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рода Agrilus — мелкие (6—10 мм) жуки, нападающие преимущественно на молодые лиственные деревья; ходы личинок извилистые. Если питомник молодых деревьев заражен, то больные деревья удаляют, а здоровые обмазывают смесью из клея, коровьего помета и извести, что предохраняет их от нападения 3. Генерация двухгодовая. A. bigutt^tus вредит молодым дубам, A. hastulifer нападает на верхушечные ветви дубов, A. viridis — на молодые бук, ольху, березу. Личинки 3. вида Lampra decipiens точат ходы под корой молодых вязов. Н. К.

ЗЛАТОВРАТСКИЙ, Александр Николаевич (р. 1878), скульптор; сын известного писателянародника Н. Н. Златовратского. Занимался скульптурой у С. Т. Коненкова и в 1901—05 в Академии художеств у Беклемишева и Залемана. Участвовал в выставках, вел работу в ряде художественных учреждений. Работы 3. имеются в Третьяковской галлерее («Девушка»), в Русском музее («Давид») и Музее революции (бюсты Герцена и Чернышевского).

Творчество 3. развивалось под влиянием С. Коненкова и античной скульптуры. Последние произведения 3. обнаруживают искания монументального стиля (эскизы рабочих, 1930—31).

ЗЛАТ ОВР АТСКИЙ, Николай Николаевич (1845—1911), беллетрист, крупнейший представитель правого крыла народничества 70—80  — х гг. Родился во Владимире, в семье мелкого чиновника. Поездки в деревню, «Колокол» Герцена, стихи Некрасова и связь семьи с Добролюбовым и др. революционными демократами 60  — х гг. сильно повлияли на развитие 3. Окончив гимназию в 1864, 3. пытается продолжать образование сначала в Московском ун-те, потом в Петербургском технологическом ин-те, но бросает его из-за отсутствия средств. В 1866 в «Отечеств. записках» 3. печатает свое первоебел летристич. произведение «Чупринский мир».

Затем его обличительно-реалистич. рассказы из народного провинциального быта появляются в «Искре» В. С. Курочкина, «Будильнике», «Новостях», «Неделе» и др. журналах.

В 1874 3. написал крупное ярко народническоепроизведение «Крестьяне присяжные», в к-ром буржуазно-дворянским юридическим нормам противопоставляет крестьянское общинное мировоззрение. В 1877 с большими цензурными изъятиями вышли «Золотые сердца», посвященные оставшейся «между двумя стульями» разночинной интеллигенции. В 1879 появились очерки «Деревенские будни», а с 1878 по 1882 печаталось самое крупное произведение 3. «Устои», которое явилось наиболее четким выражением идей 3.; оно отразило идеологическую эволюцию автора за 7 лет его писания. Если уже в публицистических «Деревенских буднях» 3. рисует распад общины, то в «Устоях» этот процесс показан им еще ярче. Колебания 3. «между старой и новой правдой» хранителя устоев общинника Мины Афанасьевича и кулака Петра Волка особенно ярко видны в первых частях «Устоев». Сентиментально идеализирует 3. защитников «старой правды»; описание общиныприподнято и торжественно. Но с каждой новой частью «Устоев» 3. все определеннее становится на сторону новой «правды» кулака Петра Волка. Последняя часть «Устоев»  — это апофеоз кулацкой «правды» Петра, одного из’ Колупаевых, представленного 3. деловито идущим к своей цели буржуа-организатором. После «Устоев» 3. писал мало, но в позднейших рассказах («Город рабочих», «Гетман», «Мечтатели» и «Безумец») его позиция в деревенской классовой борьбе не так тверда, как в последней части «Устоев», он снова возвращается к своим прежним колебаниям. Из последних работ 3. наиболее ценны его художественные воспоминания «Три легенды», «Как это было» и др.

В произведениях 3. отразились те колебания, к-рые были присущи зажиточному общинному крестьянству, в известной своей части превращавшемуся в кулака-мироеда. В экономической устойчивости этого слоя кроются причины преувеличенного оптимизма, смазывания темных* сторон, идеализации и лакировки деревенского быта в произведениях 3.

Наиболее полное издание сочинений Златовратского в 3 тт., М., 1897, изд. 3, и в 8 тт., СПБ, 1912, изд. «Просвещение».

Лит.: НикитинП. (Ткачев), Мужик в салонах русской беллетристики, «Дело», СПБ, 1879, № 3, 6, 7, 8 и 9; Скабичевский А., Беллетристы-народники, СПБ, 1888; его же, Сочинения, т. II, 3 изд. Ф. Павленкова, СПБ, 1903 (см. ст. ст. «Новый человек деревни» и «Мужик в рус. беллетристике»); ПыпинА., История рус. этнографии, т. II, СПБ, 1891, гл. XII; Михайловский Н., Отклики, т. I — II, СПБ, 1904; Протопопов М., Критические статьи, М., 1902 (ст. «Последовательный народник»); . Ветри. н. с к ий Ч. (В. Е. Че ши хин), Николай Николаевич Златовратский, в кн. История рус. литературы 19 в., под ред. Д. Н. Овсянико-Куликовского, т. IV, изд. т-ва «Мир», М., 1911 (или перепеч., М., 1923); СакулинП., Народничество Н. Н. Златовратского, «Голос минувшего», М., 1913, № 1; Соловьев Е.

(Андреевич), Очерки из истории рус. литературы 19 века, М., 1923; БушВ., Очерки литературного наподничества 70—80 гг., Л. — М., 1931.


 В, К.

ЗЛАТОГЛАЗКА, Chrysops, род мух из сем.

слепней (см.). Усики длиннее головы: 1-й и 2-й членики их цилиндрические, 3-й  — длинный хлыстовидный. Крылья с темной поперечной перевязью. Несколько десятков видов в Палеарктике. Chrysops caecutiens часто нападает на скот и человека, досаждая укусами. Нек-рые африканские виды 3. переносят филариоз (см.) человека (о мерах борьбы с 3. см. Слепнгь), Взрослая муха черная; брюшко при основании желтое; крылья самца черные, у самки прозрачные с черным передним краем и такой же поперечной полосой; 10—12 мм длины.

ЗЛАТОГУЗКА, Nygmia phaeorrhoea (Euproctis chrysorrhoea), бабочка из сем. волнянок (см.), в СССР распространена начиная от юга Московской области до Крыма и Кавказа включительно. 3. — один из самых серьезных вредителей плодовых насаждений, главным образом яблони и груши; нападает также и на лиственные леса (особенно на дуб), откуда переходит в сады. Крылья белые, в размахе до 40 мм, Конец туловища с толстым вздутием, покрытым золотистыми волосками (отсюда и название). Взрослые гусеницы черно-коричневого цвета, покрыты желтовато-белыми волосками. Снизу вдоль тела имеются полоски кирпичного цвета. В задней части спинки расположены яркокрасные бородавки, выделяющие едкую жидкость, к-рая вызывает раздражение и зуд на коже человека. Лёт — во второй половине лета. Яйца (до 300 шт.) самка откладывает на нижнюю поверхность листьев и покрывает их пушком из задней части тела. Молодые гусе-
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