литровой банке этих жуков.

Однажды я обратил внимание на то, что в игру
шечной посуде, раскиданной моей внучкой, после 
дож дя плавало два-три жука. Я собрал все эти 
цветные ведерочки, чашки, кастрюльки, тщательно 
вымыл, наполнил водой и поставил на землю. 
Каково же было мое удивление, когда уже через 
два часа в некоторых из них было по пять-ш есть 
жуков. Я подметил, что голубой цвет сосуда боль
ше всего привлекает цветоеда, и продолжил свои 
наблюдения. Взял все, что было у нас из посуды си
него, голубого, светло-голубого и серо-голубого 
цвета, наполнил водой и снова расставил по участ
ку и, к моей большой радости, увидел, что в светло- 
голубой и серо-голубой посудине количество попав
ш ихся жуков было значительно большим, чем во 
всех остальных. Теперь оставалось выяснить, ког
да же лучше выставлять эти ловушки?

Оптимальным временем установки ловушек про
тив цветоеда оказалась ф аза зацветания абрико
сов и одуванчика. Теперь, как  только увижу пер
вый цветок одуванчика, выставляю свои ловушки. 
В тихие теплые солнечные дни самый большой 
улов жуков. Жуки, попав в воду, из нее выбраться 
уже не могут. Приеду на участок на выходные, 
вычищу свои ловушки, а перед отъездом залью их 
на две трети водой, и они «работают» всю неделю. 
Расставляю  их на земле под деревьями, на грядах 
земляники, просто на вскопанной земле.

Хочется рассказать и о способе борьбы с садо
выми муравьями, активными разносчиками тли. 
Кто-то из соседей «подбросил» идею, я ее опробо
вал и кое-что внес свое, теперь можно и поделиться 
со всеми. Рано весной, как только потеплеет, не 
дож идаясь, когда распустятся листья, устанавли
ваю своеобразные ловчие пояса на сливу и череш
ню. У меня сложилось впечатление, что именно эти 
деревья больше всего страдают от тли. Ствол в два 
слоя обкручиваю поясом из гофрированного кар
тона шириной 18— 20 см и обвязываю его вверху и 
внизу. Затем  в средней части, также в два слоя, 
накладываю фольгу, закрепляю  ее проволокой и 
посредине фольги завязываю  в две-три нити пропи
танный солидолом обычный льняной шпагат. Рань
ше я пробовал накладывать вместо фольги кальку 
или бумагу, но оказалось, что сквозь них проникает

солидол и на коре деревьев образуется как бы 
ож ог, а при использовании фольги следов не остает
ся. Вместо нее можно использовать пакеты из-под 
молока.

Такой пояс — непреодолимое препятствие для 
муравьев, и их беготня по дереву прекращается.

Попробуйте на своих участках, и сами убеди
тесь в эффективности этих способов защиты рас
тений.

Г. Титов

Управа на мучнистую росу
Завезли эту болезнь из Америки в Западную 

Европу еще в 1900 г., а раз завезли в Европу, то, 
конечно, пришла она и в Россию. С тех пор бо
лезнь распространилась повсеместно. Если с ней не 
вести борьбу, то она может полностью уничто
ж ить урожай и погубить сами растения. Мучнистая 
роса — название, на мой взгляд, не очень удачное. 
Росою  тут и не пахнет. Скорее ее надо было бы 
назвать мучнистой пылью или налетом.

Д ля предупреждения болезни, как всегда, нужно 
применять следующие меры предосторожности: 
разм нож ать растения только от здоровых и силь
ных кустов, стараться, чтобы на участке не было 
сорняков, а осенью, если есть пораженные росой 
листья, тщательно сгребать и сж игать их, ежегодно 
вырезать старые и загущающие крону ветки и 
побеги и тоже сразу ж е сжигать.

Мучнистая роса опасна для крыжовника и смо
родины. Многие сорта поражаю тся ею, одни боль
ше, другие меньше. Болезнь проявляется на побе
гах, листьях, плодах. Побеги плохо развиваются, 
искривляются, потом засыхаю т, листья мельчают, 
скручиваются и тоже засыхаю т. Плоды крыжовни
ка развиваются плохо, мельчают, делаются невкус
ными, и урожаи их снижаю тся. Плоды покрыва
ются (впрочем, и побеги, и листья тоже) плотным 
серым налетом, который не стирается. Д а и все 
растение как будто густо посыпано мукой. Словно 
на него надели чехол. А чтобы его снять, надо 
приложить немалое усилие.

Зимует гриб на пораженных частях растений, 
на опавших листьях. Весной споры выбрасываются 
из сумок грибницы и зараж аю т новые растения.
А летом болезнь распространяется и «летними» 
спорами. Скопление их и напоминает налет, вой
лок. Заболеванию растений прежде всего «способ
ствуют» избыток азотных удобрений и плохой 
уход. Устойчивость растений к поражению мучни
стой росой повышают фосфорные и калийные 
удобрения.

Д ля уничтожения спор грибов в специальной 
литературе рекомендуется несколько способов 
борьбы. Химический' способ: до распускания по
чек растений рано весной опрыскивают кусты и 
почву под ними раствором нитрафена (развести 
200 г в 10 л подогретой воды) или медным купоро- .. 
сом (80 г на 10 л воды). А после цветения — 
раствором кальцинированной соды (50 г на 10 л 
воды) с добавлением небольшого количества мыла 
для лучшего прилипания. На мой взгляд, даже 
этот химический способ борьбы небезвреден для 
растений и человека, да и не так уж  он и эф фекти
вен.

А вот способ защиты бактериальный. Берется
1 часть хорошо перепревшего навоза или перепрев
шего сена, лесной подстилки с небольшим коли
чеством почвы на 3 части воды. Настой готовят, 
помешивая эту смесь, и выдерживают не менее
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трех суток. Потом его разбавляю т втрое водой, 
хорошо перемешивают, процеживают и отстаива
ют. Опрыскивают раствором вечером. При необ
ходимости обработку растений повторяют. Как ви
дите, возни с этим способом немало, а резуль
таты тоже довольно скромные.

Я и сам многие годы следовал этим рекоменда
циям, правда, обрабатывал растения не всегда регу
лярно. Способы эти не охаиваю — они сослужили 
свою службу. Но болезнь, как правило, только 
сдерживалась и на следующий год снова появля
лась.

Сейчас применяю другой способ — опрыски
ваю растения зольным раствором. Убедился, что 
способ эффективен, надежен и, я утверждаю, пол
ностью уничтожает болезнь. Благо, зола ^ е в е с н а я  
всегда есть под руками.

Я беру примерно 1 кг чистой просеянной золы и 
размешиваю в 10 л воды, подогретой на солнце. 
Раствор настаиваю 3— 7 суток, изредка помешивая. 
Потом осторожно сливаю в чистое ведро, не проце
живая. В этот очень светлый раствор перед опры
скиванием им растений добавляю немного мыла, 
чтобы лучше прилипал к листьям. Д ля ускорения 
приготовления раствора можно поставить емкость 
на огонь и кипятить, помешивая, не менее 30 мин, 
а потом, не процеживая, остудить и, как только 
твердые частицы осядут на дно, раствор слить в 
чистую посуду.

После приготовления раствора сразу ж е присту
паю к опрыскиванию крыжовника и черной сморо
дины. Наконечник опрыскивателя — с распылите
лем. Раствор не должен идти струей. Опрыски
ваю растение сверху, а потом — со всех сторон, 
чтобы смочить листья и сверху, и снизу, и все по
беги, не пропуская ни одного. Если нет опрыски
вателя, можно взять просто таз, налить в него 
раствор и кусты окунуть в таз так, чтобы смочить 
хорошенько все листья и ветки. Обрабатываю ра
стения ранним вечером. Если обработанное расте
ние попало под дождь, то операцию повторяю. 
Опрыскиваю растения трижды, каждый день или 
через день. Оставшуюся в растворе густую массу 
разбавляю до 10 л водой и поливаю ею кусты.

Вы можете подумать, что же здесь особенного?
То, что я обрабатываю растения не тогда, когда 

они заболели и уже покрылись белым мучнистым 
налетом, а до появления болезни, опережаю ее на
ступление. Профилактика. Мы знаем, что эта бо
лезнь появляется в конце мая — начале июня. 
Вот в это время я  и опрыскиваю кусты.

Приведу пример. У меня был куст крыжовника 
сорта Авенариус, сильно пораженный мучнистой 
росой. На него было страшно смотреть. Я выбрал 
время, а то все руки не доходили, приготовил 
зольный раствор и опрыснул им растение так, 
как описывал выше, на второй год обработку повто
рил.

Обработал и другие кусты смородины и кры
жовника. Авенариус совершенно выздоровел, име
ет нормальный прирост, хорошо плодоносит и уже 
три года не болеет.

Таким опрыскиванием я как бы убиваю трех 
зайцев: уничтожаю мучнистую росу, даю корневую 
и внекорневую подкормку. Так же я обрабатываю 
растения, склонные к заболеванию мучнистой ро
сой: кабачки, тыквы, флоксы и другие. У меня в 
саду теперь этой инфекции нет хода. Очень реко
мендую такой способ защиты растений.

А. Фроленко

Полив с распьг итсл_м
На землянике и клубнике долгоносики появ

ляю тся у нас на Карельском перешейке в начале 
июня. Раньше уничтожить долгоносика мы пыта
лись и химическими средствами, и вручную, а вот 
в прошлом году использовали только воду. На 
ш ланг надевали распылитель и сильной струей по
ливали растения и землю  вокруг ягодных кустов. 
Трех поливов оказалось достаточно, чтобы из
бавиться от вредителя.

Я. Борисов

Зимой в саду. 
Как справиться с грызунами

С ад не мож ет обойтись без вашего внимания 
во все времена года. Зима — не исключение. 
Вот мы и решили напомнить, что надо сделать в 
зимние месяцы.

Прежде всего подумайте о профилактике пов
реждений сада вредителями и болезнями. Если в 
кронах деревьев остались сухие ветви, их лучше 
вы резать и сжечь. Раны на стволах надо про
дезинфицировать 3 % -ным (30 г на 1 л  воды) мед
ным купоросом, слегка зачистить их и покрыть 
садовой замазкой. И то, и другое — средства 
борьбы с вредителями и болезнями.

С той ж е целью соберите мумифицированные 
плоды — источник плодовой гнили — и гнезда 
боярыш ницы из сухих листьев, скрепленных пау
тинкой, повисшие на ветках. В таких ж е гнез
дах, но прикрепленных к веткам вплотную, нахо
дятся гусеницы златогузки (на ю ге). Их не сни
мешь, как гнезда боярышницы, шестом или 
просто палкой, остается лиш ь срезать секатором 
или сучкорезом. При этом не забудьте защ и
тить рукавицами, одеждой с «глухим» воротом 
кожу рук и шеи от вещества, выделяемого гусе
ницей златогузки.

