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ПРЕДИСЛОВИЕ

11|и м mi.iiMi.iii «Практикум по сельскохозяйственной эн* 
................ мрслпазпачен для проведения лабораторных за

.......... .. энтомологий на факультетах
..........  1ГМИ11Ч laiHMibi растений сельскохозяйственных выс-
......  кшсдсний. Он состоит из 18 тем, имеющих

i.ia.iiiiiii, обычно подразделяющихся на ряд от
.............  р.|()1м, И соответствии с программой дисциплины
......... ..Iвенная энтомология» вначале рассматри-

........ . ^ивчоядиыс вредители (тема I), а затем специали-
.........НИИ.к- вреди 1СЛИ зерновых хлебов (тема II), зерновых
........ г l̂̂ ии.l̂  бобовых растений (тема III), технических и
................. kyai.iyp (темы IV —VII), далее картофеля, овощ
' " •чичевых ( 1емы VIII—XII), плодовых, ягодников,

.........|м июи в)||.| и субтропичееких культур (темы XIII —
И но в-1,иии I иых лесных насаждений (тема XVII) и,

..............  "репи ie.iiii зерна и других продуктов при хранении

........  ЧМП)
" имм ра (рабоганы с таким расчетом, чтобы студент 

' ' |М'"чви)|. максимум самостоятельности при изучении 
'' " РИ1 1 .1 , hoiopi.iii охватывает важнейщих вредителей всех 
..........  "1(1 (Ч'С'Р, предусмотренных программой курса

............ "Ч  ИИ

• ч|1 И(ом м . К. Лсатур составлен раздел по вредите
............... культур; профессором Г. Я. Бей-Би-

"" МИП1 оцд11|,|м прямокрылым; профессорохт 
'* " ••"И |.1|ц|и,о ■ ио вредителям хлопчатника, картофеля,

................. ..  imjicihii.tx, зонтичных, овоще-бахчевых куль
............ 1" '|\ |1 |ов при хранении; доцентом А. Ф. Глу-
.....  4U в|ч-.ти 1СЛЯМ бобовых, сахарной свеклы, льна и
..............."' В|)||исч1тка и части многоядных вредителей;

..... . Л Л М а т е к - по вредителям зерновых и кор
.....  ' 1.1К11Ц, ЛССИС1СН10М О. А. Скориковой — по вреди
................. .. и яюдиых культур, виноградной лозы и
........ ••((((.(У иасаждеиий.



Вредные нематоды, клещи и грызуны в практикуме не 
рассматриваются в связи с тем, что в настоящее время на 
факультетах защиты растений сельскохозяйственных вузов 
введен соответствующий курс.

О Б Щ И Е  М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  У К А З А Н И Я  

Д ЛЯ П Р Е П О Д А В А Т Е Л Е Й

Лабораторный практикум по сельскохозяйственной энто
мологии является обязательным для студентов, специали
зирующихся в области защиты растений. Он предполагает 
наличие основных знаний по общей энтомологии как осно
вополагающей теоретической дисциплине. Поэтому лабора
торным занятиям по сельскохозяйственной энтомологии 
должно предществовать изучение общей энтомологии со 
сдачей соответствующего экзамена и зачета.

Весь учебный материал в соответствии с программой 
курса изложен в 18 темах; каждая тема в свою очередь 
может подразделяться на отдельные рабозы. По замыслу 
авторов, все эти работы должны выполняться студентами 
индивидуально. Роль преподавателя при этом особенно 
ответственна. Естественно, что он не только должен глу
боко знать учебный материал и содержание всех работ, но 
и соответствующим образом заранее подготовить все не
обходимое для наиболее эффективного проведения очеред
ного занятия. К каждой работе подготовляются требуемое 
оборудование и учебные объекты — образцы вредителей, их 
повреждения, необходимые препараты и пр. Выдаваемый 
студентам коллекционный учебный материал но вредителям 
может быть разнообразным. Основу составляют сухие, на
колотые на булавки насекомые. Однако личинок и куколок 
удобнее держать в спирте или другой консервирующей 
жидкости; такие объекты, вынутые из жидкости, выдаются 
студентам обычно на часовом стекле. В некоторых случаях 
(для лучщего рассмотрения признаков и в целях уменьще- 
ния порчи учебного материала) сухие наколотые насекомые 
могут быть заменены предварительно выдержанными во 
влажной камере. Часть обычного учебного материала может 
быть заменена соответствующими препаратами или по
стоянными монтировками; в этом отнощении перед пре
подавателями, ведущими лабораторный практикум, откры
вается щирокое поле для проявления инициативы.

Перед началом выполнения каждой темы преподаватель 
знакомит студентов со стоящей перед ними задачей, дает



................. мотлические указания, выдает или предлагает
II. и'жи. ||нч')уем1)е оборудование и учебные объекты. В по
. I. пииисм гIулет должен выполнять все работы само- 

II.но, и ЛИНН, в отдельных случаях, когда возникает
......... . е 1улентов объединяют в небольгние группы
... ( че юиек. Есгссгвенно, что в процессе занятия

111ИНММ мшуг возникать вопросы или создаваться за
......... . в mix случаях необходима помощь препода-
......  1и МО OII.I не должна устранять активность и само
. . .ц|. ii.iioi'ii. е 1улс1пов. В отдельных случаях перед вы
.. . ........нм loii или иной работы необходимо краткое
и. ......... .. н.ное разъяснение преподавателя. Однако это
|.. 1*110  иыи. скорее исключением, нежели правилом, и во 

.. .l►..м гпчае не должно снижать самостоятельную актив- 
II III. I IV leiiioB.

Ill I г I улеты  должны выполнить необходимый общин 
.......... .. рабо|, хотя в самом процессе лабораторных за

.....ни iioeioHHiio будут наблюдаться различные быстрота и

. I 1.1 IIIO 1н.1но.1нения отдельных работ. Естественно предо

. I iiiim. Но lee успевающим студентам возможность расшн- 
|.. м н и  и м зубзения знаний путем увеличения числа нзу- 
II. м|.1 > оом-мов или выполнения одной из дополнительных 

1.Ц..Ч I.IMIM С1уленгам зачет по лабораторным занятиям 
■' н. MIX поощрения может быть записан без дополнитель- 
........ |||||1оса.

Ч.ип. ыбораюрных работ знакомит учащихся с неко- 
' |Ч1мц юиальными особенностями состава вредителей, 
и 1 .1.11 не 1C 1 ВИИ с зональным положением вуза преподава- 

II. iiMcei возможность, не нарущая в целом программы, 
" Bill, иолыис внимания отдельным разделам той или 

....... и-мы за счет сокращения объема занятий или пол

........ |в г мочеимя каких-либо работ другой темы. Не исклю-
'" и н  |,|к*е возможность включения преподавателем до
........"О и.иых работ, например составление планов защит-
ч ||. мероирияIий но культурам, представляющим особый 
""I'pii 11)1 ,затюй зоны, изложение системы каран- 
■.... "И Mi|) Ml) отдельным видам, составление фепокалец-
I 1|'. II и I I,

V"iii 1 1 уд1Ч1 1 ы уже должны быть знакомы с правилами 
"piiiBiiiiH е выдаваемым коллекционным учебным мате- 

I'liii.iM 1чобеи||о с наколотыми на булавки сухими насе- 
'"MIIMB, I II- lyi'i и начале лабораторного практикума вновь
........мим II. об них правилах и в последующем требовать
' .......... их еоблюдсиия. Каждый студент должен иметь



специальную тетрадь для лабораторных занятий по сель
скохозяйственной энтомологии, куда он вноси! все необ
ходимые записи и где делает нужные зарисовки.

Обеспечение всем необходимым учебным коллекционным 
материалом — важнейшая задача преподавателей и соответ
ствующей кафедры в целом. Сбор и приобретение npoj рам- 
мных объектов изучения — вредителей, поврежденных ими 
растений и прочего — должны выполнять преподаватели и 
лаборанты с обязательным привлечением к этому студен
тов, изучающих курс сельскохозяйственной энтомологии. 
Каждому студенту необходимо дать в период производ
ственной практики специальное задание по сбору коллек
ционных материалов, обеспечив ею  при этом соответствую
щим оборудованием; сдача студентом собранного мате
риала на кафедру должна составить одно из непременных 
условий изучения им курса сельскохозяйственной энто
мологии.

Оборудование и материалы, необходимые для выполне
ния отдельных тем, различаются незначительно. Поэтому 
во избежание повторений они для каждой темы не при
водятся. Исключение составляет тема XVIII («Вредители 
зерна и других продуктов при хранении»), где требуются 
дополнительно некоторые приборы и реактивы.

Для общего ознакомления с полученными объектами на 
занятии используют лупы с»7- или 10-кратным увеличением. 
Детали строения тела насекомого рассматривают иод сте
реоскопическим микроскопом МБС-1 или МБС-2. При ра
боте с тлями, кокцидами, трипсами и другим!! мелкими 
объектами изготовляют постоянные или временные препа
раты, которые просматривают под микроскопом МБР-1. 
Кроме того, для проведения лабораторного занятия тре
буются торфяные или пенопластовые пластинки для нака
лывания сухих расправленных насекомых, ча!ики Петри, 
предметные и часовые стекла, пинцеты, препаровальные 
иглы при работе со спиртовым материалом, иногда необ
ходимы циркули и линейки для измерения насекомых, ка
пельницы с ксилолом для смачивания крыльев бабочек np!i 
их определении и г. д.



Т Е М А I

М Н О Г О Я Д Н Ы Е  В Р Е Д И Т Е Л И

111’ЯМОКРЫЛЫЕ НАСЕКОМЫЕ

IIOI II. II.I II ivMi'iiiifl. Прямокрылые в фазе имаго: азиатская, 
. l•.>.lи. im i'ii.ямская саранча в стадной и одиночной формах;
• || .ц |н .  1сммокрылая, белополосая, крестовая кобылки; серые, 

.....  II III иные вредные кузнечики; степной или другие вред
. I.. |1'1Ы1. мелиедки. Набор личинок одного из стадных видов 

.11 i,<lll.l  ̂ II падной и одиночной форме. Набор кубышек саран
. 11 II III ||\ препаратов.

Р а б о т а  1
О М П  Д Е Л Е Н И Е  В З Р О С Л Ы Х  П Р Я М О К Р Ы Л Ы Х

I- . ipti 1\ прямокрылых (Orthoptera) относятся 4 группы 
......... . iiii.ix ирсдтелей: саранчовые, кузнечиковые, сверчки

■ • 1Г> 1КП
I'.iiiiii.i 111.м1о.ч11яегся в 2 этапа: вначале производится 

I I- II иие и1.ммеуказанных 4 групп многоядных прямо- 
. 1 1 1 ,1' 1111 специальной определительной таблице; затем 

! ,1 III 1C м.пым определительным таблицам производится 
, !• II пие иредпых видов. Полученные объекты должны
■II, пире icTciii.i до вида. При этом необходимо внима
нии paiCMoipeib морфологические признаки изучаемых 
1.111 II II М'че определения ознакомиться с главнейшими
II III || п.пымп их особенностями, а затем сделать в тет-

III I 111 1,|Г|ора юриых занятий необходимые записи и
I . 11 . I l M I

Ом|М 'дслительная та б л и ц а семейств  
м ногоядных прям окры лы х

Пере (ппе HOI п ходильные. Ротовые органы направ-
..... . ими 1. Яйцеклад у самок всегда развит.

\ |||кп kiipoiKiie, не длиннее половины тела, состоят 
III (III lee чем из 30 члеников. Бока I сегмента 
• ipiiHiiK.i нередко с тимпанальным органом слуха — 
II МП le 1мперс1ня, штянутого перепонкой. Яйцеклад



у самки короткий, состоит из 4 твердых крючко
видных или зазубренных створок. Лапки h o i  3-чле-
никовые (рис. 1 ) ................................................................
. . . Сем. настоящие саранчовые — Acrididae (с. 9).

3 (2). Усики длиннее половины тела и состоят более чем 
из 30 члеников. Отверстия органа слуха, если раз
виты, располагаются у основания передних голеней 
(овальные или щелевидные; см. рис. 6, а, б). Яйце
клад у самки длинный: саблевидный, серповидный 
или копьевидный (см. рис. 7, г, д; рис. 9, I).

Рис. 1. Тело итальянской саранчи в профиль; левая пара 
крыльев удалена (по Г. Я. Бсй-Бненко):

/ — усик; 2 —лоб; 2 — глазок; ■/ — глаз; 5 — исрсднсспиика; 6 - 

тимпанальный орган; 7 — крылья; 8 -  яйцеклад; 9 —  лапка; 10 ■ 

голень; / /  —бедро

4 (5).

5 (4).

Все лапки ног 4-членнковые. Яйцеклад самки сжат 
с боков; саблевидный или серповидный (рис. 7, г, д). 
Надкрылья, если развиты, прикрывают брюшко 
сверху крышеобразно или наполовину обертывают 
его. Церки твердые, не гибкие, короткие . . . .  
Сем. настоящне кузнечики — Tettigoniidae (с. 19).
По крайней мере передние и средние лаики ног 
3-члениковые. Яйцеклад самки тонкий, на конце 
копьевидно расширен (см. рис. 9, 1). Надкрылья 
самца положены на спине плоско, а ио бокам тела 
свешиваются вниз под прямым углом к плоской 
спинной части. Церки длинные, мягкие, в волосках
(рис. 9, ] ) ................................................................................
. . . Сем. настоящие сверчки — Gryllidae (с. 24).

I

L



, iioiii корогкне, копательные (рис. 9,3).
I'liiuiiuc opiaiii.i направлены вперед; без видимого
МИНСК за д а ................................................................................

. Сем. медведки — Gryllotalpidae (с. 27).

О п р е д е л е н и е  в р е д н ы х  с а р а н ч о в ы х ,  
к у | н с ч и к о в ,  с в е р ч к о в  и  м е д в е д о к

( я,.*...... .. сем. .\crididae (рис. 1, 3). Растительнояд-
,, ....... к UIOI разнообразные культуры (зерновые, хлоп-

.liiiik II lip ), а 1 акже сенокосы и пастбища. Большинство 
«,.-п1 ’| | 1ПМк 0 1 НОСНГСЯ к нестадным видам — кобылкам; 
I ,)• , i.i uiMX видов в СССР водятся перелетная, марок

, , . ям II II 1 ,1 1 1 .янская саранча, а в отдельные годы на край
...... „ , 1  ( Ч'( Р залегает из соседних стран пустынная са-
I III 1я 1 1 рс,зя1 преимущественно личинки, поэтому при
, ........ . , IIIIMII необходимо уметь различать их возрасты
I. •! Помимо гою, повреждения могут причинять также
........1 „. п•l,lloщнe сгаи крылатой стадной саранчи. Яйца
. 1 , 1 1 II.III.IBM кучками в почву в виде кубышек, по кото- 

, | . | |  nil |ы с.1ранчовых различаются не хуже, чем по взрос- 
. . . 1 1  |||.1 1C (с ^1); выявление заееленных мест по залежам 
. . , , , 1 1 1 1  к оим la 1СЛГ.НО при организации борьбы с саран
. .11, IVIII

О п р е д е л и те л ьн ая  та б л и ц а  
I /1(|писйш их вредны х видов са р а н ч о в ы х

! I 31)

I I ■ I

I К I

I I I

ИМ

11срсдне1 рудь снизу (см. между передними ногами) 
г рапшгым коническим или иной формы отрост
ком (рис. 2, а).
11.1 [крылья и крылья вполне развитые, достигают 
МО крайней мере вершины брюшка.
I (срсдиссиннка с 3 резкими продольными килями:
0 IIIIIM срединным и парой почти прямых боковых. 
Кры II.я (задние) у основания розовые. Задние бедра 
к о р т  кие и широкие; длина их лишь в 3 раза пре- 
iii.iiiiaei пифину. Церки очень большие, на конце
1 ( |убчиками или лопастями (рис. 2, б, в).
I. I3IIIIC бедра изнутри с 1 или 2 —3 темными пят-
II. IMII и с примесью розового или оранжевого цвета, 
( резинный и нижний зубчики церков самца не
юс 1111 aim  верхней лопаети церка (рис. 2 ,6).
1.Г1ИИС бедра изнутри с 2 темными, не во всю 
итрииу бедра пятнами, часто розовые. Задние



голени сплошь розовые или красные. Нижний зуб
чик церка самца развит слабо, заметно короче сред
него и особенно верхнего (рис. 2,6); самец — 
14 — 23 мм, самка — 23 —41 мм (см. рис. 1, 3,1). 
Частью стадный вид. Сильно вредит в с генной зоне.

Рис. 2. Детали строения тела саранчовых (по Г, Я. Бей- 
Биенко, Л. Л. Мищенко и С. П. Тарбинско.му):

Л “  переднегрудь итальянской саранчи ’снизу: б — левый церк самца 
итальянской саранчи; в — то же, богарного пруса; г — коней брюшка 
самки египетской кобылки; б — то же, рисовой кобылки; ( '-л ев ы й  
церк самца туранской рисовой кобылки; лс — то, же, китайской рисо
вой кобылки; 3 — голова стройной кобылки; и — голова и переднеспинка
перелетной саранчи; анальная пластинка; J 

4 — теменная ямка
• церк: 3 — яйцеклад;

а в Средней Азин и Южном Казахстане — в оазисах 
......................................................................................Италь
янская саранча, или прус — Calliptamus italicus L.

(б). Надкрылья длиннее, заходят за основания задних 
голеней у самца на 3,6 —4,4 мм, у самки — на
4,7 —5,6 мм . . . .  Стад>шя фор.ма — ph. gregaria.

(а). Надкрылья короче, заходят за основания задних 
голеней у самки лишь на 1,2—1,9 мм, у самца-
на 1,8 —2,2 м м .....................................................................
......................................Одиночная фор.ма — ph. soliiaria.
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. ( I l.i mill- (ч-лра iniiyipii BO всю ширину темные, на
Ml iiiiiiiiie ора1Тженые, либо темный цвет разбит на 
’ ' 11)1 т а ,  из которых хотя бы одно пятно до-
I 1 1 1 1 .II- 1 ии-жнею ннугреннето киля бедра. Задние
iiiii-iiii нередко оранжевые. Нижний зубчик церков 
I.IMII.I ранни хороню, почти равен срединному зуб- 
'мнл . самец — 14 — 24 мм, самка — 23 —41 мм. Врс- 

........... HiiiiiiiiM в степях и п у сты н я х .....................
11уе1ынный прус — Calliptamus barbarus Costa, 

l b  l.i iiHie бедра изнутри без темных пятен, одноцветно- 
и  iii.ie или грязно-серые. Задние голени снаружи 
♦ е I юна I ые. Срединный и нижний зубчики церков
I. IMII.I п о ч т  достигают конца верхней лопасти 
| | 1не ■ л); самец —24—31 мм, самка — 27 —48 мм.
( II II.но вредит богарным посевам в Средней Азии
II К )ж1юм К а за х с т ан е .....................................................

Нтарный прус — Calliptamus turanicus Tarb.
I I 11е|ч-днсснннка без боковых килей. Крылья (задние) 

S 1 Ч'1 1 0 1 1ания не розовые. Задние бедра более сзрой- 
iii.ie, их длина в 4 —5 раз превышает ширину. Церки 
i.iMiia короткие.

I l l  I li-iii o'leiH. крупное (самец — 32—56 мм, самка — 
•|(| (|(1 мм). Надкрылья со многими темными пят-
III,никами. Переднеспинка по бокам без черной про- 
III II.ной полосы; -задняя поперечная борозда рас- 

но южеиа около середины переднеспинки. Створки 
ннткнада самки крючковидные, толстые (рис. 2, а), 

и  1 1 11 11ереднсснинка крышевидная, в профиль слегка гор-
I I , 1 laii. Усики черные. Надкрылья в мелких темных 
ючка.х и черточках, по без многочисленных тем
ных ИЯ1 СН. Крылья с темной перевязью. У самца 
1 1 -ни 1 адьная пластинка па вершине 3-лопастная, 
,1 ш-рки осзрые, шиловидные. Незначительно вре-
1111 на loie СССР полевым, овощным, плодовым 

II I ымроническим культурам, а также древесно-
I, \ 1  i.ipiiiiKOHbiM п о р о д а м ..............................................

К,1 ипсгская кобылка — Anacridium aegyptium L. 
i I I iii| I li-pi-.'tHcciiiiHKa седловидная, т. e. суженная, цилинд- 

| 1||чгская в передней части и расширенная в зад- 
• IU-H. верх иередиеснинки в профиль прямой. Усики 

iiiei H.ie. Надкрылья со многими темными пятнами. 
!• ры н.и без земной перевязи. У самца гениталь-
II. Ill II i.iciiiiiKa 2-лопастная, церки очень широкие, 
II нчкне. Cii.'ibHo вредит многим культурам, в част-
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пости хлопчатнику..................................... Пусчыиная
саранча, схистоцерка — Schistocerca gregaria Forsk.

Стадный вид. Область постоянного обитания в Юго
Западной Азии и Африке; иногда залетает через Иран 
и Афганистан на юг Средней Азии и Закавказья, но 
здесь не зимует.

12 (9). Тело не очень крупное (самец — не свыше 25 мм,
самка — не свыше 33 мм). Надкрылья без темных 
пятнышек. Переднеспинка по бокам с черной про
дольной полоской; задняя поперечная борозда рас
положена значительно позади середины передне- 
спинки. Створки яйцеклада самки не крючковид
ные, со многими зубчиками по краям (рис. 2, <)).

13 (14). Церки самца на вершине с выемкой и 2 остриями,
из которых нижнее длиннее верхнего (рис. 2, е). 
Держится на рисовых полях и посевах кукурузы,
вредит в Средней А зи и ...........................................Ту-
ранская рисовая кобылка -  Охуа fuscovittata Marsch.

14 (13). Церки самца суживаются к заостренной вершине
(рис. 2, ж). Вредит посевам риса и сон на Даль
нем Востоке С С С Р ...........................................................
Китайская рисовая кобылка — Охуа chinensis Thunb.

15 (2). Надкрылья и крылья отсутствуют, либо надкрылья
сильно укорочены, в виде маленьких боковых ло- 
пастинок (рис. 3, 2).

16 (19). Надкрылья есть в виде маленьких боковых ло-
пастинок. Бока I сегмента брюшка с органом 
слуха (в виде отверстия, затянутого перепонкой).

17 (18). Переднеспинка с округленным задним краем, задняя
поперечная борозда расположена около середины 
переднеспинки. Надкрылья широкояйцевидные. Зад
ние бедра снизу красные, задние голени синие. 
Длина тела 15 — 30 мм, надкрылий — 3 — 5 мм
(рчс. 3, 2 ) ................................................................................
. . . . Бескрылая кобылка — Podisma pedestris L.

18 (17). Переднеспинка с выемчатым задним краем, задняя
поперечная борозда расположена значительно по
зади середины переднеспинки. Надкрылья очень 
узкие. Задние бедра снизу и задние голени желтые. 
Вредит в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 
разнообразным культурам, включая и древесно
кустарниковые породы...........................Дальневосточ
ная бескрылая кобылка — Primnoa primnoa F.-W.
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II.I Дл ii.iicM Ностоке встречается ряд близких, внешне 
I 4ИMIII.Î  иидов.

■ l i ' i  ll.iinpi.iTi.H (ii крылья) полностью отсутствуют. 
Iitiiiii I СС1 мента брюшка без органа слуха . . .

................................Конофима — род Conophyma Zub.

Ill |рсмлс1ся только в горах и предгорьях Средней 
Л Ч1И и Южною Казахстана; несколько видов вредят 
>14 1. I 1гГмм и другим культурам.

Иргнпые виды саранчовых (по Г. Я. Бей-Биенко и 
II. Н. Богданову-Катькову):

.1 IIши ||,|И тпрлнчл (самка); 2 - 
|> |||| «11(||.1лка (самец); 4 -

- бескрылая кобылка (самка); i  — сибир- 
темцокрылая кобылка (самец)

(И I ||'ред 11С1 рудь снизу без развитого отростка, лишь 
imoiaa со слабым бугорком.

|--'1 N'liiKii булавовидные. Передние голени у самца гру- 
1и е т 1дио-нздутые, переднеспинка сильновздутая. 
Дтииа 1 сла 19 — 25 мм, надкрылий — 11 — 15 мм
(|'ш ; ................................................................................
, . , < 'иГжрская кобылка — Gomphocerus sibiricus L.

( и 11,110 вредит посевам, сенокосам и пастбищам 
в ( iilmpii и Ириуралье, а на юте СССР — в горах.

I 1| \iMMi тпевидны е. Передние голени самца не взду- 
1 Ы1‘ |рушевидно.

I 10( |||( | при рассматривании в профиль сильно ско-
iiit'ii и образует с теменем острый угол (см. 
|чн’. 2, ;). Голова спереди на краях темени с
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явственными (иногда плоскими) 4-угольными темен- 
нмми ямками (рис. 2, з).

24 (29). Теменные ямки удлиненно-4-угольные, узкие, в дли
ну не меньше чем в 2,5 — 3 раза превосходят ши-

Рие. 4. Дета.ш строения le.ia саранчовых (по Г. Я. Бен- 
Бненко, Л. Л. Мищенко н Л. Шонару):

<7 — голова и переднсспипка стройной кобЕллки сверху; о —ю  же, 
ооЕакЕювешЕого конька; « — голова и перелЕ1еашнка мароккской саранмЕЕ 
сверху: г — ЕЕСредняя часть лалЕЕСю крЕлла есмееокреллой кооеллки; д — 
ладнее бедро i олубокрЕллой кобЕллклЕ; с — осееоввеееес брЕОЕнка пустелееееиееье 
с отверстЕЕем тЕЕМпаЕЕальЕЕОго оргаЕЕа; / — вершЕЕна tcmceeie; 2 — темсЕЕЕЕая 
ямка; i  — лопасть ТЕЕМЕЕанальЕЕОЕо оргаЕЕа, частЕЕЧно закрЕлваюЕЕхая слу

ховое отверст Eie

рину, вдавленные. Переднеспинка с хорошо выра
женными боковыми килями, часю без светлых 
полосок на килях.

25 (26). Боковые кили нереднеспинки прямые, почти парал
лельные (рис. 4, а). Надкрылья с ^-образно-изогну- 
той радиальной жилкой, у самки вдоль переднего 
края часто с беловатой полоской. Длина тела
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i.iMiM 1̂  IS MM, самки — 18 —21 мм, надкрылий
1 .iMM.i К) 11 M M , самки — 13—15 м м ......................

..................................... Стройная, или бело-
MII 111( 1111, кобылка — Chorthippus albomarginatus Deg.

Illiipoho расмросгранена. Местами, особенно в Сн- 
(.ирн. III 11.110 вредит хлебам, сенокосам и пастбищам.

I li 1 » иичтитка с снльновогнутымн боковыми ки- 
1 ИМИ (рис. 4, (1).

lli |n ' ти с  йот и н грудь у самца в густых волосках.
1.1 ти с  крт.|;и>я светлые, их передний край прямой.
11.1 ткрт.1 11>я с расходящимися кубитальными жил-
k. iMii и с неправильными поперечными жилками
II ИИ 1ИХ. Задняя поперечная борозда расположена
III рс.ч серединой переднесппнки. Самец — 15—18 .мм,
г.|мка 20 — 24 м м ............................................................
I » 1|.1К11(тс 1111ый конек — Chorthippus hrunneus Thunb.

Нссьма обычен и широко распространетт, местами 
нс III.IMII 1C.и.ио вредит. Очень сходен с ним и также 
Miii.M.i обычен и широко распространен изменчивый ко- 
111> ( 'll. bigultulus L.; отличается расположенне.м задней
поперечной борозды около середины переднесппнки.

I ' I Исрсдипе ноги и грудь самца в редких волосках. 
t.iTimc крт.тлья темные, их передний край волнисто 
iitoiiiyi (рис. 4, а). Надкрылья со слитыми куби- 
i.ni.m.i.Mii жилками, у са.мца с очень правильными, 
||.1 Иомииаю1цими лестницу поперечными жилками;
l. IMCII 18 —22 мм, самка — 22 —27 мм (см. рис. 3, 4). 
< II 1 1 . 1 1 0 ирсдиг хлебам, сенокосам и пастбищам, 
iHoocmio и Сибири, Казахстане и Приуралье . . .
I ем11окр|.1.1ая кобылка — Stauroderus scalaris F.-W.

1 11 liMciim.ic ямки короткие, 4-угольные, в длину не 
i . ' u c  чем и 1,5 — 2 раза превыщающие щирину, 
mini 1.1 ию ские и тогда в точках. Переднеспинка 
и тч  M.I с частично стертыми боковыми килями, 
III с| 1.1 со светлыми полосками на них; светлые по
ни ки час то образую г Х-образный рисунок (рис. 4, в). 

' | ' ' |  1 ем 1Ч1ттыс ямктт тючти или вполне плоские, но хо
р о н ю  uMciTTT.ie, гак как их поверхность во вдав- 
icTim.ix Iочках. Задние крылья с темным пятном

11.1 iicpimmc или целиком дымчатые.
I | 1 ' |  1,1,ти с  lo.icmi желттае. Тело сверху с резкой свет-

юи ночосой вдоль середины. Переднеспинка почти
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без боковых килей, но с тонкими светлыми по
лосками по бокам, образующими Х-образный ри
сунок. Надкрылья вполне развитые. Длина тела 
26—42 мм. Вредит богарным посевам в Средней 
Азин и Южном Казахстане ........................... Турк
менская кобылка — Ramburiella turconiana F.-W.

32 (31). Задние голени красные. Тело сверху без светлой
полосы вдоль середины. Переднеспннка ио бокам 
с почти прямыми светлыми полосками на боко
вых килях. Надкрылья укороченные. Длина тела
23 — 40 мм, надкрылий — 1 4 -2 0  м м .........................
..................... Пестрая кобылка — Arcyptcra fusca Pall.

Широко распространена. Местами вредит в Сибири, 
особенно на лееиых расчистках.

33 (30). Теменные ямки вдавленные, но без точек. Задние
крылья светлые и без темного пятна на вершине.

34 (35). Вершина темени тупотреугольная, выпуклая, с ко-
роткн.м срединным килем. Боковые кили иередне- 
спннки явственные, только между поперечными бо- 
роздка.ми сглаженные. Генитальная пластинка сам
ца остроконическая. Задние голени красные . . .
Крестовая кобылка — Pararcyptera microptera F.-W.

Широко распространена, местами сильно вредит. 
В Средней Азии особый подвид — Р. microptera luranica 
Uv. (надкрылья значительно короче брюшка) вредит бо
гарным горным посевам. В Воеточной Сибири и на Даль
нем Востоке вредит другой подвид — Р. microptera me- 
ridionalis Ik. (тело крупное, еамен — 23—33 мм, самка — 
33-39 мм).

35 (34). Вершина темени слегка вдавленная, без продоль
ного киля, обычно 5 —6-угольная. Боковые кили 
переднеспннкн не явственные, заменены светлым 
Х-образным рисунком (рис. 4, в). Генитальная плас
тинка самца тупая. ,

36 (37). Надкрылья заходят за основания задних голеней
на 2 — 9 мм. Задние голени красные, всегда со 
светлым основанием. Генитальная пластинка самца 
с тупой, обрубленной вершиной. Длина тела сам
ц а —20—28 мм, самки — 28 —38 мм . . . Ма-
роккская саранча — Dociostaurus niaroccanus Thunb.

Стадный вид, нередко citabiio вредит хлебам, хлоп
чатнику и другим культурам па кис европейской части 
СССР, в Закавказье, Средней Азии, Южном Казахстане.
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I (iM 1 1 .1дкрылья длиннее; у самца — 20 —28 (среднее 
,’4.<) мм, у самки — 24,1 —31,5 (среднее 28) мм.
I е ю желтоватое, задние бедра сверху и снаружи 

1кч 1СМИЫХ пятен и перевязей, или они слабые 
. . . ; . . . Стадная форма — pli. gregaria.

' i.ti Надкрылья короче: у самца — 16,1—21,5 (среднее 
18,7) мм, у самки — 20,6 —27 (среднее 23,8) мм.
I ело обычно буровато-серое, задние бедра сверху 
е резкими темными пятнами, переходящими в виде 
ме|х;вязей и на наружную сторону бедра . . . .  
 Одиночная форма — рИ. solilaria.

<’ ( Й1) Надкрылья не заходят за основания задних толе- 
ней, часто немного не достигают их. Основание 
задних голеней черное или с черным колечком. 
Генитальная пластинка самца на вершине не об
рублена.

'Ч (14), Задние бедра более узкие; их длина в 4 раза пре
восходит ширину. Белые Х-образные полоски на 
персднеспинке не расширены в задней части. Темя 
между глазами не более чем в 1,5 раза шире лоб
ною ребра. Задние голени красные у обоих полов. 
Всгречается в степях европейской части. Западной
Сибири и Казахстана. Иногда в р ед и т .....................
. . Малая крестовника — Dociostaurus brevicollis Ev.

'Ч (18). ЗадЕ1ие бедра более толстые: их длина лишь в 3,5 
раза превышает ширину. Белые полоски Х-образ- 
ного рисунка на персднеспинке сильно треугольно 
расширены в задней части. Темя между глазами 
почти в 2 раза или еще шире лобного ребра . . .
...........................Атбасарка — Dociostaurus kraussi Ing.

Вредит в Центральном Казахстане. В Средней Азин 
и Южном Казахстане богарным посевам совместно с ма- 
роккской саранчой и богарным прусом вредит местный 
подвид —D. kraussi nigrogeniculatus Tarb. (задние колени 
черные, задние голени у самца желтые).

1(1 (.■’ 1). Лоб при рассматривании в профиль почти или 
вполне отвесный, образует с теменем тупой, за- 
кру| ленный угол (см. рис. 2, и). Теменные ямки 
оЕсугствуют или неправильные, треугольные или 
округлые.

II ( Ki). Срединный киль переднеспинки цельный или пере
сечен лишь одной поперечной бороздкой, всегда 
резкий и часто остро приподнятый.
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42 (43). Грудь с[(нзу в густых волосках, образующих вой-
лочск. Верхние челюсти синие. Задние крылья бес
цветные и без темной дуговидной перевязи; самец —
35—50 мм. самка — 45 — 55 м м ..................... Передеi-
ная, или азиатская, саранча — Locusta migratoria L.

Стадный вид. сильно вредит на юге СССР, включая 
Казахстан и Среднюю Азию. В нечерноземной полосе 
европейской части иногда вредит чуть более мелкая сред
нерусская саранча — L. migratoria rossica Uv. et Zol.

a (6). Псреднеспинка седловидная, ее срединный киль 
в профиль прямой или чуть вогнутый (см. рис. 2, н; 
рис. 10, 6). Надкрылья в среднем чуть более чем 
в 2 раза длиннее задних бедер (индекс ггадкрылье/ 
заднее бедро у самца в среднем 2,1, у самки —
2 ,1 4 ) ...........................Стадная форма — рИ. gregaria.

б (а). Псреднеспинка крышевндная, ее срединный киль 
высокий, в профиль дугообразный. Надкрылья 
в среднем не более чем в 2 раза длиннее задних 
бедер или еще короче (индекс надкрылье/заднее 
бедро у самца в среднем 2, у са.мки — 1,85) . . .
..................................... Одиночная форма — ph. solitaria.

43 (42). Грудь снизу голая или в редких волосках. Верхние
челюсти не синие. Задние крылья с темной пере
вязью в виде поперечной дуги.

44 (45). Переднеснинка сверху обычно со светлым Х-образ-
ным рисунком, средний киль цельный или чуть 
надрезан поперечной бороздой. Задние бедра с пря
мым, без 'уступа, верхним краем. Задние крылья 
у основания зеленовато-желтоватые; темная пере
вязь без радиально! о луча вдоль переднего края 
крыла, сзади не касается заднего края крыла . . .
. . Чернополосая кобылка — Oedalcus dccorus Germ.

Обычный вид в степной зоне и южнее (в Закавказье, 
Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке ecu. 
друше сходные виды). Иногда вредит посевам, сеноко
сам и пастбищам.

45 (44). Переднеснинка без Х-образного рисунка, срединный 
киль резко надрезан поперечной бороздкой. Верх
ний край задних бедер позади середины выреза!! 
усту!!ОМ (рис. 4, д). Задние крылья у основан!1 я 
!Олубые; темная !1еревязь с радиальным лучом 
вдоль переднего края крыла, сзади касается зад-
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iii-io к|>;1Я крыла. Иногда вредит культурным рас- 
I гни ям, чайному кусту в Краснодарском крае и 
МО 10Д1.1М полезащитным лесонасаждениям в степ-
iioii з о н е ................................................................................
I олуГюкрылая кобылка — Oedipoda caerulescens L.

• ' III) ( рединный киль переднеснннки надрезан 2 — 3 по
перечными бороздами, или этот киль очень тонкий, 
низкий, слабо развитый.

I ( 1!ы ( ) |версте органа слуха по бокам I сегмента брюш-
к.1 целиком открытое, овальное. Надкрылья широ
кие, длина их лишь в 3 — 4 раза превышает ши
рину. Крылья у основания розовые, посередине 
с 1СМНОЙ перевязью; у самца главные жилки через 
одну утолщены. Иногда вредит пастбищам в Си
бири. Самец при полете зр ещ и т ......................Ши
рококрылая трещотка — Bryodema tuberculatum F.

I I (1/), Озвсрстие органа слуха по бокам первого сегмента
брюшка на ■/, закрыто пластинчатой лопастью 
(рис. 4, е). Надкрылья более узкие, длина их в 5 — 
6 раз превосходит ширину. Крылья у основания 
окрашены различно (голубоватые, красные и пр.) 
либо бесцвезные; темная перевязь отсутствует или 
развита . . . Пустынница — род Sphingonotus Fieb.

Большое число видов, свойственных главным обра
зом пустыням и засушливым областям. Некоторые иногда 
вредят; например, пустынница-сатрап — S. satrapes Sauss. 
повреждает культуры в Средней Азии на вновь осваи
ваемых землях.

К\ шечики — сем. Tettigoniidae (рис. 5). Некоторые виды 
ИИ 1ИОС1ЫО или частично растительноядны и могут вредить 
i iniiam.iM посевам, техническим и другим культурам, 
.1 1.1КЖС древесно-кустарниковым породам, включая пло- 
1ИНР.1С .черевья. Зона вредности кузнечиковых охватывает 

|'Р131мущсственно Крым, Кавказ, Среднюю Азию. Яйца от
' I I и.жаюз обычно поодиночке в почву или в растения. 
II.mill виды зимуют в фазе яйца.

О п р е д е л и те л ьн ая  та б л и ц а  вредны х кузнечиков

(2). Задпис крылья длиннее надкрылий и явственно вы
ступают из-под них. Оба отверстия органа слуха 
на передних голенях открытые, овальные, затяну
тые перепонкой (рис. 6, а). Яйцеклад самки корот-
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кий, плоский, широкий, с почти цельными краями 
(см. рис. 5, ]). Вредит полевым культурам, табаку, 
виноградной лозе и другим растениям . . . Обык
новенный пластинокрыл — Phaneroptera falcata Poda.

Рис. 5. Вредные виды кузнечиков (по Г. Я. Бей-Биенко):

2 (1). 

3 (12).

20

• обыкновенный пластинокрыл (самка); 2 — кубанская изо<})Ия 
(самка); 3 — белолобый кузнечик (самец)

Задние крылья не длиннее надкрылий, либо те и 
другие в различной степени укорочены.
Передние голени вдоль всей верхней стороны с тон
кой продольной бороздкой (см. при сильном уве-
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I М  I

(нчсмии'). Яйцеклад самки в вершинной части 
1 И II.ми la iyOpcH (рис. 6, в). Отверстия органа слуха 
Mil iif|te,uiii.4 голенях открытые, овальные, затяну- 
II.|г перепонкой (рис. 6, а). Надкрылья короче тела 
II III практчески отсутствуют.
I |||||гречиая бороздка (в виде буквы U) расположена 
1ИМ.1Д11 середины переднеспинки (рис. б, г). Над
ары II.и самца лишь слегка прикрыты переднеспин-

1'|.. (1 Декиш строения тела кузнечиков (но Г. Я. Бей-
Бненко и С. П. Харбинскому):

1и|м‘ Ц1ин юлснь пластинокрыла; б —ю  же, зеленою кузне
' А мйисклал самки пилохвоста; г — передиеспинка самки 
и. •liHM inepxy; б — ю же, самки пилохвоста; с’ — конец брюшка 

. t»i( »и>лмской изо())ии сверху; ж — ю  же, колхидской изофии; 
/ И11и*|>с1ис слухового (тимпанальною) органа; 2 — церки

mil; opiaii стрекотания вполне свободный; у самки 
I.I4.IIKII надкрылий вполне выступают из-под перед- 
II14IIIIIIKTI, соприкасаются на спине (см. рис. 5, 2). 
Ilepiiiima темени лишь немного уже 1-го членика 
u  iihoH. Задние бедра снизу с немногими шипиками. 
Ii-io более крупное (самец —24 —29 мм, самка — 

t .12 мм); яйцеклад длинный (14—17 мм). Иногда 
III 11.110 вреди г в Южном Крыму табаку, виноград-
iiiiii лоте и другим культурам.....................................

. . .Крымская изофия — Isophya taurica Br.-W.
Mi'piiiiiiia темени по крайней мере вдвое уже 1-го 
‘I к-цика усиков. Задние бедра снизу без шипнков.
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Тело менее крупное (самец— 15 —24 мм, самка — 
14 — 26 мм), яйцеклад самки короткий (7 — 10 мм).

7 (8). Передиеспннка с прямой или лишь у самца с чуть
вогнутой верхней стороной. Надкрылья самки не 
длиннее, часто короче половины длины передне- 
снинки. Правый угол верхнего надкрылья самца рез
ко выступает за наружный край переднеспннки. На 
Кавказе и в Закавказье иногда сильно вредит вино
градной лозе и другим культурам ...........................
. . .Кавказская изофия — Isophya schncideri Br.-W.

8 (7). Переднеспинка у самца с сильновогнутой верхней
стороной, у самки нередко также слегка вогнута. 
Надкрылья самки длиннее половины длины передне- 
спинки. Правый угол верхнего надкрылья самца не 
выступает за боковой край переднеспннки.

