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1.600 тыс. ш зерна (но А. В. Знаменскому); в Соед. Штатах ежегодные убытки от Г. м. исчисляются в 50—70 млн. долл, (в 1900  — до 100 млн. долл., по А. Джибсону). Вспышки. массового размножения Г. м. могут иметь место в различных районах и широтах СССР, но наичаще они наблюдаются в степной южно-черноземной полосе (области возделывания озимой и яровой пшениц); здесь Г. м. усиленно размножалась в следующие периоды: 1879—85, 1890—92, 1896—98, 1906—08, 1911—13, 1923—25; в промежуточные годы вредоносная деятельность Г. м. подавлялась ее паразитами (наездниками) и неблагоприятными метеорологии, факторами (продолжительные засухи и т. д.).

В северных широтах Г. м. дает в течение года два поколения, на крайнем IO. при благоприятных условиях (отсутствие резких засух и зноя, перепадающие дожди) она может давать до пяти поколений, по и здесь наибольшее практическое значение имеют лишь два поколения (весеннее и осеннее). Г. м. предпочитает более всего пшеницу, но может развиваться на овсе и ячмене; весною и в начале лета развитие Г. м. происходит на озимых и яровых, в середине лета (в период межхлебья) на падалпчных всходах, осенью — па озимых. Самка Г. м. вылетает весной (в апреле — мае) из ложнококонов, перезимовавших на озимых, с вполне развитыми яичками; индивидуальная жизнь самки коротка (4—11 дней) — она не питается, а, спарившись, откладывает от 33 до 470 яичек чаще всего на верхнюю сторону листовой пластинки злака; значительный % яичек и новорожденных личинок погибает. Яйцо в ; среднем развивается 4—7 дней; вылупившиеся личинки сползают по листу в его влагалище и здесь по одиночке или группами присасываются к стеблю, питаясь его соками; они располагаются чаще всего во влагалище нижних прикорневых листков, но иногда и выше; через 2—4 недели личинка здесь же, во влагалище листа, переходит в стадию «ложнококона»; здесь же личинка, в конце-концов, становится куколкой. Все развитие Г. м. в среднем протекает в 40—50 дней, но продолжительная засуха может надолго задержать вредителя в виде ложнококона (в состоянии так называемой диапаузы).

Тип повреждений злаков личинками Г. м. зависит от возраста, в котором злаки подвергаются заражению.

Поврежденные молодые всходы озимых и яровых становятся темнозелепыми с несколько припухшими стеблями и расширенными листьями; рост их прекращается, и в конце-концов растения желтеют и погибают; при хороших условиях питания и влажности (посевы на хороших землях по раннему пару) растение может распуститься и оправиться, если повреждена только часть стеблей. Если растение при заражении уже пошло в трубку, то рост стебля не прекращается, но в местах иссасывания его личинками Г. м. стебель истончается, буреет, изгибается и падает (обычно при колошении); при продолжающемся росте и стремлении выпрямиться стебли приобретают коленчатость, а поле кажется как бы потоптанным скотом; колосья на поврежденных стеблях отличаются меныпим количеством и. весом зерен; по учетам Полтавского опытного поля (1896), вес 100 зерен с поврежденных стеблей яровой пшеницы был ниже нормального на 40%; по данным америк. энтомологов, при средней интенсивности заражения каждый пораженный стебель теряет в среднем 0, 176 г, т. е. 0, 09 бушеля па акр для каждого 1 % зараженности. На первом месте по повреждаемости стоят пшеницы, в особенности «мягкие» (Triticum vulgare), затем следует рожь и, наконец, ячмень.

Меры борьбы с Г. м. тщательно были изучены в Соед. Штатах и в СССР (в особенности Полтавской сел. — хоз. опытной станцией); наиболее действительными из них являются: 1) при установлении нормальных (предельных) сроков лёта Г. м. осенней генерации и изучении повреждаемости озимых в различные сроки их посева представляется возможным установить «страховые» (безопасные в отношении заражения их вредителем) сроки посевов; таковыми являются более поздние сроки (для сев. половины Украины, напр., посевы в первой декаде сентября); 2) после уборки озимых и яровых хлебовглавная масса ложнококонов остается в пожнивных остатках (стерне); падаличные всходы в период межхлебья служат местом развития летних поколений Г. м.; поэтому рекомендуется до посева озимых произвести послеуборочное лущение с последующей глубокой запашкой стерни и всходов падалицы; 3) рекомендуются посевы менее повреждаемых культур; из пшениц менее повреждаемы озимые и «твердые» пшеницы (Тг. durum); 4) мерами борьбы являются также все приемы сел. — хоз. техники, улучшающие условия развития растений, — ранние пары, зяблевые вспашки, удобрение, плодосмен и т. д.; 5) наконец, применяется запахивание на глубину не менее 13—20 см совершенно погибших от Г. м. посевов  — рассадников Г. м.; увеличение в годы массовых повреждений густоты высева семян (по 16 кг на га сверх нормы).

Лит.: Линдеман К. Э., Гессенская муха, М.» 1895; Демокидов К., Гессенская муха или хлебный комарник, «Труды бюро по энтомологии У. К. Г. У. 3. и 3.», 3 изд., СПБ, 1912; Знаменский А. В., Гессенская мушка и меры борьбы с нею, Полтава, 1925; его же, Насекомые, вредящие полеводству, часть 1, Вредители зерновых злаков, Полтава, 1926. б. Болдырев.

ГЕССИАН, функциональный определитель

(см.) вида

1" х^хх f" я?!», 1" хгх* • • • 1” sc2«x f' rr,£ca f" xzxs • • • f" xaxt 1" XaXt f" xaxa • • •

где f"xi xj — вторая производная функции /(ж1? х2, х5...) по переменным х? и Xj. Г. имеет важное значение в теории максимумов и минимумов функций нескольких переменных, а также в высшей алгебре (в теории решения алгебраических уравнений) и в связи с этим в алгебраической геометрии. Назван по имени немецкого математика Гессе (Otto Ludwig Hesse, 1811—74).

Лит.: ЧезароЭ., Элементарный учебник алгебраического анализа и исчисления бесконечно-малых, т. I, Одесса, 1913.

ГЕССИТ, минерал, по химическому составу — теллуристое серебро  — Ag2Te. Редко находимые кристаллы гессита обнаруживают Сложные комбинации и имеют б. ч. кубическую форму, иногда же представлены в виде палочек и шестиков. Обыкновенно Г. встречается в природе небольшими сплошными массами с зернистой структурой. Твердость Г. 2, 5—3; уд. в. 8, 3—9. Цвет свинцово-серый; блеск металлический. Разности Г., содержащие золото, представляют собой переход к петциту (см.). Г. — редкий минерал, встречается в Заводинском руднике на Алтае, а также в Румынии (Трансильвания), в Чили и др. местах. В редких случаях значительного скопления Г. он служит для извлечения серебра и отчасти золота.

ГЕССОНИТ, минерал, относящийся к группе гранатов (см.). Представляет собою известково  — глиноземистый гранат различных оттенков коричневого цвета, от медовожелтого до гиацинтово  — красного. Употребляется в качестве поделочного камня. В СССР встречается на Урале в окрестностях гор. Свердловска (Евгение-Максимилиановские копи), а также в окрестностях НижнеТагильского завода. Уральский Г. представляет для минералогов особый интерес в
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