Снимите со штамбов ловчие пояса и уничтожь
те их. Очистите тупым скребком штамб и осно
вания толстых ветвей от отмершей коры. Стряхи
вайте остатки коры на подстилку. Их тоже надо 
сжечь.

Т ак вы частично уничтожите коконы с |у - 
сеницами яблонной плодожорки.

Во многих случаях эти простейшие механиче
ские способы защиты зам енят обработку сада хи
мическими препаратами.

Нужно уберечь растения и от грызунов. Д ля 
этого обвяжите штамбы молодых (до 10 лет) 
деревьев рогожей или жгутами из газетной бума
ги, а потом толем, заглубив его нижний конец 
в землю, и присыпьте его землей. М ожно обвя
зать  штамбы деревьев и еловым лапником иглами 
вниз.

Отпугивает грызунов такж е нанесенная на 
ствол смесь, в состав которой входит (на 10 л во
ды ) 3 кг глины, столько же коровьего навоза и 
100 г креолина. А некоторые садоводы просто 
рассеиваю т вокруг деревьев торфяную крошку, 
опилки или золу, пропитанные 10 % -ным раство
ром креолина.

Чем хуж е содерж ится участок, тем больше на 
нем мышей. Правда, они наведываются и туда, 
где все в порядке, но вреда от них здесь гораздо 
меньше.

Что ж е предпринять? Обратимся к опыту садо
водов.
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•
Крайне трудно избавиться от мышей на садовом 

участке, выделенном на заторфованной земле. 
Мышеловки не помогали, потому что требовали 
периодического осмотра, наживления приманки, 
удаления мертвой мыши, иначе она становилась 
кормом для других. А спасли положение... молоч
ные бутылки. В помещении и под домом уста
навливаю бутылки из-под молока объемом 0,5—
1 л  так, чтобы внутрь их не попадала дож де
вая или талая вода. Предварительно наливаю в 
бутылки по 50— 100 г нерафинированного под
солнечного масла. Маслом смазываю и внутрен
нюю стенку горлышка. К  горлышку бутылки нак
лонно прикрепляю неструганую планку шириной
4—5 см, длиной 50— 70 см, накапав на нее не
сколько капель масла. Бутылку надо зафиксиро
вать, чтобы она не упала и не перевернулась.

Л итровая молочная бутылка со 100 г масла «ло
вит» мышей всю зиму, по пять штук в среднем за  
месяц. К достоинствам такой мышеловки можно 
отнести и то, что в нее никогда не попадают 
птицы.

Защ ите стволов деревьев от мышей помогает и 
такая  простая мера, как отаптывание рыхлого 
снега зимой вокруг них после снегопада. Легче 
выполнить эту работу на лыжах.

Н. М амед-заде

•
Заведите у себя на участке чернокорень ле

карственный, он защитит растения в саду от гры
зунов. С тех пор как появилось это растение, не 
знаю  забот. Раньше мышеловки в домике уста
навливали — не помогало, все пропадало, а теперь 
и деревья в саду целы, и продукты можно спо
койно на полке в комнате оставить.

В. Косилов

•
Д ля защ иты деревьев от грызунов и ожогов 

стволы деревьев рекомендуется обвязывать стеб
лям и подсолнечника, малины и т. п. Однако мои 
яблони, несмотря на такую обвязку, сильно стра
дали. Испробовал другой способ: нашел на свал
ке нержавеющую сетку с ячейками 1X1 см, сво
бодно обхватил ею штамбы и закрепил алюминие
вой проволокой. Первые четыре года снимал ее 
каж дое лето, а  теперь — раз в два года. Прочищу 
ствол от отмершей коры, продезинфицирую и сно
ва обвязываю штамб сеткой — теперь нет ни пов
реждений мышами, ни морозобоин, ни ожогов.

Ю. Тренин

•
Мой сад находится, можно сказать, в лесу, 

поэтому от грызунов покоя нет. Объедают кору 
плодовых деревьев, скусывают верхушки саж ен
цев, сгрызают почки. Не помогают ни черноко
рень, ни обвязка лапником, рубероидом, капроно
выми чулками, ни опрыскивание поздней осенью и 
зимой во время оттепелей различными пахучими 
веществами. Последнее понятно — от осадков пре
параты смываются. Помогло вот что. Взял поли
этиленовые баночки из-под различных паст или 
жестяные. В каждом доме таких бросовых пред
метов более чем достаточно. Средство оказалось 
многоразовым, дешевым, менее трудоемким, чем 
все остальные, а главное, эффективным.

В полиэтиленовую банку с крышкой, а  если 
жестяную , то плотно завязанную  пленкой, положил 
две таблетки нафталина (можно и больш е). В бан
ке делаю отверстия и вставляю в них «рукава», 
тож е из таких ж е баночек (в данном случае из- 
под канцелярского клея). Закрепляю  внутри банки 
рукава «гайкой» (гайка — колпачок от такой же 
банки с отрезанной вершинкой, чтобы было от
верстие). В рукавах сделал паз, чтобы проникал в 
них запах. Теперь сюда и влага не попадет. Мож
но банку поставить на землю, подложив под нее 
что-нибудь, или подвесить к дереву. Весной 
приспособление снимаю, укладываю в целлофано
вый мешочек. В дальнейшем его можно снова 
использовать. В банку можно класть не только 
нафталин, но и лизол, отпугивающий зайцев. Или 
и то, и другое вместе. Рукава направлены под 
некоторым углом. Их, между прочим, можно сде
л ать  и из резинового ш ланга, направив его вниз.

А. Терехов

•
В нашей лесистой мес тности молодые саженцы 

яблони в зимнее время сильно страдают от гры
зунов. Мыши поедают кору начиная с земли, до
вольно высоко. Рекомендации в специальной лите
ратуре даю тся, на мой взгляд, слишком трудоем
кие. Я же применяю очень простой, но надежный 
способ, не требующих особых усилий.

Летом с заготовленных на дрова березовых 
бревен сдираю бересту (верхний слой), разрезаю 
ее на куски шириной 15— 18 см и примерно та
кой же длины с расчетом, чтобы хватило для 
обхвата нижней части штамба с небольшим 
«припуском» — на дальнейшее его утолщение. 
Предварительно обмакнув в горячую воду, а иногда 
только просто подержав на солнце, надеваю бе
ресту на штамб. Не требуется никакой обвяз
ки — береста сама скручивается и плотно приле
гает к стволу. Она не только защ ищ ает плодо
вые саж енцы от грызунов, но и служит своеоб
разны м ловчим поясом. Весной при рыхлении поч
вы в приствольных кругах бересту снимаю, ос
матриваю, уничтожаю вредителей и складываю 
«рубашки» на хранение до осени, а  осенью вновь 
накладываю. И так пользуюсь ими лет 5 —6. Мало 
того, береста зам еняет мне и побелку деревьев, 
спасает их от солнечных ожогов.

М. Бахтин

Забытые советы
Когда многие из садоводов пришли к мнению, 

что химическая обработка плодовых деревьев при
носит вред здоровью человека, повысился интерес 
к народным средствам защ иты сада. Вот и я 
вспомнил опыт нашего дедушки — известного са 
довника. У него, помню, была газета «Полтав
ский губернский вестник» еще от 1846 г., где на
ряду с «советами по выращиванию садов, коно
пель, сахарной свеклы, овощей» были и советы по 
борьбе с вредителями растений. Он успешно при
менял вычитанный там «рецепт против гусениц».

«400 г трубной саж и хорошо растереть и тон
кой струей влить в нее ведро воды, тщательно 
размешивая, залить в ручной опрыскиватель и оп
рыскать деревья — сначала стволы, потом ветки, 
дальше зеленую крону.

Утром найдете всю гусень мертвой на земле. 
Кроме того, деревья получат своеобразную под
кормку — активный прирост и хороший урожай.
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Т ак  можно повторить с появлением гусени, это 
не вредно».

Наш а семья до сих пор пользуется этим со
ветом. И с теми, кто захочет использовать 
старинный рецепт, можем поделиться своими 
наблюдениями.

С аж а растворяется лучше в теплой воде. И еще 
из собственного опыта. Сначала мы опрыскивали 
раствором саж и деревья, уж е обработанные хими
катами. После этого на стволах нередко появ
лялись светлые пятна, как бы ожоги коры. У бе
дились, они не опасны для растения, но тревожат 
хозяина. Полностью от химических обработок мы 
все ж е  не отказались, но теперь перед нанесе
нием сажевого раствора на деревья, обработан
ные химикатами, обмываем ствол водой из ш лан
га и даем ему обсохнуть. Никаких пятен в этом 
случае не появляется.

И еще. Т е деревья, под которыми часто бывают 
люди (над беседкой, дорожкой, крыльцом), саж е
вым раствором обрабатывать не стоит. При дожде 
с растений будут стекать «сажевые капли». В су
хую погоду от этого средства никаких неудобств 
нет, и вся наша семья очень им довольна — 
плоды чистые, деревья здоровые, вредители 
мертвы.

М. Онипко

•
Л истая пожелтевшие страницы ж урнала «Дело» 

за  1894 г., прочитал интересные «рецепты» и 
выписал их.

«Д ля удаления гусениц с фруктовых деревьев 
известное количество хлорной извести смешивают

с половинным количеством говяжьего сала. Обра
зовавш ую ся тестообразную массу обертывают пак
лей и привязывают к стволу дерева, с которого 
через несколько часов все гусеницы падают на 
землю  и уж е более не взбираю тся обратно».

В способе этом, очевидно, есть «соль», но от него 
следует воздерж аться в период цветения деревьев, 
чтобы не отпугнуть пчел, шмелей и прочих насеко- 
мых-опылителей.

И еще один отрывок, повествующий об опыте 
наших предков: «Недавно один садовод Тверской 
губернии, имеющий свой сад близ посада Салиха- 
рова, сообщил о несложном способе борьбы с тлей,
о котором рассказал ему местный крестьянин, 
долголетний практик в деле плодоводства. Когда 
появляется тля на деревьях, он посылает детей в 
лес собирать «божьих коровок», затем  смазывает 
кисточкой у насекомых крылышки каким-нибудь 
клейким веществом — воском, смолой или просто 
медом или сахарным сиропом, но слегка, чтобы 
они лиш ь дня два не могли летать. За  это время 
«божьи коровки» привыкнут к саду и приступают 
к уничтожению тли».

Очевидно, эти способы нуждаются в тщательной 
проверке. Одни садоводы и огородники считают 
более действенными химические средства борьбы с 
вредителями, другие отдаю т предпочтение механи
ческим или биологическим. Кто прав? Об этом, 
вероятно, надо судить по результатам реальных 
опытов, но с учетом охраны окружающей среды 
и здоровья человека.