9 (10). Церки самца загнуты внутрь лишь в вершинной
трети или четверти (рис. 6, е). Генитальная плас
тинка самки с прямоугольным или тупоугольным 
задним краем. Переднеспинка, если черная, то без 
светлого 4-угольного пятна в средней части (см. 
рис. 5, 2). Иногда сильно вредит в Краснодарском 
крае древесно-кустарниковым породам, включая
плодовые, и другим растениям.....................................
, . . . Кубанская изофия — Isophya gracilis Mir.

10 (9). Церки самца загнуты внутрь почти в вершинной
половине (рис. 6, ж). Генитальная пластинка самки 
с остроугольным задним краем. Переднеспинка, 
если черная, то сверху с большим светлым 4-уголь
ным пятном. Вредит в Западном Закавказье дре
весно-кустарниковым породам и иногда полевым
культурам ...........................................................................
. . Колхидская изофия — Isophya redtenbacheri Ad.

И (4). Поперечная борозда расположена перед серединой 
переднеспннки (рис. 6, д). Надкрылья самца с при
крытым органом стрекотания, у самки зачатки над
крылий отсутствуют или едва выступают ттз-под
переднеспннки .....................................................................
................................ Пилохвост — род Pocciiimon Fisch.

Несколько трудноотличимых видов вредят сельскохо
зяйственным растениям в Южном Крыму, на Северном 
Кавказе и в Закавказье.

12 (3). Передние голени вдоль верхней стороны без тонкой 
бороздки. Яйцеклад самки в вершинной части цель-
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I ' (1Н)

ими II III мелкозернистый, но без крупных зубцов 
(|чп- 7. ()). Отверстия органа слуха на передних
| 111с11я\ телевидные (см. рис. 6, о).
Пере и1С1 рудь снизу между передними ногами с па
ром д 111ИИЫХ, тонких, иочзи нитевидных отростков. 
11.|дкрмлья без темных пятен.

/. Детали строения тела кузнечиков (по Г. Я. Бей- 
Биеико, С. П. Харбинскому и Ф. Цейнеру):

iDiKiia II псрслнеспинка пятнистого кузнечика сверху; н — яине- 
> 1 . 1  1-.1МКИ обыкновенного серого кузнечика; « — генитальная нла- 
. iioib.i еамкн белолобого кузнечика; г — то же, обыкновенного серого 
I . шгчнка; О — яйцеклад пятнистого кузнечика; / — вершина темени;

2 — срединный киль нереднеспннкн
i I ( ! “'). Передние голени сверху без шипов. Вершина темени 

шире и длиннее первого членика усиков. Лоб сильно 
скошен. Длина тела 20—33 мм, яйцеклада — 
17 — 25 мм. Иногда вредит поливным культурам — 
кукурузе, рису и другим, повреждая листья и выедая 
незрелые семена, на юге (до Дальнего Востока) . .

................................................................................ Боль
шой конусоголов — Homorocoryphus nitidulus Scop.

i ■■ (I't). 11ерсдпне голени сверху с несколькими шипами. 
Вершина темени уже 1-го членика усиков. Лоб 
умеренно скошен.

16 (17). Шипы иа нижней стороне задних бедер черные, но 
поверхность бедра у основания этих шипов светлая. 
Яйцеклад самки не доспиает вершины надкрылий. 
Длина тела 27 — 42 мм, яйцеклада 22 — 29 мм.
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Широко распространен, иногда вредит на юге СССР 
различным полевым, овопгным, плодовым культу
рам и древесно-кустарниковым породам . . . .  
................................................................................Обыкно
венный зеленый кузнечик — Tettigonia \iridissima L.

17 (16). Шипы на нижней стороне задних бедер черные и
с черным пятнышком на бедре у основания каждог о 
шипа. Яйцеклад самки заходит за вершину надкры
лий. Размеры тела, как у предыдущего вида. Обы
чен на юге СССР, вредит так же, как предыдущий
в и д ...........................................................................................
Хвостатый зеленый кузнечик — Tettigonia caudata Ch.

18 (1. )̂, Переднегрудь снизу между передними ногами без
отростков. Надкрылья всегда с темными пятнами. 
Переднеспинка сверху плоская со срединным килем, 
развитым по всей длине. Яйцеклад самки длинный, 
слабоизогнутый (рис. 7, г), постепенно затемнен 
к верщине.

19 (20). Церки самца с зубцом у основания. Генитальная
пластинка поперечная, почти с прямым задним 
краем и маленькой выемкой посередине (рис. 7, б). 
Тело без примеси зеленого цвета. Надкрылья зна
чительно длиннее брюшка. Длина тела 30 — 40 мм, 
яйцеклада — 20 — 26 мм (см. рис. 5,5). Вредит поле
вым, овощным и другим культурам на юге СССР 
. . . Белолобгай кузнечик — Decticus albifrons F.

20 (19). Церкгг самца с зубцом около середины. Гениталь
ная пластинка самки треуг олыгая. суживается к вер
шине и здесь с небольшой, но широкой выемкой 
(рис. 7, в). Тело иног да с примесьго зеленого цвета. 
Надкрылья лишь немног о заходят за конец брюшка. 
Длина тела 28 — 39 мм, яйггеклада — 18 — 26 мм. Ши
роко распространен, вредит, как предыдущий . . .
..................................................................................... Обык
новенный серый кузнечик — Decticus verrucivorus L.

Сверчки — сем. Gryllidae (рис. 8). Немногие виды 
на юге СССР вредят различным культурным растениям. 
Часто заселяют сырые пониженные места — долины рек и пр. 
Яйца обычные виды откладывают в землго, но стеблевые 
сверчки, относящиеся к сем. Oecanthidae, — в стебли 
растений. Зимуют обычно личинки.
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и Ирглпыс сверчки (по 
I . Я Ьсй-Биснко):

• fun.'li ( иорчок (самка): 2 — турам-
• ин «иГмсиой сперчок (самец)

О п р е д е л и те л ьн ая  т а б л и ц а  вредны х сверчков

I (К). Тело черное или буровато-серое. Переднеспинка 
квадратная или поперечная. Задние голени наверху 
но бокам лишь с крупными шипами; 1-й членик 
чадней лапки сверху зазубрен (рис. 9, 2).

' (*>). Нрюшко снизу и задние бедра в частых волосках
и щетинках, матовые. Длина тела 11 — 19 мм.

' (-I). Голова одноцветная, черная; тело также черное.
Яйцеклад в 1,5 раза длиннее заднего бедра. Над- 
кр|,1лья равны по длине брюшку, и тогда крылья 
длиннее надкрылий, или надкрылья короче брюшка, 
а крыльев нет. Длина тела 12—19 мм, яйцеклада — 
15—17 мм (см. рис. 8, 1). Широко распространен 
на юге СССР. Иногда сильно вредит полевым, 
овощным, бахчевым и другим культурам, а также
с е н о к о с а м ...........................................................................
. . Степной сверчок — Melanogryllus desertus Pall.

•1 (1). Голова с продольными светлыми полосками на за-
1ЫЛКС и с 2 поперечными желтыми полосками на
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лбу между глазами. Тело буровато-серое. Яйцеклад 
самки не длиннее или едва длиннее задних бедер. 
Надкрылья вполне или почти покрывают все 
брюшко. Длина тела 11 — 15 мм, яйцеклада — 
6 — 9 мм. Широко распространен на юге СССР. 
Иногда вредит хлопчатнику, табаку и другим куль
турам .......................................................................... Бор
доский сверчок — Tartarogryllus burdigalensis Latr.

5 (2). Брюшко снизу и задние бедра голые, блестяшие. Тело 
более крупное, 20—32 мм. Задние бедра при осно
вании буро-красные.

Рнс. 9. Детали строения тела сверчков и медведок (по 
С. П. Тарбнпско.му):

/ — нерки и яйцеклад бордоскою сверчка: ^ — задняя юлерь и лапка 
полевою сверчка снаружи; i  — передняя нога одноншннон медведки

6 (7). Голова силыювздутая, шире переднеспинки. Задние
голени слегка расширены в основной части (рис. 
9, 2). Надкрылья обычно одноцветные, реже со свет
лым пятном у основания. Длина яйцеклада самки 
11 — 14 мм. Иногда вредит полевым культурам, 
сенокосам, сеянцам и высеянным семенам древес
ных пород в европейской части СССР и на Кав
казе ...........................................................................................
. . . . Полевой сверчок — Gryllus canipestris L.

7 (6). Голова не шире переднеспинки. Задние голени не
расширены в основной части. Надкрылья обычно 
с 2 светлыми пятнами у основания либо одно
цветные. Длина яйцеклада 12—18 мм. В Крыму, 
Дагестане, Азербайджане, Южном Казахстане и 
Средней Азии иногда вредит хлопчатнику, бахче
вым и иным культурам ................................................
Двупятш1стын сверчок — Gryllus bimaculatus Deg.
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il l  Ic 10 светлое — палево-желтое или чуть зеленоватое.
11е]1сднеспинка удлиненная. Задние голени наверху 
но краям со многими тонкими гнипиками, среди 
коюрых есть несколько крупных; 1-й членик зад
ней лапки сверху не зазубрен (см. рис. 8, 2). 
Несколько сходных видов. Откладывают яйца в 
1 1 сбли растений, вызывая засыхание вышележащей 
части; повреждают и л и сть я ...........................Стеб
левой сверчок, или трубачнк, — род Oecanthus Serv.

Me инмки — сем. Gryllotalpidae. В СССР известно лишь 
1И1 1 .1 , все они являются вредителями. Заселяют сырые 
ИИ и иные места, особенно в долинах рек; обыкновенная 
|ме 1КЛ поселяется и вредит также в парниках. Делают 
'• м 1C порки, повреждая подземные части растений. Зи-
>"1 1ИЧИПКИ.

О п р е д е л и те л ьн а я  та б л и ц а  вредны х  
медведок

| | )  Передние бедра очень широкие, их нижний край 
в вершинной части сильно вырезан уступом (рис. 
)̂, 3). Тело крупное (35 — 50 мм), сверху темно

бурое.
I 'I Задние голени наверху изнутри с 4 — 5 шипами, 

считая и вершинный. Надкрылья с резкими темпо
бурыми поперечными жилками. В европейской части 
С'ССР, на Кавказе, в Средней Азии и на юге 
Казахстана сильно вредит подземным частям рас- 
1СПИЙ, особенно на орошаемых участках и в парни
ках ...........................................................................................
Обыкновенная медведка — Gryllotalpa gryllotalpa L.

I 'I. Задние голени изнутри с 2 —3 шипами. Надкрылья 
со слабыми светлыми, поперечны.мн жилками. Рас
пространена на крайнем юге и юго-востоке евро
пейской части СССР, в Восточном Закавказье, Сред
ней Азии, Казахстане и па юге Западной Сибири.
Вредит, как предыдущий в и д .....................................

О.ишишпная медведка — Gryllotalpa unispina Sauss. 
(I) Передние бедра не очень широкие, их нижний 

край почти прямой. Тело меньших размеров (25 — 
33 мм), сверху буро-желтого цвета. Распространена 
в Приморье и Приамурье па Дальнем Востоке и 
в З'уркмении. Вредит па Дальне.м Востоке преиму-
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щественно хлебам на переувлажненных почвах 
......................................................................................Даль
невосточная медведка — Gryllotalpa fossor Scudd.

Р а б о т а  2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  В О З Р А С Т О В  Л И Ч И Н О К  
С А Р А Н Ч О В Ы Х

Умение правильно определять возраст личинок саранчо
вых имеет значение в практике борьбы с этими вредите
лями: борьбу важно начинать с личинками младших воз
растов для того, чтобы успеть-ликвидировать скопления 
вредителя до его перехода во взрослую фазу.

Рис. 10. Личинки I —V возрастов стадной формы перелетной саранчи 
и взрослая фаза (по Г. Я. Бей-Биенко и А. В. Знамен

скому);

/ —5 —личинки Т—V возрастов; 6 — взрослая фаза

При определении возрастов с помощью лупы и.чи микро
скопа МБС-1 подсчитывают число члеников в усиках и рас
сматривают состояние крыловых зачатков. Зачатки крыльев 
появляются на средне- и заднеспинке; первоначально на 
задних нижних углах передне- и среднеспинки появ-
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««iMiiH опянутые лопастинки (см. рис. 12, / / и  III), а в иосле- 
<И1Нцсм 'ЛИ зачатки крыльев передвигаются на спинную 

1 11'|1| 1цу 'lejia (рис. 10, и 5; рис. 12, IV  н V). Те воз- 
|||Ц и.1 '1ИЧИНОК, которые имеют боковые крыловые зачатки, 
I».* и.т.|10 1ся младшими; это I, II и III возрасты.

К С1аршим возрастам, т. е. к IV и V, относятся ли- 
11ПИ.И со спинными крыловыми зачатками. У тех вредных 
ИИ (КМ кобылок, личинки которых линяют всего лишь 4 раза, 
ы< (К младших возрастов сокращается до 2; в соответ- 
I М1(И( с этим старшими возрастами здесь являются уже 
III к IV.

О п р е д е л и те л ьн ая  та б л и ц а  возрастов  
личинок, са р а н ч о в ы х

I ((f). Крыловые зачатки отсутезвуют или расположены
по бокам груди (см. рис. 1 2 , / , / / , / / / ) .....................
...........................................................Младшие возрасты.

' (1). Усики не более чем 13—14-члениковые (рис. 11,/).
Крыловые зачатки отсутствуют 
или чуть заметны в виде едва от
тянутых задних нижних углов зад- 
несшшки (рис. 12,1) I возраст.

| ’>, Усики 15 —22-члениковые (рис. 11,
/ /  и III). Крыловые зачатки более 
явственные, в виде оттянутых зад
них нижних углов средне- и задне- 
сиинки; на крыловых зачатках бо
лее или менее намечены жилки 
(рис. 12,11 и III).

I (‘>1. Усики 15 —19-члениковые (рис. 11,
/I). Крыловые зачатки умеренно от
тянутые (рис. 12,//); жилки на них 
слабо выраженные, единичные 
...........................................II возраст.

(4). Усики 17—22-члениковые (см. рис.
11,111). Крыловые зачатки очень 
явственные, сильно оттянутые, с 
резко выраженными многочислен
ными жилками (рис. 12,111) . .
..................................... III возраст.

в ( I), Крыловые зачатки хорошо выра
жены и расположены на спинной

Рис. 11. Измене
ние числа члени
ков усиков личи
нок перелетной 
саранчи I —III 
возрастов (по 

Чану)
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Грудь личинок саранчи I - V  возрастов (по 
л . шопару) с крыловыми зачатками, развитыми в раз

личной степени

Рис. 13. Личинки стадной и одиночной формы пере чет
ной саранчи (по Г. Я. Бей-Биенко);

V -  стадная форма; 2 -  одиночная фор.ма



t lopoiic тела позади псрсднеспинки (рис. 12, 
II \\ У ) ..................................... Старшие возрасты.

ih) K'pi.i.ionbie зачатки короче переднесгшнки или самое 
по и,шее равны ей по длине (рис. 12, IV)\ внут
ренняя пара (зачатки надкрылий) значительно ко
роче наружной (зачатки крыльев). Усики 20 —25-чле- 
ннковыс...........................................................IV возрас!.

I I Крыловые зачатки не короче переднеспипки, часто 
пннпее ее (рис. 12, V); внутренняя пара не короче 

н III немного короче наружной. Усики 22 —26-чле- 
ннковыс........................................................... V возраст.

I iiipe.ie.imi возраст предложенных личинок и пользуясь 
I и|и1 IHMMM рисунком, отмечают, к какой форме они o i-  

.......... к сзадной (рис. 13, J) или к одиночной (рис.
I ' 'I

Р а б о т а  3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  В И Д О В О Й  П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И  

КУБЬЗШЕК С А Р А Н Ч О В Ы Х

I'лГн.ннка представляет собой своеобразную групповую 
i|ii.iiyio кладку яиц, характерную для саранчовых (рис. 

И Г/). Признаки кубышки специфичны для каждого вида 
II ЦП семейства.

II нракгике борьбы с вредными саранчовыми очень 
11 ЦП заранее определизь места, заселенные этими вреди-

■ п1\ 111, путем обследования всех подозрительных мест и
......... залежей кубышек. Озсгода становится ясной необ-

тмосгь ознакомления с кубышками саранчовых. Кубышка
■ ипчи из кладки япц, пленчатых, а иногда и землистых 

■ импк; внутри кубышки может быть еще пенистая масса.
I h пере т е  некоторых кубышек прикрыто сверху крышечкой; 
■■ iii'Miioiiix случаях внутри кубышки имеются еще плеп-
II i i.ie поперечные перег ородки, располагающиеся над яйцами 
и niipa 1ующие внутри кубышки несколько камер (рис. 14).

Лтя изучения и определения студент получает набор из
III I КП м.ких (5—10) кубышек или их препаратов. Если полу-
II мы цельные кубышки, а не препараты, необходимо с по
 . гонкого пинцета осторожно удалить с одной сто-
I"|||ы eieiiKy кубышки и обнажить яйца. Обычный осмотр
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Рис. 14. Схема строения кубышки 
саранчовых (по Л . С . Зимину) 
на примере малой крестовички 

( c . i e e a )  и атбасарки ( с п р а в а ) :

1 — яйца; 2 — пленчатые стенки: 5 — 
землистые стенки; ^ — пенистая мас
са; 5 — крышечки; 6 — пленчатые 

поперечные перегородки •

Рис. 15. Скульптура хориона яиц саранчовых (по 
Л . С . Зимину):

/ пгрслспюй саранчи; 2 — итальянской саранчи; 3 — чернополосой 
кобылки



Рис. 16. Кубышки саранчи (по Л . С . Зимину):

I - мароккской; 2  -  перелетной; 3 -  итальянской; 4  -  пустынной

Рис. 17. Кубышки кобылок (по Л . С . Зимину):

. tp.iiiiioii; 2 -  темпокрылой; 3 -  голубокрылой; 4 -  бескрылой 
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кубышки проводится с 7-кратной лупой, но для рассмотре
ния скульптуры оболочки яйна — хориона — требуется микро
скоп МБС-1 и увеличение не менее чем в 20—40 раз. 
Определение вида саранчового по кубышкам производится 
с помощью приведенной ниже специальной определи
тельной таблицы.

Ознакомившись с особенностями строения кубышки и 
определив, какому виду она принадлежит, необходимо оха
рактеризовать отличительные особенности кубышек несколь
ких видов, зарисовать схему их строения и особенное™ 
скульптуры хориона яйца.

О п р е д е л и те л ьн а я  та б л и ц а куб ы ш е к  
вр едны х сар ан чо в ы х

1 (16). Хорион яйца с отчетливой скульптурой в виде бу
горков пли ребрышек, иногда образующих ячеи или 
сетчатый рисунок на поверхности яйца (рис. 15).

2 (3). Вокруг кладки яиц стенки отсутствуют, имеется над
ней лишь столбик из пенистой массы, легко обла
мывающийся. Яйца (28—130) желтоватые; хорион 
с узкими низкими ребрыщками, образующими ри
сунок из 6-гранных ячей. Длина всей кубыщки (со 
столбиком) 70 — 80 мм, без столбика — 25 —40 .мм
(рис. 16, 4 ) ...........................................................................
......................................................... П ус 1Ы11пая саранча, или
схистоцерка. — Schistocerca gregaria Forsk. (с. 12).

3 (2). Кладка яиц заключена в оболочку из пенистой
массы или земли.

4 (11). Яйца палевые, желтые или рыжеватые.
5 (8). Над яйцами располагается высокий столбик из свет

лой пенистой массы, окруженной мягкими стенками. 
Нижняя часть кубыщки (с кладкой яиц) имеет твер
дые стенки из мелкоячеистой массы, снаружи сме- 
щанной с землей. На поперечном разрезе кубыщка 
круглая. Характерна скульптура хориона (см. рис. 
15, 2).

6 (7). Пенистая масса в столбике желтовато-светло
серая. Яйца (20—50) располагаются по отношению 
к стенкам кубышки под резким, иногда почти пря
мым углом, образуя 4 правильных ряда. Длина 
кубышки 22 — 41 мм (рис. 16, 5 ) ..................... Итальян
ская саранча, или прус. — Calliptamus italicus L. (с. 10).
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iM 11о11ис1ая масса в столбике желтовато-белая. Яйца 
( ’ V-60) располагаются своей продольной осью 
п очт вдоль продольной оси кубышки, образуя 
■I 5 спутанных рядов. Длина кубышки 25 — 59 мм. 
1»|1 ар||ый прус — Calliptamus turanicus Tarb. (с. 11).

I Над яйцами нет столбика из пенистой массы. Ку
бышка небольшая (длина 8 — 16 мм), на поперечном 
разрезе сходная с прямоугольником.
Исрх кубышки прямой или округленный, не скошен. 
Яйца (11 — 32) рыжие или розовато-бурые. Кубышка 
юлсгая, 4-гранная, слегка уплощенная, длиной 9 —
U) .мм (рис. 17, 4 ) ...........................................................
1>оскрылая кобы.тка — Podisma pedestris L. (с. 12). 
Исрх кубышки скошен по отношению к боковым 
сюнкам под углом 30 — 60°. Яйца (13 — 20) желто- 
iiaii.ie. Кубышка в виде сплющенной сумки, длиной
8 —10 м м ...........................................Дальневосточная
бескрылая кобы.тка — Primnoa primnoa F.-W. (с. 12). 
Яйца розоватые, коричневые или бурые.
Кубышка длиной 50 — 75 мм, содержит 55 — 115 яиц. 
Хорион яйца с мелкими бугорками и столбиками, 
не связанными между собой ребрышками, лишь 
местами между ними есть тонкие линии (см. рис. 
15, /). Стенки мягкие, из мелкоячеистой розо
ва ю-бурой пенистой массы, часто с приставшими
частицами почвы (см. рис. 16, 2 ) ................................
................................................................ Перелетная, или
а татская, саранча — Locusta migratoria L. (с. 18). 
Кубышка не длиннее 40 мм, яиц в ней 10 — 31. 
Я|пш оранжево- или желтовато-розовые, их хорион 
с резкими ребрышками и бугорками, образующими 
()-грапные ячеи с бугорком в центре (см. рис. 15, 
.1). Кубыщка очень непрочная, с рыхлыми стен
ками из пенистой массы вокруг кладки и с тон
кими землистыми стенками в столбике . . . .
........................................................................... . Черно-
нолосая кобылка — Oedaleus decorus Germ. (с. 18). 

il l) Яйца коричневатые, их хорион с беспорядочно рас- 
1юложенными_крупными и мелкими бугорками, не 
образующими ячеек. Стенки всей кубыщки состоят 
и ) Р1.1ХЛОЙ пенистой массы, часто покрыты снаружи 
10ЛС1 ЫМ, по очень рыхлым земляным слоем
................................................................................ Широко-
кры.'1ая трещотка — Bryodema tHbercH latum  F. (с. 19).

I  i l . M .  

I Ш )
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16 (1). Хорион яйца, по крайней мере в средней трети
яйца, гладкий — без бугорков, столбиков, ребрышек 
или ямок.

17 (18). Выше яиц располагаются 3 — 7 поперечных коричне
вых пленчатых перегородок, а над ними — столбик 
из белой мелкоячеистой пенистой массы. Кубышка 
тонкая, изогнутая, более узкая в средней части, 
длина 16 — 27 мм. Яиц 5—13 экз. (рис. 14, слева)
..................................................................................... Малая
крестовичка — Dociostaurus brevicollis Ev. (с. 17).

18 (17). Кубышка без поперечных пленчатых перегородок
над кладкой яиц.

19 (20). Пенистой массы в кубышке нет. Степки кубышки
плотные, землистые, выстланы изнутри толстой ко
ричневой пленкой. Крышечка есть, двояковогнутая, 
снизу с коричневой гладкой поверхносзью. Длина 
кубышки 1 1  — 16 мм (типичная форма) или 19 — 
27 мм — южный подвид (рис. 14, справа) . . . .
. . . Агбасарк'а — Dociostaurus kraussi Ing. (с. 17).

20 (19). Пенистая масса заполняет все пустоты в кубышке
' или присутствует хотя бы на нижней стороне кры

шечки.
21 (26). Стенки кубышки землистые, толстые, твердые, раз

ламываются с усилием. Длина кубышки 10 — 
23 мм.

22 (25). Пенистая масса покрывает лишь нижнюю поверх
ность крышечки в виде тонкого слоя или конуса.

23 (24). Стенки кубышки очень толстые, у отверстия резко
утончены. Яйца светло-серые или желтовато-бслые, 
в числе 17—19. Крышечка с тонкими неровными 
краями, немного большего диаметра, чем отверстие 
кубы ш ки...........................................................Туркмен
ская кобылка — Ramburiella turcomana F.-W. (с. 16).

24 (23). Стенки кубышки менее толстые, постепенно утон
чаются к отверстию. Яйца палевые или рыжевато
палевые, в числе 5—17. Крышечка с толстыми 
ровными краями, не выступающими за края от
верстия кубышки...............................................Кресто
вая кобылка — Pararcyptera microptcra F.-W. (с. 16).

25 (22). Пенистая масса есть не только на крышечке снизу,
но и между кладкой яиц и крышечкой; яйца (15 — 
24) желтые. Пенистая масса с желтоватым или
розоватым оттенком..........................................................
Пестрая кобылка — Arcyptera fusca Pall. (с. 16).
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'<1 (2 1 ). сгенки кубышки пленчатые или пенистые, или тон
кие землистые; во всех случаях стенки не очень 
твердые и легко разламываются при надавливашш 
на них.

'/ (2К). Пенистая масса в верхней части кубышки чисто
белая, прозрачная, книзу бледно-желтоватая или ро
зовая, полупрозрачная. Стенки кубышки землистые. 
Яиц 18 — 40. Кубышка довольно тонкая —4 —5 мм,
длиной 16 — 32 мм (см. рис. 16, 7 ) ...........................
...........................................................................Мароккская
саранча — Dociostaurus maroccanus Thunb. (с. 16).

.’Н (27) Пенистая масса во всей кубышке желтая, розовая, 
серая или коричневая. Яиц 4 — 24.

( 10). Стенки кубышки землистые, тонкие. Отверстие ку
бышки заделано землистой крышечкой, легко отде
ляющейся. Пенистая масса серая, часто с корич
неватым или розоватым оттенком. Яйца в числе 
7 —15, беловато-серые или с сиреневым тоном. Ку
бышка неправильно-ромбическая, 8—16 мм . . .
Сибирская кобылка — Gomphocerus sibiricus L. (с. 13).

'll (29). Стенки кубышки образованы пенистой массой, 
иногда уплотненной в виде пленки, присыпанной 
землей. Крышечка отсутствует; отверстие кубышки 
заделано рыхлой землистой стенкой или поверх
ностью пенистой массы.

Ч (34). Отверстие кубышки скошено. Кубышка короткая, 
длиной 7 —11 мм, неправильно-ромбической формы, 
заостренная к обоим концам (рис. 17, I, 2). Яиц 
1- 11.

' (33). Пенистая масса непрозрачная, коричневая или бу
рая, непосредственно над яйцами более крупноячеис
тая, чем в других частях. Яйца серовато-белые, 
с розовато-налевым оттенком, оставляют незапол
ненной верхнюю часть кубышки. Стенки бурые, 
довольно плотные, отчего контуры яиц снаружи
кубышки не обозначены (рис. 17, 7 ) ...........................
...........................................СгроГшая, или белополосая,
кобылка — Chorthippus albomarginatus Deg. (с. 15).

"  (32) Пенистая масса прозрачная, желтая или коричне
вато-желтая, во всех частях кубышки мелкоячеистая. 
Яйца желтые, заполняют всю кубышку. Стенки 
гонкие, с намечающимися сквозь них контурами 
я и ц ...........................................................................Темно
крылая кобылка — Stauroderus scalaris F.-W. (с. 15).
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34 (31). Отверстие кубышки поперечное, не скошенное. Ку
бышка удлиненная, 17 — 20 мм, книзу расширенная. 
Яйца (11—24) розовато-палевые, такого же цвета и 
пенистая масса (рис. 17, 5 ) ...........................Голубо
крылая кобылка — Oedipoda caerulescens L. (с. 19).

ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ

Объекты изучения. Щелкуны: темный, посевной, полосатый, 
степной, широкий, блестящий, сибирский, гребнеусый, луговой, 
черный; чернотелки: кукурузный, песчаный, степной, широкогру
дый и черный медляки; пластинчатоусые: кравчик, кукурузный 
навозник, апрельский, майский, июньский и мраморный 
хрущи.

Р а б о т а  4

О З Н А К О М Л Е Н И Е  С О С Н О В Н Ы М И  

М Н О Г О Я Д Н Ы М И  Ж Е С Т К О К Р Ы Л Ы М И  

( Щ Е Л К У Н Ы ,  Ч Е Р Н О Т Е Л К И  И П Л А С Т И Н Ч А Т О У С Ы Е )

О б щ а я  х ар ак тер и сти к а щ елкунов

Щелкуны — сем. Elateridae. Жуки характеризуются строй
ным, плоским, удлиненно-овальным телом разнообразной 
окраски (коричневой, черной, зеленоватой и другой с .метал
лическим оттенком). Г олова маленькая, усики пиловид
ные, реже гребневидные. Все лапки 5-члениковые. Задние 
углы переднеспинки оттянуты назад в виде заостренных 
шипов. Переднегрудь снизу с отростко.м (рис. 18, а), на
правленным назад и входящим в выемку среднегруди. 
С помощью этого приспособления жуки подпрыгивают, 
переворачиваясь спиной вверх. При этом они издают звук, 
напоминающий щелчок, за что и получили название 
щелкунов.

Жуки питаются преимущественно на цветущей расти
тельности и почти не вредят, но по их присутствию можно 
судить о заселенности территории теми или иными видами 
щелкунов. Распространены щироко и встречаются почти пов
семестно, за исключением Крайнего Севера. Более 50 видов 
щелкунов отмечены как существенные вредители в разных 
зонах. Следует, однако, иметь в виду, что разные виды 
характеризуются различными ареалами. Неодинаковы и 
местообитания отдельных видов.
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I IK. Г)лестящий щелкун держится преимущественно на 
растительности и избегает укрытий, что исклю- 

. I иозможиость использования притеняющих приманок 
. I'.iiii.iie с ним. Жуки же темного и полосатого щелкунов 
- скрытно под комочками земли и под растениями,

■nil) прячась в укрытия, и поэтому для борьбы с этими 
• • I.IMM могут быть использованы притеняющие приманки. 

)|и'1И11ки щелкунов имеют тонкое, удлиненной формы 
III и сильнохитинизированные покровы желтого или ко-

1“|1С. 18. Детали строения тела щелкунов (по
А . Н. Рейхардту);

• жук-шелкуи снизу: 7 — отросток передне!руди; 2 — 
идпие углы переднеспинки; б — голова щелкуна спереди: 
/ лоб; 2 — наличник; i  — верхняя губа (лоб нс отделен 
О! наличника); в — то же, но лоб отделен от наличника;

схема переднегрудных швов у щелкунов: I — простые; 
2 двойные; б — коготки простые; с — коготки гребне

видно-зубчатые

I II iiinio-желтого цвета. Тело личинок очень плотное, упру- 
•• I ибо С1 ибающееся, напоминает проволоку, поэтому они 

■I niiivMiiJin название проволочников. Голова маленькая, 
■ iiiii.iM. без явственной верхней губы и с зазубренным 

||| пшм краем. Все 3 пары ног одинаково развиты. Эти 
чИ 1н.1км позволяют отличать проволочников от сходных 

иимм пожноироволочников (личинок чернотелок).
liPimiKM обитают в почве и повсеместно являются суще- 

|‘| MIII.IMII вредителями различных растений. Развиваются 
I | 1)да. Окукливание происходит в июне — августе, 

колка белая или светло-желтая, с узким продолгова- 
I'l't пч|ом. 11ереднеспинка ее, как и у взрослого насеко- 
'■|о, имеет ясно оттянутые назад отростки задних 
.......  1’аш и 1ие куколки длится 2 — 3 нед.
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Сформировавшиеся жуки обычно остаются в почве до 
весны следующего года. У большинства видов зимуют 
в почве личинки разных возрастов и жуки, и лишь у нем
ногих видов, в том числе у степного и черного щелкунов, 
зимуют только личинки.

Генерация многолетняя — весь цикл развития щелкунов 
продолжается в течение 3 — 5 лет.

На листьях злаков и клевера жуки соскабливают мякоть, 
не затрагивая жилок. Однако эти повреждения малозаметны. 
Основной вред причиняют личинки, которые многоядны и 
питаются на подземных частях различных растений. На 
злаках проволочники повреждают прорастающие семена, про
ростки, подземную часть стебля и узел кущения, вызывая 
измочаливание и гибель растений. У корнеплодов и клуб
неплодов они вгрызаются внутрь корня или клубня, про
делывая в них ходы.

О п р е д е л и те л ь н а я  та б л и ц а  ж уков и личино к  
щ елкунов

1 (26). Взрослые насекомые.
2 (19). Лоб, наличник и верхняя губа образуют почти рав

номерную выпуклую поверхность; посередине лоб 
не отделен от наличника (рис. 18, б).

3 (12). Швы переднегрудки npocii.ie (рис. 18, г, /).
4 (9). Переднегрудь спереди с большим воротничком,

вполне прикрывающим подбородок.
5 (6). Верх тела в довольно густых серых волосках, ко

торые несколько скрывают его черный с металли
ческим отливом цвет. Переднеспинка заметно шире 
своей длины, ноги темные. Длина 10—16 мм. Один 
из самых вредных видов в степной и лесостепной
з о н а х .....................................................................................
. . . . Широкий щелкун — Selatosomus latus F.

6 (5). Верх кажется голым (волоски черные или очень
мелкие).

7 (8). Жук сверху бронзовый или зеленоватый. Ноги
красные или черные. Длина 12—15 мм. Характерен 
на легких почвах в лесной и лесостепной зонах и
в Западной Сибири ...........................................................
. . . . Блестящий щелкун — Selatosomus aeneus L.

8 (7). Жук черный, без металлического или бронзового
оттенка, усики и ноги черно-бурые. Длина 8 — 10 мм. 
Преобладающий вид в районах Восточной Сибири.
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II Ч;|падной Сибири вредит совместно с широким
и посевным щелкунами.....................................................
( ибирский щелкун — Selatosomus spretus Mannh.

I (h  llopo IНИЧОК переднсгруди короткий И не прикрывает
подбородок.
1 1ерсднеспинка с ясной продольной бороздкой. 
Усики самца длинные, гребневидные, с отростками, 
п оч т вдвое длиннее самих члеников; усики самки 
ни 11>матые. Цвет зеленый с .металлическим отливом. 
Дл1Н1а 15 — 18 мм. Распространен в Нечерноземной
зо н е ...........................................................................................
I ребпсусый щелкун — Corymbites pectinicornis L,

II (l(i| 1 1среднеспинка со слабо намеченной продольной
бороздкой. Усики самца и самки пильчатые. Цвет 
земно-бронзовый. Верх в густых серых волосках. 
Длина 13—15 мм. Так же как и предыдущий вид, 
обычен на торфяных и подзолистых почвах Нечер
ноземной зо н ы ................................................Пилоусый
(мраморный) щелкун — Corymbites sjaelandicus Milll.

I ' (1). Швы переднегрудки двойные (рис. 18, г, 2). Боковые
края переднеспинки впереди сильно подогнуты на 
нижнюю сторону переднегруди и сверху не видны.

И (11). 2-й членик усиков короче 4-го. Вся переднегрудь 
и переднеспинка в одинаковых грубых точках. Пунк- 
тровка переднеспинки очень густая. Задние углы 
переднеспинки более или менее выгнуты наружу, 
цвет черно-бурый, надкрылья у самки часто кащ- 
гановые. Усики, ноги, низ, иногда только края 
сегментов, светлее. Верх в шелковистом серова
том опушении. Длина 10—14 мм. Сильно вредит
в степной зоне .....................................................................
. . . Степной щелкун — Agriotes gurgistanus Paid.

I I (13). 2-Й членик усиков не короче 4-го.
I (18). Переднеспинка почти квадратная (ширина ее равна 

длине) или длина ее чуть больше ширины.
1ь (17). Переднеспинка блестящая, сильновыпуклая, в гус

тых мелких точках, задние углы ее оттянуты прямо 
назад. Цвет черно- или красно-бурый; передний и 
задний края переднеспинки, а также уеики и ноги 
желто-бурые. Длина 6 — 8 мм. Распространен ши
роко. Один из наиболее вредных видов . . . .  
. . . . Посевной щелкун — Agriotes sputator L.

I (16). Переднеспинка не шире своей длины, умеренно вы
пуклая, не густоточечная. Тело бурое. Надкрылья
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более светлые, полосатые, с чередующимися широ
кими густоволосыми (светлыми) и узкими (тем
ными) междурядьями. Длина 7,5 — 10 мм. Вредит 
преимущественно в лесной зоне европейской части
страны .....................................................................................
Полосатый (хлебный) щелкун — Agriotes lineatus L.

18 (15). Переднеспинка широкая, значительно шире своей
длины, сильно подушковидно-выпуклая, густоточеч
ная и почти матовая. Тело темно-бурое, матовое, 
7 — 9 мм; усики и ноги желто-бурые. Один из 
наиболее вредных видов, главным образом в лес
ной зоне . . .Темный щелкун — Agriotes obscurus L.

19 (2). Лоб расположен значительно выше губы. Очень ко
роткий наличник перпендикулярно спадает к верхней 
губе. Лоб ясно отделен от наличника дуговидным 
поперечным кантиком (рис. 18, в), глаза касаются 
переднего края нереднеспинки. Голова с глазами 
уже, чем вершина переднеспинки. Переднегрудь 
всегда с воротничком.

20 (23). Волоски на переднеспинке направлены спереди на
зад. Коготки гребневидно-зубчатые (рис. 18, е).

21 (22). Последний стернит брюшка с боков вдавлен, так
что срединная его часть кажется приподнятой; она 
обрублена на вершине и густо покрыта волосками. 
Пунктировка этого стернита посередине значительно 
более густая, чем у других стернитов. Передне
спинка густо- и сильноточечная. Тело черное или 
буро-черное, в желтоватом опушении, 12—17 мм; 
усики и ноги бурые. Обычен в черноземной зоне 

. Буроно! нй щелкун — Melanotus brunnipes Germ.
22 (21). Последний стернит брюшка простой, с закругленной

вершиной. Пунктирован он так же, как и другие 
стерниты. Переднеспинка в довольно мелких точ
ках. Весь красно-бурый в темных волосках. Длина 
12—16 мм. Встречается на юге, в степной зоне

Красно-бурый щелкун — Melanotus -fusciceps Gyll.
23 (20). Волоски на переднеспинке направлены сзади напе

ред или в разные стороны. Коготки простые (рис. 
18, д).

24 (25). Швы переднегрудки двойные (рис. 18, г, 2), впе
реди на коротком протяжении желобковидно-углуб- 
ленные. Переднеспинка длиннее ширины. Тело 
темно-бронзовое, в серых волосках, 9,5 — 12 мм.
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Характерен на легких почвах в Нечерноземной зоне.
. . . Стройный щелкун — Limonius aeruginosus Ol.

1 ‘), Детали строения личинок щелкунов (по А. В. Знамен
скому, М. С . Гилярову и д р ):

ПИЧИ сегмент: / — стройного; 2 — лугового: 3 — блестящего; 3 — шнро- 
' черно1‘о; 6 — степного; 7 — буроногого; — посевного; верхняя 

челюсть; 9 — полосатого щелкуна; /О -  темного щелкуна

(.■’4). Швы переднегрудки простые, впереди не углублен
ные (рис. 18, г, /). 1 -й членик задних лапок зна
чительно длиннее 2-го. Усики, начиная с 3-го чле
ника, пильчатые. Бока переднеспинки перед задними 
углами выемчатые, их киль всегда кривой. Отросток 
переднегрудки позади передних тазиков загибается 
к телу. Тело черное, в сероватых волосках, 10—14 мм.
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26 ( 1 ). 
27 (40)

28 (39).

29 (30).

30 (29).

31 (34).

32 (33).

33 (32). 
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Распространен широко, но наиболее сильно вредит 
в лесной зоне, особенно в западных районах евро
пейской части стр ан ы .....................................................
..................................... Черный щелкун — Athous niger L.
Личинки.

. Последний (IX) брюшной сегмент всегда с вырез
кой на вершине, по бокам ес с явственными 
отростками или тупыми зубцами (рис. 19, 1 — 5). 
Площадка IX сегмента с 2 или 4 продольными 
бороздками. Срединные бороздки изредка слива
ются вместе, но тогда вырост (зубец) наличника не 
3-зубчатый.
Концевые отростки IX сегмента не ветвистые, или 
наружная ветвь их заметно короче внутренней. 
Задний край масеивной внутренней ветви загнут 
вперед у вершины. Вырезка IX сегмента маленькая 
и почти замкнутая; ее ширина не больше, чем 
толщина отростка (рис. 19, /). Боковые зубцы пло
щадки развиты слабо. Наружная ветвь концевых 
отростков представлена бугорком, не более высо
ким, чем основание. Пунктировка сегментов про- 
етая. II —VIII тергиты с 3 щетинконосными порами. 
Зубец наличника тройной. Тело коричневато-желтое 
. . . . Стройный щелкун — Limonius aeruginosis 0 1 .
Концевые отростки IX сегмента с более или менее 
длинной наружной ветвью, что особенно ясно выра
жено, если вырезка маленькая и более или менее 
замкнутая: в этом случае задний край внугрен- 
ней ветви сегмента никогда не загибается к ее 
верщине.
Вырезка IX брюшного сегмента маленькая, с узким 
отверстием (рис. 19, 2).
Тергиты с 3 щетинкопоспыми порами с каждой сто
роны заднего края. Зубец наличника 3-раздельиый. 
Киль внутренних ветвей конечных отростков корот
кий, не доходящий до спинной поверхности основ
ной части отростка, вырезка ромбовидная; боковые 
края площадки IX сегмента с 3 зубцами с каждой 
стороны; передний ее край прямой (рис. 19, 2). 
Окраска желго-рыжая. Длина тела до 28 мм . . .
................................................................................ Пилоусый
(мраморный) щелкун — Corymbites sjaclandicus Miill.
С каждой стороны заднего края тергитов больше 
чем по 3 щетинконосные поры. Зуб наличника



просгой. Киль внутренней ветви концевых отростков 
ДОСIтает спинной поверхности основания. Тергиты 
довольно сильно поперечномортинистые, особенно 
на VI —VIII брюшных сегментах, где они морши- 
инсгы на всем протяжении и имеют более или 
менее гфавильные ряды точек. У личинок старшего 
иочраста тергиты черные или бурые. Длина тела
до 28 м м ................................................................................
. . . Гребнеусый щелкун — Corymbites pectinicornis L.

М (Ч) Нырезка IX брюшного сегмента крупная, широко 
открытая (рис. 19, 3).

( Wi). Площадка IX сег мента ясно выпуклая, 4-угольная, 
равномерно покрыта легкими морщинками. Посере
дине площадки 3 поперечных ряда щетинок (по 
2 щетинки в каждом ряду). По бокам площадки 
у основания конечных отростков по 2 — 4 мелких 
сближенных бугорка. Раздвоенные концевые отро
стки крупные, широко расставленные.....................
. . . Сибирский щелкун — Selatosomus spretus Mannh.

ч. ( П). Площадка IX сегмента плоская или несколько вог
нутая, лишь у основания слегка приподнятая.

' ((H). Вырезка между концевыми отростками не глубокая,
открытая более чем наполовину (рис. 19, 5). 
Задние и боковые края ее более или менее прямые. 
У оенования зубцов концевых отроетков имеется 
бугорок, мало отличающийся ио окраске от окру
жающей поверхности. Тело бледно-желтое, до
23 м м .....................................................................................
. . . Блестящий щелкун — Selatosomus aeneus L.

• (17). В|.1резка между концевыми отростками довольно
(лубокая, с округлыми краями (рис. 19, 4). На 
тыльной стороне концевых отростков, у основания 
их разветвлений имеютея еильносклеротизованные, 
темно-коричневые, острые бугорки, резко выделя- 
вощиеся на общем желтом фоне покровов личинки.
Длина тела до 24 м м .....................................................
..................... Широкий щелкун — Selatosomus latus F.

"> (28). Площадка IX сегмента всегда со срединной борозд
кой, по бокам которой может раеполагаться еще 
пара наружных бороздок. Выроет наличника 3-зуб
чатый. Внутренние ветви концевых отростков вдвое 
короче наружных, направлены назад, наружные 
ветви направлены вверх и в стороны; концевые 
отростки мощные, довольно короткие (рис. 19, 5).
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Личинки рыжеватые нлн бурые, блестящие, длиной 
до 25 мм . . , Черный щелкун — Athous niger L.

40 (27). Последний сегмент без вырезки на вершине, не раз
двоенный, в той или иной степени заостренный или 
заканчивающийся более или меиее вытянутым или 
тупым верщинным отростком (рис. 19, 6 — 8).

41 (48). У основания IX сегмента на ею  С11ннной поверхности
имеются 2 очень хорошо заметные дыхальцеобраз
ные ямки (мускульные вдавления) в виде темных 
пятен.

42 (43). Вершина IX сегмента без шипа, закругленная
(рис. 19, 6). Верхние челюсти без нредвершишю1 о 
зубца. Дыхальца овальные, несколько расширенные 
впереди, длина их вдвое превыптает ширину. Окраска 
от светло-коричневой до каштаново-красной. Длина
тела до 36 м м .....................................................................
. . . Степной щелкун — Agriotes gurgistanus Paid.

43 (42). Вершина IX сегмента заметно суженная, ковшческая,
заканчивается шпилевидиым острием (рис. 19, 8). 
Верхние челю ст с добавочным зубцом по внутрен
нему краю перед верши[юй (рис. 19, 9, 10).

44 (45). Дыхальца узкие, длившые, с параллельными сторо
нами. Длина дыхалец вдвое превышает ширину. 
Тертиты мелкоморшицистые, впереди матовые, 
а посередине труботочечц|.1С, блестящие. Добавоч
ный зубец перед верплшой верхних челюстей пря
моугольный. Тело желтое, до 18 м м .....................
..................... Посевной щелкун — Agriotes sputator L.

45 (44). Дыхальца овальные, с расширенным передним
краем, длина их вдвое меньше двойной ширины. 
Тертиты гладкие, равномерно точечные. Ую л, обра
зуемый добавочным зубцом верхних челюстей, [ie 
прямой (рис. 19. 9, /0).

46 (47). Добавочт1ый зубец перед вершиной верхних челю
стей остроугольный и образует острый угол с вер
шиной (рис. 19, 9). От заднею края дыхальцсоб- 
разиых я.мок отходят косо направленные бороздки, 
длина которых достигает трети длины IX сегмента. 
Тело соломенно-желтое, длиной до 23 мм . . . .
Полосатый (хлебный) ще.ткун — Agriotes lineatus L.

47 (46). Добавочный зубец перед вершиной верхних челюс
тей тупоугольный, образуюпшй с вершиной тупой 
нли прямой угол (рис. 19, J0). Бороздки, отходя
щие от дыхальцеобразных ямок, сглаженные тт [ie

46



Л()С1И1 аю 1 трети длины IX сегмента. Тело темно-
же.'пое, длиной до 26 м м ................................................
.......................... Темный щелкун — Agriotes obscurus L.

t" (III I \  брю тиой сегмент без дыхальнеобразных ямок, 
еи.тыю сдавлен в спинно-брюшном направлении 
и заканчивается 3-зубчагым отростком, боковые 
зубцы которого М01 ут быть сглажены (рис. 19, 7); 
иногда его спинная иоверхность представляет собой 
И1.1смча1ую площадку. Тело ржаво-коричневое или 
(смно-ораижевое.

(И (М1| Мускульные вдавлення на спинной стороне IX сег- 
меша (близ переднего края) мною мельче, чем 
па VII, или не выявлены. На лобной пластинке 
5 пар щетпиок. IX сегмент почти цилиндрический, 
резко суживающийся к вершине, площадка на его 
lepnne слабо вдавленная; боковые зубцы конечною 
отростка округлые (риС. 19, 7). Длина до 28 мм . . .
. . . Буропш ИЙ щелкун — Melanolus brunnipes Germ.

■II ( I')) Мускульные вдавлення на IX сегменте брюшка 
сильно поперечно-вытянутые, такие же, как на VIII, 
илн крупнее. На лобной пластинке 6 пар щетинок. 
На вершине IX cei мента брюшка главн(,1Й зубец- 
заостреншяй, а 2 по бокам от нею — прямоуголь- 
m.ie. Вся поверхность плошадки покрыта редкими, 
иенравилыю-расположеннымн, крупными точ
ками ......................................................................................
. . Красно-бурый щелкун — Melanotus fusciceps Gyll.

О б щ а я  хар ак тер и сти к а чернотелок

' l lржиелки — сем. Tenebrionidae. Жуки обычно темной 
■ ||1|М1 Ки, имеют твердые покровы тела, м н оте не способны 
ii i.ni., медлительны в движениях, MOiyi жить несколько 
II I «Ьормула ланок 5-5-4, передние тазиковые впадины 
M M K iiy ii. ie , передние тазики шаровидные, никогда не высту- 
и,1нчние конусовидно и не соприкасающиеся. Коютки про-
III.к- 11ередиес1тнка обычно с острым боковым краем.
II.I тчник большей частью прикрывает все p o iO B i . ie  o p i  аиы 
i i u p x y .  Личинки — ложнопроволочпики — похожи иа личи- 
иик щелкуиов' (с. 39), по отличаются тем, чго юлова 
||\ иыиуклая, с прямым передним краем и явственной верхней 
I \ ( | и и ,  а передние h o i  и обычно крупнее остальных. Как 
II ирово.(ОЧНИКИ, они живут в почве, повреждая подземные 
I.II III p a e ie i i i iH .
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Чернотелки относятся к сухолюбивым насекомым, распро- 
сфаЕтсны в степных и полупустЕлнных областях.

У о д н и х  в и д о в  ч е р н о т е л о к  ( к у к у р у з н ы й ,  ч е р н ы й  а с т е п н о й  
м е д л я к и )  в р е д я т  н р е и м у щ е с ч в е н н о  л и ч и н к и ,  п о в р е ж д а я  
вЕ.ЕсеянЕнле с е м е н а  н п о д з е м н ы е  ч а с т  растеЕЕий, о б Е л а д ы в а я  
creGcjEi) ИДЕЕ ЕЕерекусЕэЕвая м е л к и е  кореЕнки, у  д р у Е и х  (п е с ч а 
н ы й  ме/иЕяк) — ЕЕреимуЕЕЕесЕвенно в з р о с л ы е  ЕЕасекомые, о б г р ы -  
заю Е ци е л е е с т ь я  и  друЕ ЕЕе н а д з е м н ы е  ч а ст и  м о л о д ы х  р а с т е -  
ЕЕЕЕЙ и в с х о д о в .

ОкукливаЕЕие ЕЕроисходит в е е о ч в с . К у к о л к а  б е л а я  и ли  
ж е л т а я ;  еео б о к а м  ее  ЕЕад дыхальЕЕамЕЕ расЕЕОложеЕЕы х а р а к т е р 
н ы е  лопастевЕЕдные прЕЕдаткЕЕ; ЕЕОследЕЕий с е г м е н т  брЕОЕнка 
с  2  ЕНЕЕНаМЕЕ.

Ч е р н о т е л к и  о 6 е>ечно ЕЕмеют двухЕ о д и ч н у ю  ЕенераЕЕИЮ. 
ЛичЕЕЕЕКЕЕ развиваЕОЕся EEC меЕЕее г о д а  ЕЕ з а к а н ч и в а ю т  р а з в и 
т и е  JEEEEEEb п о с л е  ЗИМОВКИ. ЗиМуЮТ ЛИЧЕЕЕЕКИ И ЖуКИ. ОдЕЕВКО 
ЕЕесчан1,ЕЙ м е д л я к  ЕЕмеет о д н о г о д и ч н у ю  ЕснератЕЕЕЮ. Л ичеенкее 
CEO заканчЕЕвают развЕЕТЕЕе в течеЕЕЕЕе 2 м е с ,  ее на ЗЕЕмовку 
у х о д я т  т о л ь к о  ЖуКЕЕ.

1 (10).
2 (5).

3 (4 ) .

4  О).

О п р е д е л и те л ь н а я  та б л и ц а  ж уков  
и ли чи н о к чернотелок

Взрослые ЕЕЕЕсекомые.
ПереднЕЕЙ край налЕЕчнЕЕка с Елубокой вырезкой, зад- 
НЕЕе крылья ЕЕедоразвитЕл.
Передние лапкЕЕ самЕтаи свмкее ЕЕе расЕТТЕЕрснЕл. Перед- 
ЕЕие голени с одним вершиЕЕНым зубЕюм. Голова  
ЕЕе прЕЕкрыта переднесЕЕЕЕЕЕкой. ПереднеспиЕЕка равно
мерно-зернистая, без гладкЕЕх возвыЕЕЕеЕЕЕЕЙ, с уме
ренно ПрЕЕПОДЕЕЯТЫМ КаНГОМ. Надкрылья с ЕЕраВЕЕЛЬ- 
ньЕми рядамЕЕ Еладких бугорков. Ж уки кажутся зем- 
ЛЕЕСто-серымЕЕ благодаря приставЕиим частиЕгам 
ПОЧВЫ. скрываюннЕм матово-черную окраску. Д леенв 
тела 6 , 5 — 10 мм. Встречается в сгсееной ее лесо
степной зонах, на севере — до юга Карель
ской АССР, в С ее6 еерее еев восток — до Байка.та
ЕЕ в Северном Казахстане................................................
. . . . Песчаный медляк — Opatrum sabulosum L.
ПерсднЕЕе лапкЕЕ самца расЕПЕЕренные, ЕЕервый их чле- 
НЕЕК такой же ЕЕЕирины, как ее второй. Наружный  
край передних голеней обычно не вогЕЕут. Средние 
Е оленЕЕ са.мца более или менее сильно S-образно- 
изоЕ ЕЕутые и от основаЕЕия до вершины расширенные.
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Ииутренний край средних голеней самца тупой, 
Г)сч выступа или зубца. Основание переднеспинкн 
во всю ширину слабодуговидно-выемчатое. Над
крылья с 9 точечными бороздками и мелкоточеч- 
И1.1МИ междурядьями. Тело черное, блестящее, 
у самца узкое, у самки более широкое н выпук- 
.IOC, 7,5 — 9 мм. Раснрос! ранен в стенной и лесо- 
С1СНН0Й зонах, в Казахстане, Западной Сибири, на
К авк азе..................................... Медляк кукурузный
(кукурузная чернотелка) — J’eilinus fenioralis L.

t') Наличник иросю й —без I лубокой вырезки на иеред- 
исм крае.

( ') Передние ланки самца расширенные. Блестящая сое
динительная перепонка между наличником и верхней 
1 убой прикреплена к переднему краю наличника. 
Передние голени самки со слабово! иутым внулрен- 
ии.м краем, брюшко в мелких ириле1 аюшнх воло
сках, почти голос. Тело овальное, черное, со сла
бым блеском, 8,4 — 11 мм. Раснрос 1 ранен в езепной
зон е ...........................................................................................
................................Дерновый (черный) медляк —
Oodescelis polita Sturm (=  Platyscelis gages F.-W.).

(M I [средние лаики самца нс расширены. Блестящая сое
динительная перепонка между наличником и верхней 
1 убой прикрепляется к наличнику снизу, позади его 
переднего края. Передние юлеии с 2 }юрмальными 
шпорами, из ко'юрых вну|ренняя лишь немного 
меньше наружной. Тело обычно крупное, сверху 
I олое. Вершина надкрыльев с более или менее 
длинным хвостовым отростком.

(')) Брюшко самца со шегинистым пятном на границе 
I и 11 стерни га брюшка. 1 стерпит брюшка между 
шзиками с бугром. Вершинные отростки надкрыльев 
у самца короткие, а у самки — почти не развитые. 
Передние i олени сужены к основанию, но без 
н1.|резкн. Персднеснинка в мелкой, умеренно густой 
пунктировке: расстояние между точками обычно не 
меньше самих точек. Ширина се в 1,5 раза пре- 
в1>ппает длину. Надкрылья более или менее выпук- 
.и,1С. Длина 20 — 27 мм. Встречается в степной и
лесостепной зонах................................................................
. . М едляк'iiiiipoKoiрудый — Blaps Icthifcra Marsh.

(К) Брюшко самца и самки без iuctthh icto io  пятна. П е- 
рсднеспинка В1,туклая, слабононеречная (ширина
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больше длины в 1,1 раза). Усики не доходят до 
основания исреднеспинкн, надкрылья с сильным 
хвостовидным отросгком. Длина 17 — 23 мм. Раснро- 
ст ранен в степной и лесостепной зонах . . .
..................... Медляк степной — Blaps halophila F.-W

10 ( 1 ). Личинки.
11 (14). IX сегмент брюшка оттянут в шипообразный вершин

ный вырост, изогнутый вверх, вооружен донолнм- 
гельно шиниками (рис. 20, 1, 2). Глазки в виде

Рис. 2 6 . Детали строения личинок чернотелок (но М. С. Ги ля
рову, А . Н. Колобовой и др.):

ХВОСТОВОЙ ceiMCin: / — степного медляка (в про(1)иль и сверху): 2  — 
широкогрудого медляка; 3 ^  кукурузного медляка (п профиль); 4 — перед
няя нога кукурузной чернотелки; 5 — верхняя губа дернового (черного) 

медляка; 6 — верхняя губа и наличник песчано1 о медляка

темных точек или редуцированы. Диск верхней губы 
в основной части с поперечным рядом ш  6 — 7 
щетинок. Личинки последнего возраста крупные, до 
40 мм. Тело желтое, задняя греть сегментов 
темнее.

12 (13).-’Ширина IX сегмента брюшка не превышает его 
длины. Сегмент постепенно суживается к вершине, 
которая загнута вверх и образует с плоскостью 
тергита более или менее тупой угол. Боковые сто
роны сегмента несут по 8 —14 шипиков (рис. 20, 1).
Вредит в степной и лесостепной зо н а х .....................
..................... Степной медляк — Blaps halophila F.-W.

I ' l l

Н 11

I ' ( II

I '  11 

I 11
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■| llliipmia IX сегмента в 1,5 раза превышает его
I limy. Боковые еюроны более закруглены и резче 

переходят в вершинный вырост, круто изогнутый
II образующий с плоскостью гергнта прямой угол
(рис. 20, 2). Боковые стороны сегмента вооружен1>г 
S типика.ми...........................................................................

. . Широкогрудый медляк — Blaps lethifera Marsh.
11 IX сегменч брюшка заоетреп, но без оттянутой 

иертины (рис. 2 0 , 3) и по заднему краю с шиин- 
ками в количеетве от 4 до 32 — 36. Глази! развичы. 
Личинки более мелкие, до 25 мм.

.1 IX сегменч округлый в поперечнике, с 4 шипиками 
и немногочисленными щетинками (рис. 20, 3). Перед
ние голени с 2 шипами (рис. 20, 4). Глазков по 
2 с каждой счороны. Тергиты почти гладкие, блестя
щие. Тело рыжее, с поперечными чемными полосками 
II задней части сегментов; голова и грудь более 
iCMiibie, буроватые. Длина тела до 22 мм . . . .

. . Медляк кукурузный -  Pedinus femoralis L.
I IX сегменч брюшка неееч от 10 до 32 — 36 пшпиков, 

расположенны.ч по боковым его счоронам.
I На верхней губе и наличнике по паре булаво

видных ишииков (рие. 20, 6). IX еегмепт брюшка 
с 16 — 32 — 36 шипиками, расположенными в виде 
иеровчюго ряда. Голова с одной парой поперечных 
I laiKOB. Голова и переднеепинка черные. Спиппая 
сюропа тела грязно-бурая, брюшная — свегло-жел-
1ая. Длина тела до 17 м м ...........................................

Песчаный медляк — Opatrum sabulosum L.

На торфяниках Б С С Р  и других районов встречается 
с [СМИ же признаками болотный медляк — О. riparium F., 
. 1  па юге Крыма — шнроконадкрылый медляк — О. Irislc 
Sfcv.

( Иерхняя губа е 3 диекальными щетинками по
I редней липни (рис. 20, 5). IX сегмент брюшка 
с К), реже 11 — 12 длиппымн шипиками, раеположен- 
иыми в виде ровного ряда. Голень и бедро ередпей 
пары НОГ' часто с 5 шипиками, расположенными 
и 2 ряда. С каждой счороны головы по 2 глазка — 
птип поперечный, другой в виде пячнышка. Личинки 
епеию-коричневые, с более чемными грудными
II поеледпими брюшными сегментами, до
20 м м ...................................................................................
, . . Дерновый медляк — Oodescelis polita Sturm.



О б щ а я  хар ак тер и сти ка п л а ст и н ч а т о у сы х

П.1ас111нчатоусые — сем. Scarabaeidae. Жуки нмеки 
довольно массивное тело. Усики слабоколенчатые с юл- 
сгым стебельком и 3 —7-члениковой односторонней, иногда 
очень большой пластинчатой (редко коЕ1усовидной) булавой: 
последняя чаще более сильно развита у самцов. Верхние 
челюсти обычно не длинные, часто скрыты под наличником, 
редко сильно развиты (род Leihrus). Надкрылья большеГ! 
частью не прикрывают конец брюшка, и их эшшлевры. 
как правило, не сильно развиты. Брюшко с 6 стерннтами. 
Ноги длинные; передние голени более или менее приспо
соблены для копания, что особенно заметно у навозных 
жуков. Передние ноги обычно с золотисто-рыжим пят но,м 
нлн кисточкой волосков при основании бедра. Средние газики 
большие. Все лапктт 5-члениковые. Крылья, как правило, 
хорошо развиты. Окраска разнообразна: от яркой с метал
лическим блеском до черной, белой и т. п.

Лнчннкн толстые, мясистые, С-образио-нзо1 нутые, бело
ватого цвета. Голова крупная, с сильно развитыми челю
стями и дово.чьно длинными 3 —5-члениковыми усиками, 
ноги хорошо развиты, часто без коготков; тергиты брюшка, 
кроме 2 последних, разделены 3 поперечными складками.

Пластннчатоусые почти исключительно растительноядны. 
Жуки питаются надземными частями и соко.м растений, 
растительными остатками, навозом. Личинки живут в почве, 
I нилой древесине, в скоплениях растительных остатков, 
навозе, муравейниках, норах грызунов. Они питаются разла- 
Еающимися веществами растительного происхождения, наво
зом или же живыми частями растений, особенно их корнями. 
У некоторых видов пища для личинок (навоз, части расте
ний) заготавливается жуками в земле, в особых норках.

Из сем. пластинчатоусых в почве наиболее часто вредят 
личинки хрущей: июньского, апрельского и майских. Наи
меньший вред наблюдается от личинок хлебных жуков 
На Дальнем Востоке значительно вредит ряд эндемичнЕях 
видов хрущей родов Holotrichia ее Popillia (дальневосточ
ный ЕЕЮНЬСКЕЕЙ хрущ, ЖеЛТОКрЫЛЕЯЙ Хру'ЕЦИК).

О п р е д е л и те л ь н а я  та б л и ц а жуков  
и ли чино к п л а сти н ч а то у сы х

1 (16). 
2 (3).

Взрослые насекомые.
Булава усиков бокаловидная, 2 ееослсднеех членЕЕка
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оулавы MaroBiae, сильно уменьшены и вдвинуты 
в углубление 9-ю  конуеовидного блестящего чле
ника; он косо срезан, и 2 последних членика видны 
лишь в виде 2  кругов в плоскости среза 
(рис. 21, 1). Голова очень большая. Верхние челю- 
С1И не длиннее головы, с закругленным наружным

I’m-. 21. Пластннчатоусые и детали их строения 
(ио С . И. Медведеву):

I >сик кравчика; 2 —ю лова кукурузного навозника; 
* усик апрельскою хруща: 4  — пнгидии западною май- 
«кпи) хруща; 5 — 10 же, воеючного майского хруща; 
л ж>к-кравчнк; 7 — западщлй майский хрущ; S  — мрамор

ный хрущ

к|таем. Надкрылья короче головы и нереднеспинки, 
1МЯ11.1Х вместе, крыльев пег. Брюшко очень малень
кое. Жук черный, слабо-блестящий, иногда сверху 
слабо-бронзовый, снизу с синеватым отливом. Длина 
14 — 24 .мм (рис. 21, 6). Живет в земляных норах, 
миттвляе! для личинок запасы из листьев. Вредит 
иа кие лесостепи, в степи на восток до Дона . . .
..................................... Кравчнк — Lethrus apterus Laxm.
Бутана усиков голая или в редких волосках, бле- 
с I нщая.
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4 (5). Передний край передне: рудн посередине бугровндни
приподнят. Верхние челюсти расширены и еле: k ;i 

загнуты вверх но наружно.му зубчатому краю, 
сверху хорошо видимые (рис. 21, 2). Задние голени 
к вершинам сильно расширены и с венцом шеш- 
нок. Лоб с одним бугорко.м. Переднеспинка спере.ти 
сужена значительно сильнее,.чем у основания, наи
более нтирокая ниже середины. Жук черный, мато
вый. 14 — 25 мм. Встречается в лесостепной, степной
зонах, в Крыму, на Кавказе.....................................
. . . Кукурузный навозник — Pentodon idiota Hrbsl

5 (4). Передний край ттереднет рудн не приподнят. Верхние
челюсти сверху не видны. Булава усиков самцом 
обтлчно состоит из значтттельно более крутттттлх тт.та
ет инок, че.м у самок. Обе вершинные тинортл задттттх 
толеней тесно сдвттнутьт и находятся на ттижнетт 
стороне.

(' (9). Усттктт 9 — 1()-членттковьте с 3-члениковон булавой.
7 (8). Усттктт 9-члеттттковьте. Голова с морттптттттсттлм ттоттс-

речтттлм лобньтм кттлем, разделеттнтл.м тюссрсдиттс 
ттродольтюй ямкой. Продольные ребра надкрылттт'т 
сильно приттоднятые, гладкие или среДкттми точками 
Наружнтлй край передних голеней самца с 1—2. 
редко с 3 зубтщми, у самктт -  с 3 зубцами. Шпора 
на внутрепттем крас ттсрсдттттх т огтеттей расположена 
против выемки между коттсчтттлм тт среднт(м зубтщмтт 
наружтют о края толеттей. Кот о тки с зубцом у остю- 
вания. Жук бледно-желтьтй, бртотпко и ттятно тта 
середттне ттерсдттестттптки, разделеттттое ттродольттой 
лттнией, часто темтнле. Передттесттиттка самтта в длитт- 
ных прилет атотттттх тт торчатттих волосках, у самктт 
в короткттх ттрилегаюших волосках. Длитта 14 — 
18 мм. Встречается от тайттт до Кртлма и Кавказа 
. . . Июньский хрущ — Amphimallon solstilialis L

8 (7). Усики 10-члсттиковтле. Пластинки булавтл усиков сам
ца изот нуттл и длитшее жт утика (рис. 21,.?). Передитте 
толентт самтта и самктт с 3 ястттлмн зубттами. Коттеч- 
ные шттортл задних толеней узкие. Кототки с зуб- 
чттком перед серединой. Жук ржаво-рыжий. Головтт 
и переднеспинка в длиннтлх торчатттих волосках. 
Длина 13,5 — 18,5 мм. Распростраттен тта юто-западе 
лесной .зонтл, в лесостепи, степи, в Крыму, на
К а в к а з е ................................................................................
Апрельский хрущ — Miltotrogus aeqiiinoctialis Hrbst.
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'• ((i). Усики 10-члениковые, булава усиков у самца из 7, 
у самки из 5 —6 члеников. 3-й членик усиков удли
нен. Передние i олени на внутренней стороне со 
шпорой.

Ill |М). Стерниты брюшка по бокам с резко очерченными 
белыми пятнами. Пигндий на вершине большей 
частью продолжен в узкий отросток, более длинный 
у самца (рис. 21, 4, 5). Булава усиков у  самки 
из 6 пластинок.

II (12). Отросток пигидня короткий, на вершине утолщен
ный (рис. 21, 5). Пигидий более отвесный. Бока 
передпеспинки в густых волосках, закрывающих 
основной фон. Жук красно-бурый; темя, затылок, 
щиток, эпиплсвры надкрылий, пигидий и низ 
черные. Окраска верхней стороны и ног варьирует 
от красно-бурой до черной. Длина тела 20,5 — 29 мм. 
Встречается о г т айги до севера степи . . . Вое i оч
ный майский хрущ — Melolontha hippocastani F.

I ‘ ill) . Отросток ппгидия щирокий, плоский, к вершине не 
утолщен и на конце больщей частью обрублен 
(рис. 21, 4). Пигидий более пологий. Переднеспинка 
без торчащих волосков, бока в менее густых 
волосках, не закрывающих основной (|)он. Жук чер
ный; надкрылья, пигидий, ноги и усики красно
бурые, надкрылья и бедра иногда более или менее 
зачернены. Длина тела 22,5 — 31,5 мм (рис. 21, 7). 
Встречается на западе до Витебска, Смоленска,
Курска, Харькова ................................................................
Западный майский хрущ — Melolontha melolontha L.

I i (III). Стерниты брюшка по бокам без резко очерченных 
белых пятен. Пигидий на вершине без отростка. 
Булава усиков самки 5-члениковая.

| |  | | ‘'). Брюшко жука в белых чешуйках. Между белыми 
нягнами на надкрыльях равномерно расположены 
(акого же цвета чешуйки. Переднеспинка с белым 
штриховидным окаймлением у основания. Длина 
1сла 26—36 мм. Встречается на Западном Кавказе 
к югу от Гелендж ика................................Кавказ
ский мраморный хрущ — Polyphylla olivieri Cast.

I (II). Брюшко жука в густых сероватых волосках. Че-_ 
шуйки между белыми пятнами на надкрыльях почти 
отсутствуют. Основание переднеспинкн не окайм
ленное. Длина тела 26 — 36 мм (рис. 21,5). Распро
странен от запада и юга лесной зоны СССР до
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Предкавказья................................Европейский, или
обыкновенный мраморный, хрущ — Polyphylla fullo L

16 (I). Личинки.

Рис. 22. Последний ceiMCin тела личинок иластинчатоусых (но 
А. В. Знаменскому, С . И. Медведеву и 3. С . Головянко):

У -  кравчика; 2. I кукурузною навозника; 4 , .5 -  мраморного хруща, 
6 . 7 - майскою хруща; А'— июньского хруща; 9 -  анрсл1,ско1 о хруща

17 (18). Усики 3-члениковые. с .маленьким, гораздо уже 
предшествующего, 3-м члеником. Ноги очень корот
кие. конические, заканчиваются коготками. Аналь
ное отверстие круглое, с 6 радиально расходящимися 
лучами (рис. 22, I). Живут в плотной почве, 
в особых ячейках с заготовленны.м кормом . . . .  
................................ Кравчик — Lethriis apterus Laxm.
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IH (17). Усики ясно 4-члениковые, редко 3-й членик сильно 
укорочен, имеет вид колечка, и усики кажучся 
З-члеликовыми, но тогда голова и тело покрыты 
[устыми, очень длинными чемными волосками.

1‘< (74). Анальное отверстие в виде поперечной прямой или 
дугообразной щели (рис. 22, 3, 5. 7).

'II (23). Спинная сторона последнего сегмента брюшка без 
ограниченной бороздкой площади (рис. 22, 4, 6), 
нижняя — с рядами ппшнков (рис. 22, 5, 7).

'I (22). Симметричные продольные.ряды шипиков на иред- 
анальном поле короткие ([10,6 — 16 шипиков в ряду), 
не выходящие за пределы ноля, занятого крючко
видными щетинками (рис. 22; 5). Эти ряды почти 
параллельны, концы их слегка сходятся. Три посАед- 
пих дыхальца меньше остальных. Длина тела до
75 м м .....................................................................................
. . . Личинки мраморных хрулцсй — род Polyphylla.

" (21). Симметричные ряды шипиков длинные (по 25 — 30 
шипиков в ряду), сходятся сзади, несколько сбли
жены спереди и далеко выходят своими концами 
за пределы поля с крючковатыми щетинками (рис. 
22, 7). Последние 4 дыхальца мельче остальных.
Длина тела до 65 м м ......................................................
. . . . Личинки майских хрущей — род Melolontha.

'I (20). На тергите анального сегмента в задней его части 
есть особая, отграниченная петлевидной бороздкой 
площадка (рис. 22, 2). На брюшной стороне послед
него сегмента нет симметричных рядов шипиков; 
крючковидные щетинки расположены беспорядочно 
(рис. 22, 5). Площадка сзади широко открытая, 
занимает почти всю спинную сторону последнего 
сегмента, концы отграничивающей ее бороздки 
направлены к краям анальной щели и близко к ним 
подходят. Голова темно-коричневая. Дыхальца 9-й 
пары самые мелкие. Длина тела до 60 мм . . . .
. . Кукурузный навозник — Pentodon idiota Hrbsl.

I (|Ч). Анальное отверстие 3-лучевое; на брюшной стороне 
последнего сегмента, кроме крючковидных щетинок, 
есть и шипики, образующие ряды, расположенные 
продольно (рис. 22, 8, 9). Продольные ряды шипиков 
параллельны, а в задней части расходятся в стороны 
бороздки анального отверстия (рис. 22, 8, 9). Эти 
ряды не выходят за пределы ноля, занятого окружа
ющими их крючковидными щетинками.
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25 (26). Шипики в снммегричных рядах Eia брюшной стороне
последнею сегмента образуют простые (нигде нс 
сдвоенные) ряды (рис. 22, 8). Шипикп почти все 
одинаковой величины, равны окружающим их 
Крючкова 1ЫМ щ етикам; в каждом ряду по 10* 
14 шипиков. Дыхальца последних 3 пар мельче 
осзальных, дыхальца 1-й пары самые крупные.
Длина зела до 52 м м .....................................................
. . . . Июньский хрущ — Amphimallon solstitialis 1..

26 (25). Шипики в симмефичиых рядах на брюшной сто
роне последнего сегмента образуют утроенные и 
лишь в задних концах удвоенные или простые ряды 
(рис. 22, 9). Срединные утроенные ряды шипиков, 
начинаясь в задней половине последнего сегмента, 
широкими полукрутами расходятся в стороны. 
Шипики длинные, тоньше крючковатых щетинок.
Длина тела до 51 м м .....................................................
Апрельский хрущ — Miltotrogus aequinoctialis Hrbst.

ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ
Обьекты изучения. Огневки, луговой и стеблевой мотыльки; 

совки: озимая, гииеиимпая, капустная, картофельная, травяная, лю 
церновая и хлопковая, карадрина и совка-гамма.

Р а б о т а  5

О З Н А К О М Л Е Н И Е  С О С Н О В Н Ы М И  

М Н О Г О Я Д Н Ы М И  Ч Е Ш У Е К Р Ы Л Ы М И

К многоядным чешуекрылым (отряд Lepidoptera) отно
сятся представители 2  семейств: совок, или ночниц, и ог
невок.

Огневки — сем. Pyralididae. Бабочки мелкие, реже средней 
величины, с тонким или средней величины, не мохнатым 
телом. Но1 и длинные, часто с шипами. Передние крылья 
длинные, треугольные, с 2 или 3 анальными жилками; 
в покое складываются плоско. Усики нитевидные.

О п и с а н и е  некоторы х видов огневок

Луговой мотылек — Loxostege sticticalis L. Бабочки срав
нительно небольшие (20 — 26 мм в размахе крыльев). 
Передние крылья светло-коричневые, с тонкими темными 
перевязями, с желтоватым пятном между темными (круг-
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и II 1111ЧМШ11Д1ЮЙ) лунками и такой же краевой ноло- 
>.1(1 ||,|«|Ц)ма коричневая, блестящая. Задние крылья сверху 
•*)<»и|1| | 1 |о-серые, с 2 темными параллельными полосами по 
•и>.н111|'К1У K’l'iaio.

Htiii.i очень мелкие, до 1 мм, светлые, самка отклады- 
ич на участках с изреженной растительностью на тон- 

|н. |.|рчащне вверх корешки или на нижнюю сторону 
. .1>.||||нчн.1Х или стелющихся по земле листьев (например, 

........ 1| )
(I. Н1 ЧНН.1МИ признаками, отличающими гусениц лугового 

ti.Mi.i II.к.I о1 близких видов, являются характерные щетинко-
. ...... iisiopKii на теле, окаймленные двойными белыми
. II II.IMH (см. рис. 24, к).

I н . к твается луговой мотылек в поверхностно.м слое
...... II весьма своеобразном коконе. Кокон светлый,
.. 1 niiiiii.iii, сверху покрыт частицами почвы, вдвое нревы-
............. нну гусеницы. Куколка светло-желтая; последний
........ . с S прозрачными щетинками.

M.I штые гусеницы скелетируют листья, держась под 
. . -пыч 1 НИЫ; гусеницы старших возрастов объедают листья 
. | . | . | |  располагаясь открыто на растениях.

I l•.||pl•ждaeт свеклу, хлопчатник, подсолнечник, коноплю
1 ,.м 11с lexHiHiecKiie культуры, а также бобовые и овоще

........ культуры; злаки при наличии других кормовых
I'liiiii обычно не повреждает, за исключением кукурузы

........ . Закончившая питание тусеница зимует в иочве,
. I, IIIIIIIOM коконе, верхний конец которого открыт и обра-

.........о •■ч>>||111. 1 и почвы. Количество генераций различно

.....Hill от зоны — на севере ареала I, на юге до 4.
( и6 иной мотылек — Ostrinia nubilalis Hb. Бабочка стебле- 
• м о |ы т 1.ка несколько крупнее предыдущего вида (24 —
■ 14). брюшко стройное; передние крылья правильной

........ .. ной (|юрмы. Половой диморфизм хорошо выражен,
| | . |  I'тсдует обратить внимание при проработке мате- 
II ( амка окрашена светлее самца; основная окраска

............  соломенно-желтая, с небольшим числом тонких
||| чиых извилистых линий. Крылья самца с красновато

...... . иым оттенком.
I I ||Ц MIC овальные яйца откладываются кучками черепице- 

I I ню на нижнюю сторону листьев.
I игннца имеет ряд особенностей (с. 80); при изучении
.....и обращают внимание на характерные сероватые щитки

........... хороню заметные в 10-кратную лупу. Развитие
........ I нро1Скает во внутренних частях растений (стеблях.
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Рис. 23. Схема рисунка переднего 
крыла совки (по М. Я. Кузне

цову):
1 . 2 . 6  — поперечные полосы; 3 — кли- 
ионияное пятно; 4  — круглое пятно; 
5  — почковидное пятно; 7 — подкра

евая линия; (S — краевая линия

початках н т. д.), вс. ici 
ciuiie чего окраска ее ол 
погонная, светлая.

Повреждение ваутрси 
них частей стебля п.м' 
стержня соцветия вызыи.1 
ет отмирание пх выше хи 
ста внедрения гусеницы 
Поврежденные стебли ci.i 
иовягся ломкими. Пои 
рождение початков кукл 
руты вызывает пх недора > 
вп гне или гибель.

Гусеница окуклпваею 
внутри поврежденных ча 

стен растений. Перед окукливанием выгрызает округии 
отверстие в стенке стеб.чя. облегчающее в дальнейшем выхо1 
бабочек. Куколка светло-коричневая, крыловые чехлики in 
закрывают последних 4 сегментов брюшка.

Стеблевой мотылек — широкий нолифаг; развитие еы' 
может протекать в стеблях как многочисленных культурш.и 
растений, так и крупностебельных сорняков. Особенно силыи 
вредит конопле, кукурузе, хмелю. Зимует гусеница последнс! ■ 
возраста внутри поврежденных стеблей, чаще в их нижиси 
части. Генераций 1—2.

Совки — сем. Noctuidae. Бабочки обычно средней ве.ти 
чины, реже крупные или мелкие. Тело толстое, мохнатое 
преимущественно темной окраски. Передние крылья с доба 
вочной ячейкой и часто с характерным рисунком, состоящих' 
из полос и пятен. Среди полос наиболее выражены при 
корневая, внутренняя или 2 -я поперечная, внешняя и крае 
вая обычно извилистые. Наиболее типичны пятна: клиновил 
ное, находящееся ближе к основанию крыла, упирающееет 
во 2 -ю поперечную полосу; круглое, расположенное блилм 
к переднему краю, и наиболее крупное — почковидное, при 
ближенное к внешней полосе (рис. 2.3).

Передние крылья окрашены обычно интенсивнее задних 
с преобладанием темных или желто-серых тонов; реже ветре 
чаются яркоокрашенные бабочки. Задние крылья с зацепкЫ! 
светлые или серые, часто темные по краям. По обраи 
жизни и характеру повреждений совок можно подразделит!, 
на 2  группы: надземные и подгрызающие.

Гусеницы надземных совок повреждают надземные части 
растений (листья, стебли, плоды и т. д.), а подгрызающв!
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,1 |0 |гж;1 1 ся преимущественно в почве п повреждают
.ПИЯ на уровне почвы пли уничю жают пх прикорневую 
. О м и ч ш ь (усениц этих двух групп можно по с трое-

I'm- 24. Д с 1 ал 1 1  строения личинок сопок и огневок (но 
М Л. Рябову, Т . Н. Рязанцевой и лр.. с изменениями):

U* юна гусеницы иалаемпой совки; () — голова гусеницы под| ры- 
ii.Hiieii совки; / — 1еменпой вырез; 2 — 1емениой шов: Э — ирилоб- 

III .и ш о в ; — лобный шов; 5 — лобный rpeyi олышк; • те[иики;
KOI о 1 ки I рудных И01 (c .ica a  — с округ ло-расширенпым основанием,

■ ;ны; с заостренным выросюм при основании); а — крючки на 
• • (итне брюшных ног { с л с а а  — одноярусные, с п р а в а  — двухьярусные);
> I различные гипы структуры кожи; н — соотпошепие величины 

ммикои и дыхальца озимой сОвки: / —К / — щитки; Г / / — дыхальце; 
к  1ри брюшных сегмента lyceinmi.i лугово! о мотылька

III iuiom,i (рис. 24, а. б). У гусениц надземных совок 
11|||| юПных шва прн слиянии образуют теменной шов, 

I hiihI к земенному вырезу (или зазылочному отверстию). 
I .icHHH подгрызающих совок нрилобные швы впадают
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Рис. 25. Схема расположения щетинок и рисунка 
на теле гусениц совок (по М. Я .  Рябову, с изме

нениями):

 ̂ — схема расположения щетинок: <7 — переднегрудь; б  —  

3 —6-й 6pioiiiHE>ie сегменты: У — переднегрудиой щит;
2 —  ДЕ>1хальце; 3 —  место прЕЕкрспления грудной ноги; 4 —  

брЕошЕЕая Hoi a с ее щсЕШЕками, I —  X —  иЕеЕинки; Б —  схема 
рнсуЕЕка: « — переднег руди: о — 6-го брюЕнного сегмента; 
в — 8-1 о брюЕнного сеЕ менЕа;^ — анального щита; У — сшен- 
ная полоса; 2 — ее окаймленЕЕе; i  — спинное поле; 4 — 
спинно-боковая полоса; 5 — ее веиЕральное. или нижнее, 
окаЙЕиление; 6 — дорсальное, или верхнее, окайЕиление; 
7 — промежуточное поле; 8 —  промежуточная полоса, или 
линия; 9 — наддыхальцевая полоса; /(У — поддыхальцевая 
полоса; УУ — полосы над основанием еюе ; У2 — брюЕнная 

полоса



|Н' II'темно в теменной вырез. Большое значение в опре-
•  t'liMii МИДОВ имеет грануляция, или шагренировка, кожных 
t*"»)iiiM.'M(piic. 24, д — а). Гранулы,или зернышки,различаются
..... 1"'рме, величине и расположению. Они .могут быть круг-
И1»(и коническими, многогранными, зве'здчатыми. На сред
ни* |||||отных сегментах тела в определенном порядке нахо-
• »•*« HieiiiHKii; они сидят непосредственно на коже или 
Н4 кокных бу1 орках, склеротизованиых шнгках, бородавках 
н • I < 'неци(|)ично у отдельных видов расположение щети- 
»■'* oiiiociiieJibHO дыхальца и друг друга. Сочетание пятен 
и Но МП' часго образует на теле гусеницы своеобразный 
|**мнок, коюрый также используется при определении

.">) На гергите I сегмента тела гусеницы располагается 
** ifpoiMюванный грудной щиток, а на последнем сегменте — 
<И'| ii.Mi.iii, Но бокам I грудного и I —VIII брюшных сегмен- 
'•'N м.1\олягся дыхальца (стигмы).