О. Лузянинов



как опознать 
вредителя

Вредители и болезни наносят плодовым и ягод
ным растениям ущерб, иной раз полностью лиш ая 
садовода урож ая. Сильно страдают насаж дения от 
неблагоприятных погодных условий —  подмерза
ния, влияния избыточной влажности, недостатка 
или избытка питания и т. д. Д ля защиты расте
ний садоводы используют всевозможные средства, 
препараты, проводят комплекс агротехнических 
мер и т. д.

Но чтобы успешно противостоять напасти, преж 
де всего нуж но точно знать: с кем или с 
чем придется бороться. Надеемся, что в этом вам 
помож ет краткий определитель наиболее распро
страненных вредителей и болезней различных садо
вых растений по характеру наносимых ими повреж
дений.

Определитель построен на противопоставле
нии признаков.

В начале под цифрой 1 дан определенный 
признак повреждения. Здесь ж е в скобках — 
цифра, за которой следует признак, противопо
ложный приведенному.

Допустим, осматривая бутоны яблони, вы уви
дели, что некоторые из них побурели и не 
распустились. Найдите раздел определителя «По
вреждены бутоны». За  цифрой 1(8) следуют сло
ва: «Бутоны прогрызены, окраску не меняют». 
П ризнаки не подходят. Обращ аемся к цифре 
8 (1 ) :  «Бутоны становятся бурыми и постепенно 
засыхаю т»,— и далее 9 (8 ) :  «Лепестки обра
зую т плотный бурый колпачок. Бутон выеден, 
внутри безногая личинка или куколка желтого 
цвета». И ниже приводится название вредителя — 
«яблонный цветоед».

Т от ж е «ключ» примените и при определе
нии повреждений других органов растения.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ 
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ 
ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ 
САДОВЫХ КУЛЬТУР

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ 
СЕМЕЧКОВЫХ И КОСТОЧКОВЫХ 
ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИИ 

Повреждены почки

1 (2 )  Почки чернеют и не распускаю тся (после 
суровой зимы ). Подмерзание почек (рис. 1).
2 (6 )  Почки повреждены снаружи.
3 (4 )  Почки выедены, паутиной не опутаны. 
П очковы й и некоторые другие крупные жуки- 
долгоносики.
4 (5 )  На почках выедены глубокие отверстия диа
метром около 1 мм, на их поверхности иногда 
выступают капельки сока.
Ж уки-долгоносики  — казарка, яблонны й цветоед 
и др. (рис. 2 ).
5 (6 )  Почки выедены, часто опутаны тонкой пау
тиной. Гусеницы первых возрастов боярышницы 
и других вредных бабочек.
6 (2 )  Почки выедены внутри, внешне не отли
чаются от здоровых.
7 (8 ) Почки груши не распускаю тся, весной внут
ри отмершей почки маленькая личинка (в юж
ных районах).
Груш евый цветоед (рис. 3).
8 (7 )  Почки вишни не распускаю тся, весной внутри 
почки ж елтовато-зеленая маленькая гусеница. 
Виш невая побеговая моль.
9 (1 2 ) Распускаю щиеся почки покрыты капелька
ми липкой жидкости. На верхушках почек мел
кие личинки.
1 0 (1 1 )  Личинки оранжевого цвета — на яблоне. 
Я блонная медяница  (рис. 4 ).
11 (1 2 ) Личинки бурые, с желтым брюшком — 
на груше.
Груш евая медяница.
12 (9 )  Распускаю щиеся почки не покрыты лип
кой жидкостью.
13 (1 4 ) На почках очень мелкие личинки ярко- 
красного цвета.
К расны й яблонны й и бурый плодовые клещи 
(рис. 5).
14 (1 3 ) На верхушках почек личинки от зелено- ! 
го до почти черного цвета.
Т л и  (рис. 6).

Повреждены бутоны
1 (8 ) Бутоны прогрызены, окраску не меняют.
2 (3 )  Бутоны объедены, но не стянуты паутиной. 
П очковый и другие долгоносики.
3 (2 )  Бутоны объедены и стянуты паутиной. 
Гусеницы  листоверток и некоторых других ба
бочек (рис. 7 ).
4 (5 ) Бутоны желтею т и засыхают. Цветоножки 
бутонов склеены липкой жидкостью, на них плос
кие личинки.
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5 (6 )  Личинки оранжевого цве
та — на яблоне.
Я блонная медяница.
6 (7 )  Личинки бурые, с желтым 
брюшком — на груше.
Грушевая медяница.
7 (8 )  На цветоносах и бутонах 
мелкие зеленые личинки
Тли.
8 (1 ) Бутоны становятся бурыми 
и постепенно засыхают.
9 (8 )  Лепестки образуют плотный 
бурый колпачок. Бутон выеден, 
внутри безногая личинка или ку
колка желтого цвета.
Я блонный цветоед (рис. 8).

Повреждены цветки

1 (4 ) Цветки как бы смяты и из
мочалены. Н а них в жаркие часы 
дня — крупные жуки.
2 (3 )  Ж уки матово-серые, длиной 
до 12 мм.
Оленка, или мохнатая бронзов
ка (рис. 9).
3 (4 ) Ж уки зеленые с металли
ческим отливом, длиной до 20 мм. 
Золотистая бронзовка.
4 (1 ) Цветки объедены гусеница
ми.
5 (6 )  Цветки не соединены м еж 
ду собой паутиной, иногда час
тично завернуты внутрь и в этом 
случае оплетены паутиной.
Гусеницы  пядениц и совок.
6 (5 )  Цветки стянуты паутиной 
в комки, внутри которых нахо
дятся подвижные гусеницы. 
Гусеницы  плодовой и других ли с
товерток.
7 (8 )  Цветки становятся бурыми.
8 (9 )  Буреют и увядают не толь
ко цветки, но и листья на целых 
молодых ветках. Поврежденные 
цветки и листья долго не опада
ют и покрываются пепельно-бу- 
рым налетом.
М онилиальны й ожог — серая 
гниль косточковых.
9 (8 )  Цветки буреют, засыхаю т 
и осыпаются. Пепельно-бурый на
лет на них не появляется. Иног
да становятся черными лишь 
пестики и тычинки.
Повреж дения весенними замороз
ками (рис. 10).

Повреждены 
молодые побеги
1 (3 )  Побеги повреждены снару
жи.
2 (3 )  На побегах точечные «уко
лы» или они объедены в виде 
небольших язвочек.
Р а зли чн ы е  ж уки-долгоносики .

3 ( 1 )  Побеги повреждены и сна
ружи, и внутри.
4 (5 )  Побег подгрызен, верхушка 
его поникает и отваливается. 
Внутри поникшей части малень
кая безногая личинка с ясно 
выраженной головой. 
Ж ук-долгоносик веткорез.
5 (6 )  На верхушке побега у ос
нования одного из листьев м а
ленькая червоточина. Внутри по
бега выше червоточины ход с ж ел
товатой гусеницей. Л истья на кон
це поврежденного побега буреют 
и осыпаются во второй полови
не лета.
Д ревесница въедливая  — гусени
ца первого возраста.
6 (5 )  Побеги укорочены, искрив
лены или отстали в росте, на 
них колонии тлей и часто са
жистый налет.
Т ли , различны е виды.

Повреждены корни
1 (4)  Корни объедены или пере
кушены.
2 (3 )  Обгрызены или перекушены 
центральные и боковые корни, 
часто у корневой шейки, грубо. 
Иногда обгрызена кора и у ос
нования ствола. К поврежденным 
деревьям под землей ведут ши
рокие ходы.
В одяная крыса — водяная по
левка  (рис. 11).
3 (4) Корни объедены или ис
точены, более тонкие корни от
кусаны. В почве крупные дуго
образно согнутые желтовато-бе
лые личинки с крупными че
люстями.
Л ичинки майского жука и других  
пластинчатоусых жуков (рис. 12).
4 (1)  На корнях или корневой 
ш ейке различные вздутия.
5 (6 )  Вздутия в виде желваков 
различной формы и величины, ча
ще на корнях дичков и саж ен
цев.
Бактериальный рак  — зобова- 
тость корней  (рис. 13).
6 (5 )  На корнях яблони неболь
шие опухали и наросты, среди 
которых сидят бурые тли, по
крытые густым белым пушком. 
К ровяная тля (рис. 14).
7 (8 )  Ткань корней буреет и р аз
рывается. Они отмирают, выделяя 
слизь. Чаще гибнут тонкие корни. 
Повреж дение морозами.
8 (7 )  Деревья не плодоносят или 
плодоносят плохо. Они ослабле
ны, имеют удлиненные ветки, 
мелкие листья, часто с пятнами, 
стволы шероховатые, покрытые 
лишайниками.
Последствия неправильной глу
бокой посадки.

Повреждены 
ветви и стволы
1 (9 ) Н а поверхности ветвей 
и стволов отверстия, ведущие под 
кору.
2 (3 )  Отверстия мелкие, круглые. 
Под корой ходы жуков длиной
5 — 6 мм, начинающиеся с рас
ширения — камеры. Личиночные 
ходы не переплетаются. Повреж
дены стволы и ветви ослаблен
ных деревьев.
Ж уки  и личинки  короеда яблон
ного заболонника.
3 (4)  Ходы жуков короткие, до
2— 3 см, без расширения в на
чале. Личиночные ходы извили
стые и часто перепутанные. По
вреж даю тся ветви с тонкой корой 
на ослабленных деревьях.
Ж уки  и личинки  короеда мор
щинистого заболонника  (рис. 15).
4 (5 )  Маточные ходы жуков про
никают в древесину на глубину 
до 6 см, личиночных ходов нет. 
Н а ветках ходы расположены 
кольцеобразно. Повреждает силь
ные деревья.
Н епарны й короед.
5 (6 )  В коре довольно извилистые 
широкие ходы гусениц, заполнен
ные соком и экскрементами. Пре
имущественно на старых деревь
ях. Если стволы побелены из
вестью, в местах повреждений 
коры появляю тся ржаво-коричне
вые пятна.
Гусеница яблонной стеклянницы.
6 (7 )  Отверстие на коре ствола 
крупное, из него высыпаются су
хие экскременты. Поврежденные 
ветви и стволы молодых деревьев 
часто обламываются, и тогда мож 
но увидеть ход, идущий вдоль вет
ви или ствола.
Древесница въедливая  — гусени
цы старших возрастов.
7 (8 )  Отверстия на коре ствола 
еще более крупные. Ходы в дре
весине очень широкие, продоль
ные, с боковыми ответвлениями. 
В ходах крупные плоские гусе
ницы длиной до 10 см, обычно 
мясо-красного цвета, с запахом 
древесного уксуса.
Гусеница древоточца пахучего.
8 (7 )  Повреждения сходны с по
вреждениями древоточцем паху
чим, но ходы проточены на стволе 
у корневой шейки и на толстых 
корнях. В ходах крупные, до 7 см 
в длину, плоские ж елтовато-бе
лые личинки с сильно расши
ренной передней частью тела. 
Л ичинки жука черной златки.
9 ( 1 )  На коре стволов и ветвей 
мелкие насекомые, покрытые щит
ками различной формы. Повреж
денные ветки часто засыхают.
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Р азличные виды щитовок 
(рис. 16).
10 (1 1 ) На коре наросты (пло
довые тела) в виде копытооб
разны х шляпок, выростов, пласти
нок различной формы. Древесина 
пораженных деревьев разруш ает
ся, образую тся дупла.
Трутовики (рис. 17).
М лечны й блеск  (рис. 18).
11 (1 2 ) На ветках и стволах 
(обычно на старых деревьях) об
разования, похожие на маленькие 
суховатые пластинки. В засушли
вое время пластинки засыхаю т 
и крош атся при прикосновении. 
Л иш айники.
12 (1 3 ) На коре стволов и вет
вей яблони (реж е груши) коло
нии малоподвижных тлей, по
крытых ватообразным налетом. 
При раздавливании тлей выде
ляется  красная жидкость. На 
старых ветках в местах колоний 
тлей опухоли на коре.
К ровяная тля.
13 (2 1 ) Н а коре стволов и вет
вей различные, обычно вдавлен
ные пятна отмирающей ткани.
14 (1 5 ) Вдавленные пятна на ко
ре с внутренней стороны разви
лок ветвей, чаще с юго-запад- 
ной или южной стороны. На 
семечковых породах пятна бурые 
или светло-бурые, на косточко
вых — оранжевые или красные с 
обильным выделением камеди. 
По мере подсыхания кора отва
ливается, обнаж ается потемнев
ш ая древесина. Вокруг раны об
разуется валик из новой коры 
(каллус).
Повреж дения коры морозами 
(рис. 19).
15 (1 6 ) Раны на коре от повреж
дений морозами не зарастают. 
Образующиеся вокруг них валики 
из новой коры вновь поврежда
ю тся морозами.
Раковые опухоли.
16 (1 7 ) Кора с южной и юго- 
западной сторон ветвей подсыха
ет, отмирает и растрескивается 
вдоль. Повреждаю тся ветки с

тонкой корой, обычно теплолю
бивых пород, попавшие в условия 
солнечного освещения. 
С олнечны й ожог.
17 (1 8 ) К ож ица небольших вет
вей буреет, съеживается, шелу
ш ится, закручиваясь в завитки. 
Весной или почки пострадавших 
ветвей не развиваю тся, или по
явивш иеся листочки погибают. 
Повреж дения тонких веток мо
розами.
18 (1 9 ) П ятна на коре яблони 
и груши, обычно вокруг каких- 
либо повреждений. Вначале они 
красно-бурые, затем темные, да
ж е  черные. Постепенно увеличи
ваясь довольно хорош о выражен
ными концентрическими зонами, 
пятна покрываются темными бу
горками в виде почек. Кора 
отмирает и отваливается, обна
ж ая  почерневшую древесину. 
Окольцованные стволы и ветви 
отмирают.
Черный рак  (рис. 20).

19 (2 0 ) Повреждения на яблоне 
похож и на черный рак, но поду
шечки на отмершей коре тем
но-серые. К ора в местах повреж
дений не отстает от древесины, 
а мочалится. П ораж аю тся обыч
но подмерзш ие деревья. 
Цитоспороз (рис. 21).

20 (2 1 ) На коре отмирающих вет
вей появляю тся бугорки в виде 
мелких подушечек кирпично-ро-

1 г 3

4 Б

6

1. Почка, поврежденная 
м орозом . 

2 . П овреждение почек 
ж укам и-долгоносиками .

3 . Личинка 
груш евого  цветоеда в почке.
4 . П овреждение бутонов 
личинками яблонной м едя

ницы.
5 . Повреждения личинками 
красного  яблонного клещ а.

6 . Личинки тлей 
на распускаю щ ейся почке.
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7 . Повреждения бутонов 
гусеницами вредных бабо- 
чек.
8 . Бутоны , поврежденные 
личинками яблонного цвето
еда .
9 . Оленка
(взрослое насекомое , 
личинка,
поврежденные цветки ).
10. Цветки , поврежденные 
весенними з ам о р о зк ам и .
11. водяная крыса.
12. Восточный майский хрущ .

части стволов нагреваются быст
рее глубоколежащих.
Отлупы или  кольцевой разрыв.
27 <23) К ора на ветках или мо
лодых стволах сильно обглодана.
28 (2 9 ) Молодые тонкие ветки 
часто отгрызены совсем. Это об
наруживается зимой выше снего
вого покрова.
Повреж дение зайцами.
29 (2 8 ) Погрызы на коре обна
руживаю тся после таяния снега. 
Повреж дение мышевидными гры
зунам и (полевки и м ы ш и).

зового или кирпично-красного 
цвета.
Нектрия, или  туберкулярия.
21 (2 2 ) Н а поверхности коры де
ревьев косточковых пород, обыч
но ослабленных морозами, вы
ступает тягучая ж идкость — ка
медь, которая, застывая, образу
ет прозрачные или темные стек
ловидные комочки различной 
формы.
Камедетечение — гоммоз (рис. 
22).
22 (2 3 ) Камедетечения нет. Вер
шины ветвей засыхаю т и отми
рают, иногда до ствола. 
Суховершинность.
23 (2 7 ) Вершины ветвей не за 
сыхают. На стволах — глубокие 
трещины или отлупы коры.
24 (2 5 ) Трещины, обычно круп
ные, проникающие глубоко в дре
весину. Образую тся при внезап
ных сильных морозах. Разрывы 
сопровождаю тся сильным трес
ком.
М ороз обойные трещины.
25 (2 6 ) К ора на стволе и основ
ных ветвях растрескивается 
вдоль. Раны долго не зарастаю т, 
из них выделяется сок. 
Последствие избыточного количе
ства азота в почве.
26 (2 7 ) Кора отстает от древеси
ны на части ствола или вокруг 
него. Это связано с быстрым 
повышением температуры после 
сильных морозов, когда наружные

Повреждены листья

1 (4 )  Л истья объедены, но не 
опутаны паутиной.
2 (3 )  Объедена вся листовая 
пластинка или значительная часть 
ее.
Гусеницы  ш елкопрядов, боярыш
ницы , личинки  пилильщ иков  
(рис. 23).
3 (4 )  Л истья объедены с краев 
в виде зазубрин.
Зелены й  листовой и другие дол
гоносики-лист огрызы.
4 ( 1 )  Объеденные листья опутаны 
паутиной.
5 (8 )  Поврежденные листья яб
лони опутаны паутиной и пре
вращены в гнезда. Внутри не
большие подвижные гусеницы с 
черными точками на спине. 
Гусеницы  яблонной м оли  
(рис. 24).
6 (7 )  Поврежденные листья 
(обычно на вершине побегов) 
собраны в комок и заплетены 
паутиной.
Гусеница почковой листовертки.
7 (6 )  Л истья объедены и свер
нуты в рыхлую трубку или скреп
лены по нескольку штук паутиной. 
Гусеницы  розанной и некоторых 
других видов листоверток.
8 (5 )  Л истья разорваны в раз
ных направлениях, могут осы
паться (после града). 
Повреж дения, вызванные градом.
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9 (1 0 ) Несколько листьев скруче
ны в плотную «сигару» и медлен
но отмирают. Внутри изогнутая 
личинка.
Д олгоносик  — грушевый трубко
верт.
10 (1 6 ) Л истья скелетированы — 
на них съедена только мякоть, 
жилки сохраняю тся.
11 (1 2 ) Скелетированы отдельные 
листья, главным образом с верх
ней стороны. Лист стянут паути
ной и слегка согнут вдоль цент
ральной жилки. Под паутиной 
подвижная гусеница.
Гусеница яблонной моли-листо
вертки.
1 2 (1 3 )  Скелетированные листья 
стянуты в гнездо и остаются на 
дереве, раскачиваясь на крепкой 
паутинке. Внутри волосистые гу
сеницы. К аж дая покрыта паутин
ным коконом.
Гусеницы  боярышницы в зимнем  
гнезде.
13 (1 4 ) Гнезда похожи на пре
дыдущие, но плотно прикреплены 
паутиной к побегам. Между 
листьями много мелких волоси
стых гусениц.
Гусеницы  златогузки в зимнем  
гнезде.
14 (1 5 ) Листья яблони скелети
рованы с верхней стороны на от
дельных участках размером 1 мм 
(в июне — июле).
М олодые жуки яблонного цве
тоеда.
15 (1 6 ) Л истья вишни и груши 
скелетированы с верхней сторо
ны на больших участках и при 
сильном повреждении похожи на 
обожженные. Повреждают не
большие блестяще-черные личин
ки.
Л ичинки виш невого слизистого 
пилильщ ика  (рис. 25).
1 6 (1 0 )  Л истья минированы — в 
их мякоти проделаны ходы или 
выедены полости, кож ица листьев 
не нарушена.
17 (1 8 ) Повреждены молодые 
листья яблони весной, обычно 
в верхней части листа. Повреж

денный участок буреет. Под ко
ж ицей много мелких (длиной 
до 4 мм) желтоватых гусениц. 
Я блонная м оль  — гусеницы  1-го 
возраста.
18 (1 9 ) Мины различной формы. 
Внутри мин мелкие, чаще плоские 
гусеницы. При сильном повреж 
дении листья буреют и осыпа
ются.
Ниж несторонняя яблонная и дру
гие минирую щ ие моли.
19 (2 0 ) Черешок листа выеден у 
основания пластинки листа ябло
ни. Иногда мина заходит в ос
новную ж илку и листовую пла
стинку. Поврежденные листья 
опадают.
Л ичинка ж ука-долгоносика бу- 
карки  (рис. 26).
20 (1 6 ) Л истья закручены, склее
ны или бугорчато вздуты и покры
ты  клейкой жидкостью.
21 (2 2 ) На листьях яблони бугор
чатые вздутия красного цвета. 
С нижней стороны колонии тлей. 
Обычно на взрослых деревьях.
К расногалловая яблонная тля 
(рис. 27).
22 (2 3 ) Л истья закручены. На них 
могут быть зеленые или ж елтова
тые вздутия. С нижней стороны 
листьев колонии тлей.
Зелена я  яблонная, виш невая, сли 
вовая и другие виды тлей.
23 (2 4 ) Молодые листья груши 
склеены, внутри мелкие тли.

13 14 15

16 17

11

13. Корневой рак .
14. Кровяная тля .
15. Морщинистый

заболонник. 
16. Щ итовки 

(щ итки сам ки , самец , 
яйца). 

17. Трутовики . 
18. Млечный блеск .
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19 20 21

22 23

24

19. Повреждения коры 
м орозами .
20 . Черный рак 
(повреждения коры , листа 
и плода ;
м умифицированный
плод ).
21 . Цитоспороз 
семечковых.
22. К ам едетечение .
23 . Боярышница.
24 . Яблонная моль .