I'1'оме грудных ног, у гусеницы многоядных совок 
" ' и iiiei о возраста имеется 5, реже 3 —4 пары ложных,
• ин*’ размешены на III —VI и на X сегментах
" | ' ' ' Ч Н К , 1

О п р е д е л и те л ь н а я  та б л и ц а  гусениц  
м ногоядных совок

' И Кожа гладкая или гранулированная, без мелких 
ишпиков (см. рис. 24, д — ж). Крючки ложных ног 
одноярусные (рис. 24, а).

' ’• Прнлобные швы впадают непосредственно в темен
ной вырез (рис. 24, б) или вблизи от него. Лобный 
I lieyroabHHK длиннее теменного шва не менее чем 
мдпое.

111 Кожа грубо и неравномерно гранулирована, гранулы 
'1ас 1ично различимы невооруженным глазом 
(рис. 24, .ж). Дыхальца широкоовальные, с широким 
ободком. 4-й щиток равен или немного крупнее 
д|.|хальца; 2-й щиток крупнее 1-го. Тело серовато
рыжеватое; голова и грудной щиток рыжие; аналь
ный щиток отличается от окраски тела. Длина 
1сла до 45—50 мм. Вредит повсеместно, кроме 
Восточной Сибири и Крайнего Севера, полевым,
овощным культурам, виноградной л о з е .....................
................................................................  Восклицательная
сопка — Scotia (Agrotis) exclamationis L. (с. 67).
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4 (3). Грануляция кожи более равномерная, мелкая и pai
личима лишь при увеличении не менее чем в 10 ра̂  
(рис. 24, д).

5 (6). Голова гусеницы с i руппами мелких темных пятн1.1
шек. Коготки грудных ног при основании с острьи! 
выростом (рис. 24, й), грудной щиток темным
с 3 светлыми полосами. Хело светло-оливковп 
коричневатое, с более темными спинными полосами 
до 35 мм. Вредит повсеместно, кроме Крайнев 
Севера . . . Пшеничная совка — Енхоа tritici I

6 (5). Голова гусеницы без темных пятнышек; частично
затемненная, морщинистая, часто с темной прилоО 
ной полосой. Коготки с тупым или округлым выро 
стом при основании (рис. 24, в), или последист 
расширено. Грудной щиток одноцветный. 4-й щи го* 
более чем вдвое крупнее дыхальца и явно больим- 
5-го щитка. Щитки на брюшных сегментах светлые 
Тело серо-зеленое, с жирным блеском, до 45 — 50 мм 
Вредит почти повсеместно, реже в Сибири . . .
................................................................................ Озима»
совка — Scotia (Agrotis) segetum Schiff. (с. 60)

7 (2). Прилобнтае швы впадают в теменной шов далеко
от теменного выреза. Высота лобного треугольник:! 
короче теменного шва или равна ему, реже несколько 
больше (рис. 24, а).

8 (13). На I олове щегиика Ti отсюит явно дальше oi
теменного шва, чем щетинка Р^, линия, соединяю 
шая их основания, косая (рис. 24, б).

9 (10). Спинная сторона тела гусеницы со светлыми и тем
ными продольными полосами. Верхние челюсш 
с 5 наружными зубцами (вместо 4 обычных). Голов;! 
желтая, с черно-бурым рисунком, реже полностью 
черная. Тело варьирующей окраски: от зеленовато!! 
до коричнево-серой. Дыхальца светлые, с темны.\! 
окаймлением. Поддыхальцевая полоса желзая 
брюшная сторона светлая. Вредит хлопчагиику, 
свекле, кукурузе и другим культурам в южной
части С С С Р ...........................................................Карал-
рина — Spodoptera (Laphygnia) exigua Hb. (с. 153)

10 (9). Рисунок спинной части иного типа.
11 (12). На теле щегинки сидят непосредственно на коже

Дыхальца в середине светлые, с черным ободком 
На передне! руди щетинки Ша и У хорошо разли 
чимы, Ш и 111а заметно отодвинуты от щитка
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Челюсти с крупным внутренним зубцом. Тело варь
ирующей окраски: от Сероваго-зеленой до желю- 
вато-бурой, сверху с продольными полосами; реже 
lepi иты почти черные. На каждом сегменте темные 
косые черточки (в виде елочки). На VIII терште 
брюшка черное пятно, напоминающее переверну
тую трапецию. Голова желтая или зеленоватая, с бу
роватой сетчагостью и прилобной полосой. Под- 
дыхальцевая полоса белая по верхнему краю. Длина
тела 35 — 50 мм. Вредит повсем естно.....................
Кацусшая совка — М атestra brassicae L. (с. 199).

I ’ (II). Щетинки тела расположены па крупных темноокра
шенных щитках. Д ,̂I.xaлы â сплошь червтые. На 
переднегруди щетинки Ша и У слаборазличимы, 
щетинки LU и Ula расположешя в непосредственной 
близости от щитка. Челюсти простые. Тело раз
личной окраски: от мясо-красного до светло
желтого; спинная часть с неясными поперечными 
красноватыми полосами. Го.това рыжая, блестящая; 
анальный щиток с гладким задним краем. Под- 
дыхальцевая полоса светлая. Длина тела 40 — 45 мм. 
В стеблях картофеля и хмеля почти повсе
местно ......................................................................................
. . . Картофельная совка — Hydraecia micacca Esp.

I' (S). Ha I олове гцегинки Т, и отстоят на равном 
или почти равном расстоянии от теменного шва 
(их основания примерно на одной вертикальной 
линии) или Р| ближе к теменному шву, чем А  
(рис. 24, а). Тело темно-коричневое, с 3 светлыми 
спинными полосами. Голова желтая или рыжая, 
часто с темными полосами и темным лбом. Груд
ной щиток темный, блестящий, с 3 желтыми поло
сами, анальный щиток черный, так же как и дыхальца. 
Длина тела 30 — 40 мм. Вредит на севере лесной 
зоны . Травяная совка — Cerapteryx graminis L.

II (I). Кожа покрыта мелкими шипиками (рис. 24, з). 
Крючки ложных ног расположены в 2 яруса 
(рис. 24, г).

(1К). Гусеницы 16-ногие.
(17). Грудной щиток в шипиках, с 2 светло-желтыми 

полосами. Щетинки тела на точечных, едва при
поднятых щитках. Голова светло-желтая, с темными 
звездчатыми пятнышками. Тело варьирует в окраске: 
от серо-зеленой до красновато-серой; спинная часть
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с многочисленными светлыми н темными волни 
сгыми линиями; снизу спинно-боковые полосы резке 
подчеркнуты надцыхальцевой темной полосой. По,, 
дыхальцевая полоса широкая, желтая, часто с красц. > 
бурым налетом; снизу она резко ограничена темно1| 
окраской брюшка. Длина тела 35 — 40 мм. Вреди i 
повсеместно, кро.ме Крайнеко Севера, люцерш 
и др..........................................................................Люцер
новая совка — Heliothis viriplaca Hfn. (с. 68).

17 (16). Грудной щиток без шипиков, обычно с темным
мраморным рисунком. Щетинки тела на темнь:\ 
и светлых щитках. Голова желтая, в бурых звезд
чатых пятныщках, нередко объединяющихся в тем
ное пятно. Тело зеленое или желтое, реже красно
бурое, с многочисленными продольными волни
стыми линиями, часто образующими полосы. Под- 
дыхальцевая полоса желтая, с красноватым оттен 
ком. Брюшная сторона светлая. Челюсти с низким 
тупым внутренним зубцом. Длина тела 35 — 50 мм. 
Вредит хлопчатнику, томатам, табаку и другим
культурам в южной части С С С Р ................................
...........................................................Хлопковая совка —
Heliothis armigera Hbn. (=  Ch. obsoieta F.) (c. 153).

18 (15). Гусеницы 12-ногие. Щетинки тела на мелких кони
ческих щитках. Шипикн кожи мелкие, равномерные. 
Тело зеленое, часто с неясными темными и светлыми 
спинными полосами. Голова небольщая, светлая, 
с черными точками, иногда черная. Грудной щиток 
с 2 светлыми боковыми полосами; они хорошо 
заметны и на теле между I и И щитками. 
Ill щиток наиболее крупный и темный. Поддыхаль- 
цевая полоса светло-желтая. Дыхальца желтые, 
мелкие. Грудные ноги бурые или коричневые. Длина 
тела 35 — 40 мм. Вредит спорадически повсеместно.
кроме Крайнего С е в е р а ................................................
. . . Совка-гамма — Autographa gamma L. (с. 68).

О п и с а н и е  некоторы х видов совок

Озимая совка — Scotia segetum Schiff. Передние крылья 
бабочки бурые, реже светло-серые или черные, с характер
ным рисунком совок (с. 60). Все 3 пятна со светлой сере
диной и окаймлены черным, что специфично для данною 
вида. Задние крылья одноцветные, со светлой ба.хро.мкой:
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■ iMiiM они белые, у самки сероватые, с темными жил- 
• >'1и 1’;пмах крыльев 40 — 45 мм *.

)1|1иа иолушаровидные, ребристые; отличаются от сход- 
"пч ч 1ПИМОЙ совкой видов по числу ребрышек — их 16 — 
" (смо1рят под большим увеличением МБС-1). Самки 
I» 1.г11.1вают яйца чаще одиночно, реже небольшими груп- 
1MII на нижнюю поверхность листьев, и на растительные 
' I ПКИ возле поверхности земли.

I исница относится к группе подгрызающих совок, кото- 
| 1 И (1о 1ыную часть жизни проводят в почве. Характерные 
■I'lnii.iKH ее приведены в определительной таблице (с. 64).

I и щиток, расположенный позади дыхальца на IV сег- 
'■ин'. рассматривается под малым увеличением МБС-1 

" .кчнщу кладут на бок). Он в 2,5 раза больше дыхальца 
I 'll 24, к); такое соотношение величины дыхальца и щитка 

1" пи 1СЯ одним из основных признаков, отличающих [ усе
..... . озимой совки от других подгрызающих ryceitnn.

• >кукливается в почве, в земляной пещерке, нриготавли- 
" и Moii гусеницей перед окукливанием; куколка с 2 шипи-
■ I'lM на вершине последнего сегмента, красновато-корнчне-
■ "I тзиной до 20 мм.

Повреждения, наносимые гусеницами, весьма различны
.......... IMH.IK культурах, но всегда приурочены к нижней

|11Ч1корневой частям растения, находящимся в новерхно- 
• и.'М слое почвы, на что следует обратить внимание 
1'п и |ученни повреждений.

I U спицы питаются ночью, подгрызая корневую шейку 
'И I 1сбсль над узлом кущення. У сахарной свеклы нере- 

I 111.0 01 черешки боковых листьев или выгрызают розетку; 
1 1\о 11я,ч картофеля, находящихся в поверхностном слое 
1111.1, выедают довольно значительные полости (отверстия). 
tiiMvci взрослая, закончившая питание гусеница в почве. 

И' .iBcpe генерация 1, на юге в зоне свеклосеяния отме- 
' I 1 снерации, в Средней Азии — 3.
11||ск'.|||||ательная совка — Scotia exclamationis L. Отно- 

■III >1, как и озимая совка, к группе подгрызающих.
1 14 бабочки характерно отсутствие на темио-коричне-

■ передних крыльях типичного для совок рисунка, резко 
■ " 11ю .тишь черное клиновидное пятно, имеющее вид
■ ► ища тельного знака, чем н обусловлено видовое название. 

I' lime крылья чисто-белые; в размахе 36 — 48 ,мм.

■ И последующем тексте величина бабочек дана в раз.махе
I I  «
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Гусеница восклицательной совки сходна по внетнехп 
виду с гусеницей озимой совки и отличается o i иес болеч 
резко выраженной, крупной и неоднородной иии peiiiipoBKoii 
кожи, отчего она кажется матовой. Расиоложсииый позади 
дыхальца IV щетииконосиый щиток почти равен дыхальи\ 
Этот вид многояден подобно озимой совке; лёг бабочек 
восклицательной совкн более растянут, вследствие чею 
нет резкого накопления одновозрастных гусениц на 
полях.

Совка-гамма — Autographa gamma L. Бабочка совкн-гамм1,1 
имеет своеобразный рисунок передних крыльев, резко отлич
ный от типичного рисунка совки. Передние крылья темно
бурые. с желтоватым или рыжеватым оттенком и металли
ческим сплошным пятном в виде греческой буквы гамма (у) 
Задние крылья серовато-желтые, с буроватой тпнрокой кай
мой. Размах крыльев 40 — 48 мм.

Гусеница совки-гаммы относится к группе надземных 
совок (с. 61). При передвижении она дугообразно изгибает 
тело, чем напоминает пядениц, и резко отличается от других 
видов совок.

Окраска тела и спинных полос изменчивая. Тело, расгпи- 
ренное посередине, сужается к головному и анальному 
концам и покрыто мелкими, одинакового размера шиникамп 
(см. при сильном увелггченни!).

Куколка темно-бурая, почти черная; последний сегмент 
с 2 крупнымгт и 4 ме.ткнмн крючками на вершине. Окукли
вание происходит в паутинном коконе на растениях, что 
нетипично для совок.

Гусеницы совки-гаммы повреждают различные растения, 
грубо объедая лггстья и генератггвньте части; часто выедают 
в ;гггстьях «окогпечкгг» ггли отверстия.

Згтмуег в разных фазах развггтггя: гусеттнцы, куколктт 
и бабочки. Дает до 4 генераггий.

Л|01|срновая совка — Heliothis viriplaca Hfn. Передние 
крылья желто-зеленоватые, ггногда рыжеватые, с ттгггрокой 
более темной потгеречной полосой в передней части крыла. 
Пяггта ггеясньге, лггшь иногда вгаделяется темное ггочковггд- 
иое ггятно сверху у вггешнего края переднето крыла. Задние 
крылья светльте, с бело-желтой бахромой, с черной широ
кой ттолосой по внешнему краго, светльтм гтятном тга нрй 
в середине и черным изогнутым пятном на гтередней часттт 
крыла. Размах крглльев 30 — 35 мм.

Свежеотложеггггьге яйгта белого, потом зелегговато-жел- 
того ггвета, ггмеют форму срезанного у основания шара
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t 'I V) радиусами. Самки откладываюi яйца no 1 на 
•III I Ml II цветки самых разнообразных растений.

I мецмца люцерновой совки относится к группе надзем- 
III к iniioK. Окукливается в почве. Куколка красновато-корич- 
miiiiii .Лпатьный сегмент с 2 шпппками, расположенными 
1м ИГ110 1МПИХ выростах. Длина 15 — 20 мм.

I иеммцы люцерновой совки многоядны; отмечено свыше 
'II ИИ юв повреждаемых ими растений. Гусеницы первых 
1ИМ иотрастов скелетируют листья, затем они объедают 
и* I краев и проедают насквозь. Особенно сильный вред 
iii4('i.ieica на льне, сое, люцерне, на которых гусеницы 
iii»ti' и.по часто поедают цветки, бутоны и нередко выедают

1 ■ ‘ II 11,1

(имуст в фазе куколки в почве. Генераций 1—2.

СЛИЗНИ

i i Om k i i .i изучения. Окаймленный, желтоватый, садовый, провор- 
I II III luiMCiHibiH 11 сетчатый слизни.

Р а б о т а  6

О З Н А К О М Л Е Н И Е  С О  С Л И З Н Я М И

О б щ а я  х а р ак тер и сти к а слизней
< III ши, вредящие сельскохозяйствеины.м культурам, 

...... к типу моллюсков, или мягкотелых (Mollusca),
I I и I \ брюхоногих (Gastropoda) и подклассу легочных 
|Гн1||юпа1а).

11,1ибольшее количество вредных видов, обитающих в рав- 
iiHiiiii.ix областях европейской части СССР (г. е. без Крыма
II l■..lllкaзa), принадлежит к 2 се.мействам — лимацидам 
ii im.iodae) и арионндам (Arionidae).

1’,н'сматриваемые ниже виды слизней широко распростра-
...... . III) всей европейской части СССР, по особенно сильно
■■1 . ни II 11ечерноземной зоне. Массовое размножение слизней 

' 1 11.П1ИЙ вред отмечается на участках с преобладанием
.... . 11|И и суглинистых почв, особенно при повышенном

. ич1ве осадков в летние месяцы.
|| II) слизней состоит из 3 отделов (рис. 26) — головы, 

■ iiiiiiiia и ноги. На голове помещаются рот и 2 пары
II.I 1СИ. Верхние щупальца несут глаза и часто называются 

I i i i i i i i . i Mi i .  Сзади к голове примыкает короткая шея, на 
I'liiiili сгоропе которой позади основания правого нижнего 
I II.I II.на находится небо.чьшое половое отверстие.
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На верхней етороне тела, ближе к переднему конпл. 
лежит овальный шиток, или мантия. Правый край манит  
имеет короткую вырезку, заканчивающуюся небольшим дыха
тельным отверстием.

На нижней (или брюшной) стороне гела слизней нахо
дится нога, представляющая собой плоский и сильномуску- 
.тистый орган. Нога отделена от головы и туловища ясноГ| 
кольцевой бороздкой. Нижняя сторона ноги называется 
иодогнвой.

Поверхность кожи слизней покрыта характерными морщи 
нами и сетевидно-переплетающимися бороздками. Окраска 
тела довольно разнообразна; наряду с одноцветной серовато
желтой, серой или бурой окраской некоторые слизни имею i 
темный рисунок на более или менее светлом фоне.

Слизни являются гермафродитами. По характеру цикла 
развития они разделяются на 2 труппы, отличающиеся 
по зимующей фазе и срокам развития. У сетчатого и поле
вого (пашенного) слизней зимуют главным образом яйца 
Слизни становятся половозрелыми через 2 мес после выхода 
из яйца. Откладка яиц происходи! осенью и часто затяги 
вается до самых заморозков.

У проворного, окаймленного и желговагого слизней 
зимуют частично взрослые особи, тлавным образом моло
дые. Откладка яиц происходит значительно раньше, чем 
у сетчатого и пашенного слизней. Перезимовавшие слизни 
приступают к откладке яиц в июне. Молодые перезимовав 
шие слизни становятся половозрелыми и откладывают яйца 
в начале июля. Отрождение слизней из яиц наблюдается 
во второй половине августа и в сентябре.

Характер повреждений слизней на разных культурах раз 
личен. На озимой ржи слизни выедают на листьях про
долговатые дыры. При большом количестве слизней всход|.1 
озимых часто бывают уничтожены целиком. На картофеле 
слизни, кроме ботвы, повреждают клубни, выедая в них 
ямки и полости. Характерной особенностью является наличие 
в местах повреждения беловатой, быстро застываюптей слизи 
на листьях, которую слизни оставляют при питании 
и переползании.

О п р е д е л и те л ь н а я  та б л и ц а слизней

1 (6). Тело массивное, задний конец округлый, с хвостовой
ямкой. Дыхательное отверстиележит в передней поло
вине правого края мангии. Рудиментарной раковиш.!

70



нет. Подошва без ясного деления на 3 продольные 
полосы. Челюсть с ребрышками (рнс. 26, 6, слева) 
...........................................Сем. ариониды — Arionidae.

( '). Подошва НОП1 белая или светло-желтая.
( I) Вдоль середины спины тянется узкая светлая полоска, 

образованная рядом светлых бугорков или неболь
ших морщин. Окраска тела светло- или темно-серая, 
с ясно выраженным рисунком из темных боковых 
полос. Правая полоса на мантии огибает дыхагель-

Рис. 26. Голый слизеш. (по И. М. Лихареву);

■ ‘'.цши план строеЕшя: / — маш пя;  I? — верхние щупальца; 3 —
мнн- щупальца; ‘̂  — дыхательное отверсЕие; 5 — нога, 6 — киль, б ~  
и п о с т ;  - — окаймленного слизня; с п р а в а  — u o n tb o v o  слизня

иое отверстие. Подошва белая. Слизь на теле бес
цветная. Длина тела до 50 м м ................................
......................................................Окаймленный слизень
(окаймленный арион) — Arion circumscriptus Johnst. 

I Ь ('ветлой полосы вдоль середины спины нет. Окраска 
рыжеватая или коричневая; боковые полосы, если 
ес1Ь, то с неясными контурами. Правая полоса 
иа мантии со всех сторон охватывает дыхательное 
0 1верстие. Подошва светло-желтая или беловатая, 
('лизь на теле желтая. Длина тела до 60 мм . . . .
................................................................................... Желтова-
1ый с.тизень (бурый арион) — Arion subfuscus Drap.

I I Подошва ноги интенсивно-желтая или оранжевая. 
Окраска коричнево-серая, с ясными черными поло
сами. Взрослые слизни в расправленно.м состоянии
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6 (1).

достигают 30 — 40 м м ...........................................Садо
вый слизень (садовый арион) — Arion hortcnsis Fci 
Тело слизня стройное, задний конец острый, Oi. i 
хвостовой ямки. Дыхательное отверстие лежит в зад
ней половине правого крыла мантни. Внутри мантии 
имеется рудиментарная раковина — пластинка. По 
дошва ясно разделена на 3 'продольные гюлоа.1 
Челюсть без ребрышек, по с тупым треугольным 
выступом посередине вогнутого края (рис. 26,6, ацт- 
ч а ) ................................Сем. лнмаци.ды — l.imacidac.

7 (8). Окраска темпо-бурая. У вытянувшегося слизни
мантия сильно сдвинута назад, так что ее задний ко
нец находится за серединой тела. Вид мелкий. Длина
тела 25 — 30 м м ................................................................
. . . Проворный слизень — Agriolimax laevis Mull.
Окраска более светлая. У вытянувшегося слизня зад
ний конец мантни не достигает середины тела. 
Окраска желтовато-белая или серовато-розовая, од
ноцветная, реже с неясными темными пятнами и но 
лосами. Киль тупой. Слизь бесцветная. Длина те.м 
до 50 м м ................................................................ Пашен
ный, или полевой слизень — Agriolimax agrestis I.

10 (9). Окраска желтовато-белая, светло- или темно-серая,
или же красновато-бурая. Спина и мантия покры1м 
многочисленными .мелкн.ми черными пятнами иди 
штрихами. Киль острый. Слизь молочно-белая
Длина тела до 70 м м ................................................

. . Сезчатый слизень — Agriolimax reticulatus Miill.

8 (7).

9 (10).

Т Е М А  II

В Р Е Д И Т Е Л И  З Е Р Н О В Ы Х  
И  К О Р М О В Ы Х  З Л А К О В

Объекты изучения. Цикадки: темная, полосатая, шестнточечмая, 
злаковые тли: черемухово-злаковая, большая злаковая, обыкновен
ная злаковая, ячменная; щитники-черспашки; остроголовые клош.: 
трипсы; пшеничный, овсяный; хлебная жужелица; хлебные жуки 
пьявица; листовая н стеблевые хлебные блошки; зерновые совки 
южная и северная стеблевые совки; стеблевые хлебные пилнл1. 
т и к и ; рисовый и просяной комарики; гессенская муха; прнбрежнан 
муха; шведские мухи; зеленоглазка; меромиза.
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Р а б о т а  1

( ' I

О З Н А К О М Л Е Н И Е  С В Р Е Д И Т Е Л Я М И  

З Е Р Н О В Ы Х  И  К О Р М О В Ы Х  З Л А К О В

О п р е д е л и те л ьн ая  та б л и ц а  вредителей  
зер н о вы х и корм овы х злаков  

(по вредящ ей ф а зе  и повреждениям)
•<м Вредят взрослые насекомые нли их лнчннкп.
• I. Вредят личинки.
I ' ) Личинки с головой и 3 нарами грудных ног. Повре

ждают высеянные семена, проростки, узлы кущения, 
лисзья и молодые стебли злаков.
Личинка С-образно изогнута, с длинными ногами, 
голова большая, желтовато-коричневая, анальное 
отверстие в виде поперечной щели; если 3-лучевое, 
то не занимает отграниченной площадки. Длина
тела от 10 до 60 м м ......................................................
. . . Личинки 11лас1инчатоусых жуков — сем. Scara-
haeidae (майские хрущи, с. 57; хлебные жуки, с. 93). 

Гело личинки нс изогнуто, покровы жесткие или мяг
кие, иногда тело снабжено жабрами.
Тело жесткое, длинное, тонкое.
Голова плоская, верхняя губа отсутствует, тело свет- 
то-коричневое, ноги одинаково развиты, задний сег
мент раздвоен или округлый, иногда со шшщсвид-
ным острием (см. рис. 1 9 ) ...........................................
................................................................ Личинки жуков-
тс.ткунов (проволочники) — сем. Elateridae (с. 38). 
Голова выпуклая, верхняя губа хорогно развита. 
Илсйральные швы явственные, передние грудные 
И0 1 И сильнее развиты, последний сегмент заострен, 
с шипами, шииикамн или густыми волосками (см.
рис. 2 0 ) ................................Личинки жуков-черноте-
лок (ложнопроволочникн) — сем. Tenebrionidae (с. 47). 

СО 11лейральные швы отсутствуют, тело желтое, послед
ний сегмент все1 да округлый и нс несет отростков,
ишников, густых волосков................................................
. . . Личинки жуков-иыльцесдов — сем. Alleculidae.
IcTO мягкое или с отдельными склеротизованными 
icpi и гами, иногда покрыто жабрами, темной слизью 
или многочисленными коричневыми щитками.
Гело с пучками нитевидных трахейных жабр, аналь- 
iibiii сегмент с 2 крючками. Длина 18 — 30 мм.

11

■111 

1 I

• I
,111)

(Ь| ,

I I Ч
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Живут в чехлнках («домиках») в воде, вредят вьи. 
янным семенам, проросткам и корешкам риса . .

. . . Личинки ручейников—отряд Trichoptcrii 
13 (12). Тело (при жизни) покрыто темно-бурой слизьи' 

выпуклое; либо зело с мелкими щитками, или 
тергиты склеротпзованы.

Рис. 27. Вредители злаков из отряда жесткокрылых и их приз
наки (по А. С. Балашовскому, В. Н. Щеголеву и А. В. Зна 

мсискому):

а — личинка пьявицы; б — личинка стеблевой блошки; в — задняя толеш 
блошки Chaetocnema (/ — выемка снаружи); г —.х.чебный жук-кузька 
д — площадка на анальном тергите жука-кузькн; е — то же, красуна 

(полевого хруща)

14 (15). Тело выпуклое, покрыто буровато-черной слизьи',
голова и ноги темно-коричневые (рис. 27, а). Скс
легируют листья злаков ...........................................
Личинки жуков-пьявиц — род Lema Lac. (с. 95),

15 (14). Тело покрыто мелкими щитками или со склеропг
зованными тергитами.

16 (17). Личинки уплощенные, серовато-белые, с коричнс
выми склеротизованными зергитами, длинными
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ногами, с церками на анальном сегменте. Голова 
прогнатическая, с сильными челюстями, без обособ
ленной верхней губы, наличник с зубчатым краем, 
усики 4-членнковые (рис. 28, а). Поврежденные 
листья изгрызены до волоскообразных волоконец,
часто в норке, где обитают личинки......................
. . . . Личинки жужелиц — сем. Carabidae (с. 91).

1’мс. 28. Детали строения хищных н растизельноядных 
жужелиц (но Д.. В. Знойко и О. Л. Крыжановскому):

.1 личинка хлебной жужелицы; б — передняя половина головы 
тчиики хлебной жужелицы; —голова личинки хлебной жуже- 
шцы: г — передняя нога Carabus; <) — то же, Zabrus; е — над

крылья ( / —киль; 2 — :з11иплевры)

о  (111). Личинки белые, голова, грудной и анальный щ ты  
темно-коричневые (почти черные), тело сплошь 
покрыто темно-бурыми щитками (см. рис. 27, 6). 
Проникают внутрь стебля и повреждают зачаток 
колоса, центральный лист желтеет, входное отвер
стие явственное...........................Личинки стеблевых
хлебных блошек — род Chaetocnema Steph. (с. 96).

I* (1) .Чичннкн безногие, с обособленной, или не обособлен
ной головой или гусеницеобразные.

|Ч I ’(1) Личинки с головой, но без ног.
Личинка продолговатая, белая, голова маленькая, 
черпая, 1 грудной сегмент большой и широкий, 
остальные постепенно суживаются к анальному
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концу. На брюшной стороне хорошо заметны мозо
листые утолщения. Длина тела до 20 мм; питается 
внутри корней и подземной части стеблем 
злаков . . Хлебные усачи — род Dorcadion Dalm.

21 (20). Тело личинок изогнуто С- или S-образно.
22 (25). Личинки С-образно-изогнутые, тело белое.
23 (24). Голова и грудной щит светло-коричневые, на III —

V брющных тергитах расположены (по одному) 
треугольные шипы с более мелкими шипиками 
у их основания. Длина тела 7 — 8 мм. Живет в воде, 
повреждает корни риса, вредит преимущественно
в Средней А зии..................................................... Рисовый
водяной долгоносик — Hydronomiis sinuaticollis Fst

24 (23). Голова личинки желтая, тело без явственных шипов,
длиной до 10 мм. Повреждает подземные части 
стебля ти.мофеевки старшего возраста, проделывает 
ход и забивает его червоточиной . . . Ткмофееч-
ный долгоносик — Calandra striatopunctata Goeze.

25 (22). Личинки S-образно-изогиутые, желтоватые, со свш-
ло-коричневой головой, на анальном сегменте имеет - 
ся короткая хитинизироваиная трубка; проделывают 
ход в стебле от колоса до основания . . .Стеб
левые хлебные пилильщики — сем. Cephidae. (с. 98).

26 (19). Личинки без явственной головы и ног или' гусс-
ницеобразные.

27 (40). Голова личинок едва обособлена или отсутствует,
ног нет (личинки мух).

28 (39). Тело цилиндрическое, заострено только к головному
концу, на котором просвечивает пара черных рого
вых крючков с зубцами. Последний сегмент оваль
ный, или косо срезан, или же заканчивается 2 длин
ными расходящимися трубками.

29 (36). Последний сегмент овальный, с хорошо или слабо
заметными выступами.

30 (35). Личинки не более 3 — 7 мм, цвет тела (при жизни)
кремовый, лимонный, зеленый.

31 (32). На анальном сегменте выступы с дыхальцами слегка
коленообразно-изогнуты на дорсальную часть; ли
чинки кремовые (очень редко зеленоватые), 3 
3,5 мм, минируют листья (мины широкие или узкие,
короткие или длинные).....................................................
..................... Минирующие мухи — сем. Agromyzidae.

32 (31). На анальном сегменте выступы с дыхальцами пря
мые.

76



Jt ( М). Ротовые крючки сильно развиты, выдаются за пре
делы тела, служат для питания и передвижения. 
Выступы с дыхальцами на анальном сегменте неболь
шие, округлые или слабозаметные; тело белое или 
изумрудно-зеленое, 4 —7 мм. Вредят зачатку колоса, 
колосоножке, выгрызают зерна в колосках, но более 
часто встречаемое повреждение — пожелтение цен
трального листа или сигарообразное вздутие расте
ния в фазу колошения.....................................................
. . . . Злаковые мухи — сем. Chloropidae (с. 104).

(Н). Ротовые крючки обычные, тело взрослых личинок 
■ лимонного цвета, младших — бесцветное, длина до

5,7 мм. Повреждают главным образом тимофеевку 
до выколашивания, реже рожь, подгрызая завязи
с е м я н ......................................................................................
Тимофеечные мухи — род Amaurosoma Beck. (с. 107). 

И ()()). Личинки длиной 20 — 50 мм, землисто-серые, голова 
слабо обособлена, втянута в туловище. Анальный 
сегмент с крупными кожистыми выростами, распо
ложенными звездообразно. Повреждают корни,
в ночное время — прикорневые части ...........................
...........................................Долгоножки — сем. Tipulida^.

•  Последний сегмент косо срезан или оканчивается 
2 длинными трубками.

П ( IS). Последний сегмент косо срезан, с более или менее 
развитыми короткими выступами или лопастями 
но краям среза, цвет тела грязно-белый. Повреж
дают узел кущения, вызывая изреживание всходов 

. . . Цветочницы — сем. Anthomyiidae (с. 107).
И ( W), На конце тела 2 очень длинные расходящиеся 

трубки с дыхальцами, тело серо-желтое, покрыто 
мелкими светло-коричневыми шипиками; на стерни- 
lax имеются парные выросты с рядами черных 
крючков (напоминают ложные ноги гусениц). Живет 
и воде, подгрызает корни р и с а ..................... При
брежная муха — Ephydra macellaria Egg. (с. 103).

*• •• Гсло веретеновидное, заострено с обеих сторон, 
белое, оранжевое или красное, ротовой аппарат 
II виде 2 хитиновых колющих щетинок. Анальный 
са мент без отростков. Повреждают всходы, стебли, 
зерно; в месте сосания ткань гофрируется, или
образуются галлы................................................................
...........................Галлтиды — сем. Cecidomyiidae (с. 102).

й  (?/) .4||Ч1111ки гусеницеобразные.

77



41 (62).
42 (57).

43 (44).

44 (43).

45 (52).
46 (49).

47 (48).

48 (47).

49 (46).

50 (51).

51 (50).

Брюшных ног до 5 пар (гусеницы бабочек). 
Гусеницы крупные (до 50 мм), толстые, верхняя 
губа с вырезом, тело гладкое, с мелкой или круп 
ной шагренировкой кожи или же покрыто щетин
ками. Ложные ноги (брюшные) с крючками, распо 
ложенными дугообразно. Многие гусеницы, будучи 
потревоженными, сворачиваются колечком.
Лобный треугольник большой, теменной шов отсут
ствует, кожа шагренированная (состоит из мелких 
или крупных зернышек). Волоски расположеш.1 
всегда на склеротизованных щи1 ках. Повреждай'i 
высеянные зерна, проростки, узлы кущения . . .
..................................... Подгрызающие совки (с. 66).
Лобный треугольник маленький, теменной шов ecu..
кожа гладкая..................................... Надземные совки.
Гусеницы обитают внутри стеблей.
Волоски на теле сидят на темных крупных скле 
ротизованных щитках.
Цвет гусеницы варьирует от красноватого до светлс'- 
желтого, голова рыжая, грудной и анальный inmi.i 
бурые, на спинной стороне размытые 1юперечны1.- 
полоски. Очень подвижна, вредит стеблям (особешт 
кукурузе и еже сборной). Наиболее вредоноси;! 
в фазе выхода в трубку. Длина тела 40 — 45 мм . .
..................................................... Картофельная (лн.ю-
ватая, боло1 ная) совка — Hydraecia micacea Esp. 
Гусеница розовато-серая, голова, грудной и анал1.- 
ный щиты рыжеватые. На спинной стороне 3 нерс i- 
кие полоски. Живет в стеблях только в ранних 
возрастах. Старшие обитают в почве, подгрызая
растения. Длина тела 20 — 28 м м ................................
..................... Яровая совка — Amphipoea fucosa F n ,
Волоски на теле без щитков или на маленьких 
слабосклеротизованных щитках.
Волоски на теле без щитков, гусеница желтовато
зеленая, с 2 серыми продольными полосами ii;i 
спине, на II и III грудных сегментах сверху по
2 темных пятна. Длина тела 25 — 30 м м .....................
Южная стеблевая совка — Oria musculosa Hbn. (с. 97). 
Волоски на теле на маленьких щитках. Гусенпц|,1 
зеленые, с 2 красными полосками на спинной си'- 
роне и желтоватыми по бокам тела. Последит! 
сегмент сверху морщинист ый. Длина тела до 40 мм 
Постоянно мигрирует, повреждая все части растс-
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ния. Особенно опасна рано выколашивающимся 
злаковым травам (лисохвосту, тимофеевке). . . .
......................................................Северная, или ржаная,
стеблевая совка — Mesapamea secalis L. (с. 97).

■' (45). Гусеницы живут открыто на листьях, колосьях.
' (54). Гусеницы живут на колосьях. Тело цвета спелой 

пшеницы, голова рыжеватая, с мраморным рисун
ком, на спинной стороне 3 продольные светлые 
полоски, из которых средняя самая широкая и яркая. 
Тело гладкое, без щитков и бородавочек, 25 — 
35 мм. Первые возрасты (I —III) живут внутри 
зерна, старшие (IV —VIII) — снаружи, выгрызают
в зернах округлые я м к и ................................................
. . . Зерновые совки — род Аратеа Ochs. (с. 97).

t (^3). Гусеницы живут на листьях; на спинной стороне 
гусениц расположен рисунок в виде широких про
дольных темных полос.

(%). Продольные полосы на спине гусениц с мраморным 
рисунком, низ тела беловатый, по бокам проходит 
сплошная или прерывистая черно-бурая полоса. 
Длина тела 33 — 38 мм. Скелетирует и грубо объ
едает листья всех злаков. Серьезный вредитель на
Дальнем Востоке ................................................................
. . . . Луювая совка — Mythimna unipuncta Hw.

С'5). Продольные полосы на спине гусениц без мрамор
ного рисунка, чередуются с 3 узкими светлыми 
полосками. Цвет тела серовато-коричневый, длина 
30 — 40 мм. Подгрызает растения, объедает 
листья . . Травяная совка — Cerapteryx graniinis L.

1 1 Гусеницы более мелкие, тонкие. На подошвах ложных
йог всего 2 — 3 крючка, расположенных ближе к сере
дине или их много, и они образуют почти замкну
тый круг.

Г''0. Тело гусениц веретеновидное, зеленовато-желтое. 
На подошве ложных ног 2 —3 крючка. У младших 
возрастов голова и затылочный щит черные, у стар
ших — коричневые. Волоски тонкие, без щитков. 
Длина тела, 20 мм. Повреждает стебли, вызывая
бслоколосость .....................................................................
. . . Стеблевая моль — Ochsenheimeria taurella Hb.

I ‘ Гело гусениц цилиндрической формы; живут в пау- 
тнных чехликах в почве или без чехликов в стеб- 
1ЯХ. На подошве ложных ног крючки образуют почти 
1амкнутый круг.
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60 (61).

61 (60).

62 (41).

63 (64).

64 (63).

65 (2).

66 (77).

67 (72).

68 (69).

69 (68)

70 (71),

Гусеницы в паутинных чехликах, тело беловатое 
или розоватое, с коричневыми щитками, длиной 
15 — 22 мм. Живуг в почве, подгрызают ри 
стения . . . Пырейные 01 невки — род Cranibus 1
Гусеницы без чехликов, желтые, с красноватым 
оттенком, с темной спинной полосой. Голова, заты 
лочный и анальный щитки бурые. Длина до 25 мм
Повреждает стебли, колосья, початки .....................
................................................................................Стеблевон
(кукурузный) мотылек — Ostrinia nubiialis Hb. (с. 59) 
Брюшных ног больше 5 пар (ложногусеницы насто
ящих пилильщиков).
Ложногусеница с 7 парами брюшных ног, в млад
шем возрасте желтовато-зеленая, взрослая темная
длиной 25 мм. Объедает листья с краев.....................
Желтый П11лильи01к — Paebynematus clitellatus Leji 
Ложногусеницы с 6 парами брюшных ног, зеленые, 
длиной 25 мм. Грубо объедают листья . . . .  
Листовые з.лаковые пил11лыцики — род Dolerus Lui 
Вредят взрослые насекомые с грызущим пли колю 
ще-сосущим ротовым аппаратом.
Ротовой аппарат колюще-сосущий, с членнсттям 
хоботком, тело от 0,5 до 12 мм.
Крылья однородные, переноичатые. реже надкрылья 
уплотненные. Усики шиловидные, короткие, 3- пли 
3 —6-члениковые, оканчивающиеся длинным или 
коротким шпицем, или 7 —9-членнковые, четко
видные.
Усики короткие, 3-члениковые, 3-й членик в виде 
шильца, лапки 3-члениковые, крылья складываются 
кровлеобразно. Передние крылья несколько более 
плотные, чем задние. Сосут листья и перенося!
вирусные болезни ...........................................................
. . . . Цикадовые — подотряд Cicadinea (с. 83),
Усики 3 —6-члениковые, оканчиваются шпицем или 
7 — 9-члениковые, четковидные.
Усикц 3 —6-члениковые, последний членик с длин 
ным или коротким шпицем. Лапки 2-члениковыс 
крыльев 2 пары, или тело бескрылое. На IV и.и! 
V гергитах брюнтка расположены соковые трубочки. 
Последний (IX) lepim  вытянут в виде хвостик;! 
Обесцвечивают листья, вызывают частичную и но i
ную белоколосость .....................................................
...........................Т.ш — подотряд Aphidinea (с. 84)
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л (70). Усики 7 —9-члениковые, четковидные, иногда отдель
ные членики с выступами, ;Аапки 1 — 2-члениковые, 
с хорошо развитой пульвиллой. Крыльев 2 пары, 
со слабым жилкованием, с бахромой по краям.
Высасывают сок из листьев и зер ен ...........................
..................... Трипсы — отряд Thysanoptera (с. 89).

72 (07). Крылья разнородные, надкрылья частично кожистые, 
частично перепончатые, крылья перепончатые, усики 
нитевидные, 4 —5-члениковые, лапки 3-члениковые, 
щиток нормальный или прикрывает все брюшко.

1\ (74). Усики 4-члениковые, глазков нет, щиток небольшой, 
прикрывает не более '/j брюшка, надкрылья без 
эмболиума, у самки нередко надкрылья укорочены.
Высасывают сок из листьев и колосьев.....................
..................................... Клопы-слепняки — сем. Miridae.

74 (73). Усики 5-члениковыс, глазки есть, щиток прикры
вает более 1/, брюшка или все брюшко. Крылья 
хорошо развиты. Обесцвечивают центральный лист, 
вызывают частичную или полную белоколососгь 
и щуплость зерен.

М (/()). Щиток прикрываег все брюшко и доходит до его
вершины 7 ...........................................................................
Щитинки-черепашки -  сем. Scutelleridae (с. 88).

(Л (/5). Щиток прикрывает не более -/, брюшка, реже дохо
дит до вертпины брюшка, но тогда основание щитка 
уже переднеспипки между ее задними углами . . .
...........................Щитинки — сем. Pentatomidae (с. 88).

7 ( ((|й). Ротовой аппарат трызуший.
711 (/Ч). Надкрылья кожистые (сохранились продольные 

жилки), крылья перепончатые, хороню развит яйце
клад (короткий, 4-створчатый, лттбо саблевидный, 
или копьевидный). Лапки 3- или 4-члениковьте.
Грубо объедают листья, колосья................................
. . . . Прямокрылые — отряд Orthoptera (с. 7).

7V(/K), Надкрылья ротовые, крылья перепончатые, усики 
и ноги различных типов.

•й (HI) Усики пластинчато-булавовидные, надкрылья и пе- 
рсднеспинка коричневатые, низ тела зеленоватый, 
т* тустых серых волосках. Длина тела 12—15 мм. 
На созревающих колосьях выгрызают и выбивают
з е р н а .....................................................................................
. . . Хлебные жуки — род Anisoplia Serv. (с. 93).

• I (N0), Усики щетинковидные, нитевидные или коленчато- 
булавовидные.
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82 (83). Уснки щетинковидные, в мелких волосках, тою
выпуклое, черное, переднеспинка равна но ширтн' 
надкрыльям. Ноги бегательные, лапки ног 5-ч.и- 
пиковые. Длина тела 14—16 мм. Выгрызают и
выбивают з е р н а ...........................................................
...........................Жужелицы — сем. Carabidae (с. 91)

83 (82). Усики нитевидные или коленчато-булавовил
ные.

84 (87). Усики нитевидные, задние ноги прыгательные и.ти
ходильные.

85 (86). Задние ноги прыгательные, тело маленькое (1,8
2,3 мм), выпуклое, голова и переднеспинка зелет.и 
с металлическим блеском, на надкрыльях желп.к' 
полосы. Основание усиков и голеней бурое, ске.тс
тирует ли стья ................................................ Полосатая
хлебная блошка — Phyllotreta vUtula Redt. (с. 961

86 (87). Задние ноги ходильные, переднеспинка значителыю
уже оснований надкрыльев. Надкрылья одиоцвс!- 
ные с металлическим блеском. Выгрызают про 
долговатые и овальные отверстия в листья', 
...........................Пьявицы -  род Lema Lac. (с. 95)

87 (84). Усики коленчато-булавовидные, голова вытянул,i
в головотрубку.

88 (89). Головотрубка тонкая, длинная, у основания та
метно утолщена, под утолщением нрикрепленм 
усики, коготки свободные, цвет тела черный, длина 
6,5 — 9 мм. Жуки выгрызают ггродолговатые отвер 
сттгя в стебле тимог|)севкгг, вдвое енггжагот урожгг):
сем я н ........................................................................Тимофе-
ечный долгоносик — Calandra striatopunctata Goe/e

89 (88). Головотрубка широкая, гге утолщегга, па вергиггис
белая, переднегрудь без бороздки для вкладываггия 
головотрубкгг. Лапки сверху ггокрыты тонкггмгг во 
досками, коготки сросгпггеся у основания. Те.то 
черное, в густых буро-серьгх чешуйках, надкрылг.я 
в светлых и темных пятнах, длиной 4 —5 мм 
Живет в воде. Одигг ггз глтавнейших вредггте.тпг 
риса, повреждает стебель, вг>арызая мелкгге отвер
с г и я ......................................................................... Рнсовгаи
водяной долгоносик — Hydronomus sinuaticollis Г\)

90 (1). Вредят жаброногие рачки, преимущественно всхо
дам риса (в поливных районах), подгрызая про
ростки и корешки...........................................................
...........................Щитень — Apus cancriformis Schaell
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О п и с а н и е  гл а в н е й ш и х  вредителей  
(с д ополнительны м и о пределительны м и  

табли цам и )

Цикидовые — подотряд Cicadinea (отряд равнокрылые —
' I Miiipiera). Злакам вредят мелкие (не более 4 — 6 мм) предста-
......... . еомейетв свинушек (темная цикадка), пенннц (пенница

■ '1п(иая), цикадок (полосатая шеститочечная и др.). Неко- 
!• 1ШДЫ являются переносчиками вирусных болезней

О п р е д е л и те л ь н а я  та б л и ц а  
взр о слы х цикадок

I ’) Г олова с продольными килями, тегулы явственные. 
Подвижная шпора па вершине задней голени по 
длине равна 1-му членику лапки. Уснки прикреп- 
.'1СНЫ под глазами. Шпора на задних голенях с про
дольными киля.ми. На лбу один киль, разветвля
ющийся при переходе па темя. Усики пе досгн- 
I ают или едва достигают верхнего края налич
ника ...........................................................................................
1'емная инкадк'а — Laodelphax striatella Fall. (с. 84).

( I) Кили па голове и тегулы отсутствуют.
I I) Лобная пластинка есть, бока переднеспинкн парал- 

.'1сльны, голова (вместе с глазами) равна по ши
рине переднесшшкс. Лобная пластинка широкая, 
без продольного киля, надусиковый киль двойной. 
Коренастые, от светлых до темных тонов с пе- 
сфым рисунком. Длина тела 5 — 6 мм. Личинки
развиваются в п е н с ...........................................................
. . . . Пенница слюнявая — Philaenus spumarius L.

' I Лобиой пластинки нет.
iio Задние голени с многочисленными шипами. Над

крылья одноцветные, желтовато-зеленые. Темя спе
реди почти округлено, на голове (на лбу и те
мени) 6 темных пятен. Длина тела 3,2 — 4 мм
..................................................................................... Шесги-
ючечиая цикадка — Macrosteles laevis Rib. (с. 84).

' I la.Tniie голени изнутри с немногими шипами. Цвет 
1C та буроватый. На темени 2 прерванные перевязи, 
? пя т а  у заднего края переднеспинкн, лапки свег-
1ЫС. Длина тела 3,3 —4,3 м м .....................................
11о.тосатая цикадка — Psammotettix striatus L. (с. 84).
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Темная цикадка — Laodelphax striatella Fall. Самец чер
ный, с белыми пятнами, самка оранжево-желтая, длиной
1,7 — 4 мм. Зимует на межах с дикорапущими злаками 
вблизи злаковых полей в фазе .зичинки I I I - I V возрасза. 
Окрыляезся в конце мая. Сразу же перелезает на зла
ковые моля, где самка откладывает яйца в ткань лнстьси 
и лисговых влагалищ. Личинки и взрослые вызываю: 
обесцвечивание и привяданне верхушечных листьев всех 
злаков. Кроме того, они переносят вирусы закукливання 
злаков. р1лжей карликовости кукурузы, карликовой и поло
сатой болезни риса. Особенно вредоносны во время за
сухи. Генераций 2 — 3.

Шести!очечная цикадка — Macrosteles laevis Rib. Зимуе: 
яйцо на озимых культурах. В конце апреля отрождаюзея 
личинки; окрыление в конце мая, начале июня. Взросл1,:е 
особи перелез аю г на яровые злаки. Вредит всем злаковь:м 
кулыурам, вызывая изреженносзь, кизкорослость всходов, 
обесцвечивание листьев. Переносит вирусы желтухи и кар
ликовости овса и ячменя. Генераций 2.

Полосатая цикадка — Psammotettix striatus L. Зттмуе: 
яйцо внутри стеблей всходов озимых. Весной отрождаюгся 
личинки. Самки летзюго поколения откладывают яйца под 
эпидермис в листья и колосковые чешуйки злаков. Вре
дит всем злакам, переноси г вирусы мозаиктт и карлико
вости озимой пшеницы. Генераций 1—4.

Тли — подотряд Aphidinea (отряд равнокрылые— Но- 
moptera). Злакам наиболее сильно вредят представители 
сем. афидид (злаковая тля обыкновенная, большая, чере
мухово-злаковая тля и др.) и хайто(|юрид (овсяниттевая 
тля).

О п р е д е л и те л ь н а я  та б л и ц а тлей  
(по б ескр ы лы м  и к р ы ла ты м  самкам  

и пищ евы м  растениям)

1 (10). Усики 6-членнковьте, шпнтт последнею членика длин
ный, хвостик пальцевидный, мечевиднтлй. удли
ненно- или короткотреугольттый. Соковые трубочки 
явственные. Передние крылья с 4 косыми жилкам::. 
М ттростая или ветвится 1—2 раза 
...........................................Афидиды — сем. Aphididac.

(3). Трубочки цилиндрические, без вздутия и сужения, 
почти в 2 раза длиннее хвостика. М ттередних 
крыльев ветвится один раз. Не мтттрирует, обра-
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зует большие колонии на листьях, стеблях и ли
стовых влагалищах. Наиболее опасно заражение
в фазу выхода в т р у б к у ...........................................
..................................................... Обыкновенная злако
вая тля — Schizaphis ( =  Toxoptera) gramina Rond.

t (2). Трубочки вздуты к вершинной части, в 1,5 — 2 раза 
длиннее хвостика, или же они совсем короткие.

 ̂ (.5). Трубочки вздуты или сужены перед вершиной, 
в 2 раза длиннее хвостика. М передних крыльев 
ветвится 2 раза. Тело овальное, серо-зеленое, с во
сковым налетом, около трубочек желювато-красно- 
ватое. Большие колонии  ̂ внутри свернутых и обес
цвеченных листьев злаков. Переносит вирусы. Миг
рирует на черемуху, где зимует в фазе яйца

Черемухово-злаковая гля — Rhopalosiphum padi L.
(4). Трубочки короче или длиннее хвостика в 1,5 раза.
{')). Соковые трубочки короче хвостика.
(H) . Трубочки короче хвостика в 2,5 — 3 раза, без

ячеистой скульптуры, лоб со срединным бугром; 
тело удлиненно-овальное, беловато-желтое. Распо
лагается цепочкой вдоль жилки, преимушественпо 
па еже сборной; листья желтеют, засыхают . . .
. . . . Ежевая тля — Hyalopteroides humilis Walk.

(7). Трубочки короче хвостика только на */,. Усиковые 
бугры явственные, отделены желобками от сре  ̂
динного лобного бугра. На VIII тергиге брюшка 
имеется непарный пальцевидный вырост (в поло
вину длины хвостика). Тело удлиненно-овальное, 
бледно-зеленое. Деформирует листья, колосья ячме
ня, реже пшеницы, ржи, овса, тимофеевки. Не миг
рирует ................................................................................
. . . Ячменная тля — Brachycolus noxius Mordv.

((i). Соковые трубочки длиннее хвостика в 1,5 раза, с яче
истой скульптурой, черные; лоб с желобком. Тело зе
леноватое или желто-бурое (хвостик светлее тела), 
ноги длинные. Держится открыто на листьях, 
колосьях, больших колоний не образует. Не миг
рирует ......................................................................................
Большая злаковая тля — Macrosiphum avenae Е.

(I) . Усики 5-члениковые, шпиц последнего членика ко
роткий, хвостик широко закругленный, соковые
трубочки в виде пор .....................................................
...........................Хайтофориды — сем. Chaitophoridae.
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На последнем тергите брюшка 14—18 длишп.п 
толстых волосков. Тли желтые или темно-красные 
вдоль центральных жилок листьев овсяницы . .
. . . Овсяницевая тля — Atheroides serrulatus Haliil

Полужесткокрылые — отряд Hemiptera. Злакам вредя i 
представители сем. слепняков (странствующие клопики 
хлебный клопик), щитников (остроголовые клопы —элши 
и щигников-черепашек (черепашка).

3 (2).

4 (1).

5 (10),
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О п р е д е л и те л ьн ая  та б л и ц а  
взр о слы х п о луж естко кр ы лы х

I (4).

2 (3).

6 (7).

7 (6).

Усики 4-члениковые, хоботок 4-члепиковый, ii.i 
средне- и заднегруди хорошо развиты плейрии.! 
Надкрылья без эмболиума, у самки иногда укоро 
чены. Глазков нет . . . Слепняки — сем. Miridae
Задние голени без черных шеаинок, покрыты тор 
чагцими волосками. Лоб большой, прикрывает па 
личник, на вершине слег ка раздвоен (рис. 2‘>.
в, 1). Тело зеленое или бежевое, у самца нередк!! 
на надкрыльях черная продольная полоса. Длпи.|
тела 7,5 —8,5 м м ...........................................Северныи
странствующий клопик — Noiostira erratica L., cipoii 
ный странствующий клопик — N. elongata Geofli 
Задние голени с черными щетинками, волоски ко 
роткие, прнлегаюгцие. Лоб небольшой, не прикры 
вает наличник и не раздвоен на вершине (рис. 24
г, I). Тело светло-зеленое, усики, ноги, передне 
спинка и голова иногда с красноватым оттенком
Длина тела 5 — 6 м м ................................................
Хлебный клопик — Trigonotylus ruficornis GeoftY 
Усики 5-члениковые, их основание сверху прикры о 
боками головы. Щиток хорошо развит.
Щиток достигает вершины брюшка, его основант
шире заднею края переднеспннки .....................

...........................Щитникн-черепашки — Scutelleridac.
Скуловые пластинки длиннее наличника, замыкаю i 
его на вершине, гциток посередине с гладким
килем. Длина тела 11 — 13 м м ..........................
.Хвсгрийская черепашка — Eurygaster austriacus Scln 
Скуловые пластинки равны наличнику, не замыкаюi 
его (рис. 29, д).

«  ( 4 ) ,

'•I
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Боковые края переднеспинки выпуклые и округлые, 
нереднеспинка в 1,5 раза длиннее головы, киль 
иа щитке слабо пунктирован, наличник слегка вы- 
даезся за скуловые пластинки. Длина тела 12 мм 
. . . Вредная черепашка — Eurygaster integriceps Put.

Рис. 29. Детали строения цикадовых и полу
жесткокрылых (ио А . Ф. Емельянову, И. М. 
Кержнеру и Н . Н . Бш данову-Катькову).

—голова цикады (/ — лобная пластинка); в —  

голова клопа-слепняка сбоку: / — шов; 2 —щеки; 
« — голова странсгвующего клопика сверху ( / —. 
лоб); г  —  голова хлебного KjioiinKa сверху (/ — 
наличник); д  —  голова клопа-черепашки сверху: / — 
наличник; 2 — скуловая пластинка; е  —  голова элии 
сибирской сбоку: / — хоботковые пластинки; 2 — 
т»1резка; ж  —голова алии носатой сбоку ( / — :зуг 
осп); 3 — надкрылье клопа: / — клавус; 2 — кориум;

3  —  эмболиум; 4  —  кунсус; .5 — нерспоночка

||(1ковые края переднеспинки прямые или вогнутые, 
licpiinma наличника и скуловые пластинки лежат 
м одной плоскости. Киль щитка слабо развит.
Д imia !ела 8 —11 м м .....................................................

. Маврская черепашка — Eurygaster maura L. 
1Ц|| ГОК небольшой, покрывает лишь -/^ брюшка, 
сю  основание уже задних углов переднеспинки
...........................................Щитники — сем. Pentatoinidae.
На среднем н задне.м бедрах снизу ближе к вер- 
mmic расположены 2 крупные черные точки.
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Длина тела 7 —10 м м ................................................
..................... Элия остроголовая — Aelia acuminata I

12 (11). Бедра без черных точек.
13 (14). Хоботковые пластинки сзади за вырезкой Гч

зубца (рис. 29, с) — см. сбоку головы. Длина ш 
ЛОВЫ несколько больше ширины, вершина голож 
елегка вырезана, кориум часто с буроватым шзри
хом. Длина тела 8,5—11 мм ! ...........................
...........................Элня сибирская — Aelia sibirica Rem

14 (13). Хоботковые пластинки сзади за вырезкой с зм'
цом (рис. 29, ж).

15 (16). Скуловые пластинки перед наличником расширст
в виде раструба. Длина тела 9 —10,5 мм . .
...........................Элия вильчатая — Aelia furcula Fiel'

16 (15). Скуловые пластинки перед на.личпиком сужет .1
Длина тела 9,5—11 м м ..........................................
................................Элия носатая — Aelia rosfrata Boli

Щитники-череиатки — сем. Scutelleridae. Зимуют взрос.п.и 
клопы в лесу или кустарниках под опавшими листьями 
Весной перелетают на злаки и накалывают стебли, вы ии 
вая пожелтение центрального листа (рис. ,30, 5). O tk .t.i 
дывают почти круглые, изумрудные яйца (1 мм) in 
листьях, как правило, в 2 ряда (по 6 — 7 яиц в ряд\) 
Перед отрождением личинки яйцо темнеет, на ттем появляс! 
ся красноватый рисунок в виде якоря (просвечивает за 
родыш). Личинки имеют 5 возрастов. Личинки 1 Boapaci. i  
почти круглые, черного цвета (только что вышедшие и 
яйца лимонно-желтые, с красными тлазами, обычно сидя1 
около кладки). Во П возрасте тертиты брюшка по краям 
становятся более светлыми, а в 111 брюшко еше болыш 
светлеет. В IV возрасте брюшко желтоватое, с еди.| 
заметными 3 коричневыми пятнами. В V возрасте те. ь 
все желтоватое, зачатки крыльев и щитка достигают II кт 
гита брюшка. Усики у личинок всех возрастов 4-чле11п 
ковые, у взрослых — 5-члениковые. Личинки и окрылившиес ■ 
клопы, питаясь на колосьях, вызывают полную или частим 
ную белоколосость, щуплость зерен, ухудшение хлебопека]' 
ных качеств. Генерация 1.

Остроголовые клопы, или элии, — род Aelia (сем. Pent.i 
tomidae). Биология и тип повреждения сходны с щитниками 
черепашками. Зимуют вблизи по.пей, а носатая и острои' 
ловая элии — на полях. Яйца откладывают группами Га 
особого порядка на листья и колосья. Вредят всем х.теи
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''I II кормовым злакам, только вильчатая и сибирская 
' •И1 предпочитают яровую пшеницу. В северной части 
1 ■ .1 1.1 1 генерация, в южной (Грузия, Таджикистан) у остро
' "чюй и вильчатой элии — 2 — 3.

I |11111сы, или бахромчатокрылые, — отряд Thysanoptera. 
'• IKIIC насекомые (0,5 — 5 мм), с узким тело.м, покрытым 

1Ч1МИ щетинками. Крыльев 2 пары, с бедным жилкова-

Рнс. 30. Повреждения злаков некоторыми вре
дителями (по А. С . Балашовскому, В. Н. Ще
голеву, А. В. Знаменскому н А . И. Кар

повой):

пилильщиком; 2 — гессенской мухой; • — тимофеечными 
мухими; 4  — зеленоглазкой; 5  —  клопами-черепашками

I 11,1 краям С длинными ресничками; некоторые виды 
; |,|,||ь бескрылы.мп или имеют укороченные крылья.

iiiiiii сег.мент у самок вытянут в трубку (подотряд 
, ,,,щ)С1 ые) пли несет зазубренный яйцеклад, в покос 

, 11,1(1 и выемке между стернитами (подотряд яйцеклад
, 1 ||нЧ1|та1цение — гиперморфоз (усложненное неполное), 
, 1,,1 111ЧПИКИ I и И возрастов, а также 2 ннмфальные 
. У мйцекладных трипсов и 3 —у трубкохвостых. 
. (|.|111Сов овальные. Личинки и нимфы, как правило, 
„ ,,кр:1111сны по сравнению с имаго, бескрылые или 
,,1 1 (,,(ми крыльев, глаза их с малым числом фасеток.
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О п р е д е л и те л ь н а я  та б л и ц а в зр о слы х трипсов

1 (12). Последний сегмент брюшка без трубковидно!!i
выроста, у самки развит зазубренный яйцек.'м i, 
передние крылья с продольными жилками. Кры.и.( 
узкие, на вершине несколько заострешл. Яйцекли! 
слегка загнут вниз. Усики 7 —-В-члениковые . . ,
................................................ Хрипиды — сем. Tripidni,

2 (7). Конец брюшка самки, кроме обглчных тонких щсг 111
нок, несет толстые шипы. Передние бедра бсч 
зубца на вершпне. Усики 8-члениковые.

3 (6). 2-й или 3-й членики усиков с выступом.
4 (5). 3-й членик усиков с выступом в виде треугольник.!,

2-й обычный. Тело черное или черно-бурое, длинпи 
1,3—1,5 мм. Самец бескрылый. Держится за влаи 
лищными листьями и вызывает побеление ткани 
(так называемые «трипсовые пятна»), а при выем
кой численности — отмирание листьев и частичггуи-
или полную белокблосость ..........................................
. . . . Ржаной трипе — Limothrips dcnticornis Hal

(4). 2-й членик усика с треугольным выступом, З-й 
обычный. Тело бурое. Вредит завязям, вызывает 
череззерннцу и частичную белоколосость на тимм 
феевке, лисохвосте луговом, мятлике, пшенице, рли 
и др. Все развитие протекает за цветочной пленкоп

5
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Тнмофеечный трипе — Limothrips angulieornis Jalil 
(3). 2-й и З-й членики усиков без значительных выс1\ 

ИОВ. Длина тела 1,5 мм. Обесцвечивает лисп.и 
вызывает деформацию колосьев и череззерннцу .
. . . Хлебный трипе — Limothrips eerealium Hal 

(2). Конец брюшка самки с обычными тонкими ше 
тинками. I

(9). Передние бедра простые, тело узкое, K p b i . i i . i |  
прозрачные, усики 7-члениковые, челюстные нг! 1 
пики 2-члениковые. Желтовато-бурый, основать , 
усиков светлое. Длина тела 0,9 мм. Взрослг.ь J 
и личинки сосут сок из колосковых и цветочш.п | 
чешуек и завязей семян овса и овсюга, очегм. j
редко пшеницы и р ж и ...........................................'
. . . Овсяный трипе — Stenothrips graminum И/ 

(8). Передние бедра самки и самца расширены, на вер 
шине с небольшим зубцом. Голова вытянута в фор 
ме треугольника, переднеспинка расширена кзади



ill). 2-й членик усика на вершине с наружным треуголь
ным выступом. Тело и усики почти полностью 
черные. Длина тела 0,8—1,2 мм. Встречается на 
всех злаках. Обесцвечивает листья и колосья 
. . . Полевой трипе — Chirothrips manicatus Hal.

( III). 2-й членик усика простой, без выступа. Длина 
гела 1 мм. Вредит лисохвосту, овсу и другим 
злакам, вызывая частичную белоколосость и че-
р е ззе р н и ц у ...........................................................................
Лисохвостный трипе — Chirothrips hamatus Tryb.

(I). Последний сегмент с трубковидным выростом, 
самки без яйцеклада, на передних крыльях только 
одна сильно укороченная продольная жилка . . .
...........................Флеотрипиды — сем. Phloeothripidae.

ill). Трубка прямая, незначительно короче головы, 5-й 
н 6-й членики усика и тело сплошь черные; длина 
гела 1,5 — 2 мм. Имаю и личинки высасывают 
зерна шненицы, реже других злаков, вызывая шуп- 
лость зерен, отмирание верхушки влагалишных ли- 
егьев. Пшеничный трипе. — Haplothrips tritici Kurd. 

1 1 I) Пока трубки слегка вогнутые, трубка короче головы 
почти наполовину, 4 —6-й членики усика серо
желтые, тело коричневато-черное, длиной 1,5 мм; 
Вредит всем хлебным и кормовым злакам, преиму
щественно на колосьях. На рисе в фазу выхода 
в трубку обесцвечивает листья и метелки . . .
. . . Пустоцветный трипе — Haplothrips aculeatus F.

ь \ Ж1'Л11Ц1.1 — сем. Carabidae (отряд жесткокрылые — Со- 
|.|) 1>олыпиыство видов семейства является хищни- 

' и .'пннь некоторые растительноядны. Важно уметь 
" 1.111. жуков и личинок полезных и вредных жужелиц.
I Ml хищных жужелиц имеют более стройттое тело, 
.ими голову с мощными мандибулами; как правило, 
iii.iMimKa уже надкрылий, а нереднетрудь со средне
му соелиненьт подвижно. Наиболее распространенные 

I.I'liicneiHibTe по видовому составу полезные жужелицы 
■ |Щ| Carabus и Calosoma в отличие от вредных 

" /.ibnis не имеют на передней толени предвершитт- 
•iipciKH (см. рис. 28, г).

I'.T iiiik ii ХИ Щ Н Ы Х жужелиц отличатотся от вредных 
и и гм  мандибул и наличника. Так, например, у жуже- 

" 1 рода Harpalus, личинки которых преимущественно 
наличник ттельный, а мандибулы длинные, на
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вершине сильно заостренные, за срединным зубцом зазуб 
рены (рис. 28, в). У личинок рода Zabrus мандибу.и' 
широкие,-короткие, средний зубец большой, тупо-закруглен 
ный, наличник на переднем крае с 4 зубчиками (рис. 28,

Наибольший вред среди растительноядных жужелиц И|Ч1 
чиняют хлебная н просяная жужелицы, морфологически! 
отличия которых по жукам приводятся ниже.
1 (2). Киль, идущий рядом с эпиплеврами надкрылнн

на вершине заходит на нижнюю поверхность нал 
крылий (рис. 28, е, I). 3 членика передних латч 
самца расширены. Усики, начиная с 4-го членик.i 
lycTO опушены. Переднеспинка только при осин 
вании в густых точках. Надкрылья с глубокими 
точечными бороздками. Длина тела 14—16 м"

Хлебная жуже.тица — Zabrus tenebrioidesGoeze (с. '
2 (1). Киль около эшшлевр надкрылий отсутствует. Ha.i

крылья только по бокам в негустых точках и ш' 
досках, 4 членика передних лапок самца расширсмм
Длина тела 12—15 м м ................................................
Просяная жужелица — Ophonus calceatus Duft. (с. 9b

Хлебная жужелица — Zabrus tenebrioides Goeze. Ж\м 
темно-бурые, почти чершле, блестящие, усики и ноги кр;к 
новато-коричнев1>1с, передние голени с предвершинной нм 
резкой (рис. 28, г)); на вершине и у основания вырезы- 
расположено но шпоре. Тело выпуклое, широкое. Переди! 
спинка по ширине равна надкрыльям. Яйца белые, круз 
лые. Самка откладывает яйца в почву там, 1 де ecu 
падалица злаков. Личинка камподеовидная, с хороик 
обособленной прогнатической юловой, Серова ю-белаи 
голова и грудные сегменты коричневой окраски, терши 
склеротизованы (рис. 28, а).

Куколка белая, свободная, тело продолговатое, усиы 
щетинковиднрле, на II —VI зерштах брюшка дыхал1,п. 
прикрыты складками кожи. Около анального отверспч 
2 коротких шина. Окукливаюгся в почве в колыбел!.! 
па глубине 20 см. Зимуют личинки в почве, весной iipi 
должают повреждать всходы, затем окукливаются. Жук; 
вылетают во время налива зерна и питаются нм h o b i .I'- 
выгрызая и выбивая зерна, подобно хлебным жука' 
После дополнительною питания самки откладывают ямп 
и погибают. Личинки вредят осенью и весной. У хле(' 
ной жужелицы имеется I генерация.
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1 1 |1оо 1иая жужелица — Ophonus (=Pardileus) calceatus 
Mull Имешне (по цвету и форме тела) похожа на хлеб-
■ .......VAC mils, отличается от нее мелкими признаками
• • iiMiiic). Яйца такие же, как у хлебной жужелицы, 
if |||,11.11>аются в почву. Личинки просяной жужелицы не

• .... . 1ак как ведут хищный образ жизни, пнгаются
I "юмпнками и ложнопроволочниками. Ведут ночной

■ •|iii лизни. Генерация 1.
\  irmii.ie жуки — род Anisoplia Serv. (отряд жесткокры- 

iti. ( 'oleoptera, сем. пластинчатоусые — Scarabaeidae). Вре-
.......... видов, преимущественно в зоне сгепей и
l-♦lм.l^ частях лесостепи. Основной вред причиняю! жуки,
• iirpiio;! носковой спелости они повреждают мягкие зерна 

•iiHii.ix и кормовых злаков. Колосья имеют растрепанный
■и I III la раздвинутых чещуек.

Мина белою цвета, круглые, длиной 1,5 — 2 мм, откла- 
■11И|11Ч1 1 Я небольшими группа.ми в почву.

'||1М1шки хлебных жуков (с. 94) питаются перегноем
■ •■■ринмп живых растений. Наиболее опасны повреждения
■ И1И до кущения осенью и весной на супесчаных поч- 
"  колки сравнительно крупные, белые или свегло-

• • иые. 1СЛО короткояйцевидное. Предпоследний членик 
I •■■iiik.i со СПИННОЙ стороны в 2 — 3 раза длиннее осгаль-

последний сегмент брюшка коротко закруглен и 
‘kill на вершине гцетннками. Генерация двухгодичная; 
...... . дважды зимуют в почве.

О п р е д е л и те л ьн ая  та б л и ц а  имаго  
и ли чи н о к хлеб н ы х жуков

|Ь| Изрослое насекомое.
I'I Ьоковой край надкрылий несет ряд толстых же- 

CIKIIX щетинок.
ill, llcci) боковой край надкрылий в длинных щетин

ках. Переднеспинка в негустых, стоячих, серых пли 
лс.зюватых волосках. Тело черное, с зеленовато- 
оропзовым блеском. Надкрылья коричневато-жел- 
И.1С, у aiMKH с черноватым прищитковым пятном. 
Преимущественно па песчаных почвах. Длина тела 
к 12 м м ..................................................... Хрущ НО
ННОЙ (красун, красуля) — Anisoplia segetum Hrbst.

’ I Ч Ьоковой край надкрылий лишь спереди в коротких 
IIIC1 инках. Тело сверху голое, черное, с метал- 
тчсски-зеленоватым отливом. Надкрылья красно-
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бурые, с черным прищитковым пятном. У сам1 
боковые края надкрылий утолщены в виде ва п 
ков, простирающихся за середину последних. Сам:, 
крупный вид: 13—15 мм (см. рис. 27, г) . .
. . . . Жук-кузька — Anisoplia austriaca Hil'

(2). Боковой край надкрылий без твердых щетн)1п 
иногда лишь с мягкими ресничками. Тело черн1' 
Надкрылья обычно светло-желтые, рыжие или 
рые, с крестообразным черным рисунком, ре
одноцветные. Длина 11 — 13,5 м м .....................
..................... Крестоносец — Anisoplia agricola Poil,

(1). Личинки.
Площадка па терште последнего сегмента ORpyi.r̂  
трапециевидная, со слабо выраженной выемкой м 
переднему краю (рис. 27, с). Ряды шипи ков корч' 
кие, несколько расходящиеся к анальному отверстш. 
ограничены крючкообразными щетинками. Длим
тела до 30 м м ...........................................................
Полевой хрущ (красун) — Anisoplia segetum Нг1ч 

8 (7). Площадка на тергите последнего сегмента бо и i
или менее правильной округлой формы, без заметан, 
выемки (рис. 27, О). Ряды шипиков длинные, cipoi 
параллельные. Длина тела до 35 мм . . .
. . . . Жук-кузька — Anisoplia austriaca H iIb
Сходное строение у личинки А. agricola Poil,

( 8).

Листоеды — сем. Chrysomelidae (отряд жесткокрылые 
Coleoptera). Из листоедов, повреждающих листья или стеб 
злаков, известны немногие виды — пьявицы, стеблевые 
полосатая хлебные блошки.

О п р е д е л и те л ь н а я  та б л и ц а ж уков-листоедов

2 (3).

1 (6). Голова позади глаз, с сильной перетяжкой. Глм
почковидные. Бедра задних ног простые, не ук>
щенные. Длина тела 3,5 — 5 м м ..........................
...........................................Пьявицы — род Lema I м
Все тело (включая и ноги) синее или зелеш. 
3,5 — 5 мм. Переднеспинка грубо и часто пункп 
рована . . . Пьявица синяя — Lema cyanella I
Тело не одноцветное.

(5). Голова, усики, переднеспинка и ноги желп,1 I 
с бурым оттенком, надкрылья синие, в точечт 
бороздках. Длина тела 4 — 4,5 м м .....................

(2).
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Рисовая пьявица — Lema suvorovi Jacobs (с. 96).
I ('ll I[ереднеспинка желто-красная, остальное тело синее 

или зеленое; ноги желтые или красно-желтые, 
I лапки их черные. Длина тела 4 — 4,8 мм . . .
i  Пьявица обыкновенная — Lema melanopus L. (с. 95).
I (I). Голова без перетяжки. Глаза круглые. Задние ноги 

ирыгательные, их бедра сильно утолщены. Тело
маленькое, длиной 1,8 —2,5 м м ................................
..................... Земляные блошки — подсем. Halticinae.

I (>̂ l Надкрылья двухцветные (черные с желтым). Жел
тая полоса надкрылий почти прямая. Тело слабо
выпуклое, черное; голова и переднеспинка с метал
лическим зеленым отливом. Голени средних и зад
них ног без выемки перед вершиной. Длина тела
1,8—2,3 м м .................................................Полосатая
хлебная блошка — Phyllotreta vittula Redt. (с. 96). 

I (/) Окраска надкрылий одноцветная. Голени средних 
II задних ног с глубокой выемкой перед вершиной 
(см. рис. 27, в), усаженной короткими щетинками

( теблевые хлебные блошки — род Cliaetocnema Steph. 
I (Им Голова частично (лоб над усиками и темя) мелко 

пунктирована, так же как и переднеспинка; верх 
юла бронзовый; длина тела 2 - 2 , 5  мм . . . .  
...................................................................................... Боль
шая стеблевая блошка — Chaetocnema aridula Gyll. 

'•« (9) Лоб, темя и переднеспинка грубо пунктированы. 
Верх бронзовый, часто с зеленоватым отливом; 
передние бедра красно-бурые, с зеленым отливом.
Д.'шна тела 1,2 —2,3 м м .................................................
Хлебная блошка — Chaetocnema hortensis Geoffr.

IlMiiiiiUii обыкновенная — Lema melanopus L. Вредит в фазе 
• — пчо насекомого и личинки. Весной жуки повреждают 
4WII.M II фазе трубкования и колошения, выгрызая оваль-
<•» ,|11|'М 1.

I .OIKII (икладывают яйца по одному, иногда цепочкой 
{«я • 4) около главной жилки листа. Яйца сначала

*•1 ь. 1.||р||чнсвые, затем темно-бурые овальные, без ясной 
«• п.1и\ц|.|, длиной 1,5 — 2 мм. Тело личинки, расширенное 

nine, покрыто черноватой слизью (рис. 27, а). 
ImiiHi» 1 екслегирует листья, что способствует усыханию 

•|ч * и мпых растений. Окукливается в почве в земляной
|.||« II.he. Куколка свободная, свезло-желтая. Генерация 1.
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Пьявица рисовая — Lema suvorovi Jacobs. Серьезнь[й up' 
рису наносят жуки и личинки. В момент появления н> i 
вых листьев риса над водой жуки прогрызают длинш 
овальные отверстия. Яйца самка откладывает на лиси 
цепочкой но нескольку штук. Яйца и личинки такие i 
как у обыкновенной пьявицы- Скелетируют листья силен 
ными широкими полосами. При большой плотности лмн 
нок плантации риса белеют, наблюдается резкое снижен- |  
урожая. Окукливается на листьях в плотном белом кокти 
из воскоподобного вещества. Дает 2 генерации в ги j 
Особенно вредит на Дальнем Востоке. /

Стеблевые хлебные блошки — Chaetocuema aridula (е  I 
и Chaetocnema hortensis Geoffr. Характерно наличие npi.ii ' 
тельнгзгх задних ног. На внешней стороне задней голп' 
ясно видна впадина, или выемка, расположенная пер'  ̂
вершиной голени несколько выше места ее сочленсш 
с лапкой (рис. 27, в). Оба вида стеблевглх блошек раз и ' 
чимы между собой только по взрослой фазе, т. е. 
жукам (см. выше).

Личинки стеблевых хлебнглх блошек повреждают стео 
озимых и особенно яровых хлебов в период всходов 
трубкования. При рассмотрении свежих образцов новреж г 
ний (например, взятых на посевах озимых) или заспирг 
ванных всходов необходимо сделать препаровальной ш.в 
продольный разрез стебля; при вскрытии можно увидп 
спиральный ход личинки или обнаружить самого врсп 
теля.

Перезимовавшие жуки повреждают листья злаков; он 
выедают мелкие дырочки и язвочки на боковых, чаи- 
уже отмирающих листьях (европейская часть СССР) и 
же наносят повреждения зеленым листьям всходов (Снбирг 
Генерация 1.

Полосатая хлебная блошка — PhvHotreta vittula Rial
Основные признаки имаго приведены в определителын 
таблице (с. 95). Перезимовавшие жуки повреждают лиси. 
всходов. В отдельные годы (особенно с засушливой весш" 
повреждения вызывают усыхание и гибель растений.

Личинки развиваются в почве, питаясь корешками jt.i 
личных растений, там же и окукливаются. Зимуют жук 
Генерация 1.

Совки — сем. Noctuidae (отряд чешуекрылые — Lepidci 
tera). Среди многих видов совок, повреждающих злаг 
особого внимания заслуживают стеблевые (южная и ссш 
ная) и зерновые (серая и обыкновенная).



Южиаи стеблевая совка — Oria musculosa, Hbn. Бабочка 
. |i.i iNiaxc крыльев 25 — 38 мм, передние крылья светло
.. имс, без типичного рисунка, задние крылья беловатые. 
Hiiiu 11о.|ун1аровидные, ребристые, желтоватые, 0,5 —0,6 мм. 
I iMii.i откладывает яйца рядами на стебли, стерню, пада-

• ■ ( )диа гусеница повреждает несколько стеблей. Окукли- 
-•1111 В) почве. Куколка светло-коричневая, без шипов
• 1 ►luMacrepe, длиной 15 мм. Дает 1 генерацию. Зимуют
• lllTI

( гнсрпая (ржаная) стеблевая совка — Mesapamea secalis L. 
*‘»1и"1ка с размахом крыльев 28 — 36 мм, передние крылья
• ̂ pi.iipyioi от светло- до темно-коричневых оттенков, 
'1Ш1М111.1Й для семейства рисунок явственен. Задние крылья
• вимо-бурые. Яйца белые, хорион ребристый (хорошо 

1 I'lii'iiiMi.i 32 радиуса). Самка откладывает яйца в виде
■ ... . вва стерню злаков, стебли, падаливту. Гусеввица

''М'сж.'вает все злаки в любой фазе, однако предпочитает 
"•|мв|вввные части лисохвоста и тимофеевки, так как они 
"Ч.1ВВ1- ввв>вколашиваются. Отмечено несколько типов повреж- 
"НИ ввовреждение стебля, щербатость колоса, полная

' '1'инвосость (из-за подгрызания колосоножки). Окукли-
■ ни В1 ввочве. Куколка сначала светло-зеленая, затем 
' чипа во-бурая, д:>иной 15 мм; на кремастере 2 крючка

' чи-вввввки. Генерация 1. Зимуют яйца, 
й |iiBoiii.ie совки — род Аратеа Ochs. Сюда относятся

...... серая зерновая совка — А. anceps Schiff., повреждает
411 вву в Приуралье, Южной Сибири, Северном Казах- 

"11 обв.вкновенная зерновая совка — А. sordens Hufn.. 
"B'l- в. вас'в главным образом озимую и яровую рожь, 

► иг пшеницы, реже ячмень в европейской части 
■•■1,1 ССР и на Кавказе. Оба вида хорошо различимы 
......... ...  взрослой фазе.
• мВ'нмка серой зерновой совки с раэмахо.м крыльев 
■ "1 Передние крылья серовато-коричневые, без тишвч- 
• |ч1с>1вка (иногда слабо очерчено почковидввое пятно), 

"41 1:р1.1.1ья у основания светлые, к наружному краю
‘*И,1Г
•и'н'вка обыкновенной зерновой совки в размахе 
■"11В .12 — 42 мм, передние кры.чья желтовато-бурые, 

"11 гм у основания явственная черная извилистая иопе- 
■'|и но.юска. Задние крылья  ̂ светло-коричневые. Яйцо 
■ ■ 1 16 радиусами; гусеницы I возраста повреждают
■'I (минируют), позднее выгрызают ртеправильной формы 
■в момадая в складские помещения, продолжают
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питаться сухим зерном. Куколка желтовато-коричнсма 
кремастер с глубокой бороздкой, с 2 большими загнуты 
кнаружи шинами и 4 тонкими щетинками. Зимуют lyc' 
ницы. Окукливаются в почве. Генерация 1.

Стеблевые хлебные пилильщики — сем. Cephidae (отря ' 
перепончатокрылые — Hymenoptera). Из этого семейсп ■ 
подлежит изучению 2 вида — черный хлебный пилилыив- 
и обыкновенный хлебный пилильщик.'

Оба вида стеблевых хлебных пилильщиков повреждаю' 
стебли пшеницы, ржи и ячменя однотипно. Лёт взросли' 
насекомых совпадает с цветением посевной люцерны и in 
белой акации. Самки откладывают яйца внутрь стеб.тси 
в пропиленное яйцекладом отверстие. Яйцо 0,8 мм, оваи. 
ное, серовато-белое. Личинки питаются внутренними стен 
ками стебля уже образовавшейся соломины. Прокладын.и 
ходы от верхних междоузлий к основанию и прогрьги» 
их, личинки заполняют стебли хлебных злаков сухими экскрт 
ментами (рис. 30, 1).

Личинки зимуют в стерне пшеницы и других поврежл' 
емых ими культур, устраивая в основании стебля прозр:г' 
ный водонепроницаемый кокон. Окукливается личинка па 
пой в местах зимовки. Куколка сначала белая, потоп 
темнеет. Генерация 1.

I

О п р е д е л и те л ьн а я  та б л и ц а  имаго  
и ли чи н о к стеб левы х пи ли льщ и ко в

1 (6). Взрослые насекомые. Тело узкое, стройное; и.'
передних толенях имеется только 1 шпора (у ii.i 
стоящих пилильщиков их 2). Усики обычно уто I 

щены к вершине.
2 (3). Усики ясно утолщены, но лишь на вершине. Те.п

черное, брюшко по бокам с рыжеватой продо.и. 
ной полосой, которая может быть прерывист пп 
(в виде пятен). Передние и средние голени сплопп 
или частично желтые. Длина тела 7 —10 мм . .
Черный хлебный пилильщик — Trachelus tabidus I

3 (2). Усики постепенно утолщаются к вершине. Голом
и грудь блестящие, черные, брюшко сверху с же i 
тымн поперечными полосами.