Зеленая  грушевая —  зонтичная 
тля.
24 (2 5 ) Вздутия на листьях гру
ши вначале желтоватые, позже 
коричневые, диаметром до 5 мм. 
П оявляю тся с обеих сторон листа, 
главным образом вдоль средней 
жилки.
Грушевый клещ  (рис. 28).
25 (2 6 ) К рая листьев яблони за 
гибаются и утолщаются, стано
вятся блестяще-красными; в изги
бах мелкие красноватые личинки. 
Л ичинка яблонной галлицы.
26 (2 7 ) Л истья сморщиваются, 
пузырятся, чаще в местах, где 
могли задерж аться капельки вла
ги; в местах повреждений кож и
ца с нижней стороны листа от
стает и растрескивается.
Весенние повреж дения замороз
ками.
27 (2 8 ) Л истья яблони мельчают, 
;тановятся светло-зелеными и 
желтею т, покрываются сажистым 
налетом. Н а нижней стороне 
листьев личинки и окрылившиеся 
насекомые.
Я блонная медяница.
28 (2 0 ) Л истья груши буреют, 
отмирают и опадают. Л истья и 
ветви покрываются сажистым на
летом. На листьях плоские ли
чинки, позднее крылатые мелкие 
насекомые.
Груш евая медяница.
29 (3 7 ) На листьях различного 
рода пятна или налет.

30 (3 1 ) Пятна расплывчатые, вна
чале темно-серые без каймы, за 
тем покрываются бархатистым 
налетом. Пораженные места от
мирают, листья могут осыпаться. 
Парша яблони  и груши.
3 1 (3 2 ) П ятна вначале мелкие, 
постепенно увеличиваются и от
мирают концентрическими круга- • 
ми. Пораж аю тся семечковые по
роды.
Черный рак.
32 (3 3 ) Пятна различной окраски 
и формы, на их поверхности 
обычно появляю тся очень мел
кие черноватые точки, поражен
ные листья могут осыпаться. Пло
ды, прилегающие к поврежденным 
листьям, пятен не имеют. 
Пятнистости листьев, вызываемые 
грибными и бактериальными бо
лезням и  (рис. 29).
33 (3 4 ) Пятна расплывчатые, 
обычно бурые с белой светлой 
каймой по краям, часто сливают
ся. Мелких черноватых точек на 
пятнах нет. Листья часто осы
паю тся (появляю тся вскоре после 
опрыскивания ядохимикатами 
или внесения удобрений).
Ожоги ядохимикатами и удобре
ниям и.
34 (3 5 ) П ятна на верхней сторо
не листьев груши и яблони оран
жево-ж елтые-с мелкими черными 
точками. В августе на нижней сто
роне листьев конусовидные вы
росты, выделяющие желтую пыль
цу (споры гриба).
Ржавчина груш и и яблони.
35 (3 6 ) Молодые листья, концы
побегов и цветки покрываются 
мучнистым налетом, который
вскоре приобретает ржавый отте
нок. Пораженные листья и побеги 
отмирают.
Мучнистая роса яблони  (рис. 30).
36 (3 7 ) Л истья и побеги покры
ваю тся сажистым налетом, чаще 
на липких выделениях тлей
и медяниц, а также в местах 
выделения сока на ветвях и ство
ле.
Чернь и сажистый грибок.
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37 (2 9 ) Л истья тускнеют, ж елте
ют и засыхают.
38 (3 9 ) Л истья усеяны беловаты
ми пятнышками, тускнеют, приоб
ретают матовый оттенок, на ниж
ней стороне мелкие клещи, похо
ж ие на паучков. Л истья могут 
опадать.
Красный, бурый и другие виды  
паутинных клещей.
39 (4 0 ) Листья усеяны мелкими 
желтыми точками. Н а нижней 
стороне листьев небольшие со
сущие насекомые. В первой по
ловине лета они бескрылые, очень 
подвижные, хорошо прыгающие, 
во второй половине лета — кры
латые.
Цикадки.
40 (41) Листья снизу покрыты 
мелкими беловатыми пятныш ка
ми и загрязнены липкими эк
скрементами. При сильном по
вреждении становятся ржаво-бу
рыми. Л истья засыхаю т и опа
дают. Вредят мелкие плоские 
насекомые.
Грушевый клоп на яблоне  (рис. 
31).
41 (4 2 ) Л истья на отдельных вет
вях становятся беловатыми, блес
тящими, с молочным или сере
бристым отливом, обычно засы 
хаю т. Чаще на деревьях, постра
давших от мороза.
М лечны й блеск.
42 (41) Окраска листьев между 
ж илками становится светло-зе
леной или желтой, вдоль жилок 
сохраняется зеленая окраска. 
П оявляется на всех ветках сразу. 
Х ло р о з  — непаразитарное забо
левание.

Повреждены плоды
1 (1 7 ) Плоды погрызены.
2 (3 )  На завязях и плодах вы
грызены узкие углубления: на 
кожице плодов царапины и боро
давки, часто зарубцевавшиеся. 
Ж уки-долгоносики  — казарка 
и др.

3 (4 )  Погрызы поверхностные 
(чаще на зав язях ), паутиной не 
опутаны.
Гусеницы  боярышницы и неко
торых других бабочек.
4  (5 )  Погрызенные плоды скреп
лены с листьями паутиной или 
соприкасаю тся с листьями, опу
танными паутиной.
Гусеницы  листоверток.
5 (6 )  Погрызы на плодах узкие, 
глубокие в виде ямок, часто уг
ловатой формы.
Гусеницы  пядениц. [
6 (7 )  Повреждения в виде широ
ких и неглубоких ямок округлой 
формы.
Гусеницы  совок.
7 (8 )  Плоды выедены внутри, 
снаружи червоточина.
8 (9 )  Повреждены молодые завя
зи  плодов яблони и груши. Чер
воточины закрыты мокрыми эк
скрементами. Семенная камера 
выедена полностью. Завязи  опа
дают, оставшиеся на деревьях 
плоды имеют рубцеватый извили
стый валик.
Л ичинки  яблонного и грушевого 
пилильщ иков  (рис. 32).
9 (1 0 ) Повреждены молодые за 
вязи плодов сливы или абрикоса. 
Н а них одно или два отверстия 
с ровными краями, закрытые по
лужидкой массой. Внутри плода 
м якоть выедена, косточка повреж
дена.

25 26 27

28 29

30

25 . Вишневый слизистый 
пилильщик. 
26 . Букарка 

(стадии  развития 
насекомого , 

поврежденные листья , 
почки). 

27 . Красногалловая 
яблонная 

тля  (стадии  развития 
насеком ого , повреж дения).

28 . Грушевый клещ . 
29 . Пятнистость 

листьев .
30. М учнистая роса 

яблони.
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31 32 33

34 35

36

31. Грушевый клоп 
на яблоне.
32 . Яблонный пилильщик.
33 . Сливовый пилильщик.
34. Груш евая плодожорка .
35 . Вишневый долгоносик .
36 . Вишне»ая м уха .

/ ичинка сливового пилильщ ика  
(рис. 33).
10 ( 1 1 )  Повреждены сформиро
вавш иеся плоды семечковых. Чер
воточины закрыты кучкой сухих 
экскрементов. Семенная камера 
разруш ена частично, но семена 
повреждены. Падалица с черво
точинами появляется не раньше 
м есяца после цветения.
Гусеницы  яблонной плодожорки.
11 (1 2 ) Повреждены плоды гру
ши. Ход в плод с ровными края
ми, без экскрементов (в юж
ных районах).
Гусеницы  груш евой плодожорки 
(рис. 34).
12 (1 3 ) Повреждены сформиро
вавш иеся плоды сливы. И з черво
точины выступает засты вш ая ка
медь. В плоде извилистый ход, 
идущий до косточки, вокруг кото
рой выгрызена мякоть в виде пе
щерки.
Гусеница сливовой плодожорки.
13 (1 4 ) В мякоти плодов ябло
ни узкие мелкие ходы ржавого 
цвета, идущие в разных направ
лениях, часть ходов просвечи
вается через кожицу.
Гусеницы  рябинной моли.
14 (1 5 ) Плоды семечковых и 
косточковых пород сморщиваются 
и загнивают, плодоножка, как 
правило, надгрызена. М якоть по
вреждена безногой личинкой. 
В плодах семечковых выедены 
семена.

I ичинка долгоносика казарки.
15 (1 6 ) На поверхности плодов 
вишни выедено кольцевое углуб
ление, в середине которого нахо
дится небольш ая бородавочка. 
Косточка выедена белой безно
гой личинкой.
Л  ичинка виш невого долгоносика 
(рис. 35)
16( 17) Мякоть плодов вишни
выедают ж елтовато-белые безно
гие личинки без головы. Плоды 
загниваю т и преждевременно опа
дают или засыхаю т и остаются 
на дереве.
Л ичинки виш невой м ухи  (рис. 36).
17 (1 )  На плодах различные пят
на.
18 (1 9 ) П ятна кроваво-красные, 
небольшие, круглые, чаще у ча
шечки. Посредине пятна могут 
бы ть неподвижные щитки. 
К алиф орнийская и некоторые 
другие щитовки (рис. 37).
19 (2 0 ) На плодах яблони пятна 
красного цвета, часто сливающие
ся. На листьях, прилегающих к 
плодам, красные вздутия. 
К расногалловая яблонная тля.
20 (2 1 ) На плодах бурые пятна, 
обычно в местах повреждений ко
ж ицы, м якоть плодов загнивает.
21 (2 2 ) Повреждены плоды се
мечковых пород. На поверхности 
загнившего плода появляю тся се- 
ровато-бурые подушечки, распо
ложенные концентрическими кру
гами.
П лодовая гниль  — монилия.
22 (2 3 ) Повреждены плоды ко
сточковых пород. На поверхности 
загнившего плода появляются 
мелкие серые подушечки, распо
лагаю щ иеся беспорядочно.
Серая плодовая гниль косточко
вых.
23 (2 4 ) Поражены плоды семеч
ковых пород. На поверхности бу
рого пятна обычно темные кон
центрические круги; в дальней
шем на них черные мелкие точеч
ки (пикниды гриба).
Черный рак.
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24 (2 5 ) П ятна рыжевато-бурые, 
на них появляется серый пу
шистый налет, пылящий при 
прикосновении. Под налетом вдав
ленные ранки.
Серая плесневидная гниль (бот- 
ритис).
25 (26) Плоды покрываются раз
личного рода пятнами или полос
ками опробковевшей ткани.
26 (2 7 ) П ятна на плодах семеч
ковых пород округлые или углова
тые, часто с бархатистым нале
том, иногда образуются трещины. 
Парим  яблони и груши.
27 (2 8 ) П ятна на плодах косточ
ковых пород мелкие, пурпуровые. 
Позднее они увеличиваются и ста
новятся бурыми с красноватой 
каймой.
Дырчатая пятнистость листьев 
косточковых.
28 (2 7 ) На плодах семечковых 
ржаво-буроватые опробковевшие 
полосы, опоясывающие и слегка 
перетягивающие плод. 
Повреж дения завязи  заморозка
ми.
29 (3 0 ) На плодах ранки различ
ной формы, позднее в виде опроб- 
ковевших пятен, на них часто 
образуются трещины. Появляю т
ся  после града.
Повреж дения, вызванные градом.
30 (3 1 ) На плодах мелкая сетка 
из опробковевшей ткани, чаще в 
местах задержки капель. При 
сильных повреждениях плоды 
растрескиваются и осыпаются. 
Ожоги от неправильного при
м енения ядохимикатов или от на
руш ения питания (недостаток 
бора).
32 (3 3 ) Завязи плодов разраста
ются или растрескиваются.
33 (3 4 ) На сливе образуются 
мешковидные, как бы вздутые 
плоды без косточек.
Кармаш ки слив.
34 (33) Плоды растрескиваются, 
чаще у слив.
В лияние длительных дождей, пе
ремеж ающихся с сухой погодой, 
во время созревания плодов.