4 (5). Задние голени изнутри сплошь черные. Длина tci‘
10 мм. Личинка развивается в стеблях пшеницм
ржи, яч.меня...........................................................Обы1.
новенный хлебный пилильщик — Cephus pygniaeus 1
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I'D. Задние голени сплошь желтые или на самой вер
шине слегка зачернены. Длина тела 7—10 мм. 
Личинка развивается в стеблях тимофеевки . . .
Пилильщик тимофеечиый — Cephus cultratus Ev. 

(I). Личинки. Тело светло-желтое, характерной S-образ
ной формы, голова бурая; имеются только зачатки 
1 рудных ног в виде бугорков; анальный сегмент 
заострен.

I Спинные полукольца брюшных сегментов (за 
исключением последнего) лишены волосков, голые, 
блестящие. Трубковидный вырост последнего сег
мента на вершине с 1 поперечным рядом мелких 
шиников. Длина тела 10—15 мм . . . Обык
новенный хлебный пилилыцик — Cephus pygmaeus L. 

(-0. Спинные полукольца брюшных сегментов с попе
речными рядами тонких волосков. Трубковидный 
вырост последнего сегмента на вершине с 2 попе
речными рядами мелких шипиков. Длина тела
10—15 м м ...........................................................................
Черный хлебный пилильщик — Trachelus tabidus F.

1иукрылые — отряд Diptera. Повреждающие злаки виды 
I рылых, принадлежат к сем. долгоножек, звонцов, гал- 

• I минирующих мух, береговушек, злаковых мух, скато- 
и,1 и цветочниц.

• )м|1сделительная та б л и ц а  некоторы х семейств  
имаго д в ук р ы л ы х

|И|

I I Ч

I ’ )

Усики длинные (не менее 6 члеников), нитевидные 
или четковидиые, глазки отсутствуют.
Костальная жилка обходит все крыло.
I) край крыла упирается не менее 9 жилок, субко
стальная жилка вливается в радиальную 1-ю, 
дискоидальиая ячейка имеется, анальных жилок 2 
(рис. 31, з). На среднсспинке V-образный шов. 
Мухи крупные (26 — 32 мм), с узким телом и
очень длинными тгогами................................................
................................................ Долгоножки — Tipulidae.
И край крыла упирается не более 6 жилок. Мухи 
мелкие (3 — 4 мм), тело нежное, ротовой аппарат
часто редуцирован ...........................................................
................................Галлицы — Cecidomyiidae (с. 102).
Костальная жилка доходит только до вершины кры
ла, кубитальная жилка ветвится ближе к середине.
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1*ис. 31. Общий план и детали строения двукрылых, поирежлаи- 
щих злаки (по Л. А. Штакельберту, А , В. Знаменскому, В. И. П л о 1 

никову и др.)-

п —ю лова мухи: / — луика пал усиками; 3 — средняя лобная полоса; 3 
дуговидный шов; 4 —усики; б — ротовые крючки меромизы; « — то 
ншсдской мухи; а — то же, зеленоЕлазки; г) — шведская муха; с — iipooi 
Еюй комарик; . ж ' — i сссеЕЕСкая муха; з — крыло мухи-дол1 оееожки с обоим 

чепнем ж и л о к ; г/— крыло зслсееоелазки



II).

медиальная жилка не ветвится, усики самца пери
стые. Длина тела 2,5 — 5 м м .....................................
..................................... Звонцы — Chironomidae (с. 101).
Усики короткие, 3-члениковые. Дуговидный шов, 
лунка над усиками и средняя лобная полоса раз
виты (рис. 31, а).

1 Й1) Костальная жилка без перерывов. Хорошо развита 
лобная аллейка шетинок. Тело покрыто щетинками. 
Медиальная жилка прямая или изогнута к R4^,- 
Анальная жилка хотя бы в виде складки доходит 
до заднего края крыла. Грудные и крыловые пла
стинки хорошо развиты, брюшко овальное . . .
...........................Цветочницы — Anthomyiidae (с. 107).

iK) Медиальная жилка всегда прямая, грудные и кры
ловые пластинки слабо развиты, брюшко цилиндри
ческое, удлиненное ...........................................................
..................... Скатофагиды — Scatophagidae (с. 107).

' (7). Костальная жилка имеет 1 или 2 перерыва. Лоб
ная аллейка щетинок неразвита, тело голое или 
покрыто редкими слабыми щетинками, 

ill) . Костальная жилка имеет 1 перерыв перед 
(рис. 31, и).

1 1 I). Анальная жилка и анальная ячейка имеются. Лоб
ные щетинки есть, но расположены не в виде 
аллейки. Субкостальная жилка или отсутствует, 
или представлена в виде складки. У самки развит
яйцеклад. Длина гела 1,7 —3,5 м м ..........................
................................ Минирующие мухи — Agromyzidae

|Г ). Анальная жилка и анальная ячейка отсутствуют 
Субкос галыюй жилки нет (рис. 31, и) . . .
. . . . Злаковые мухи — Chloropidae (с. 104)

I ill) , Костальная жилка имеет 2 перерыва: один — перед 
Л|, второй — перед плечевой поперечной жилкой
субкостальная жилка развита ................................
...........................Eepei'OByiuKH — Ephydridae (с. 103)

|||||||ц|.| — сем. Chironomidae (Tendipedidae). Из представи- 
II ПО1 0  семейства некоторые виды рода Chironomus 

II шестые как рисовые комарики, являются вредите-
■ II исходов риса. Мухи мелкие (2,5 — 3 мм), желтова- 

II 111 зеленые, с бурыми полосками и пятнами. Крылья
■ I'.ciiii.ie, без волосков, 1-й членик передней лапки 

■ ти с Iолени. Глаза расположены на прямых выступах.
iii'piiimie средней и задней голеней по 2 гребещка
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со шпорой. Переднеспинка в виде воротничка, CBcpv 
с выемкой. Яйца удлиненно-овальные, 1,5 — 2 мм, хори им 
ребристый; откладывают на листья риса. Личинки Же i 
того цвета, 8 —10 мм, живут на листьях и скелетируи'. 
их, вызывая отмирание. Окукливаются в местах поврежд! 
ния. Особенно вредоносны в стоячей воде. Генераций 3

Галлицы — сем. Cecidomyiidae (Itonididae). Из этого семем 
ства серьезными вредителями являются гессенская му,' > 
и просяной комарик.

Изучение взрослых особей лучше проводить по постоям 
ным препаратам из-за хрупкости объекта. Для изучежм' 
остальных фаз развития и типов повреждений дают ciiiii' 
товой и гербарный материал.

О п р е д е л и те л ь н а я  та б л и ц а  имаго  
и ли чино к галли ц

1 (4). Взрослые насекомые с нежным комарообраз111.1‘'
телом, длинными усиками. Усики самца нитеви i 
ные, у самки — четковидные.

2 (3). Усики 17-члениковые. Волоски на члениках усик i
расположены параллельно друг другу. Самь > 
почти черная, брюшко с красной полосой и кр;к 
ными пятнами, с коротким скрытым яйцекладом 
длина тела 3,5 мм. Самец бурого цвета, гиноим 
ГИЙ в виде тонких изогнутых клещей (рис. 31, .«(I
длина тела 2,5 — 3 м м ................................................
. . . Гессенская муха — Mayetiola destructor S;r

3 (2). Усики 12-члениковые. Волоски на члениках усик'
от основания отходят параллельно, а на вершмм! 
сближаются, , образуя на каждом членике по 

.мутовки петель. Самка оранжевого цвета, брюшк. 
с серыми поперечными полосками, с тонким яйп1 
кладом, равным длине брюшка. Самец более тем 
ный, гипопигий в виде 2 небольших овалыи.г 
выростов (рис. 31, е). Длина тела 2 —3 мм . .

. Просяной комарик — Steiiodiplosis panic! Plm
4 (1). Личинки без обособленной головы и ног, с вер.

теиовидным плоским телом, с ротовым аппарат- 
в виде 2 примитивных колющих щетинок. Гру.п 
снизу песет так называемую вилочку, или лои.1 
точку.

5 (6). На анальном сегменте не более 2 бородавоче»
Цвет тела сначала желтовато-розовый, поздис.
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белою щсга, с зеленой полоской. Длина тела 4,5 мм 
. . . Тгссснская муха — Mayetiola destructor Say. 

(■) На апалмюм сегменте до 8 бородавочек, тело 
оранжевш о цвета, длиной 2,2 —3,2 мм . . , .
. . . 1|||()си1юй комарик — Stcnodiplosis panici Plot.

11гсеиская маа — Mayetiola destructor Say. Зимуют ли- 
■"►II па озимш злаках и кормовых злаковых травах,
■ » пшаясь весиий. Пупарий по цвету и форме напоми- 
- I и.няное сени, каштаново-бурый, без выступов. Выле-
■ ... ■ комарив! без дополнительного питания (у них
■ пипрован рентой аппарат) откладывают на листья 
■'►"II удлиненнне красновато-бурые яйца, длиной 0,5 мм,

и небольшой цепочки.
Ире ли г личиш;!, вызывая на всходах утолщение стеблей, 

|•pllp(maниe Jiiicibcii, затем пожелтение и отмирание
■ "iiiiii. Поздна' (в (|)азу колошения) наблюдаются колен-

■ II. соломит,I, полегание хлебов. Повреждает все хлеб- 
■■ и кормовые i.iiaKH, но отдает предпочтение пшенице
г *11 Геператй 2 — 4 (в зависимости от влажности
■ и \. |) .
И|111сн110Й KOMipiiK — Stcnodiplosis panici Plot. Зимует ли- 

"*,i внутри пшреждеппых зерен куриного и культурного
■ I Веспой превращается в свободную куколку. Брюшко 

' ■ IKII оранженое, голова, ноги и крыловые чехлпки 
I "'|певатые, .пппа куколки 2,8 —4,2 мм. Самки без

' mil 1ельног(1 МП шипя откладывают яйца за цветочные 
BMI проса. 1|1Ч1шки высасывают внутренние части 

..'■П1ЫХ плены, в результате зерна приобретают уродлн- 
.|н.рму и ле1ковесность. Генераций 3—5.

I•r|lcl опушки 1 СМ. Ephydridae. К этому семейству отно- 
■■ ч прибрежн;!! муха — Ephydra macellaria Egg., вредящая 

• ым риса II Средней Азин и на Северном Кавказе. 
Miv.i челенаи I м с 1а.1лическнм блеском, ноги с красно- 
"м омепком.г прямыми коготками и слаборазвитыми
■ •"имамп; Липы icjia 4 м.м. Яйца откладывает на

II.I риса. Ливтка длиной до 7 мм, живет в воде, 
"i".iiaci растения, вызывая в отдельные годы пересевы 

1Ы11ИХ плипы П1Х. Окукливается в воде, удерживаясь
............ ii iiap;i4ii южных ног на растении. Пупарий
....  кчричневи, вен Iральная часть покрыта крючочками

• ч.ч 1C ложшл 1Ю| личинки), 6-я и 8-я пары ложных
и ...................с Iрубки, как у личинки. Длина тела
мм
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Прибрежная муха дает 3 генерации. Зимуют мухи mi i 
растительными остатками и в почве.

Злаковые мухи — сем. Chloropidae. Семейство содержи! 
значительное количество видов, вредящих злакам; в чш !■ 
их имеются серьезные вредители: зеленоглазка, шведсми 
мухи, меромиза и др.

О п р е д е л и те л ь н а я  та б л и ц а взрослы х  
и ли чи н о к зл а к о вы х  иух

1 (6). Взрослые насекомые желтые или черные, не боло
4 мм.

2 (5). Краевая (костальная) жилка доходит только до 3 и
продольной (радиальной) жилки (рис. 31, и) иш 
лишь немного заходит за нее. Тело светло-желич 
с черным.

Рис. 32. Последние сег.менты личинок мух, повреждаюиир 
злаки (но А. В. Знаменскому):

1 —  яровой мухи; 2 —  озимой мухи; 3 —  меромнзы: 4 —  шведской мухи 
5  —  зеленоглазки

3 (4). Задние бедра утолщенные. Брюшко с 3 черными
продольными полосками; на голове (на темени> 
черная точка. Длина тела 2 — 3 мм . . . .
. . . Меромиза — Meromyza saltatrix L. (с. ККи

4 (3). Задние бедра простые, не утолщенные. Пятно ii.i
голове и 3 полосы на спинке груди черные; 3-й ч и 
ник усиков черный. Среднеспинка покрыта cepon.i
тым налетом. Длина тела 3 — 4 м м .....................
Зеленоглазка — Chlorops pumilionis Bjerk. (с. 10("
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• ’)• Краевая (костальная) жилка более длинная н дохо
дит до 4-й продольной (медиальной) жилки. Тело 
черное, со слабым блеском. Крылья прозрачные, 
ирризируюндне (с перламутровым отливом). Усики 
с голой щетинкой, или она лишь слабо опушена 
......................................................................................Швед
ские мухи — Oscineila frit L., О. piisiila Mg. (с. 105).

И). Личинки без обособленной головы и ног, аналь
ный сегмент притуплен или закруглен.

14) Анальный сегмент без отростков, на спинной сто
роне со слабой выемкой (рис. 32, «). Роговые 
крючки чернгле, с 4 парами зубчиков по внутрен
нему краго. При основанггн жвал расположено 
хггтиновое гголукольцо (рггс. 31, б). Личггнка
(в прггроде) изумрудно-зелеггая, дчиной 6 мм , . .
. , . Меромиза — Meromyza saltatrix L, (с. 106).

I') Анальный сегмент с 2 огростками (рис. 32, 4, 5).
||И) Отростки анального сегмента толстые гг длггнные. 

Ротовые крючки черные, с 4 — 5 парамгг мелких 
зубчггков, без хггтинового полукольца под жвалами 
(рис. 31, в); длина зела 4 —5 мм . . . .  Швед
ские мухи — Oscineila frit L., О. pusilla Mg. (с. 105).

(6). Отростки анального сегмента тонкие и короткгге 
(рис 32, 5). РотоЕгле крючкгг сергговидные, на вггут- 
реннем крае с одггим зубцом. Над жвалами раегго- 
ложена хгпипизированная ггластинка в виде очков — 
остаток головных склеритов (рис. 31, г). Тело
белое, длиной 7 м м .....................................................
Зеленоглазка — Chlorops pumilionis Bjerk. (с. 106),

111|1с.|ские мухи — Oscineila frit L. (овсяная) и О. pusilla 
*( (ичменная). Почти не различимы по наружному стро- 

. ■ взрослых особей и личинок, имеют сходный характер 
I *деггия и годичный цикл развития. Ячменная муха 

повреждает ячмень, пшеницу и кукурузу, а овся- 
мреобладает на овсе. Последняя более г игрог1)ильна 

юяогых засушливых районах размножается лишь во 
■ име годы. Взрослые мухи черного цвета, с выпуклой
....смшгкой, ггрггдающей насекомому горбатый вид, осо-

' I мри рассматривании в профггль. У ячменной мухи 
и т с  и ередние голени желтые, задние посередине 
iiB-in.i; у овсяной мухи ноги целиком черные.

|.''1ммк1< гг ложнококоньг гнведскггх мух имеют характер
ное гедггин (анальный) сегмент, который заканчивается
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2 короткими и относительно широкими отростками 
(рис. 32, 4).

Личинки повреждают (минируют) внутренние части стеО | 
лей молодых растений, вызывая пожелтение центрально: с 
или верхушечного листа всходов, которое приводит к огми 
ранию пораженных частей. Внешне их трудно отличии, 
от повреждений другими видами вредителей — меромизо1|. 
опомпзой, яровой мухой. Для точного определения вредите.1я 
следует произвести продольное вскрытие поврежденною 
стебля и извлечь личинку.

В течение лета шведские мухи дают 2 — 5 генерации 
Одно из летних поколений может развиваться внутри 
колосков. Зимуют молодые личинки внутри поврежденны'. 
стеблей озимых и дикорастущих злаков.

Зеленоглазка — Chlorops pumilionis Bjerk. Для зеленоглазки 
характерны черная окраска вершинного членика усикои 
и наличие черного треугольного пятна на лбу и у осно
вания средних ног. Основным видовым признаком личнпки 
является строение анального сегмента, вершина которою 
снабжена 2 тонкими отростками (рис. 32, 5).

Повреждения, наносимые зеленоглазкой, различны. Для 
растений, заселенных в период образования колоса, харак 
терно наличие бороздки, выгрызенной личинкой на колосе 
или колосоножке, но бороздка в ряде случаев бывае: 
скрыта оберткой листьев; узел стебля личинки зеленоглазки 
не разрушают. В результате повреждения растение часю 
не выбрасывает колоса. При повреждении всходов M yxoii 
характерно сигарообразное вздутие растения (см 
рис. 30, 4).

Зимует личинка в поврежденных растениях озимых и 
дикорастущих злаков. Зеленоглазка дает 2 генерации в год.

Меромнза — Meromy/.a saltatrix L. По систематическому 
положению и признакам близка к зеленоглазке, но n.i 
голове не пятно, а лишь черная точка.

Личинка отличается от родсзвенных ей видов зем, чю 
последний сегмент закруглен и лишен всяких отростков, 
кроме того, живая личинка имеет изумрудно-зеленый цвс:, 
который отсутствует у других личинок, повреждающих 
стебли злаков. Эти признаки весьма существенны для 
диагностики вредителя, зак как поврежденные меромизоЛ 
всходы внешне не отличим^! от повреждений шведской 
мухи и некоторых других видов вредителей.

Зимует личинка в поврежденных стеблях озимых или 
диких злаков. Генерации 2.
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< к:11()фа1 иды — сем. Scatophagidae. К этому семейству 
1И1ЧН1СЯ 2 вида тимофеечн1ах мух — Amaurosoma flavipes 

t til и Л. armillatum Zett., сходных no годичному циклу 
|Ч 1ития и характеру повреждения. Взросл1ле мухи черные,
■ м роопыленной передне- и среднеспинкой. Крылья длиннее 
•'|Ч11|11ка. Щетинка усиков до середины утолщенная; на лбу
• 1"1 иоваго-желтое пятно. У А. flavipes бедра желтые,
I" II.ко на передних бедрах сверху имеется черная иро- 
(11 и.мая полоса; у А. armillatum все бедра от основания 
1Ий длины) черные, а к вершине (на Vj) желтые. 
)||..... цилиндрическое. Длина тела 4 — 4,5 мм.

1с 1 мух и откладка яиц отмечаются в конце мая,
■ <||.1 ly выхода тимофеевки в трубку. Яйцо удлииенно- 

«1 и.мое, светло-желтое, позднее коричневое, длиной 1 мм.
• iMKii откладывают яйца у основания первого от колоса 
ч'1 la. ближе к язычку, всегда на верхнюю сторону и
■ ■ идиому на растение. Личинка повреждает завязи цвет-

II колосков (рис. 30, 3), что хотя и не препятствует 
«• Ииташиванию, но уменьшает массу зерен и их количе-
• ии наполовину. Окукливается в почве. Пупарий буровато-

• 'I'li'iiiCBoro цвета, бочонковидный, длиной 4 — 4,2 мм.
• ■ ||^•|'aция 1.

Цыточницы — сем. Anthomyiidae. Семейство включает 
<ti fill icjibHoe количество видов, вредящих сельскохозяй-
• •.i'liiii.iM культурам, в том числе и злакам; из них будут 

j'luMoipeiibi 2 вида: яровая и озимая мухи.

О п р е д е л и те л ьн а я  та б л и ц а  взрослы х  
и ли чино к цветочниц

( I) Взрослые насекомые.
( I). Щетинка усиков голая (блестящая) или покрыта 

короткими волосками. Тело мухи черное, барха- 
1 истое, только среднеспннка и брюшко с серова- 
1ЫМ налетом. Крылья темные, с черно-бурыми 
жилками; основание ■ их и передний край более 
земные. Ноги черные. Длина тела 4,5 — 6 мм 
. . . Яровая муха — Phorbia genitalis Schn. (с. 108).

I I Щетинка усиков в длинных волосках. Тело рыже- 
вазо-серое, с крупными черными щетинками; 
крылья желтоватые; голени красновато-желтые.
Длина тела 8 м м ................................................ Озимая
муха — Leptochylemyia coarctata Flln. (с. 108).
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4 (1). Личинки. Анальный сегмент косо срезан, necei
короткие зубцы.

5 (6). Зубцы по краю площадки не раздвоены, омм
имеют вид 4 маленьких бугорков на нижней сю  
роне (рис. 32, I):  Длина тела 8 м.м . . . .
. . . Яровая муха — Phorbia genitalis Schn. (с. I О,Si

6 (5). На нижней стороне площадки последнего сегмеии
срединные зубцы раздвоены, а прилегающие к ним 
сильно развиты, лопастевидные (рис. 32, 2). Длин,;
тела 9 м м ..................................................................... Озм
мая муха — Leptochylemyia coarctata Flln. (с. lOX)

}1ровая муха — Phorbia genitalis Schn. В ряде райо!ь и 
яровая муха серьезно вредит злакам наравне со шведском 
мухой или даже вытесняет последнюю.

Личинка желтоватая или белая, сравнительно крупная, 
до 8 мм длины. От личинок других злаковых мух оим 
отличается строением последнего (анального) сегмент 
(рис. 32, 1). Повреждения яровой мухой по внешнем\ 
виду сходны с повреждениями шведской мухой; взрослые 
личинки яровой мухи при питании более сильно разрушаю! 
стебель, затрагивают узел кущения и вызывают noHir е 
отмирание растения.

Окукливается яровая муха в почве, у основан'r.i 
повреждаемого ею растения. Вредит только яровым note 
вам, повреждая главные сгебли. Зимует ложнококон 
Обычно тенерация 1.

Озимая муха — Leptochylemyia coarctata Flln. Озимая м> 
резко отличается от яровой мухи по окраске тела и 
крыльев. Этот вид является вредителем только озимых 
посевов.

Личинка сероватая, позднее белая. Характерными отли 
чительными признаками ее являются зубцы и резко замс1 
ные темные дыхальца на последнем сегменте тел:: 
(рис. 32, 2). Личинка крупная, до 9 мм.

Поврежденность растений озимой мухой проявляет 
рано весной, значительно раньше, чем это отмечаетси 
для шведских мух. Личинка повреждает етебель, располг 
гаясь у его оенования; нередко наблюдается повреждена! 
узла кущения, которое приводит растение к гибели.

Окукливается озимая муха в поверхностном слое почш.1 
(до 5 —10 см), вблизи поврежденных растений. Имеа 
1 генерацию.
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С О С Т А В Л Е Н И Е  К О М П Л Е К С А  М Е Р О П Р И Я Т И Й  
П О  БОРЬБЕ С  ВРЕД И ТЕЛ Я М И  Х Л Е Б Н Ы Х  

И К О Р М О В Ы Х  З Л А К О В  ДЛЯ О Д Н О Й  
ИЗ П Р И Р О Д Н Ы Х  З О Н  и л и  О Б Л А С Т Е Й  С С С Р

1’аботу выполняют как домашнее задание с иеподьзо- 
ниием материалов, излагаемых на лекциях и имеюнХихся
• \'1сбнике. Эта работа может служить одновременно
• шролем степени усвоения лекционного материала.

И данной работе должен быть изложен комплекс 
|« роириятий в их сезонной последовательности, начиная 

||1 сине[0  обследования. Необходимо указать все методы 
- |Ч .бы  — агротехнический, биологический, химический — 

- ».1че11дарном порядке их проведения. Следует стремиться 
1М|;1ьзовать одни и те же мероприятия одновременно 

1 " 1ив нескольких видов вредителей одной и той же 
' ii.iypbt.

При рекомендации химических мероприятий необходимо 
'мгппь название препарата (хлорофос и др.), дозировки 

‘ 1 иоеобы его применения.
('роки проведения мероприятий могут быть , даны 

’ ►.иеидарном порядке или с указанием фенологических 
ков развития защищаемой культуры.
^lepoпpиятия распределяют по пери'одам: осенне-зимний, 

>' июсевной, посев и посадка, уход за посевами (от 
'•'uiiia веходов до начала созревания), период уборки 

мое. 1суборочный. Запись ведут по нижеприведенной 
1'ис;

Р а б о т а  2

И' К'поваиие
|<иЦриЯП1Я

Вреди 1С.1И Срок проведе- 
имя мероприя- 
1 ИЯ (ка.юмдар-
ПЫИ и ди  (1)СИО-

лшичеекиП)

Примечание
шпна-

пис
(|)аза 
раз

ни I ИЯ

К I ра(1)С «Вреди тели» перечисляют ге виды насекомых,
■ 'pi.ic мо1'ут быть уничтожены при проведении данного
.... . Против каждого названия вредителя про-
ч 1410 1 фазу развития в период проведения борьбы 
"iik.i, яйцо) и т. л.
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В Р Е Д И Т Е Л И  З Е Р Н О В Ы Х  
И  К О Р М О В Ы Х  Б О Б О В Ы Х

Т  Е М А  III

Объекил нзуче1«1я. Гороховая тля, люцерновый клоп, горо\' 
вая II фасолевая зерновки, клубеньковые долгоносики, aiiiioin 
(семяеды и стеблевые), фитономусы (клеверный и люиернов1.|И' 
тихиусы, гороховые плодожорки, бобовая огневка, люцернои.1> 
толстоножка.

Р а б о т а
I

О З Н А К О М Л Е Н И Е  С В Р Е Д И Т Е Л Я М И  З Е Р Н О В Ы Х  
И К О Р М О В Ы Х  Б О Б О В Ы Х  К У Л Ь Т У Р

О п р е д е л и те л ь н а я  та б л и ц а вредителей  
зерновы х и кормовых бобовы х  

(по вредящ ей ф а зе  и повреж дениям)

1 (4). Повреждены подземные части растений (стержнеш.и .
и боковые корни, азотсобирательные клубеньки 
и т. п.). Повреждают безногие личинки жуком 
тело согнуто С-образно, белого цвета.

2 (3). Голова личинки светло-желтая или бурая. Тс. и
с длинными рыжеватыми волосками; последнии 
(анальный) сегмент угловато-овальный. Длин, 
тела 4 — 5 мм. Повреждаются клубеньки (рис 34, <>, 
одновременно на корнях могут быть выгрызет.i 
небольшие ямки; личинки находятся внутри юн 
беньков или вблизи них. На различных бобовы
.................................................................................. К.1>
беньковые до.н оноснки — род Sitona Germ. (с. I1S)

3 (2). Голова личинки темно-бурая. Тело с крупными
шипами или щетинками, основания которых .ы 
темнены и утолщены. Длина до 20 мм. Корни 
повреждены снаружи, на стержневом корне люцерны 
выгрызены спиральные ходы, более мелкие корешки
часто перегрызены...........................................Болынои
люцерновый долгоносик — Otiorrhynchus ligustici I

4 (1). Повреждены надземные части — листья, стебли.
цветки (соцветия), бобы, зерновки.

5 (20). Повреждены вегетативные части — стебли и лисп.я.
иногда одновременно поражены и генеративные 
части (цветки, зеленые плоды и т. д.).
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t (17). Повреждения вызваны грызущими насекомыми, 
имеется механическое разрушение ткани растения. 
Повреждают жуки или их личинки.

(К)). Повреждены листья.

■ П. Насекомые, вредящие бобовым (по Г. Я. Бей-Биенко 
и О. А. Скорнковой);

(ирохопая зерновка; 2 — люцерновая толстоножка; 3 — гороховая пло
дожорка; 4 — люцерновый клоп; 5 — листовой люцерновый слоник •

• (I.V. Повреждают долгоносики с короткой и толстой 
или с длинной и тонкой головотрубкой («хобот
ком»).

' ( 10). Повреждают долгоносики с короткой головотруб
кой. Тело удлиненное, узкое, основной цвет тела 
скрыт сероватыми волосками, чешуйками и щетин
ками; длина тела до 6 — 7 мм. Листья объедены 
с краев относительно правильно овальными уча
стками (так называемое (})игурное объедание; см. 
рис. 34, 7 ) ..................................................................... Клу
беньковые долгоносики — род Sitona Germ. (с. 118).

’ I (7), Повреждают долгоносики с длинной и тонкой 
головотрубкой.

и (12). Усики у жука неясноколенчатые; головотрубка почти
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прямая. Тело грушевидное. Надкрылья черные, in • 
блеска и чешуек. Усики темные, желтые niiin’ 
9 основной части; ноги частично желтые. Длин. 
3 мм. Листья выедены мелкими дырочками и и. 
язвочками; нередко скелетированы фис. 34. Ь
Вредит на многолетних б о б о в ы х .....................
. . . . Клеверный долгоносикгсемяед — Apion арп
cans Hrbst. и другие виды рода А. Hrbst. (с. 120i

12 (11). Усики ясно коленчато-булавовидные.
13 (14). Усики прикреплены у вершины головотрубки

которая здесь несколько расширена. Жуки оваль 
ной формы, с направленной вниз головотрубкои 
Тело буроватое или сероватое, покрыто чешуйками 
и волосками с металлическим блеском, длии! и 
3 — 6 мм (рис. 33, 5). Листья выедены выборочт. 
дырки почти овальной формы. Вредит на клев'.-р.
и л ю ц е р н е .....................................................................
Фитономусы — род Phytonomus Schonh. (с. 12 h

14 (13). Усики прикреплены на боках головотрубки, кош
рая к вершине равномерно сужена. Надкрьип.ч 
и тело густо покрыты желтыми, золотистого ubci.i 
чешуйками, которые черепицеобразно налег акч 
друг на друга. Длина тела 2 — 3 мм . . .
. . . Тихиусы — род Tychius Germ. (с. 12,.

15 (8). Повреждают серовато-зеленые личинки жука, бе
ногие, внешне несколько напоминающие гусешп. 
благодаря наличию соскообразных придаткл! 
голова темная. Длина тела до 8 мм. Повре* 
дают листья люцефны, преимущественно верхушеч 
ные, совместно с соцветиями (развернувшими! и 
и неразвернувшимися). Листья скелетированы и 
имеют сероватый цвет или выедены дыркам.
(рис. 34, / ) .....................................................................
. . . .Листовой люцерновый слоник, или люцерно
вый фитономус — Phytonomus variabilis Hrbst. (с. 12': i

16 (7). Повреждены стебли. Внутри стебля проделан ход
Вредит белая, безногая личинка со светло-желт см 

, головой, С-образно-изогнутая; на спинной сторож 
каждого сегмента возвышается ряд складок в ви;и 
горбиков; последний сегмент с 4 тонкими воле 
сками, предпоследний — с 2. Длина тела 4 — 5 мм 
Окукливание происходит внутри стебля; куколкл
белая......................Клеверный стеблевой дол1 оносик
Apion seniculus Krby. и другие виды (с. 120).
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Рис. 34. Повреждения бобовых некоторыми вредите
лями (по Г. Я. Бей-Биенко и О. А. Скориковой):

/ — листья люцерны, скелетированные личинками листового 
люцернового слоника: 2 — бобы с лётными отверстиями 
люцерновой толстоножки; 2 — лист клевера, поврежденный 
жуками клеверного семяеда; 4  — горошины с лётными отвер
стиями гороховой зерновки; 5 — повреждения люцернового 
клопа {справа — здоровая люцерна); 6 — повреждения клубень
ков гороха личинками клубеньковою долгоносика; / — по
вреждение листьев гороха жуками клубенькового долгоно

сика (фигурное объедание)
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1 7  (6).

18 (19).

19 (18).

20 (5).

21 (32).

22 (25).

23 (24).

24 (23).

25 (22).

Повреждения вызваны сосущими насекомыми; in. 
гетативные и генеративные части растения дефор 
мированы, изменили окраску и т. д.
Повреждают крупные взрослые насекомые — клош 
(длина тела 7,5 — 10 мм); тело удлиненное, зс;и 
новатое; щиток и надкрылья с золотистым пушком 
усики 4-члениковые (см. рис. .33, 4). Может h|)i- 
дить и зеленоватая личинка. Листья и верхунн 
стеблей с беловатыми и бурыми пятнами и i. 
полностью усохли. Поврежденные цветки увядап' 
и опадают, остаются лишь голые цветоно( i 
(рис. 34, 5) или засыхает вся вершинная чаем
ц в е т о н о с а ...........................................................Люцс|1
новый клоп — Adelphocoris lineolatus Goeze (с. 11 (ц 
На повреждаемых частях растения (листьях всходоп 
цветках или бобах) колонии мелких сосущих ii.i 
секомых зеленого или бурого цвета. Цветонос 
искривлены, цветки недоразвиты или увяли, боГи. 
деформированы или отстали в росте; лиси." 
(преимущественно верхние) несколько скручеш. 
стебли укорочены, принимают уродливую форм 
Часто поврежденное растение покрыто черны 
налетом (сажистыми грибками), или имеюн
шкурки ли чи н ок ...........................Гороховая гля
Ас\ rtlioMphon pisum Harr. (с. 116) и другие виды 
Повреждены только генеративные органы (соцвеш 
бобы и зерна).
Повреждают безногие личинки жуков или перено?: 
чатокрылых.
Повреждены зерновые бобовые — горох или фасо.1! 
Личинка находится внутри зерна.
Поврежден горох. Внутри горошины развиваси 
лишь одна личинка. На поверхности горопшм 
можно заметить круглое пятно (затянутое кож. 
цей отверстие с куколкой или жуком вну 11 > 
выеденной полости)( либо круглое отверстие нос
выхода жука (рис. 34, 4 ) .....................................
Гороховая зерновка — Bruchus pisorum L. (с. l i e  
Повреждена фасоль. Внутри зерна развиваск- 
несколько (до 28) личинок; вследствие этого нос 
выхода жука на зерне может быть несколь»
круглых отверстий ..................................... Фасолениа
зерновка — Acanthoscelides obtectus Say. (с. II" 
Повреждены клевер и люцерна.

•  Ц

* *'» 
Н . М(
Ч I 'ац

(2 9 ).

I*

и*
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Внутри зеленых семян бобов белая, очень малень
кая (до 2 мм) личинка с белой головой и силь
ными рыжими или коричневыми челюстями. В зре
лых бобах поврежденные семена могут быть 
с маленькими круглыми лётными отверстиями
(рис. 34, 2 ) ..................................................... Люцерновая
толстоножка — Bruchophagus roddi Guss. (с. 126). 
Повреждения иного рода.
Повреждены головки клевера.
В головке выедены завязи цветков и частью 
цветоложе, либо объедены снаружи семена. По
вреждены чаще заканчивающие цветение головки. 
Личинка маленькая (до 5 мм), белая, толстая, 
с коричневой головой и С-образно-изогнутым
тел ом ......................*. . . Клеверный долгоносик —
Apion apricaiis Hrbst. и другие виды (с. 120). 
Головки объедены снаружи, чаще всего в зеленом 
состоянии, могут быть объедены и зеленые семена. 
Личинка довольно крупная (до 9 мм), серовато- 
зеленая, со светлой спинной полосой и темно
бурой головой; внешне она несколько напоминает
гу сен и ц у ................................................................................
. . . . Клеверные фитономусы — Phytonomus meles
!■., Ph. nigrirostris F. (no личинкам не различимы). 
Повреждены (объедены снаружи) семена люцерны 
внутри бобов. Личинка маленькая, белая, с жел
товатой головой...........................Желтый тихи-
ус — Tychius flavu.s Beck, и другие виды (с. 124). 
Повреждает 16-ногая гусеница, выедает зерна внутри 
бобов или стручков.
Затылочный щиток одноцветный, бурый; голова 
бурая или черная. Тело зеленоватое или оран
жево-желтое, длиной 10 мм. Горошины грубо 
объедены снаружи; в одном бобе обычно повреж
дено несколько горошин, между ними паутина 
с экскрементами гу сен и ц ..................................... Го
роховые плодожорки — род Laspeyresta НЬ. (с. 124). 
Затылочный щиток желтый, с черными, сильно 
расплывчатыми пятнами посередине. Тело розова
т о , грязно-зеленое или бурое; голова желтовато
бурая. Длина тела 15 — 22 мм. Объедает зерна 
различных бобовых . . . .  Бобовая (акацие
вая) огневка — Etieila zinckenella Tr. (с. 125).
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О п и с а н и е  гл а в н е й ш и х  видов вредителей  
(с допо лнительны м и о пр еделительны м и ( 

табли цам и )

Гороховая тля — Acyrthosiphon pisuni Harr, (отряд равм' 
крылые — Homoptera, подотряд тли — Aphidinea, сем. афид| 
ды — Aphididae). Для рассмотрения видовых признаков ж , 
пользуют постоянные препараты самок (крылатых и бс> 
крылых); личинки и нимфы не пригодны для этой цели. '

Гороховая тля является одним из самых крупных вид1' j 
тлей; бескрылая партеногенетическая самка достигает 4
5,5 мм. Усики длинные, 6-члениковые, сидят на особг' 
лобных буграх; между ними находится узкий вогнуп.м- 
лоб. Рассматривать эти признаки надо под малым увелич. 
нием микроскопа. Соковые трубочки по бокам брюшк /  |  
почти цилиндрические; хвостик толстый, в 3 — 4 раза толщ:) 
трубочек. Тело живой бескрылой самки (включая X B O C i in c J  

светло-зеленое, трубочки на вершине темноватые. Крыл= ( 
тые партеногенетические самки зеленые, с более теми1 ' 
окрашенными брюшком и усиками.

Тля появляется на горохе в начале лета; к середин 
лета образуются колонии, сосредотачивающиеся в верхш- 
части побегов. Тля заселяет сложенные молодые лисп.: 
бутоны и цветки, а также створки бобов и пазухи шир( 
ких листьев. Повреждение, проявляющееся в угнетени-  ̂
растения, деформации и измельчании пораженных часи^' 
гороха, очень трудно представить гербарными образцам!- 
но они аналогичны повреждениям другими видами, напри;'И 
яблонной тлей (см. рис. 55, 2).

Люцерновый клоп — Adeiphocoris lineolatus Goeze (от р' 
полужесткокрылые — Hemiptera, сем. слепняки — Miridat 
Люцерновый клоп желтого, бурого или зеленого цвс 
с темными пятнышками на переднеспинке. Для этого ви 
характерно кольцеобразное сужение переднеспинки, а так' 
большая ячейка на перепоночке передних крыльев (i 
вершине надкрылий, см. рис. 33, 4). Эти признаки, i  ̂
же как и щиток, покрытый золотистым пушком, xopoin 
заметны в 10-кратную лупу; рассматривать клопа на;: 
сбоку и сверху. Вредят взрослые насекомые и личинки.

Взрослые особи питаются на различных культурах и 
сем. бобовых, редко на растениях иных семейств. Bin 
откладывают внутрь стеблей люцерны. Снаружи при шг 
мательном осмотре стебля видны темные овальные вотш

I < >

I

П6

■«•Ш1Н II виде бородавочек. На продольном разрезе можно 
.......... ряд желтоватых или розоватых яиц. Яйцо слабо-
• iMiiNiiK', нижний конец его закруглен.

liriiiiiKu люцернового клопа по форме тела сходны со 
-  1ММИ насекомыми и отличаются лишь некоторыми 

|*.»(к|и: |огическими особенностями; начиная с III возраста, 
I иич появляются зачатки крыльев; взрослые личинки 
•• “ мм.

< н'дует обратить внимание на характер повреждения 
»«| (м III иных частей — у растений наблюдается оголение 

••niiiiocoB вследствие сбрасывания увядших цветков, высо- 
клопами; часто остаются лишь прицветники 

'4, 5). Зимуют яйца в стеблях люцерны. В Украин-
• ♦•||| <Ч’Р люцерновый клоп дает 2 генерации, в Средней
•̂■111 3 — 4.

I I'l'oxoBaH зерновка — Bruchus pi.sorum L. (отряд жестко
. .......  ■ Coleoptera, сем. зерновки — Bruchidae). Сем. зер-
*—  ̂ по систематическому положению близко к долго- 
*'tii*i\i, но отличается строением усиков (булава усиков
• ' ' и |цая и рыхлая, неплотная); головотрубка у них 
- -  HI иная; задние лапки с удлиненным 1-м члеником.

|<ч \ I- гороховой зерновки характерно окрашен сверху. 
•> 1 4 "' п.я с .многочисленными светлыми пятнами и косой 
......... . перевязью; последний сегмент (пигидий) брюшка
• .... р- надкрыльями, он в серых и белых волосках

■ ".фхатистыми, резко заметными пятнами на свег-
• I г Hie. Основание усиков и передние голени желто- 

.-.•;пые. Переднеспинка по бокам, а также задние
сильноразвитыми зубцами. Длина тела 4 —5 мм 
33, 1).

•iiir.: ярко-желтые; откладывают одиночно на зеленые 
' .ппедшая из яйца личинка яркоокрашена, красно- 

гт’ " ' ' нарами хорошо развитых ног, тело ее волоси-
• Морфологически она резко отлична от личинок по

 .. I •. возрастов, на что следует обр.ятить внимание
............ г рмлении с этим вредите.лем и сопоетавигь с его

■ 'иА. Личинки последующих возрастов безногие, свет
»  -  111.1Г, тело изогнуто С-о5разно; светло-коричневая 

-■ "I ччень маленькая, сильно втянута в 1-й сегмент. 
1 '►II рчеиь короткие и располагаются только снизу

• | '1  Mill ах груди). Личинка все свое развитие проходит 
II' .1 юрошине; там же она и окукливается. Перед

>*. '.Ill «пи л« выгрызается правильно-округлое «окощечко», 
•" "и 11'1енкой —оболочкой семени (рис.34,4). Отсутствие
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пленки на округлом отверстии свидетельствует о г- 
ходе жука из горошины. У гороховой зерновки вре и 
только личинки, уничтожающие содержимое горошиш 
Зимуют жуки внутри горошины. Генерация 1.

Фасолевая зерновка — Acanthoscelides obtectus Say. (о i ри 
жесткокрылые — Coleoptera, сем. зерновки — Bruchiil.u 
Жук светло- или темно-бурый. Верх тела покрыт серой 
тыми или желтовато-серыми волосками, образующими мм 
гочисленные нерезкие пятнышки; низ светло-серый. Ycn-s  ̂
12-члениковые, красновато-коричневые, достигают лип ■ 
основания надкрылий. Задние бедра с 3 вершинными ы 
нами. Грудной щиток выпуклый, густо пунктирован, ост ‘ 
вание его шире длины. На надкрыльях имеется по ; 
пунктированных продольных полос. Надкрылья корон»'' 
не покрывающие пкгидия. Пигидий желто-красный. ДJмм 
тела 2 — 3,5 мм. I

Яйца молочно-белые, продолговатые, расширенные : ( 
одном конце. Обычно самки откладывают яйца в трещим 
швов боба фасоли или в специально выгрызаемые в емш 
ном шве ямки, а также на шов боба группами i ' 
20 — 40 яиц. В складах самки откладывают яйца непоерг 
ственно на зерно или на мешки с фасолью.

Личинки цилиндрические, дугообразно-согнутые, тело ' 
покрыто длинными щетинками. Отродившиеся личин 
вгрызаются внутрь семян, проделывая в них постепеж 
расширяющийся ход, забиваемый экскрементами. В оди 
зерне фасоли может развиваться до 28 личинок.

Фасолевая зерновка повреждает все виды и сорта i| 
соли. Она может развиваться также на коровьем гор' 
люпине, нуте, чине, чечевице и конских бобах. Д ае 1 
4 генераций, приче.м 2 из них успевают развиться в ши» 
вых условиях.

Клубеньковые долгоносики — род Sitona Germ, (о i р 
жесткокрылые — Coleoptera, сем. долгоносики — Curculio 
dae). К клубеньковым долгоносикам относится значител1.Ц| 
количество биологически сходных между собой видов, 
ляющихся вредителями зерновых и кормовых бобомм 
Характер повреждения клубеньковых долгоносиков сх(
у отдельных видов. Вредят жуки и личинки. Жуки н;ш( 
лее вредны на однолетних бобовых в период всход С̂

.5В это время проходит их дополнительное питание игр' 
откладкой яиц. Узорчато объедая листья с краев (рис. 31. j 
и нередко уничтожая точку роста, они вызывают гшИг 
молодых растений.
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лГнмка откладывает яйца на почву вблизи растений бо
ки; благодаря темной окраске яйца сливаются с окру- 
Rlilcii средой. Личинки живут в почве и питаются кор- 
№. выедая на них довольно глубокие ямки, а также 
Цожают клубеньки, за что эти вредители и получили 

р<щовое название. Цвет головы и форма последнего 
RMia личинки являются основными признаками, отли- 

ИИими этих вредителей от других личинок долгоносиков, 
Цйипцих в почве на полях, занятых бобовыми. Клубень- 
ЙС долгоносики вредят однолетним (гороху, бобам и т. д.) 
йшолетним (клеверу, люцерне и т.д.) бобовым. Зи- 

И жуки или личинки. Генерация 1.
[Д /IN определения жуков ниже помещается таблица, охва- 

|Ющая только часть наиболее обычных и широко рас-

С|р.шенных видов. По личинкам эти виды пока не 
ичимы.

О п р е д е л и те л ь н а я  т а б л и ц а  жуков  
клуб енько вы х долгоносиков

l |U )  Гело по бокам с ясно выделяющейся, светлой, 
с металлическим или зеленоватым отливом поло
сой, состоящей из круглых чешуек. Надкрылья 
1смные, голени и лапки красные. Длина тела 
3 — 4 мм. Вредит на клеверах . . . .  Клевер- 
иый клубеньковый долгоносик — S. suldfrons Thunb.

I III 1>ока тела жука без ясно выделяющейся светлой 
полосы, но могут быть покрыты светлыми округ-
11.1 ми чешуйками.

)  |1) I лаза достаточно выпуклые; голова с глазами 
шире переднего края переднеспинки.

« 01 Надкрылья в длинных, обычно светлых, торчащих 
Iнс 1 инках, а также с мелкими темными пятнами 
и желтоватыми штрихами. Глаза равномерно, но 
I и шповыпуклые. Переднесшшка с 3 светлыми
ио.иосамц. Длина тела 3 — 4,5 м м ..................... Щеги-
НИС1ЫЙ клубеньковый долгоносик — S. crinitus Hrbst.

♦ (4| Надкрылья без рядов торчащих щетинок; глаза
\меренно выпуклые.

♦ |В  I паза с белыми ресничками у верхнего края. Над
крылья продолговато-овальные, в ржаво-коричне- 
11ЫХ чешуйках, перемежающихся со светлыми. Дли- 
M.I 5 — 7,5 мм. Вредит люцерне и свекле . . . .  
■корневой люцерновый долгоносик — S. longulus Gyll.
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7 (6). Глаза без ресничек у верхнего края. Надкри и <
с чередуюнтмися светлыми и темными полосами 
образованными чешуйками и короткими bo.ih < 

ками. Тело узкое, сверху слабовыпуклое, длиИ' и
3,5 —4,5 мм. Вредит г о р о х у ..............................II"
лосатъ!» к’лубенькоБый долгоносик — S. Hneaius I

8 (3). Глаза плоские. Голова вместе с глазами уже п|"
легающей к ней переднсспипкн. Головотру(" ■
с продольным вдавлением (см. сверху). Надкр|......
со светлыми и коричневыми пятнышками и и | 
лосками и светлым плечевым бугорком. Длит 
тела 3,5 —4,5 мм. Вредит люцерне . . . .  
новый клубеньковый долгоносик — S. inops Ci\li

Анноны — род Apion Hrbst. (отряд жесткокрылые — C'd 
optera, сем. долгоносики — Curculionidae). Долгоносии 
относящихся к этому роду, легко узнать по следуюими  ̂
признакам: усики неявственноколенчатые, их 1-й член 
соответствующий стебельку у других групп, лишь немии • 
длиннее других члеников. Головогрубка цилиндричеч».* 
или иногда очень резко суженная к вершине. Вертим» 
ног и передние тазики очень большие. Г1ереднес111М1»* 
впереди сужена, а надкрылья расширены сзади, и поэп'Ч| 
тело имеет более или менее грушевидную форму.

Жуки питаются листьями, выедая мелкие дырочки п л 
скелетируя их. Личинки клеверных долгоносиков-семяг i"i 
повреждают завязи, семена и цветоложе, личинки саи  
вых долгоносиков развиваются и питаются внутри стеб к * 
проделывая в них узкие продолговатые ходы.

О п р е д е л и те л ь н а я  та б л и ц а  
наиб о лее ч а ст о  в стр е ч а ю щ и х ся  видов

1 (2). Надкрылья овально-яйцевидной формы, наиб(
шая ширина их посередине. Жук черный, нок|'Ш 
белыми густыми волосками. Длина тела 2 —З.*» ч»
........................................................................ ..............................................................K j i t ' i i i f

ный стеблевой долгоносик — Apion seniculus KiIt
2 (1). Надкрылья черные, голые, наибольшая ширин.i

ближе к вершине. Ноги частично или полноч 
желтые.

3 (4). Ноги желтые, только лапки черные. Надк|и.1
продолговато-овальные. Членики жгутика уонч 
кнаружи становятся толще и постепенно nepe.xn.ni
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в длинную булаву, вершинная половина усиков 
темная. Передние тазики у самца желтые, у самки 
черные, реже с желтыми пятнами. Длина тела
2,5 — 3 м м ..............................................................................
Желтоногнй клеверный семяед — Apion flavipes Раук.

('). По крайней мере, голени целиком или частично 
черные; лапки черные.

Ui)- Головотрубка длинная и почти прямая. Усики 
у основания красшле, вершинная половина черкая. 
Основание переднеспинки не окаймлено. Вертлуги, 
бедра и передние голени желтые. Длина тела
3 — 3,5 м м ................................................... Клеверный
долгоносик-семяед — Apion apricans Hrbst. (с. 121).

(■>). Головотрубка короткая и изогнутая. Усики цели
ком черные, лишь их основание коричневое. Перед- 
неспинка у основания с тонкой каймой. Иногда 
задние бедра целиком или частично и почти всегда 
передниетолени темные . . . Apion aestivum Germ.

к tt'iiepiibiH долгоносик-семяед — Apion apricans Hrbst. 
"Ill .111ИЮ жука, приведенному в определительной таблице 

I ншпе), следует добавить; жук с характерной кони-
■ II суженной переднеспинкой, ццтток хорошо развит, 
•iMiii. Самка откладывает яйца одиночно внутрь буто-

■ ► iLMiepa между тычинками, с которыми они сходны 
мыске и вследствие этого плохо заметны.

1|1чм11ка типична для долгоносиков; тело складчатое, 
• *сиатыми волосками. Личинка легко обнаруживается 
II. крытой головке клевера, в венчике цветка или

........ углублении, выгрызенном ею в цветоложе.
I лс она и окукливается. Вредят жуки и личинки. 
" II.IC жуки, вышедшие из куколки во второй поло

. icia, а также перезимовавшие, питаются листьями, 
iiii.iH мелкие дырочки на молодых листьях или скеле- 
■I из (рис. 34, 3). Личинка питается на цветках к.че- 

\ | | |1Чгожая до 9 —11 завязей. Зимуют жуки в по- 
.1". т о м  слое почвы или под опавшими листьями. 
l^♦ '̂ ael только клевер. Генерация одногодичная.
........ шмусы — род Phytonomus Schonh. (отряд жесткокры-

( nlcoptera, сем. долгоносики — Curculionidae). Наибо- 
111.1Ч11ЫМИ вредителями кормовых бобовых культур 

."■II н листовой люцерновый слоник — Ph. variabilis 
' и два вида клеверных фитономусов — Ph. nigri- 
• I и Ph. meles F. Жуки выгрызают на листьях
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округлые или овальные отв**ерстия, а чакже но- 
ямки в черешках листьев и ситеблях, однако эш М'"- ■
ния не вызывают заметного >>^гнегения pacreHiiii II 
опасны по своему характеруу повреждения, iipirmi -  
личинками. Личинки люцерноивого фитономуса мои| • 
главным образом листья (civ«W. ниже). Личинки к и ■ 
фитономусов повреждают за-~-чаточные и формир i 
почки, зеленые и цветущие Д головки. Проникая п • 
личинки уничтожают зачато'-чные соцветия и obi 
стебли в точке роста. В дгцветущих головках 
повреждают чашечки, венчикгда и завязи цветков.

Для определения рассматргриваемых видов ниже 
дится таблица.
1 (4). 

:  (3).

3 (2).

4 (1).

Бедра покрыты лишИь простыми волоскопи ■ 
чешуйками.
Переднеспинка резко поперечная, с закру; в i ■ 
боками, сильно суж ^ена к вершине и ociioii 
Головотрубка длиннег^е переднеспинки. Il.i i f  
покрыты серыми или : коричнево-серыми, ми. 
основания расщеплент-^ыми чешуйками и кор. ■ 
прилегающими к пов •  ерхности щетинками . 
вания вдоль шва узк ;ое темное пятно с ш ч.. 
очертаниями. Длина '^ е л а  3,5 — 5 мм . .
.....................................  ...........................Ph. Mill.
Переднеспинка почти квадратная, со слабо 
ленными боками. Р  'оловотрубка равна и. i
спинке. Надкрылья гС юкрыты почти одно......
коричнево-желтыми и _ли зелеными с мега a m 
отливом чешуйками и несколько прииоап 
тонкими щетинками; длина тела 3 — 4 мм
.....................................  ..................... Ph. ni);rii(i'.i.
Бедра покрыты шир>* юкими рассеченшами 
камц, частично краснсдэватые. Головотрубк.1 .
тельно толстая, почт и прямая. Переднее....
слабо закругленнымт- 2 1  боками, ширина «. 
равна длине. Верши на стебелька усика i. 
до середины глаза. F— Задкрылья в Kopiomeni 
рыжих чешуйках. Дл:^ана тела 4 — 5,5 мм 
Листовой люцерновыйс; слоник — Ph. variabilU i >

Лисювой люцерновый слоМ шк, или фитономус, I • 
nomus variabilis Hrbst. Относи тся к числу длишю\о1 
долгоносиков. Тело жука пок^рыто расщепленными 
волосковидными чешуйками тс^оричневой, рыжей и
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• ill) мри iii:iK мало рассматрившь| 
(••tt M li( ' 1 непосредственно нав 

IliiiHM.iMoe количество чешуек tiiil 
MiT to 11.|дкр|.1лья с темным 

Mt<>( iiiMii и лаштыми торчащими 
III 11| рслиссмиика с 3 светлыми 
*1 I IMM.I 1СЛН' 4,5 — 5 мм.
............. т с  ю н о ю  слоника но

И ...... . чешуекрылых, так как cii
tiu .iiiu M  fiyiopKH, часто приниц̂ # 
l|||•мим мол бинокуляром легвр|||

||(<1 1Ч MCI ПОЛОШВ с крЮЧЬЯЦ|11

*»••( Ic'io  покрыто булавовилн11к1'1 
«я II р|.1\ЮМ сетчатом коконе 
ни II.ими Куколка просвечивай*

II Н'ч 1,1 ЮЧИ01 о  запаса коконов*|Ц 
•1 М1И 11\ с целью рассмотрения (<

Mi'iii мн'И I’ leiiciiii) и личинки (о#»И 
I аоио Milllejii .Horo весеннего що11(

...........мыс чырки или вызываютijiJ
|tii I иТии Личинки скелетируют 

им ы  серею I и постепенно jojaCM 
ii.'Hp. I* l e i H i e  личинками следуй f' 
ii>> 1И1МСМ cHCie (па свет). Кром(П*'''1 
ip i i i .n i.  основания соцветий, |

•HHiHpiH tiiMyioi жуки под pacjiit^l 
ll••чlleмнoм покрове на люцер|/| 

1Я Л и т  отмечена факульта#'|, 
tH'iMi.H ионреждения может прв#* 

•Шомын MicioHoii слоник (Ph. traissy

f|t%№ (ieim. (отряд жесткокри,»'* ,i 
ФП) iiii.ii мки Curculionidae). Из !

MHiiiKNi СНЛ1.НЫЙ вред много#*'̂  
imiiIVhii.i моцерне. .

1««М|1 1 . 4.с'иы11 ('I'. flavus Beck.),,' , 
It ii.>ii* piioiM.ili 1 алловый (Т. |  ili’̂

h(Hi4 ................... остатками и ® ,•
iNM llci Moll они питаются Побс*̂ ,,| 

_ 4 M.oiMiijiM с периода бутонизаШ**i*
й | | 1>||.|>||| )lili(a откладывают »('



бобиков. Личинки питаются внутри, выедая семени. «
закончив питание, окукливаются в почве. Жуки лкин ...
вого галлового тихиуса откусывают рыльце пестики 14 
церны и откладывают туда яйцо. Неоплодотворивии»*( 
завязь разрастается в галл с тупой вершиной. Гсмс|1< 
ция 1. Для определения жуков ниже приводится таблицi

1 (4).

? (3).

3 (2).

I ( 1 ) .

Жуки без белой полоски из чешуек на иц 
крыльях.
Жуки сверху покрыты одноцветными палево-*и 
тыми, овальными, тупо-срезанными на вершик 
чешуйками. Усики и ноги буро-красные. 3;un<
голени с маленькими зубчиками .....................
................................Желтый тихиус — Т. flavus lici(
Жуки сверху покрыты рыжими, более узкими 
длинными, почти заостренными на вершине чеип1 
ками. Усики темные, ноги красно-бурые .
. . Рыжий тихиус — Т. aureolus spp. femoralis IIik
Жуки сверху покрыты золотисто-желтыми чеии1 
ками, вдоль каждого надкрылья, от плечпич 
бугра почти до их вершины, про.ходит узкая пни 
лая полоса из беловатых чешуек. Усики и iimi
к р а с н ы е .....................................................................
Люцерновый галловый тихиус — Т. medicaginis 11и<

Гороховые 11Лодожорк-|| — род Laspeyresia НЬ. (отряд и 
птуекрылые — Lepidoptera, сем. листовертки — Tortricid.» 
Горох повреждают 3 вида плодожорок: L. dorsana I 
(см. рис. 33, 3), L. nebritana Тг. и L. nigricana Stci>li 
хорошо различимые во взрослой фазе; видовые отли'т 
гусениц изучены хуже. Вредят гусеницы, развивающий 
внутри боба. Гусеница повреждает несколько гороиии 
объедая их снаружи или изредка уничтожая нацело. Нш 
ренность боба заполняется паутиной с экскрементами > 
сеницы. На поверхности боба не заметно ясных при ы 
ков повреждения (до выхода из него гусеницы). Лим 
при тщатсльно.м осмотре боба снаружи можно найти и' 
ную или бурую точку — место внедрения гусеницы.

После выхода гусеницы из боба — для зимовки и И' 
следующего окукливания — на поверхности створки ост ас и 
округлое, довольно крупное отверстие. Зимует взрос i.i 
гусеница в паутинном коконе, среди растительных осы 
ков. Тут же и окук.чивается после перезимовки. Гепс|м 
ция 1 .
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О пределительная та б л и ц а бабочек и гусениц  
го р о хо вы х плодож орок

|<Ч Взрослые насекомые. Передние крылья темно-серые, 
задние светлее передних.

I И Передние крылья очень темные, посередине их 
заднего края имеется белое узкое пятно со слабо
изогнутой заостренной вершиной. Размах крыльев
15—17 м м ...........................................................................
Плодожорка гороховая — Laspeyresia dorsana F. 

I '( Передние крылья без узкого светлого пятна у зад
него края. Окраска их черно-бурая, в заднем 
внешнем углу имеется ясное зеркальце.

' |'1 Зеркальце передних крыльев внутри охряно-желтое, 
снаружи окаймлено блестящими металлическими
полосами. Размах крыльев 14—16 м м ......................
................................................Laspeyresia nebritana Tr.

1 1) Зеркальце на передних крыльях блестящее (без 
примееи охряного цвета) и окаймлено матовыми
полосами. Размах крыльев 12—16 м м ......................
...........................................................L. nigricana Steph.

Ill Гусеницы небольщие (до 10 мм), 16-ногие. Тело 
светло окрашено, голова и затылочный щиток 
светло-коричневые.

■ III) Гусеница оранжево-желтая.
гм Гело гусеницы с бурыми, хорошо заметными щит

ками (бородавочками), по 8 на каждом сегменте
..................................................................... L. nebritana Тг.

iM Щитки на теле гусеницы слабо окрашены, вслед
ствие чего они менее зам етны ......................................
. . . . Плодожорка гороховая — L. dorsana F.

I I Гуееница светло-зеленая или желтоватая, с ясно 
заметными темными щитками (бородавочками)

..................................................... L. nigricana Steph.
....... пив, или акациевая, огневка — Etiella zinckenclla Tr.
с 1 I чешуекрылые — Lepidoptera, сем. огневки — Pyralidi- 

Персдние крылья бабочки голубовато-, желтовато- 
I .|р11чневато-серые, с характерной белой полоеой на 
тем крас. У основания крыла имеется широкая оран- 
•I перевязь, не доходящая до переднего края. Задние 
■ 1 н светло-серые, с темными жилками, длинной свет- 

■' | |\ромой и темной двойной линией рядом с ней. 
••IMimiie брюшка расположен пучок золотисто-желтых 
• ►•’И Газмах крыльев 22 — 30 мм.
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Яйцо продолговато-овальное, вначале молочно-Гн- 1 - 
в дальнейшем при развитии зародыша — с красными и‘ 
ментированными пятнами.

Гусеница грязно-зеленоватая, грязно-коричневая и я 
красноватая с желтовато-бурой головой. Спинная crop' —■ 
одноцветная, без резко выраженных полос. Затыломш * 
щиток желтый, с черными сильно расплывчатыми пят.' ^
посередине. Преданальный щиток треугольный, желтои;......
с мелкими пятнами, разбросанными по всей noBepxiioi 
Дыхальца крупные, круглые, черного цвета. Длина и - 
15 — 22 мм.

Куколка блестящая, коричневая, покрытая мелкой ими 
тировкой. Последний сегмент с 6 слабокрючковатыми 
кими щипами, почти равной величины. Длина 7 —10 М' 
Кокон плотный, из белых щелковинок, обычно облей im 
ный частицами почвы. Длина тела 10—14 мм.

Бобовая огневка повреждает горох, вику, бобы, м -  
и другие зернобобовые культуры, а также желгую . 
белую акацию. Гусеницы проникают через створку Ом 
к зерну, вгрызаются в него и питаются внутри под кзи 
цей. Более взрослые гусеницы объедают зерна сн;цп<« 
частично или полностью и загрязняют боб экскремен м"'- 
оплетенными паутинкой. Нередко, уничтожив зерна и ■ 
ном бобе, гусеницы переходят в другой, и поэтому ■ 
створках боба бывают ясно видны входные и выхолш 
отверстия. Закончив питание, гусеницы покидают бш 
и уходят в почву, где и окукливаются на глубине 2 —.̂  i = 
Зимуют взрослые гусеницы в почве в паутинном кокп" 
облепленном частицами земли. Генераций у бобовой > 
невки 2 —3.

Люцерновая толстоножка — Bruchophagus roddi Guss. (. 
ряд перепончатокрылые — Hymenoptera, сем. толстоножки 
Eurytomidae). Взрослое насекомое незначительной величии 
(до 2 мм), черного цвета, ноги частично рыжие. Уст 
8-члениковые, утолщенные на вершине. Крылья прозрачт 
с мелкими волосками. Голова и выпуклая грудь ism 
пунктированы (см. рис. 33,- 2). Для удобства рассмотрст • 
этих признаков и сохранности коллекционного материи 
следует пользоваться постоянными препаратами.

Яйца откладывают в завязи люцерны по одному; яи 
полупрозрачное, округлое, до 2 мм, с нитеобразным сгеГк 
чатым придатком. Тело личинки белое, с редкими juin 
ными щетинками, анальный сегмент с поперечной бори 
кой посередине (см. сверху). У личинки развитие при»
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4NI iiHvipH ОДНОГО семени люцерны или клевера, содержи- 
wn« «оюрого она уничтожает.

I |мпрежденные семена изменяют цвет, теряют всхожесть
• 1 ии(к I венный им блеск и становятся матовыми. Окукли- 
N*1 1 U внутри поврежденного семени. В течение года имеет 
♦•I ■< генераций. Зимует личинка в поврежденных семе
м* как в полевых условиях, так и в условиях хранения.

к icBcpe встречается клеверная толстоножка — В. gibbus
»и)|

ТЕМА IV

В Р Е Д И Т Е Л И  С А Х А Р Н О Й  С В Е К Л Ы

l•rl|.гкlы изучения. Цикадки, свекловичная тля, корневая свекло-
• микк 1ЛЯ, свекловичные клопы, свекловичные блошки, свекло-

ннпоноска, свекловичные долгоносики, свекловичная моль, 
*•* П'иичная муха.

Р а б о т а  1

О З Н А К О М Л Е Н И Е  С В Р Е Д И Т Е Л Я М И  

С А Х А Р Н О Й  С В Е К Л Ы

О п р е д е л и те л ьн ая  та б л и ц а  вредителей  
сахарной свеклы  (ло вредящ ей ф азе  

и повреж дениям)

1 1 И) 1 1овреждены подземные части растений (прорастаю
щие клубочки, ростки, корнеплоды).

I . Повреждены прорастающие клубочки и ростки, еще 
ие появившиеся на поверхности почвы.

По Повреждают желтые или коричневые личинки 
с твердым, сильносклеротизованным цилиндриче
ским телом, с 3 парами хорошо развитых ног. 
И прорастающих клубочках уничтожены зародыши 
и показавшиеся корешки,

i ‘ i Голова личинки плоская, с зазубренным передним 
краем, верхняя губа не различима. Последний сег
мент двухраздельный или конусовидно-суженный.
Псе Н0 1 и одинаковой длины ..........................................
.......................... Щелкуны — сем. Elateridae (с. 38).

ill Голова личинки выпуклая, с прямым передним 
краем и явственной верхней губой. Передние ноги 
обычно длиннее остальных. Последний сегмент 
песет на вершине острые или мелкие шниики 
..................... Чернотелки — сем. Tenebrionidae (с. 47).
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6 (3). Повреждают жуки-долгоносики с длинной и uiji' 
головотрубкой; все лапки 4-членнковые; надк|Н' 
серые, со светлым предвершинным пятном и г.
темной полосой (рис. 35, я ) ................................
Свекловичный долгоносик — Cleonus (Both\ini. 
res) punctiventris Germ, и другие виды (с. I ;

Рис. 35. Вредители сахарной свеклы (по И. И. КораЬ 
А. В. Иванову, В. Н. Щеголеву и др.);

а — обыкновенный свекловичный долгоносик: 6 — серый долгоиоси. 
в  — черный долгоносик; г — задняя голень свекловичной блошки (/ —т.к 
каснаружи); д ~  свек;[овнчная шиюмоска { с .к 'в а  — жук, с п р а в а  — личиик.и 

^ — лапка свекловичного долгоносика; ж  — свекловичный клоп

! !>

7 (2). Повреждены корнеплоды. Объедены корни, Kopi
вая шейка, или на корнеплоде отмирают корсип

8 (9). Заметных повреждений корнеплода грызушими г
секомыми нет. На нижних мочковатых корня'.
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непосредственно на корнеплоде колонии мелких 
сосущих насекомых яйцевидной формы желтовато
белого цвета с голубоватым восковым налетом.
11оврежденные корешки отмирают, а корнеплод

Гие 36. Повреждения сахарной свеклы (по Г. Я. Бей- 
Бненко, О. А. Скориковой, И. И. Корабу и др.):

I повреждение корнеплода свекловичной минирующей молью; 
‘ 1о же, озимой совкой; 5 — то же, личинкой свекловичного 

tioHOCHKa; 4 — всходы, объеденные жуком свекловичного дол- 
■ .•носика; 5 — минирование личинками свекловичной мухи; 6 —по- 
•|м'ждсиие свекловичной тлей; 7 — лист свеклы, поврежденный 

свекловичным клопом

привядает. Сильно поврежденные корнеплоды легко 
|и>1нимаются из почвы. На корнях и в почве во
круг растений заметен плесневидный налет, об
разующийся из линочных шкурок и выделений 
особых желёз вредителя . . . Корневая свекло
вичная тля — Pemphigus fuscicornis Koch. (с. 134).

{ I Корнеплоды снаружи или внутри повреждены гры
зущими насекомыми: гусеницами илй личинками 
жуков.
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10 (13). Повреждают 16-ногие гусеницы.
И 02). Гусеницы крупные (до 52 мм). Тело блес1 Я1и. ■ 

землисто-серое, с зеленоватым оттенком; го ii'n 
бурая, с темными боковыми полосами, прилоСчи ■ 
швы на ней сходятся вместе у теменного Bi.ipi 
(см. рис. 24, о). В головке и шейке корне11.»и 
выгрызены глубокие ямки (рис. 36, 2) . . .
. . Озимая совка — Scotia (Agrotis) segetum Selnh
(с. 64, 66) и другие виды подгрызающих coiii"

12 (11). Гусеницы небольшие (до 12 мм), серовато-зелет.1.
с желтоватой или светло-бурой головой и розой. 
тыми прерывистыми полосами по бокам ii;ii 
Внутри корнеплода под самой кожицей или И' 
сколько глубже проточены в разных направлепии
мелкие х о д ы ..................... Свекловичная мннирмс'
тая моль — Cnorimoschema ocellatella Boyd. (с. 1411

13 (10). Повреждают безногие или с 3 парами ног i
чинки жуков.

14 (15). Личинка безногая, костяно-белая, дугообразно-и ки
путая, с бурой или желто-бурой головой. На ih- 
верхности корнеплода выедены ямки, борозлт  
вызывающие его укорачивание, разветвление и 
уродливость (рис. 36, 3), или видны темш.-
оспины на местах зарубцевавшихся повреждении 
. . . . Свекловичный долгоносик — Cleonus (В<и
hynoderes) punctiventris Germ. (с. 140) и другие вм;м.

15 (14). Личинки с 3 парами ног.
16 (17). Тело личинки толстое, мясистое, С-образно-изо! и

тое, серовато-белое, с темным просвечивающим! • 
кищечным трактом. Ноги длинные, голова бон  
шая, желтовато- пли красновато-коричневая. II. 
поверхности корнеплода выгрызены большие m i . 
шадки пли открытые полости . . . .  Личиш.и 
пластинчатоусых жуков — сем. Scarabaeidae (с. ■

17 (16). Тело личинки тонкое, удлиненное, жесткое, и
согнутое С-образно, желтое или коричневое. Голш! 
плоская, с зазубренным передним краем, верхии 
губа не различима. Все ноги одинаковой длит 
В корнеплоде проложены ходы перпендикуля|Ч1 
поверхности корня, или выедены небольшие и.
вер сти я ................................................................ Личинш
щелкунов (проволочники) — сем. Elateridae (с. .Ь

18 (1). Повреждены листья.
19 (34). Повреждения вызваны грызущими насекомыми.
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•и ( И), Листья объедены с краев, выедены дырчато или 
скелетированы.

II (,’Л). Повреждают жуки.
V (,’ Л. На пластинке листа с верхней стороны выскоб

лена мякоть в виде мелких кругловатых язвочек, 
или образуются затянутые снизу пленкой оконца. 
Повреждают мелкие (меньше 2,5 мм) прыгающие 
жуки, бронзовые или зеленые с металлическим 
отливом; тело короткое, выпуклое, голени задних 
прыгательных ног на конце с глубокой выемкой, 
усаженной короткими волосками (см. рис. 35, г, 1)

М (’2).

И |М).

(.'И 

*' (»2).

t.'HI

(Ч |

Свекловичные блошки — род Chaetocnema (с. 137). 
Листья продырявлены или объедены с краев. 
Повреждают крупные (до 16 мм) жуки; голова 
их вытянута в головотрубку, длинную или ко
роткую, усики коленчатые, все лапки 4-члениковые. 
Листья объедены с краев (рис. 36, 4) или вы
едены дырками. Семядоли объедены или полностью 
съедены вместе с точкой роста и верхней частью
стебелька ................................................................................
. . . . Долгоносики — сем. Curculionidae (с. 139).
Повреждают более мелкие (6 — 7 мм) жуки; го
лова не вытянута в головотрубку, прикрыта перед- 
неспинкой и сверху не видна. Тело уплощено, 
края переднеспинки и надкрылий щитовидно рас
пластаны. Листья выедены круглыми (до 5 мм
н диаметре) ды р кам и .....................................................
Свекловичные щитоноски — род Cassida L. (с. 127). 
Повреждают 12—16-ногие гусеницы бабочек или 
личинки жуков с 3 парами ног.
Повреждают 12- или 16-ногие гусеницы.
Гусеницы 12-ногие; тело зеленовато-бурое, с тем
ными или светлыми продольными полосами, в ред
ких волосках, сидящих на бородавках. Голова 
светлая, с группами темно-коричневых пятен. Листья 
обьедены с краев до крупных жилок или выедены 
крупными дырками. Сходные повреждения наносят
и другие виды многоядных со в о к ................................
. . . Совка-гамма — Autographa gamma L. (с. 68).
Гусеницы 16-ногие. Листья в той или иной сте
пени опутаны паутиной, но не завернуты.
Листья скелетированы, с паутиной, загрязненной 
жскрементами, или объедены. Гусеница ееровато-
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зеленая, с тонким телом, очень подвижная. Сими 
ная сторона с темными и светлыми чередующиммс i 
полосами; 1-й сегмент сверху с 3 желтыми но.i" 
сами; щетинконосные бугорки черные, с двойи1.м1 
светлым окаймлением; голова черная, со свеим.1'|
рисунком. Длина тела 25 — 30 м .м .....................
Луговой мотылек — Loxostege sticticalis L. (с. '

31 (30). Повреждены центральные неразвернувшиеся .ж
сточки розетки, в черешках проделаны внутрснми. 
или поверхностные ходы. Места повреждений i\w  
ницы затягивают паутиной. Гусеницы серо-зелсн1.и 
с желтоватой или светло-бурой головой, с iipi
рывнстымн розоватыми полосками вдоль спим.....
темными пятнами на грудном и анальном щ тк.о
................................................................  Свекловичная
минирующая моль — Gnorimoschema ocellatella В(п<1

32 (27). Повреждают личинки жуков с 3 парами ног; и.
чинки плоские, светло-желтые (молодые) или зс и 
новатые (взрослые); тело покрыто щетинками, hi 
них наиболее длинные — на последнем сегмеии 
часто приподняты кверху (с.м. рис. 35, ()). Лисп.» 
скелетированы небольшими, реже сплошными уч;к i
ками сероватого ц в ета ...........................................
Свекловичные щитоноски — род Cassida (с. М i

33 (20). Листья минированы, т. е. в паренхиме листа нм ,
едены широкие полости, кожица листа c.ici i i 
вздута, побелевшая или коричневая (рис. 36, >
Личинка безногая, желтоватая, безголовая; noc.iri | 
ний сегмент с широкой, зазубренной по кр,и1ч 
площадкой. Длина тела 7 — 5 мм . . . . ( ы
кловичиая муха — Pegomyia hyosciami Panz. (с. 11т 

Листья повреждены сосущими насекомыми.
Листья деформированы. i

34 (19).
35 (38).
36 (37). Края более молодых листьев завернуты кии i 

а остальная часть листовой пластинки выпяч1 и.| 
(рис. 36, 6); лист часто обесцвечен или iiOKpi и 
желтоватыми пятнами. Повреждают колонии м> 
ких насекомых — тлей бурого или черного цтт , 
слабо покрытых светлой пыльцой. Соковые Ц' 
бочки у бескрылых самок значительно длиии1в 
хвостика. Держатся на нижней сторогге лиси. • 
и черешков. На семенниках в результате нов|ч » i 
дения укорачиваются побеги, семена не o6pa3yi<Mi|i 
. . . Свекловичная тля — Aphis fabae Scop. (с. 1 '6 |
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( U>). Верхушки и края листьев чернеют и засыхают, 
листовая пластинка часто надрывается и края ее 
заворачиваются, а главная жилка и черешок ис
кривляются (рис. 36, 7). У взрослых насекомых 
крылья частично кожистые; хоботок отходит от
переднего края головы ......................................................
..................... Клопы-слспняки — сем. Miridae (с. 135).

(15). Листья не деформированы; покрыты белыми точ
ками, сливающимися в мелкие неправильной формы 
крапинки вследствие обесцвечивания ткани в местах 
уколов насекомыми. Повреждают очень подвижные, 
мелкие (3 — 4 мм) насекомые, с кровлеобразно 
сложенными в покое крыльями, вздутым лбом
и прыгательными задними н о га м и ...........................
...........................Иикадки — сем. Cicadellidae (с. 133).

О п и са н и е  гл а в н е й ш и х  видов вредителей  
(с дополнительны м и  

о пр ед елительны м и табли цам и )

Цикадки (отряд равнокрылые — Homoptera, подотряд 
м laom.ie — Cicadinea, сем. цикадки — Cicadellidae). Мелкие 

t рсдней величины насекомые; задние тазики почти
• U широкие, поперечные, задние голени плоские, 4-гран- 
i со щетинками по наружным ребрам; надкрылья часто

• и,МО уплотненные (см. также с. 83).
Имк;1дки в большинстве случаев очень подвижны и 

I |Що прыгают; личинки ведут образ жизни, сходный 
Ml шью взрослых. Дают не менее 1 генерации в г од. 
140 1 у большинства видов яйца, реже взрослые особи, 

........ личинки V возраста. Некоторые виды — специфи-
• ис переносчики вирусных болезней.
11.1 свекле отмечено около 20 видов цикадок, в том 
и- желтоватая — Empoasca flavescens F. и пестрая —

"|м \\ atropunctata Goeze.
( 1ик.1овичная тля — Aphis fabae Scop, (отряд равнокры- 

llomoptera, подотряд тли — Aphidinea, сем. афи- 
Aphididae). Насекомое незначительной (до 2 мм)

■ "нты, поэтому при ознакомлении с этим вредителем
1.1 I пользоваться постояины.ми препаратами и микро- 
""М 1’ассматривают самца, бескрылую и крылатую 
1Г11П1 снетических самок и яйцекладущую самку. Бескры-

■ и.| pi сногенетические самки бурые или черные, мато-
I.IK как слабо покрыты светлой пыльцой; усики
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6-члениковые; соковые трубочки значительно длиннее xin' 
стика. Маргинальные бугорки сильно развиты по бок.Г' 
переднегруди, I и VII сегментов брюшка; волоски, иок|ч' 
вающие тело, длинные и мягкие. Последние два призиая 
рассматривают под большим увеличением микроскоп.! 
Бедра и основания голеней белые.

Крылатая партеногенетическая самка-расселителыти ■ 
черная, со слабым блеском; брюшко' часто темно-зс и 
ное, только передние ноги частично беловатые. Яй1и 
кладущие самки черные, с удлиненной зеленоватой iu-|i 
шиной брюшка; от бескрылой партеногепетической 
они отличаются 5-члениковыми усиками, утолщенными i.i i 
ними голенями зеленого цвета и меньшей величиной ic i ■ 
Самцы крылатые, с узким, почти прямоугольным телом 
тонким брюшком, глаза сильно развиты.

Свекловичная тля — мигрирующий вид. Зимуют ян11> 
Самки-основательницы, а во второй половине лета обо. 
полые особи развиваются на древесных породах (бересклс! 
калина, жасмин). Во 2-м поколении появляются крылан... 
самки-расселительницы, перелетающие на травянистые р. 
стения и на посевы и высадки свеклы.

Листья свекл1.1, густо заселенные тлей, свертываю i i .. 
становятся курчавыми (рис. 36, 6), затем вянут и 3;ici 
хают; в результате сосания тлей на семенниках осыпаюн- 
семена и снижается их качество. Крылатые особи вози|.. 
щаются на основное растение осенью; здесь они дан 
обоеполое поколение, самки которого и откладывают ... 
мующие черные блестящие яйца. Свекловичная тля да. 
до 12—15 генераций в течение сезона.

Корневая свекловичная тля — Pemphigus fusciconiis Ко I. 
(отряд равнокрылые — Homoptera, подотряд тли — Лр!.. 
dinea, сем. пемфигиды — Pemphigidae). Летняя бескрым. 
партеногенетическая самка яйцевидной формы, желтона! 
белого цвета с голубоватым восковым налетом, длин.
2 — 2,5 мм; усики 5-члениковые. Зимующие бескрылые c;imh. 
корневой свекловичной тли отличаются от летних б-члеи 
ковыми усиками.

Весной при прогревании почвы до 7 —8° С у тлей на., 
нается развитие генеративных органов, и самки отрожда: • 
от 3 до 25 мелких, подвижных, стройных, зеленона. 
желтого или желтовато- серого цвета личинок — «бродяжо 
которые быстро поднимаются на поверхность почвы . 
расползаются в поисках кормовых растений. Часть i i.» 
все время развивается на корнях, а среди другой ча»..
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........ ИЦО iiBiycra, появляются крылатые особи-
1"*.(аю 1цие личинок, превращающихся в самцов 

1'"И. KiM.uiaii.ix полоносок окончательно не вы
'* ►.Ik переселивщиеся на тополя крылатые тли 

"IMM тби ут , и цикл обрывается. Следова-
I  р.11И11масгся по неполному циклу.

I III щиаюгся на нижних мочковатых корнях, 
■> 1МЮ1 и непосредственно корнеплод. Вредо- 

» piieiioii гли проявляется постепенно. На по- 
|М1. leiiiiax листья желтеют, увядают и засы-

• ♦ ii'iim.ie корещки от\шрают, а корнеплод при-
II и.ио поврежденные корнеплоды легко выни- 

.. I IIII4III.I. Наиболее верным диагностическим 
I мге юпия растений корневой тлей является 
"I кприях и в почве вокруг растений белого
' III IU leia, образующегося из линочных щкурок
• III нсибых желёз. Кормовыми растениями тлз1
• iiiuiiii свеклы, а также различные сорные

....... ...  маревых.
и (рослые самки в почве. В зависимости от 

I iiihmII за сезон дает от 6 до 13 генераций.
.......ИИ».II сем. Miridae (отряд полужесткокры-
iiiiii.i) Па свекле питается несколько видов;
• |||.||Иый вред из них наносит свекловичный

‘I • »^ »tH Iсл ьн ая  та б л и ц а  взр о слы х клопов

II | | |иги1Щ1ка без кольцеобразного сужения на 
....... . крае. Тело удлиненное, зеленое, сверху

■ и iii.i па надкрыльях) в черных волосках, 
(II kiMopi.ix имеются белые прижатые волоски.

' 11и 1 iicpeiionoHKH зеленые или с зелеными пят-
■ II 1 (|||П1и в светлых шипиках. Длина тела
I к1м ..................................................... Зеленый

•••■мМ »■ leiiiiHK — Orthotylus flavosparsus С. Sahib.
. • (III I пмика с явственным кольцеобразным суже- 

( (1.1 исредпсм крае.
1 (и-рчу II снизу покрыто серебристыми и 

■ 1(1 II.IMII, легко стирающимися волосками.
......... kuieyca превыщает щирину его у основа-

• Miii’w красный, у наружного края черный.
. ...iiiiiiiKii дымчатая, с бледными жилками.
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4 (5). Передние углы переднеспинкн (сразу за глазами i
с большим, блестящим, смоляно-черным пятом  
Обычно большая часть переднеспинкн и надкрыл!.' !■ 
черная, редко черный рисунок слабо развит. К 
неус часто с буро-красным и черным пятном 
Очень изменчивый по окраске вид. Длина ь
3,5 — 5 м м ................................... • .............................
Свекловичный клоп — PoecUoscytus cognatus i u 1>

5 (4). Передние углы переднеспинкн без большого чс;
ного пятна; соломенно-желтый или зеленовап-т 
с немногими бурыми или черными пятнышкам! 
и штрихами на переднеспинке и надкрьип.и 
Кунеус с пурпурно-красным пятном. Длина т. i
4 —5,5 м м ................................................  . . Же.тн.И'
свекловичный клоп — Poeciloscytus vulneratus I ’ aii

6 (3). Тело без золотистых и серебристых волосков. ' i
членик усиков несколько утолщен к вершине. 1 ■ 
лени без черных точек, но в черных шипиьа 
Окраска тела варьирует от зелено-желтой до  ̂
но-бурой с изменчивым рисунком из черных, кр.\- 
новатых или коричневых пятен. Длина тела 5..S
7,3 м м ...............................................................................
Полевой (луговой, травяной) — Lygus pratensis I

Свекловичный клоп — Poeciloscytus cognatus Fieb. (Pob 
merus cognatus). Тело желто-бурого цвет^, с черным ри 
сунком, в блестящих волосках, но надо иметь в dii.i 
что они легко стираются. Надкрылья желто-бурые, с ч(| 
ным рисунком и узкой черной полосой в наружной 4ai и' 
кориума; щиток с желтой вершиной (см. рис. 35, .»<• 
Рассматривается клоп при сильном увеличении микр. 
скопа МБС-1.