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ 
ЗЕМЛЯНИКИ 
И КЛУБНИКИ

Повреждены корни
* прикорневые 
стебли
1 (6 )  Обгрызены или откусаны 
корни. Растения увядают и засы 
хают.
2 (3 )  Повреждения наносят круп
ные (до 5 см) насекомые бу
рого цвета с широкими перед
ними ногами.
М едведка  (рис. 38).
3 (4 )  Повреждают толстые, дуго
образно изогнутые желтовато-бе- 
лые личинки (до 6 см) с хоро
шо развитыми тремя парами ног. 
Л ичинки майского и других пла
стинчатоусых ж уков-хрущ ей  (рис.
39).
4 (5 )  Повреждают личинки (до 
2,5 см) проволокообразной ф ор
мы желтого цвета.
Л ичинки  ж уков-щ елкунов (прово
ло чники).
5 (4 )  Повреждают небольшие 
(до 1 см) белые личинки с ко
ричневой головой, которые на
ходятся снаружи или внутри кор
невища или стебля.
Л ичинки  корневых ж уков-долго- 
носиков.

37 38 39

41

40

37. Плоды груш и , 
поврежденные 

калифорнийской 
щ итовкой . 

38. М едведка . 
39 . Майский хрущ . 

40. Вертициллезное 
увядание . 

41 . Земляничный клещ .
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42 44

43

ы
42 . С теблевая нематода .
43 . Земляничная 
нем атода .
44 . Слю нявка-пенница.
45 . Б елокрылка .

6 ( 1 )  Подгрызены прикорневые 
стебли и черешки листьев.
7 (8 )  Повреждают крупные (до
5 см) серые гусеницы ночью; 
днем они прячутся поблизости в 
почве.
Гусеницы  подгрызающ их совок.
8 (7 )  Повреждают землисто-се
рые личинки (до 4,5 см ), безногие, 
с небольшой головой. Задний ко
нец тела звездообразно окружен 
отростками. Н аходятся в верхних 
слоях почвы.
Л ичинки  комара — долгонож ки.
9 (1 0 ) Растения изгрызены, во
круг них разбросаны остатки стеб
лей, листьев и помет. Погрызы 
обычно обнаруживаю тся после 
таяния снега.
М ыш евидные грызуны.
10 (1 1 ) Растения подкопаны и вы
пирают из почвы, иногда увядают 
и гибнут. Повреждения встре
чаются на участках, заселенных 
кротами.
Кроты.
11 (1 4 ) Растения увядают, буреют 
и гибнут, механических повреж
дений на них нет.
12 (1 3 ) Корни погибающего ра
стения, чаще на влажных участ
ках, покрываются грибницей в ви
де белых хлопьев, побеги и 
листья засыхаю т, в сырую пого
ду загнивают, на них черные 
плотные склероции.
Б елая  гниль  — склеротиния.

13 (1 4 ) Отмирают мелкие развет
вления корней и мочковидные 
корни. Остаются оголенные более 
крупные корни. Древесина цент
рального корня краснеет, он 
постепенно гибнет.
Фитофтороз.
14 (1 1 ) Внутренние части корней 
и ткани сердечка у основания 
куста буреют и отмирают, по
степенно превращ аясь в сухую
I ниль. На пораженных частях 
иногда появляется сероватый на
лет.
Вертициллезное увядание  (рис.
40).

Повреждены листья
1 (4 )  Л истья погрызены с краев 
или в них выедены отверстия 
различной формы.
2 (3 )  Повреждения могут нано
сить различные вредители: жуки- 
листоеды и их личинки, гусе
ницы пяденицы, листоверток, со
вок.
Л ичинки  пилильщ иков.
3 (2 )  На листьях и черешках 
(а такж е на почве) остаются сле
ды от засохш ей слизи в виде 
серебристого налета.
С лизни  (см. «Повреждены пло
ды »).
4 (1 )  Листья сморщиваются или 
скручиваются, или изменяют ок
раску и засыхаю т.
5 (6 )  Растения отстаю т в росте, 
некоторые листья становятся 
уродливыми, морщинистыми. Мо
лодые листочки приобретают ж ел
товато-маслянистый оттенок, пре
кращ аю т рост и нередко отмира
ют. В складках молодых листьев 
с помощью лупы хорошо видны 
мелкие клещи.
Зем ляничны й прозрачный клещ  
(рис. 41).
6 (7 )  Растения отстают в росте, 
листья на них морщ инятся и скру
чиваются, черешки и цветочные 
побеги утончаются, ягоды при
обретают уродливую форму, стеб-
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ли ветвятся, кусты часто отми
рают. Сильно проявляется во вре
м я цветения и плодоношения. 
Стеблевая нематода (рис. 42).
7 (8 )  Растения отстают в росте. 
Развиваю щиеся листья «сидят» на 
укороченных толстых черешках, 
морщ инятся и мельчают. Стебли 
утолщ аю тся и сильно ветвятся. 
Бутоны, цветки и завязи  при
нимают уродливую форму, обра
зу я  иногда как бы зеленую голов
ку цветной капусты. Довольно 
часто листочки мельчают, череш
ки становятся тонкими и почти 
голыми.
Зем ляничная нематода (рис. 43).
8 (9 )  Л истья обесцвечиваются и 
желтею т. При сильном поврежде
нии могут засохнуть. Обычно на 
нижней стороне листа под спле
тением тончайших паутинок мел
кие (до 0,4 мм) клещи, летом се- 
ровато-зеленые, а осенью и весной 
оранжевые.
Паутинные клещи.
9 (1 0 ) Л истья сморщиваются, в 
складках и на нижней стороне их 
комочки слюнеобразной массы, 
внутри которой находятся ж ел
то-зеленые личинки.
Л ичинки цикадки  — слю нявки- 
пенницы  (рис. 44).
10(11) На листьях появляю тся 
мелкие беловатые пятнышки, на 
нижней стороне их неподвижно 
сидят зеленовато-желтые плоские 
личинки (до 1 мм) и взлетающие 
мелкие (до 2 мм) насекомые с 
четырьмя белоснежными крылыш
ками.
Белокрылка, или зем ляничны й  
алейродид  (рис. 45).
11(10) Повреждения похожи на 
повреждения белокрылки, но на 
нижней стороне листьев находят
ся  светлые желтоватые или зеле
новатые насекомые (до 3,5 мм). 
Если они крылатые, то прыгают, 
бескрылые медленно ползают. 
Розанная цикадка.
12(15) На листьях различные 
пятна с постепенно засыхающей 
тканью.

13(1 4 ) П ятна округлые белые с 
ярко выраженной красновато-бу
рой каймой.
Б елая  пятнистость (рис. 46). 
14 (1 3 ) П ятна чаще расплывча
тые, от бурого до темно-пурпу- 
рового или почти черного цвета, 
без каймы. Н а них мелкие чер
ные подушечки споронош ения 
гриба.
Бурая пятнистость (рис. 47). 
1 5 (1 2 ) Л истья и побеги покрыты 
белым паутинистым налетом (как 
бы посыпаны мучной пылью). 
Л истовая пластинка загибается 
кверху, обнаж ая нижнюю поро
зовевшую сторону листьев. Л и
стья  иногда засыхают.
Мучнистая роса зем ляники  (рис. 
48).

Повреждены 
бутоны и цветки
1 (2 ) Повреждены бутоны. Они 
висят на подгрызенной и пере
ломавш ейся цветоножке или па
даю т на землю, буреют и засы 
хают. Внутри некоторых бутонов 
маленькие безногие личинки с ко
ричневой головой. 
М алинно-зем ляничны й долгоно
сик  (рис. 49).
2 (1 )  Повреждены цветки.
3 (4 )  Выедены пестики цветков. 
Н а них встречаются небольшие

46 47 48

49 50

—

49.

$1.

46. Белая пятнистость
зем ляники .

47 . Бурая пятнистость
зем ляники . 

48 . М учнистая роса 
зем ляники . 

М алинно-земляничный 
долгоносик . 
50 . С лизни . 

С ерая гниль плодов.
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52
53 55

54

56

52 . Малинная почковая 
моль .
53 . А н тракноз.
54. Вирусные болезни 
малины
(первый слева —  м озаика ).
55 . М алинная стеблевая 
галлица.
56 . М алинная стеблевая 
м уха .

(до 4,5 мм) серовато-золотистые 
жуки.
М алинны й жук (см. «Вредители 
малины»).
4 (3 )  Тычинки и пестики выгры
зены  довольно крупными (до
12 мм) ж уками матово-серого 
цвета с белыми пятнышками на 
надкрыльях.
О ленка (мохнатая бронзовка). 
4 (5 )  Тычинки и пестики цветков 
чернеют, что проявляется после 
заморозков.
Повреж дения весенними замороз
ками.
5 (4 )  Повреждены (обгрызены) 
лепестки цветке».
Зем ляничны й  листоед, долгоно
сики.

Повреждены плоды
1 (4 )  Выедена м якоть созреваю
щ их плодов.
2 (3 )  На листьях и почве блестя
щ ие полоски высохшей слизи. 
С лизни  (рис. 50).
3 (2 )  Следов слизней нет, плоды 
выедены многоножками — очень 
плотными на ощупь червообраз
ными животными (до 20 мм). 
Т ело их покрыто красноватыми 
пятнами. Очень подвижны, пря
чутся под комочками почвы. 
М ногонож ки.
4 (1 )  Плоды загнивают.
5 (6 )  На поверхности загнивших

плодов серый пушистым налет, 
при прикосновении пылящий. 
С ерая гниль плодов  — ботритис 
(рис. 51).
6 (5 )  На поверхности плодов по
является  густой белый налет, ко
торый вскоре темнеет и покры
вается липкими черными точками. 
Ч ерная гниль.

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ 
МАЛИНЫ

Повреждены почки
1 (2 )  Почки не распускаю тся или 
засы хаю т, успев выдвинуть толь
ко молодые листья. На почках 
очень маленькие отверстия, при
крытые комочками экскрементов, 
скрепленных паутиной. Весной 
внутри поврежденных почек нахо
д ятся  маленькие ярко-красные гу
сеницы с черной головой, которые 
позднее вгрызаю тся в побег. 
М алинная почковая м оль  (рис. 
52).
2 (1 )  В почках выедены неровные 
углубления или они объедены. 
П очковы й долгоносик.

Повреждены бутоны 
и цветки

1 (3 )  Повреждены бутоны.
2 (1 )  Бутоны поникают и висят 
на подгрызенной цветоножке, бу
реют, засы хаю т и опадают. Внут
ри поврежденных бутонов малень
кие безногие личинки с корич
невой головкой.
М алинно-зем ляничны й долгоно
сик-цветоед.
3 (1 )  Повреждены цветки, в них 
выедены тычинки и пестики.
4 (5 )  Цветки повреждены неболь
шими серовато-золотистыми ж у
ками длиной до 4—5 мм. 
М алинны й жук.
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5 (4 ) Ц ве 1 ки повреждены круп
ными жуками (длина их до 12 м м ) 
матово-серого цвета с белыми пят
нышками на надкрыльях. Ж уки 
густо покрыты волосками.
О ленка  — мохнатая бронзовки

Повреждены листья

1 (5 ) Л истья погрызены с краев 
или в них выедены отверстия 
различной формы.

2 (3 )  На листьях мелкие дырочки 
или углубления в виде язвочек 
(иногда в форме дорож ек), сде
ланные мелкими прыгающими На них коричневато-черные том 
черными жучками. ки — спороношение гриба.
М алинные блошки. Белая пятнистость.

3 (4 )  На листьях выедены дыры 
различной формы, чаще с краев 
листовой пластинки.
Гусеницы  различны х бабочек. Л и 
чинки пилильщ иков.

4 (3 )  Объеденные листья сверну
ты и опутаны паутиной.
Гусеницы  бабочек-листоверток.

5 (1 )  Л истья скручены или обес
цвечены.
6 (7 )  Листья, обычно на концах 
побегов, скручены в виде комка, 
междоузлия укорочены, верхушки 
побегов искривлены. На нижней 
стороне листьев и на побегах 
колонии мелких зеленых насеко
мых.
М алинная побеговая тля.
7 (6 )  Л истья обесцвечиваются, ко
робятся, становятся желто-серы
ми. При сильном повреждении 
они засыхаю т и опадают. Н иж 
н яя  сторона поврежденных ли
стьев заплетена тончайшей пау
тиной, среди которой находятся 
мелкие (до 0,4 мм) вредители, 
похожие на паучков.
Паутинный клещ.

8 (1 1 ) На листьях появляю тся 
пятна усыхающей ткани.
9(10) Пятна округлые, мелкие, 
вначале коричневые, затем белые.

1 0 (9 ) П ятна очень мелкие, ко
ричневые, окруженные пурпуро
вой каймой. Они располагаются 
преимущественно по краям  листь
ев. При сильном поражении ли 
стья  засыхают.
Антракноз (рис. 53).

1 1 (8 ) Н а листьях мелкие поду
шечки, расположенные одиночно 
или группами.

1 2 (1 1 ) Весной подушечки ярко- 
ж елтые, располагаю тся на верх
ней стороне нижних листьев. 
К концу лета на нижней стороне 
листьев появляю тся черные поду
шечки, а  на верхней стороне 
против подушечек образуются 
темно-фиолетовые пятна. 
Ржавчина.

1 3 (1 4 ) Л истья изменяю т окраску, 
становятся пестрыми, желтыми 
или морщинистыми.

1 4 (1 5 ) Н а листьях появляю тся 
светло-зеленые и темно-зеленые 
участки, листовые пластинки ста
новятся бугристыми. Осенью пят
на приобретают ярко-желтую  ок
раску.
М озаика (вирусная болезнь) 
(рис. 54).

57. М алинный ж ук . 
58 . Смородинный 

почковый клещ . 
59 . Паутинный клещ .

60 . Бокальчатая
ржавчина

смородины .
61 . М ахровость 

смородины .
62 . Черносмородинный 

ягодный 
пилильщик.
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15 (1 6 ) Л истья начинают ж елтеть 
вначале вдоль жилок, затем ж ел
тизна охватывает весь лист, при
давая растениям осенний вид. По
беги становятся тонкими и очень 
длинными, листья на них иногда 
мельчают.
И нф екционны й хлороз (вирусная  
болезнь).
16(1 7 ) Резко желтеют листья, но 
развиваю тся нормально. Побеги 
не изменяю тся.
Н еинф екционны й хлороз (ф изио
логическое заболевание).
17 (1 6 ) Л истья становятся мор
щинистыми, с закрученными вниз 
и внутрь краями. Они мельче и 
ж естче непораженных, к концу 
лета  приобретают бронзовую ок
раску с нижней стороны. Стебли 
слегка укорочены. К орневая по
росль почти не появляется. 
Курчавость (вирусная болезнь).

Повреждены стебли
1 (3 )  На стеблях появляю тся 
вздутия — галлы.
2 (1 )  Галлы округлой формы, 
иногда достигают длины 8 мм. 
Внутри галла мелкие оранжево
желтые безногие личинки. 
М алинная стеблевая галлица  
(рис. 55).
3 (1 ) Повреждены верхушки мо
лодых стеблей.
4 (3 ) Верхушки отрастающих, еще 
травянистых стеблей увядают, 
чернеют и загнивают. Внутри 
стебля ход, в котором белая не
большая личинка цилиндрической 
формы без ног.
Стеблевая малинная муха  
(рис. 56).
5 (6 ) В нижней части двухгодич
ного побега или в корневище вы
еден ход — червоточина.
6 (5 ) Червоточина с паутиной. 
Вредит светло-желтая гусеница с 
бурой головой.
М алинная стеклянница.
7 (8 ) На стеблях различного рода 
пятна или язвочки.
8 (9 ) Пятна крупные, расплывча
тые, белые, расположены чаще 
около почек. На пятнах черные 
точки — плодоношение гриба. На 
коре в местах поражения про
дольные и поперечные трещины. 
Белая пятнистость.
9(10) Пятна ограниченные, не
правильной формы, коричневые, 
затем сереющие. Н а пораженных 
участках очень мелкие черные 
точки — плодоношение гриба. 
В местах поражения поверхность 
коры отпадает, обнаж ая лубяные 
ткани, расщепленные на отдель
ные волокна.
Я зя р н н лл  пят м игт ят *

10(11) На стеблях язвочки очень 
мелкие, бурые. Они располагаю т
ся главным образом в нижней 
части стебля, который в местах 
наиболее сильного поражения 
становится плоским. К ора часто 
покрывается глубокими трещ ина
ми.

Пятна, появляю щ иеся на сред
ней части стебля, более круп
ные, серые.
Ржавчина.
11(10) Язвы на стеблях крупные, 
глубокие, округлые. Окраска их 
светлая с ярко выраженной пур
пуровой каймой. Располагаю тся 
они в основном на концах од
нолетних побегов. В местах по
ражения происходит опробкове
ние коры.
Антракноз.
12(11) На молодых стеблях круп
ные красновато-лиловые (пурпу
ровые) пятна. Впоследствии (к 
осени или после перезимовки) 
кора в местах повреждения ста
новится белесой, покрывается 
мелкими черными точками и лег
ко отслаивается.
Пурпуровая пятнистость.

Повреждены плоды
1(2) Плоды изменяю т форму, 
сохнут или загнивают.
2 (3 ) Плоды объедены, чаще у 
основания, изменяю т форму и 
часто загнивают. Внутри в изъе
денном плодоложе находятся не
большие, до 7 мм в длину, ж ел
товатые личинки с коричневыми 
поперечными полосками на спине. 
М алинны й жук (рис. 57).
3 (4 ) Плоды становятся мелкими, 
сухими, жесткими, невкусными, 
иногда однобокими. 
Инф екционный хлороз (вирусная  
болезнь).
4 (5 ) На поверхности загнив
ших плодов появляется серый 
пушистый налет, пылящий при 
прикосновении к плоду.
Серая гниль плодов.
5 (4 ) Н а поверхности загнивших 
плодов появляется густой белый 
налет, который вскоре темнеет и 
покрывается мелкими черными 
точками.
Черная гниль.

Повреждены корни
На корнях и корневой шейке буг
ристые наросты различного р аз
мера.

Вначале они белые, позднее 
желтоватые и бурые. 
Бактериальный рак  — зобова- 
ТОСТЪ

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ 
СМОРОДИНЫ 
И КРЫЖОВНИКА

Повреждены почки
1(3) Почки сильно увеличены. 
2 (1 ) Почки крупнее здоровых, 
округлившиеся, как бы вздутые. 
Весной такие почки растрескива
ются, становятся похожими на 
маленькие кочанчики и, не рас
пускаясь, засыхают.
Смородинный почковый клещ  
(рис. 58).
3 (1 ) Почки выедены или обгры
зены.
4 (5 ) Почки выедены внутри, на 
них комочки мелких экскремен
тов, опутанных паутиной. По
вреждают небольшие ж елтовато
красные и зеленые гусеницы. 
Смородинная моль.
5 (6 ) В почке проделан ход, про
должающ ийся в побеге. Внутри 
побега небольшая белая гусени
ца с бурой головой. Гусеницы 
вгрызаются в почки в середине 
лета.
Смородинная стеклянница.
6 (5 ) Почки объедены или в них 
выедены широкие отверстия не
правильной формы с неровными 
краями.
Почковый долгоносик.

Повреждены листья
1(3 ) Л истья объедены и опутаны 
паутиной.
2 (1 ) Объеденные листья сверну
ты в пучок или трубку. Иногда в 
пучки вплетены ягоды. Листья 
повреждены небольшими, обычно 
зелеными, очень подвижными гу
сеницами.
Листовертки.
3 (1 )  Л истья объедены, но паути
ной не опутаны.
4 (5 )  Молодые верхушечные лис
точки как бы погрызены. Они 
буреют и засыхаю т. При слабом 
повреждении развиваю тся как бы 
рваные листья. Повреждения на
носят мелкие, длиной до 2 мм, 
плоские, белые или желтоватые 
личинки.
Смородинная листовая галлица. 
5 (6 )  Л истья объедены целиком, 
остаю тся одни черешки или че
реш ки с крупными жилками. По
вреж дения наносят личинки (дли
ной до 18 мм) зеленого или 
грязно-зеленого цвета, иногда с 
черными бородавками. Имеют
10 пар ног.
Л ичинки  крыж овникового и дру- 
г м г  ллж д ьц ш ка е



6 (5 ) Листья грубо объедены. 
Вредят пестрые, ярко окрашенные 
гусеницы, передвигающиеся, изги
бая тело в виде петли. 
Крыж овниковая и другие виды  
пядениц.
7 (1 0 ) Л истья закручены или буг
ристо вздуты.
8 (9 ) На листьях красной и белой 
смородины резко выражены взду
тия вишнево-красного или красно
ж елтого цвета. С нижней стороны 
вздутий — колонии тлей бледно
зеленоватого цвета.
Листовая галловая тля.
9 (8 )  Л истья скручиваются и об
разую т плотный комок на верши
не побега. Концы побегов искрив
ляю тся, задерживаю тся в росте. 
На нижней стороне листьев и на 
побегах — темно-зеленые тли. 
Крыж овниковая побеговая тля. 
10(17) Л истья тускнеют или на 
них появляю тся различные пятна. 
11(12) Л истья тускнеют из-за 
появления многочисленных, очень 
мелких пятнышек, затем  желтеют, 
коробятся, засыхаю т и осыпают
ся. Н иж няя сторона их около 
центральной жилки заплетена 
тончайшей паутинкой, среди кото
рой находятся мелкие клещи, 
похожие на паучков.
Паутинный клещ  (рис. 59). 
12(13) На листьях пятна с посте
пенно усыхающей тканью.
13(14) П ятна мелкие, темно-бу- 
рые (позднее чернеющие). При 
сильном поражении они сливают
ся, листья закручиваются края
ми вверх, засыхаю т и опадают. 
Антракноз.
14(15) П ятна мелкие, обычно 
изолированные, серые или бурова
тые, с темно-бурой каймой. На 
пятнах мелкие черные точки. 
Септориоз, или белая пятнистость. 
15 (16) Пятна оранжево-желтые, 
подушечкообразные. Они состоят 
из цилиндрических бокальчиков, 
из которых высыпаются споры 
рыжего цвета.
Бокальчатая ржавчина (рис. 60). 
16(17) П ятна желтые, с нижней 
стороны листьев желтовато-крас
ные, в виде войлочка.
Столбчатая ржавчина.
17(12) На листьях белый или 
черный налет.
18(20) Налет беловато-серый, 
паутинистый или мучнистый. По
раженные листья, особенно моло
дые, растущие на концах побе
гов, погибают.
Американская мучнистая роса. 
19(20) Налет черный, сплошь по
крывающий листья и черешки, 
легко стирается. П оявляется в 
местах, пораженных тлями или 
медяницами.
Чернь и сажистый грибок.

2 0 (1 9 ) Л истья смородины стано
вятся узкими. Число главных ж и
лок на них уменьш ается до трех
четырех, уменьш ается и число 
зубчиков по краям пластинки. 
Больные кусты имеют ненормаль
ные цветки и большое количест
во побегов.
Махровость (м икоплазменное за 
б о л е в а н и е рис. 61).

Повреждены 
бутоны и цветки

1 (4 ) Повреждены бутоны.
2 (3 )  Бутоны черной смородины 
неестественно разрастаю тся, ста
новятся желтовато-красноватыми 
и преждевременно опадают. В бу
тонах — мелкие красные личинки. 
Смородинная цветочная галлица. 
3 (2 )  Бутоны объедены или унич
тож ены  полностью.
Почковый долгоносик.
4 (1 )  Повреждены цветки.
5 (6 )  Цветки становятся ярко- 
фиолетовыми, махровыми, не об
разую т нормальной завязи. 
Махровость (микоплазменное за
болевание).
6 (5 )  У цветков выедены тычинки 
и пестики. Внутри них могут 
бы ть серовато-золотистые жуки. 
М алинны й жук (см. «Вредители 
малины»).

Повреждены ягоды
1 (3 ) Ягоды погрызены снаружи 
и выедены внутри.
2 (1 )  Поврежденные ягоды вместе 
с частично объеденными листьями 
опутаны паутиной и стянуты в 
гнездо. Преждевременно созре
вают. В гнезде (чаще внутри 
ягоды ) светло-зеленые гусеницы 
с черной головой. 
Крыж овниковая огневка.
3 (1 )  Ягоды сильно и неравно
мерно разрастаю тся.
4 (3 )  Ягоды черной смородины 
становятся ребристыми, прежде
временно окраш иваю тся и осы
паю тся. Внутри них двадцати
ногие розовато-белые личинки. 
После выхода личинок в ягодах 
образую тся круглые отверстия. 
Черносмородинный ягодный п и 
лильщ ик  (рис. 62).
5 (6 )  На ягодах налет или пятна. 
6 (7 )  Налет беловато-серый, пау
тинистый или мучнистый. Позд
нее он превращ ается в тонкий 
войлочек и становится бурым. 
Н а войлочке появляю тся черные 
точки — спороношение гриба. 
Ягоды засыхаю т.
А мериканская мучнистая роса. 
7 (8 )  На ягодах серый пушистый 
налет, пылящий при прикоснове

нии. Чащ е на гниющих ягодах. 
С ерая плесневидная гниль.
8 (9 )  Н а ягодах подушечкообраз
ные оранжево-желтые пятна с не
многочисленными выростами-бо
кальчиками, из которых высы
паю тся споры ржавого цвета. 
Бокальчатая ржавчина.
9 (8 )  На ягодах мелкие светло- 
бурые или черные точки с крас
ной каемкой.
Антракноз.

Повреждены 
ветви и побеги

1 (8 )  Ветви увядают и постепенно 
засыхаю т.
2 (3 )  На коре ветвей присосав
ш иеся мелкие насекомые, покры
тые щитками, окрашенными под 
цвет коры.
Щитовки и ложнощитовки.
3 ( 4 )  У основания поврежденных 
веток черной смородины пятна 
отмирающей коры, под которой 
мелкие красные личинки. 
П обеговая смородинная галлица. 
4 (5 )  В древесине ветвей прото
чены ходы с черными стенками. 
Внутри ходов белые гусеницы дли
ной до 30 мм.
Смородинная стеклянница 
(рис. 63).
5 (6 )  В древесине ходы, прото
ченные белыми безногими плос
кими личинками с сильно рас
ширенным передним концом тела. 
Н а конце брюшка два крючко
образны х отростка.
Л ичинки  жука смородинной узко
телой златки.
6 (7 )  На коре засохш их ветвей 
коричнево-розовые или кирпич
но-красные подушечки-бугорки.

63 . Смород*
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Нектрия, и ли  туберкулярия ,— 
вторичное заболевание.
7 (6 )  На нижней части ветвей 
старых кустов появляю тся вы
росты — плодовые тела рако
образной плоской формы от тем
но-коричневого до черного цвета. 
Трутовик — смородиновая губка. 
8 (1 )  Повреждены молодые побе
ги.
9 (1 0 )  Н а побегах беловато-серый 
налет, позднее в виде буроватого 
войлочка. Концы побеге» искрив
ляю тся и засыхают. 
Американская мучнистая роса. 
10(11) На побегах налет в виде

тонкой черной пленки, легко сти
рается.
Чернь, или  сажистый грибок. 
11 (1 2 ) На побегах глубокие я з 
вочки, вначале желтоватые, затем 
буреющие и чернеющие. 
Антракноз.

12(11) Концы молодых побегов 
темнею т и отмирают, налета на 
них нет.
Подмерзание.

13(12) На кустах черной сморо
дины появляется много мелких 
густорастущих веточек. Листья 
становятся удлиненными. Плодо

ношение полностью или частично 
отсутствует.
Махровость (см. «Повреждение 
цветков»).

Повреждены корни
1 (2 )  Н а корнях или корневой 
ш ейке бугристые наросты р аз
личной величины.
2 (1 )  Наросты вначале белые, 
позднее бурые.
Бактериальный рак — зобова- 
тость.

Определители составлены
В. Н. Корчагиным

Земля добра и отзывчива на труд и заботу, 
и каждый вправе пользоваться ее щедростью. 
Но нельзя забывать и о  том, что бездумный 
подход к природе в конечном счете может 
привести к необратимым потерям ее богатства. 
Бережное, доброжелательное отношение к земле 
всегда обернется хорошим урожаем, радостью и 
пользой для людей. Вот основная мысль, к ко
торой подводит читателей содержание брошюры. 
Ознакомивишсь с  собранными в ней советам* 
специалистов и крупицами народного опыта, са 
довод-любитеА волен выбрать тот или иной способ

нехимической защиты своих плодовых и ягодных 
культур. Однако любой приведенный в брошю
ре прием — это не обязательная рекомендация 
для всех, а  лишь подсказка, и ее творческое 
развитие применительно к конкретным условиям — 
в руках владельца участка.

Естественно, брошюра не вместила всего много
образия полезных находок, созданных опытом и 
фантазией наиболее наблюдательных и пред
приимчивых садоводов, но не исключено, что 
переписка с читателями даст материал для 
последующих изданий.
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Редакция журнала 
«Сельская новь» 
и его приложения 
«Приусадебное 
хозяйство»
в своей книжной серии 
предлагает для вас 
следующие брошюры:

•
СТАРОЖИЛ РУССКОГО  САДА

Черная смородина — старинная, из
давна почитаемая культура отечествен
ного садоводства. Она урожайна, 
неприхотлива, отзывчива на уход, яго
ды же ее — поистине кладезь 
витаминов. Ну а сейчас, когда выведено 
много прекрасных сортов, ей тем 
более самое место в вашем саду. 
Вот о том, как выбрать и размно
жить наилучший сорт, посадить расте
ния и ухаживать за ними, как гото
вить из смородины разные блюда, на
питки и запасать ягоды впрок, расска
жут на страницах брошюры сведу
щие люди — ученые, специалисты, 
садоводы-практики. Ведро ягод с куста 
вас устроит) Ну так читайте эту бро
шюру.

ГРИБЫ У ДОМ А

Вешенка, шампиньон, кольцевик, лет
ний опенок — эти и некоторые другие 
грибы вполне можно назвать «одомаш
ненными», поскольку их без особых 
хлопот удается выращивать на садовом 
или приусадебном участке. Попробуй
те — и грибные грядки дадут вам щед
рый и постоянный урожай, который хо
рош и на сковороде, и в суп, и в банку 
с маринадом.

•
ТРАВЫ-ПРИПРАВЫ

Всего щепотка пряной зелени — и да
же самое обыденное, привычное блю
до тут же станет душистее, вкуснее, 
аппетитнее. Да и полезнее — ведь тра
вы, о которых идет речь, содержат 
витамины, обладают мягким тонизиру
ющим действием. В этом выпуске рас
сказывается, как растить, заготовлять, 
хранить и подавать к столу пряновкусо
вую зелень, к какому блюду какая 
трава особенно хороша. Огородные 
травы-приправы разнообразят и укра
сят стол, сделают его живым и радост
ным.