Самки откладывают яйца очень своеобразно, norp\*,i. 
их в ткань стеблей или черешков и толстых жи i. . 
листьев различных растений; на семенниках свеклы imi 
обычно сосредоточены в верхушечной части побегов.

Яйца обнаруживаются по овальной сероватой п р о б о ч , .  

в виде бородавки; осторожно сделав при помощи сн:ги 
пеля продольный разрез, можно увидеть группу ортн». 
вых или желтых яиц, слегка изогнутых посередине.

Личинки отличаются от взрослых клопов лишь oi;ii ii 
ными морфологическими признаками (размером щми' 
крыловых зачатков и т.д.); тело зеленое, сверху жен- 
ватое, в буроватых щетинках.
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( иокловичный клоп многояден; помимо сахарной свеклы, 
' ч монреждает бобовые, масличные, картофель и другие
• II. |уры. Взрослые насекомые и личинки повреждают
• посевы 1-го года, так и семенники свеклы. Личинки 

"1 1Я10Т более нежную часть розетки или верхушечную
■ и II. семенников, вызывая отмирание поврежденных частей.

11.|иболее опасны их повреждения для всходов. Всходы 
■ип.па обесцвечиваются, затем чернеют и скручиваются.
• м(- развитые растения реагируют на уколы клопа под-
• ■''III1ICM листьев с краев; на семенниках искривляются 
■■ чмирают цветоносы. Генераций 2 — 4. Зимуют яйца
• ' 1гблях сорняков (лебеды, щирицы и др.) и люцерны.

< некмовичные блошки — род Chaetocnema (отряд жестко- 
•| 'I |ме — Coleoptera, сем. листоеды — Chrysomelidae, под- 

■I юмляные блошки — Halticinae). Блошки имеют 11-чле-
......... усики и характерную для рода в целом выемку
•' I рсдмих и задних голенях, усаженную короткими ще- 
•'||^,|мll (рис. 35, а). Ее можно видеть под микроскопом 

‘ 11 . ( ' |  при просмотре жука сбоку, но лучше иметь по- 
нипыЦ препарат задней ноги.
1’ид видов из этого рода относится к числу серьезней- 

•. прсдителей сахарной свеклы. При изучении этих вреди-
• и'И основное внимание следует уделить взрослым насе- 

Ч1.1М как вредящей фазе. Жуки по выходе с мест 
■чиикп вначале питаются на сорняках; при появлении

•' юн свеклы они повреждают их, выедая мякоть семя- 
'■ || II первых листочков; в дальнейшем поврежденные 
' ' I выпадают, образуя дырки с неровными коричнева- 
■|и краями. В годы с засушливой весной повреждения 
.1111,пот усыхание и гибель всходов. Самки откладывают 

"и I II почву, около свеклы и сорняков из сем. маревых 
' *11,14 свекловичная блошка) или гречишных (гречишная

' illK .l).

linimiKH белые, с бурыми головой, ногами и 2 крюч- 
" ' 11М.1МИ шипиками на последнем сегменте. Развиваются 
■' II.I мелких боковых корешках различных растений и 
и|ч1Ч1п1яют сахарной свекле заметного вреда; куколки 
■ 1Ч1СЯ в поверхностном слое почвы.

Мп юдые жуки по выходе из куколок во второй по- 
""мс пета выедают мелкие язвочки на листьях, но не 
■' 'Ч1 в это время заметных повреждений. Зимуют жуки 
' Г.П.1 тельными остатками, в порослях мелкого кустар- 

• I III) оврагам, в полезащитных полосах и т.д . Гене-
‘М )
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1 (2).

2 ( 1) 

' (4).

4 (3).

О п р е д е л и те л ь н а я  та б л и ц а б л о ш ек

Переднеспинка с косым неглубоким вдавлением 
у основания и рядом крупных точек. Верх темни 
бронзовый или зеленоватый. Длина 1,3 —2,3 '•i'-' 
На свекле держится непродолжительное время 
личинка питается на корнях гречишных . . .
Блошка гречишная — Chaetocnema concinna Marsh 
Переднеспинка без вдавлений и крупных точек ни 
краю. Верх жука бронзовый. Длина тела 1,5 — 2 мм 
Надкрылья между рядами точек поперечноморшн 
нистые. Лоб с многочисленными (8—10) точками
с каждой стороны ...........................................................
Блошка свекловичная западная — Ch. tibialis III 
Надкрылья без поперечной морщинистости; меж;г. 
рядья между точками мелко пунктированы. Лио 
с 3 — 5 точками с каждой стороны; тело KopoiKo
яйцевидное .....................................................................
Блошка свекмовичная южная — СЬ. breviascula I а hi

Свекловичные щитоноски — род Cassida (отряд жес1 К(' 
крылые — Coleoptera, сем. листоеды — Chrysomelidae, под 
сем. щитоноски — Cassidinae). Из подсем. щитоносок маре 
вым растениям, в том числе и сахарной свекле, чанн- 
всего вредят свекловичная и маревая щитоноски. Для 
определения жуков ниже приводится таблица.

1 (2). Тело слабовыпуклое; надкрылья морщинис! :.к-
с правильными рядами точек; верх буро-желгыи 
с мелкими пятнами на надкрыльях; ноги рыжие 
середина бедер зачернена. Длина тела 6 — 7 мм 
. . . Свекловичная щитоноска — Cassida nebulosa I

2 (1). Тело сильновыпуклое, короткоовальное, бледно-le
леное или буроватое, надкрылья матовые, тладкне 
с 2  золотистыми полосами; основная половщи 
бедер всегда черная. Длина тела 4 — 6 мм . . .
..................... Маревая щитоноска — Cassida nobilis I

Свекловичная щитоноска — Cassida nebulosa L. Для жук,1 
щитоноски характерны сильно распластанные надкрьин.и 
и переднеспинка, края которых выступают и закрываю! 
как щитком, плоское тело жука. Надкрылья с правши, 
ными рядами точек и утолщенным боковым краем. На 
личник желтый, грубопунктированный. Длина тела 6 —7 мм 
(рис. 35, d).

138



Яйца самка откладывает на листьях кучками, сверху 
itniipi.iibiMH выделениями, имеющими вид полупрозрачной
и li'IIM I.

11 юское овальное тело личинки усажено щетинками, 
иримсм наиболее характерно наличие на последнем сег- 
ипмс 2 длинных щетинок, часто приподнятых кверху 
1|'И1- 35, д). Куколка светло-зеленая, висит вниз головой 
III поврежденных растениях.

1’.пш1вается на растениях из сем. маревых, преиму- 
IIII4 IIICIIHO на лебеде, но в отдельные годы может по- 
ирг-кдагь кормовую, столовую и сахарную свеклу. Зимуют 
ф|М1. Генераций 2.

Долгоносики — сем. Curculionidae (отряд жесткокрылые —
• olcoptera). Свекле вредят несколько видов долгоносиков.

О п р е д е л и те л ь н а я  та б л и ц а  жуков  
и ли чи н о к  долгоносиков

' (И). Взрослые насекомые.
Cl). Головотрубка короткая, толстая, почти прямая, 

усики прикреплены у ее вершины.
’ (■•). Надкрылья слабовыпуклые, с резко выступающими 

плечами (рис. 35, б). Тело в густых сероватых 
чешуйках, бока более светлые. Передний край 
переднегруди (сзади глаз) с длинными направлен
ными вперед волосками. Длина тела 8 — 1 1  мм 
..................................................................... Серый свекло
вичный долгоносик — Tanymecus palliatus F. (с. 141).

' ('). Надкрылья выпуклые, с закругленными (сглажен
ными) плечами и груботочечными бороздками 
(рис. 35, в). Верх тела без чешуек, черный, блестя
щий. Передний край переднегруди без направлен
ных вперед волосков. Длина тела 7,5 — 9 мм . . .
................................................................ Черный свекло
вичный долгоносик — Psalidium maxillosum F. (с. 141).

• -)• Головотрубка длинная, не менее чем в 2 раза 
длиннее своей ширины, с продольными килями.

' С). Головотрубка с равномерно-выпуклым срединным
киле.м, толстая. Надкрылья с темными косыми 
полосами и светлыми расположенными перед вер
шиной бугорками (рис. 35, а). Брюшко снизу
с рядом черных голых т о ч е к .....................................
. . . Обыкновенный свекловичный долгоносик —
Cleonus (Bothynoderes) punctiventris Germ. (с. 140).
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7 (6). Головотрубка с дуговидно-выпуклым (в срсди'■
части) килем. Надкрылья желтовато-белые, с им 
ными неясными пятнами. Брюшко снизу с 4 iipi' 
дольными рядами черных голых пятен. Длим
тела 9 —10 м м ................................................................
..................... Восточный свекловичный долгоносик-
Cleonus (Bothynoderes) foveicollis Gebl. (e. Mh

8 (1). Личинки безногие, С-образно-изогнутые, голош
окрашена темнее тела.

9 (10). Тело слабоизогнутое; последний сегмент свср'-
с коричневым плотным щитком; анальное oiiup 
стие расположено снизу (на брюшной сторож - 1 
Грудной щиток с 2 сильно уплотненными 6 yi >4 
ками. Длина тела 13—17 мм . . . Серый спек.мр
винный долгоносик — Tanymecus palliatus F .  (с. 1 4 1 1

10 (9). Тело сильноизогнутое, последний сегмент без корим
невого плоского щитка.

И (12). Голова светло-коричневая, с мелкими рассеяннымм 
темными пятнами и лобными швами в виде бе. i" 
ватых бороздок. Анальный сегмент имеет лиии 
12 коротких щетинок. Длина тела 12—14 мм . .
. . . Обыкновенный свекловичный долгоносик
Cleonus (Bothynoderes) punctiventris Germ. (с. l loi 

12 (11). Голова с крупным темным сплошным пяпк'м 
лобные швы неявственные. Анальный cerMciii 
сверху с длинными жесткими щетинками. Длты
тела 12—15 м м ................................Черный свек.1и
вичный долгоносик — Psalidium maxillosum F .  (с. 14 1 1

Обыкновенный свекловичный до.тгоносик — Cleonus (Boi 
hynoderes) punctiventris Germ. Наиболее вредный вид срез г 
долгоносиков, повреждающих сахарную свеклу. Крути,i 
(до 15 мм) жуки и.меют характерный рисунок на iia.i 
крыльях и пунктировку брющка с нижней стороны ( 
пунктировку и получил видовое латинское название). По.з1- 
вой диморфизм выражен не ярко. У самца 3-й члеиш 
передних лапок достигает '/г Длины последнего члешп i 
(рис. 35, е, самец), тело узкое, стройное. У самки .1 и 
членик овальный (рис. 35, е, самка). Самки откладываим 
желтовато-белые яйца в почву, вблизи кормовых растении 
Последний сегмент личинки без длинных щетинок, при 
сущих другим видам долгоносиков, повреждающих свекл\ 
Личинка развивается в почве, питаясь корнями мареш.о 
и корнеплодами сахарной свеклы, окукливается там же.
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Куколка желтовато-белая, головотрубка подогнута на 
(■ipiouiHyro сторону и заходит за 1 -ю пару ног, брюшные 
мчьца с шиниками; анальный сегмент ее с уплотненной 
и юшадкой, чего нет у других видов свекловичных долго
носиков. Длина тела 11 — 15 мм.

Вредят жуки и личинки. Наиболее опасны жуки в ве- 
мпний период по выходе с зимовки, когда они, нуж-
1.1 ясь в дополнительном питании, объедают листья (рис. 36, 
I) II стебельки иди ростки не показавшихся из-под комочков 
н-мли всходов. Это часто приводит к полкой гибели 
ihiecBOB. Личинка выгрызает ямки различной формы 
(рис. 36, 5), вызывая уродливость корнеплода, что затруд- 
inier переработку, а также снижает его сахаристость. 
S поврежденного корнеплода желтеют и отмирают листья, 
||,|'|11пая с краевых.

Зимуют преимущественно жуки на глубине 12 — 32 см. 
I гиерация 1.

Серый многоядный долгоносик — Tanymecus palliatus F.
4('уки в весенний период объедают листья узорчато,
I краев (фигурное объедание), реже выгрызают дырки
II перегрызают черешки. Личинки развиваются на корнях 
|м 1.'1ичных растений (вьюнке, осоте и т. д.) и не при- 
uiiiHiOT вреда сахарной свекле. Зимуют жуки, а также 
ui'iiiHKH на полях многолетних трав и на озимых. Гене-
I щия 2 -летняя.

Малый (южный) серый долгоносик — Tanymecus (Episo- 
iiimis) dilaticollis Gyll. В Молдавии и южных областях Ук- 
I' 1ИИЫ вредит аналогично серому многоядному долгоносику.

Черный свекловичный долгоносик — Psalidium maxillosum F. 
И.'преждает сахарную свеклу в степной части СССР
II фазе взрослого насекомого и личинки. Зимуют моло-
I. е жуки в местах отрождения и личинки.

Восточный, или корневой, свекловичный долгоносик —
( Ironus (Bothynoderes) foveicolHs Gebl. Вредит в фазе жука 
I 1ПЧИНКИ, наиболее вредоносен в восточных районах 
игклосеяния. В Алтайском крае он является основным 

1111 юм, вредящим сахарной свекле аналогично обыкновен- 
• I |му свекловичному долгоносику в старых районах свекло-
I I И11ПЯ.

( вскловичная минирующая моль — Gnorimoschema ocella-
ii Ии Boyd, (отряд чешуекрылые — Lepidoptera, сем. выем- 
|||окрылые моли — Gelechiidae). Передние крылья бабочки 

к ПС, заостренные, коричневато-серые или коричневато- 
I рыс с желтым рисунком и глазчатыми черными пятнами
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со светлой каймой. Задние крылья светло-серые, трапещн' 
видные, с выемкой перед вершиной и длинной бахромой 
Размах крыльев 12—14 мм. Яйца перламутрово-бел1.и' 
длиной 0,3 —0,5 мм. Гусеницы серовато-зеленые, со светло 
бурой головой, с розоватыми прерывистыми продольными 
полосами вдоль спины и по бокам тела и пятнами ii.i 
грудном и анальном щитках. Длина .тела 10—12 мм 
Куколка светло-коричневая, с черными крючковидными 
щетинками на конце брющка. Длина 5,5 —6,5 мм.

Бабочки вылетают с развитыми яичниками и отклад|.1 
вают яйца вразброс по одному, реже небольщими ipyii 
нами на черещки и пластинки листьев, на щейку корня, ни 
сухие растительные остатки и просто на комочки земли 
Гусеницы I и II возрастов питаются преимуществении 
листьями, оплетая паутинкой центральные листочки и выс 
дая мелкие сквозные отверстия вдоль средней жилки лист  
и бороздки на черещках. С наступлением сухой погоды 
гусеницы глубже внедряются в пучки листьев и черещки 
Такие повреждения могут вызывать полное отмирание 
листьев и гибель растений. Гусеницы старщих возрастом 
питаются верхущечной частью корнеплода, проделывая в ней 
ходы на глубине 1 — 3 см, а иногда до 5 см и даже 
больще, а также выгрызая поверхностные ходы снаружи 
корнеплода. На семенниках гусеницы повреждают цвею 
носные стебли и верхущечные цветочные почки.

Закончив развитие, гусеницы окукливаются в паутинных 
коконах в поверхностном слое почвы на глубине 2 — 5 см 
Зимуют гусеницы и куколки в остатках после уборки 
свеклы (корнеплоды, гичка), в поверхностном слое почны 
и на корнях в кагатах. Генеращш 4 —5.

Свекловичная муха — Pegomyia hyosciami Panz. (о гря i 
двукрылые — Diptera, сем. цветочницы — Anthomyiidae). М\ 
ха серовато-желтая, брющко с темной продольной поло 
сой, ноги частично желтые. Усики 3-члениковые, с голой 
или коротковолосистой щетинкой. Крылья с почти прямой 
медиальной жилкой. Длина 6 — 8 мм. Белые удлиненно 
овальные яйца откладывают небольщими рядами ii.i 
листья конского щавеля, лопуха, белены или свеклы.

Личинка с характерным последним сегментом: с площал 
кой, окаймленной зубчатыми отростками и 2  дыхальцами 
посередине (в виде темных точек). Повреждает листья 
свеклы, прокладывая в мякоти пшрокие полостные m h h i.i 
(ходы), снаружи имеющие вид пятен; часто мина захватi.i 
вает весь .чист. Окукливание в почве на небольщой г.ту-
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•'iiiii' (2 — 10 см), в красновато-коричне- 
»пм .'южнококоне; последний зимует. 
И 1-ир('пейской части СССР количество
• гисрации доходит до 2 - 3 ,  в Средней 
Л Mill — до 8.

Р а б о т а  2 
С О С Т А В Л Е Н И Е

Ф Е Н О Л О Г И Ч Е С К О Г О  К А Л Е Н Д А Р Я  
Р А З В И Т И Я  В Р Е Д И Т Е Л Е Й  

С А Х А Р Н О Й  С В Е К Л Ы

'1'еиологический календарь состав- 
inii'i на основании имеющихся дан- 
Н1 И о продолжительности развития 

, »,|*,1ой из фаз вредителя и сроках их 
ммии к'ния (календарных или приурочен- 
III.IV к фазам рдзвития поврежденных 
1>.м к-мий). Календарь составляется при
кипи юльно к определенной природ- 
iiiMi юне (лесостепной, степной и т. д.) 
Ни I юдующей форме:

II 1 рафе «Зимующая фаза» пишется 
кр.ико: взрослая личинка, гусеница I воз- 
(>.м 1.1 II т. д. В последующих графах 
мри1 1авляют условные обозначения от- 
н' II.пых фаз развития насекомых (с. 144); 

и III Die получается наглядное графиче- 
1 >иг изображение характера и сроков 
||||мм1 1 ия того или иного вредителя за 
1И1|и |е.ченный календарный период.

II I рафах «Развитие вредителя» дол-
•  М.1 бызь показана последовательная
»4.31,1 ([laa развития по декадам каждого
ч.з чца, начиная с выхода из зимовки и 
► .М1Ч.И1 уходом вредителя на зимовку. 
11 |'|| наличии у вредителя 2  генераций 
I ч, II.I фаз должна быть показана дважды, 
н|м1 I 1 енерациях —3 раза. При растя- 
н> I.IM периоде откладки яиц или озрож- 
1.Н1И1 может произойти наложезше од- 

ниН |||азы развития на другую, тогда 
н .1 той графе отмечается несколько 
■I' I' 11аложепие фаз обычно имеет
ч. I Ml у всех насекомых вследствие

2 5

i  »

143



того, что одна фаза сменяет другую не сразу, а nocic 
пенно, поэтому некоторое время обе фазы встреча 
ются одновременно, например у свекловичного долгоносика

Р а б о т а  3

С О С Т А В Л Е Н И Е  К О М П Л Е К С А  М Е Р О П Р И Я Т И Й  

П О  Б О РЬБЕ С В Р Е Д И Т Е Л Я М И  С А Х А Р Н О Й  СВЕКЛЫ

Для выполнения работы используют данные, имеющиет 
в учебнике, и лекционный материал. Мероприятия указы 
вают последовательно в порядке их проведения, начинам 
с осеннего обследования запаса вредителей. Подробны!' 
указания см. на с. 109.

Условные обоЛ1ачс11ия развитии насекомых

+
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Ф
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ш
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( - )
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Куколка
Куколка в коконе 
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Сроки проведения борьбы
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ТЕМ А V

В Р Е Д И Т Е Л И  Х Л О П Ч А Т Н И К А

(1Г)|.екгы шучения. Большая хлопковая тля, бахчевая тля, люцер- 
ТП1 И гля, белокаемчатый жук, мальвовая моль, хлопковая совка.

Р а б о т а
■ « И А К О М Л Е Н И Е  С В Р Е Д И Т Е Л Я М И  Х Л О П Ч А Т Н И К А

О п р е д е л и те л ьн а я  та б л и ц а  вредителей  
х л о п ч а т н и к а  (по вредящ ей ф азе  

и повреж дениям)

н I). Повреждены подземные части растений или высеян
ные семена.

(7). Повреждены семена. Вредят безногие личинки мух 
или 6-ногие личинки жуков.

III. Личинки без ног и без ясно выраженной головы. 
Тело грязно-белого цвета, длиной до 7 мм, зао
стрено к головному концу; последний сегмент косо 
срезан, и по его внешнему краю расположены зао
стренные бугорки; из них 4 средних наиболее круп
ные и располагаются на равном расстоянии друГ
от друга ................................................................................
...........................Ростковая муха — Delia platura Mg.

' ( Ч Семена повреждают 6-ногие личинки жуков с тонким, 
нроволокообразным телом желтого, бурого или 
коричневого цвета.

(||). Голова плоская, с зазубренным передним краем; все 
ноги развиты почти одинаково; последний сегмент 
тела заострен или раздвоен, на нижней стороне
с отростком . . . . ■ ................................ Личинки
щелкунов (проволочники) — сем. Elateridae (с. 38).

('•) Голова выпуклая, передние ноги развиты наиболее
сильно; брюшная сторона тела уплощена.....................
................................ .......................... Личинки чернотелок
(ложнопроволочники) — сем. Tenebrionidae (с. 47). 
Повреждены корни или подземная часть стебля.

|1 ') Корни и подземную часть стебля повреждают гусе
ницы или личинки жуков.

| | " 1  Вредят крупные (до 50 мм) 16-ногие гусеницы зем
листого цвета с бурой гол ов ой .....................................
. . . Подгрызающие совки — сем. Noctuidae (с. 66).
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12 ( 11).

13 (8).

10 (19).

И (12).

14 (1).

15 (26).
16 (19).

17 (18).

18 (17).

19 (16).

20 (21).
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Корни повреждают личинки жуков с развитой i о in 
вой и 3 парами ног или безногие.
Личинки с 3 парами грудных ног и тонким, ир" 
волокообразным телом желтого, бурого или i"
ричневого ц в е т а ................................................ Пропп
ЛОЧНИКИ, или ЛОЖНОПрОВОЛОЧНИКИ (см. пи. 5 и I' 
Личинки безногие с мясистым С-образно-изш ну i мм 
телом, беловато-желтого цвета, покрытым редким-i
в ол оск ам и ..................................................... Белокагм
чагый жук — Pantomorus leucoloma Boh. (с. 1
На корнях питаются колонии бескрылых, ж е л т о п а  ш 
белых, почти шаровидных белоопыленных тлей с ж- 
развитыми соковыми трубочками; многоядна, rnii i 
ется на растениях более 10  различных • ■
м ей ст в ................................Корнева» тля — SniynOin
rodes betae Westw. ( =  Trifidaphis phaseoli l̂ l̂ ^̂  i 
Повреждены надземные части растения (лиси.» 
стебли или генеративные органы).
Повреждены листья.
На листьях сосущие вредители. Пластинка лисы 
деформирована или с нижней стороны покрми 
серебристыми пятнышками. i
На листьях, чаще на нижней стороне, коломпл 
малоподвижных насекомых размером до 4 м'- ■ 
Пластинка листа деформирована. Молодые лисп" 
скручиваются, старые коробятся. Растение iioKpi;.
вается черным сажистым налетом .....................
...........................................Тли — сем. Aphididae (с.
Насекомые подвижные, держатся одиночно. In® 
до 0,8 мм длиной, желтого цвета, с 2  парами \ 
крыльев, опушенных бахромой из узких peciiinn^ 
усики 7-члениковые. При сильном повреждении ж( 
чительная часть листа с нижней стороны iiOKpiif|
светлым сероватым налетом ................................
................................................................ Табачный трнж
Thrips tabaci Lind. (с. 178; возможны и другие пилп  ̂
На листьях хорошо заметны следы иовреж л 
грызущими насекомыми. Повреждают крупные и|'« 
тающие насекомые, взрослые жуки или 16-ипц 
гусеницы.
Вредят крупные насекомые с нитевидными 
длинными щетинковидными усиками и прьи а i
ными задними н огам и ..........................................

. . Прямокрылые — отряд Ortboptera и



' (20)
(23)

( 22) .

(25).

Вредят взрослые жуки или 16-ногие гусеницы.
На листьях и молодых побегах жуки-долгоносики 
с варьирующей от коричнево-серой до серой окраски 
тела, с правильной белой полосой, проходящей
по бокам переднеспинки и надкрылий.....................
................................................................................ Белока
емчатый жук — Pantomorus leucoloma Boh. (с. 150). 
Вредят 16-ногие гусеницы.
Голова гусеницы черная, со светлым рисунком. 
Тело тонкое, 25 — 35 мм длины, зеленовато-серое, 
с темными и светлыми полосками. По бокам тела 
черные щетинконосные бугорки, окаймленные двой
ным белым кольцом (с.м. рис. 24, к). Листья ске- 
летированы со следами паутины, загрязненной 
экскрементами гусениц или грубо объедены . . . .  
Луговой мотылек — Loxostege isticticalis L. (с. 58).

( ’4). Голова светлая, с бурыми боками. Тело светло- 
или темно-зеленое, 25 — 30 мм; низ светлее верха. 
На спинной стороне много темных извилисзых 
полос; около дыхалец белые пятна, но щетинконос
ные бугорки не окаймлены белым кольцом. Листья 
скелетированы или выедены круглые дырки, часто
объедены прицветники .....................................................
. . . . Карадрина — Laphygma exigua Hb. (с. 153).
Повреждены стебли или генеративные органы. 
Повреждены стебли. Вредят 16-ногне гусеницы, 
выгрызающие ход, частично заполненный экскре
ментами.
1'усеницы желтого и серого цвета, с мясистыми 
коническими выростами на теле, усаженными шипи- 
ками. Длина тела до 17 мм. Ход в стебле щирокий. 
Всрщина стебля, находящегося над местом повреж
дения, увядает и засы хает ...........................................
..................................... Шиповатые черви — род Earias.
Гело гусениц без мясистых конических выро- 
стттв.
1'усеницы мелкие (до И мм), белые или кремовые;
I рудной щиток разделен продольной светлой поло
ской, два первых грудных сегмента тела фиолетово
красные. Ход в стебле узкий, верщина стебля
обычно не увядает................................................................
Х.тоиковая моль-чеканщица — Platyedra vilella Zell. 
1'\сеницы более крупные (До 25 мм), грязно-белые 
и тн желто-серые, с темной спинной полосой; голова
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бурая, кожа гладкая, с темно-серыми щетинко1И'|
ными бугоркам и..........................................................
Стеблевой мотылек — Ostrinia nubilalis Hb. (с. '

32 (27). Повреждены генеративные органы — бутоны, дне 11
или коробочки. Вредят 16-ногие гусеницы.

33 (40). Гусеницы мелкие, длиной до 17 мм.
34 (35). Гусеницы с мясистыми коническими выростами и

теле, усаженными шипнками. Общая окраска ii > 
от желтой до серой, иногда черная . . . .  
................................Шиповатые черви — род Eariir

35 (34). На теле мясистых конических выростов нет.
36 (37). Общая окраска верхней стороны тела от интенсиии.

розовой до фиолетовой. Голова коричневая, верхи, 
челюсти темно-коричневые, почти черные. Гру.чИ' 
щиток разделен продольной темно-коричневой но 
ской. На VIII брюшном сегменте одна щеппи 
VII (рис. 37, 1). Объект внешнею карантина. В ('( ( i
отсутствует................................Хлопковая моль (р
зовый червь) — Pectinophora gossypiella Saund. (с. 1 *' I •

37 (36). Окраска верхней стороны тела иная.
38 (39). Общая окраска верхней стороны тела белая и .

кремовая, первых двух грудных сегментов — фис 
тово-красная. Грудной щиток разделен продол1.м." 
светлой полоской. Щетинок VII на VIII брюти. ■
сегменте 2 (рис. 3 7 , 2 ) ..................................... X.iim
ковая моль-чеканщица — Platyedra vilella /'I'

39 (38). Общая окраска верхней стороны тела гусениц им
нистая. Первые два грудных сегмента окраин-и 
в фиолетово-вишневый цвет, на остальных сегмси > ■ 
буровато-красная окраска сосредоточена вокру! хи .

ких щ и тков , чак ч 
гусеницы  кажу; 
покры ты м и  KpiRlll 
м и пятны ш кам и. II 
VIII брюшном I 
менте одна щ с 1 ии 
VII (рис. 37, 3).

. Малышни I 
моль — Pectinopliiip ■ 
malvella Hb. (с. I 

40 (33). Гусеницы Kpyiiiii' 
до 50 мм, кожа 
очень мелких ииим 
ках. Щиток I м

Рис. 37. Хетот;аксия V I I I  сег
мента брюшка гусениц (по 

В. Никольскому):
1 — хлопковой моли, или розо
вого червя (I— VIII — щетинки);
2 — хлопковой моли-чеканщины;

3 — мальвовой моли
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мента груди блестящий, гладкий, с мраморным
рисунком ................................................................................
Хлопковая совка — Hcliothis armigera Hbn, (с. 153).

О п и с а н и е  гл а в н е й ш и х  вредителей  
(с д опо лнительны м и о пр еделительны м и  

табли цам и )

I.III. На листьях и корнях хлопчатника встречается не-
• "II.ко видов тлей. Наибольший вред листьям и стеблям 
II 1сний причиняют большая хлопковая, люцерновая (акаци-

•••||и) и особенно бахчевая (хлопковая) тли. Из тлей, пита
....... на корнях, некоторое значение имеет корневая
■• тиковая) тля.

Питание тлей на растениях вызывает замедление роста
■ '"ичатника и преждевременное опадение завязей. Липкие
• •.i|4icrbie выделения тлей склеивают волокно в раскрываю- 
чия коробочках (белая шира). При влажной погоде осенью

■' выделениях тлей развиваются сапрофитные сажистые
........ и бактерии, превращающие белую ширу в черную.
I "*ай с заширенных растений ниже, волокно хуже по

■ i icciBy, труднее поддается машинной обработке.

0  предел ительн ап та б л и ц а  взр о слы х тлей,
мредящих надзем ны м  ор ганам  х л о п ч а тн и к а
г1). Расстояние между центрами дыхалец 11 и III сегментов 

брюшка не более чем в 2  раза превышает рассто
яние между дыхальцами I и II сегментов. Усики 
у бескрылых тлей короче тела. Длина взрослых 
особей около 2  мм.

1 Ч. Взрослые бескрылые тли темно-бурые, блестящие.
Брюшко светлее головы и груди. Голени (кроме 
вершины) светлые. Личинки коричневые, ма
товые ......................................................................................
Люцерновая тля — Aphis craccivora Koch. (с. 150).

I ') Тли зеленого, темно-зеленого или желтого цвета. 
Соковые трубочки черные, слегка расширенные у ос
нования; хвостик пальцевидный, с перехватом. 
У крылатых особей голова, грудь и трубочки
матово-черные......................................................................
. . . Бахчевая тля — Aphis gossypii Glov. (с. 150).

1 1) Расстояние между центрами дыхалец II и III сегмен
тов брюшка более чем в 2 , 2  раза превышает рас
стояние между дыхальцами I и II сегментов. Усики

149



длиннее тела. Соковые трубочки более чем в 2 ра > 
короче тела. Цвет тела зеленый. Взрослые осочи
до 4 м м ...........................................Большая хлопкопаи
тля — Acyrthosiphon gossypii Mordv. (с. l.'di 

Бахчевая (хлопковая) тля — Aphis gossypii Glov. Являен . 
наиболее серьезным вредителем из тлей, встречающихо! 
на хлопчатнике. Многоядна. Кроме хлопчатника, вреди i 
бахчевым культурам, клещевине, арахису, кенафу, кунжу! 
канатнику и другим. Не имеет полного цикла и развиваем ' 
в СССР исключительно партеногенетически.

В хлопкосеющих районах зимуют взрослые тли, hhmiIh 
и личинки главным образом на морозоустойчивых сории 
ках. С них крылатые расселительницы весной перелета и" 
на хлопчатник. За лето дают 14 — 20 поколений. На хлои 
чатнике и бахчевых обычно образуют большие колонии 

Большая хлопковая тля — Acyrthosiphon gossypii Mordv. И 
отличие от предыдущего вида не образует больших колопии 
Кроме хлопчатника, размножается на бобах, сафлоре, вей 
блюжьей колючке, просвирнике, мальве и других растенич' 

Обоеполое поколение появляется в октябре, и самки отк i.i 
дывают яйца на стебли различных растений. Весной nepni.i. 
поколения размножаются на сорняках, и в середине мая 
начале июня крылатые расселительницы переходят и 
хлопчатник.

Люцерновая (акациевая) тля — Aphis craccivora Koch. Mir 
гоядна. Кроме хлопчатника, сильно вредит люцерне, 6e.i'-. 
акации, сое й другим бобовым культурам. Кроме ки • 
может жить на многих других растениях, в том числе и на и ь 
довых деревьях. Переносчик многих вирусных болепиа 
растений.

В СССР откладка яиц осенью происходит главным обр. 
зом на люцерну. В апреле — мае с люцерны тли перо. 
ляются на хлопчатник, где размножаются до начала ию i.i 
За этот период успевает развиться 3 — 5 генераций. Наибо и 
вредна на всходах хлопчатника, так как вызывает задери. i 
роста и уменьшение числа плодовых органов. При питаиь 
в точке роста способствует ветвлению всходов.

Белокаемчатый жук — Paiitomorus leucoloma Boh. (о i р « . 
жесткокрылые — Coleoptera, сем. долгоносики — Curciilr 
nidae). Сравнительно крупный (до 12 мм длины) долюп. 
сик с короткой и толстой головотрубкой. Стебелек упи ■ 
достигает заднего края глаза, 2 -й членик усика значитс.111.11 
длиннее 1-го и почти вдвое длиннее 3-го и 4-го вмп.' 
взятых. Голени передних ног с короткими зубчиками, залп»»
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I и'рона голени задней ноги с отчетливым килем от основа- 
1И1Н до середины.

('амки откладывают кучками овальные, молочно-белые, 
" ч I еиенно желтеющие яйца, 0,9 мм длиной и 0,6 мм шириной 
" покрывают их белой массой, приклеивая к остаткам 
г  II 1С11ИЙ и комочкам почвы.

'1ичинки беловато-желтые, до 13 мм длины, с дыхальцами 
" ‘ бокам каждою сегмента, кроме 2, 3 и 12-го, живут
• почве и повреждают корни молодых растений. Окукли- 
•Ч101СЯ в поверхностном слое почвы на глубине до 10  см. 
1мколка белая, длиной до 10  мм.

И (рослые жуки объедают листья и молодые побеги рас- 
ииий, часто вызывая гибель всходов на больших площа-
• . Кроме хлопчатника, вредят арахису, батату, картофелю, 
•. ► N РУзе и MHOI им другим культурам. Зимуют жуки и личинки. 
I мсрация 1 .

И СССР отсутствует и является объектом карантина 
, " 1С-МИЙ. Распространен в ряде стран Южной Америки, 
■ 1.(кже в США и Австралии.

Ч.юпковая моль — Pectinophora gossypiella Saund. (отряд 
ипскрылые — Lepidoptera, сем. выемчатокрылые м ол и —

• II ||ч liiidae). Передние крылья бабочки бурые, с темными 
и (пывчатыми пятнами вдоль переднего края. В середине

TI.IM вкраплены черные чешуйки, образующие пятно. Зад- 
м крылья сероватые, с длинной бахромой. Размах крыльев 

15 мм. Брюшко светлое, на конце с пучком охряно-
• них волосков.

Мицо удлиненно-овальное, размером 0,5 х 0,2 мм, белого 
' III (слеповатого цвета, по мере развития зародыша стано- 

м̂ич•cя красноватым.
I (ссница, только что отродившаяся, желтоватого цвета, 

п'ммо-коричневой головой, после начала питания стано- 
111 и белой; в более старших возрастах спинная часть
• 1.1 розовеет. Кроме наличия одной щетинки VII на VIII 
||.||и 11ом сегменте (рис. 37, /), (усенпца хлопковой моли

||(ч.(С1Ся от других близких видов тем, что на IX брюш- 
I m  менте щетинки II и III по длине и толщине неоди- 

• i’lii.i. а щетинка I короче II и III.
К N колка красновато-коричневая, 8 —10 мм длины, опу-

II.I короткими волосками. Щетинки, расположенные по обе 
I'oiiM о 1 кремастера, с загнутыми концами.
I . .Ц10ЧКИ откладывают яйца па коробочки, листовые почки,
II. и. шебли и бутоны хлопчатника и на другие растения 

I KI.I н.вовых. Гусеницы повреждают бутоны, внутренние
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части цзетка и особенно семена, склеивая их по ’ '
и делая общий ход. Окукливаются в почве в продолговао' 
трязно-коричневом коконе. За сезон развивается 4 — 7 генс|м 
ций. Осенью появляются диапаузирующие гусеницы, кото|м 
находятся в плотном коконе внутри семян хлопчазит. 
Некоторый процент диапаузирующих гусениц встречаео . 
и среди предыдущих тенераций. Иногда диапауза мо-м . 
длиться более 2  лет.

Хлопковая моль наиболее сильно вредит хлопчаими 
и распространена в больщинстве хлопкосеющих стран, кро- ■ 
Болгарии, Венгрии, Румынии, Перу, Родезии и Южно-А(|||и. 
канской Республики. В СССР также отсутствует и являс!, 
объектом карантина растений.

Мальвовая моль — Pectinophora malvella Hb. (отряд чеш' ■ 
крылые — Lepidoptera, сем. выемчатокрылые моли — Gelci in 
idae). Передние крылья бабочек у основания буровато-cepi.' 
к верщине темно-бурые, по костальному краю покрм i 
темпо-бурыми чешуйками, образующими мелкие pacii.iin‘ 
чатые пятна. Бахрома крыла состоит из дымчатых длтип 
и бурых более коротких волосков. Задние крылья cbci i. 
серые, с длинной темно-серой бахромой. Размах кры и ■ ■ 
1 2 — 18 мм.

Яйцо овальной формы, размером до 0,5 мм. Имес1 и 
поверхносзи продольные и поперечные ребрышки, o6 p.i 
ющие сетку с ячейками неправильной формы. Свежеотло/к. i 
ное яйцо зеленоватого оттенка, по мере развития зародыи- 
оболочка становится прозрачной.

Гусеницы первых двух возрастов почти не отличим1.1 ■ ■ 
гусениц хлопковой чеканщицы. СIII возраста на теле заме i п>
мелкие щитки вишнево-фиолетового цвета, так что гусей....
кажутся покрытыми красными пятнышками.

Гусеница окукливается в земляной колыбельке. Куко и ■ 
коричневая, длиной 6 — 8 мм, покрыта мелкими коро1 ким. 
волосками. Около небольшого, загнутого назад кремаеи|- 
расположено 8 щетинок с плоским утолщением на коип'

Мальвовая моль принадлежит к числу наиболее oiiaein 
вредителей хлопчатника в Армянской ССР и Нахичевапо • 
АССР. В других хлопкосеющих районах страны развивао' • 
лишь на декоративных и дикорастущих мальвовых. Гусетпи 
I и II возрастов скелетируют листья или прогрызают ме ini. 
отверстия неправильной формы и повреждают бутоны. I 
тшцы старших возрастов проникают в крупные коробччи' 
и питаются семенами, часто прогрызая перегородки и ы г* 
ходя из одной дольки в другую. Если гусеница поврсж i.i.
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iOlii.KO одну дольку, остальные продолжают развиваться, 
и коробочка принимает уродливую форму.

Зимует диапаузирующая гусеница старшего возраста 
I  почве. Генераций 2.

Хлопковая совка — Heliothis armigera Hbn. (Chloridea obso-
blii F. (отряд чешуекрылые — Lepidoptera, сем. совки — 
Niictuidae)]. Передние крылья бабочки серовато-желтые, 
инигда с примесью буровато-красных, розоватых и зелено- 
«ных тонов. Почковидное пятно и поперечные линии 
|и испые. Задние крылья более светлые, с бурой полосой 
т'ред наружным краем и темным луновидным пятном посе- 
|ч-,1иие. Самец окрашен светлее, чем самка; у самки брюшко 
♦ииусовидное, у самца притуплено к вершине- Размах 
1рмльев 30 — 40 мм.

Яйцо бледно-желтое, позже зеленоватое, диаметром 0,5 — 
'V'l мм, с 26 — 28 радиальными ребрышками (у близких 
i >: ПОПКОВОЙ совке видов ребрышек больше 30).

Окраска гусениц варьирует от светло-зеленой и желтой 
- красно-бурой. Голова желтая, с пятнами; грудной щиток 

мраморным рисунком. Вдоль тела проходят 3 широкие 
пмиые продольные полосы, складывающиеся из волнистых 
"р''Дольных линий. Спинная и боковые стороны тела покрыты 
•11 1КИМИ шипиками (см. рис. 24, i) ,  но грудной щиток 

I шипиков, что позволяет отличить этот вид от сход- 
■I 'II с ним по окраске гусеницы полынной совки. Гусеница
• 1'Ч1ковой совки предпочитает для питания генеративные 
' 1’| .шы (бутоны, цветки и коробочки). В коробочке, внедряясь 
•1о |рь, гусеница выедает содержимое одной или нескольких
• 11111|ЮК.

Окукливается в почве на глубине 4 —10 см в земляной
• ' илбельке. Куколка темно-бурая или красновато-коричне- 
• 1«. 15 — 20 мм; кремастер небольшой, гладкий, с 2  шипами,
• 1'1'1'1кообразно-изогнутыми на вершине.

Хлопковая совка многоядна. Кроме хлопчатника, повре-
• 1 Н-1 пут, клещевину, сою, кукурузу, сорго и другие куль- 

I’l.i (всего свыше 120 видов). Зимует куколка в почве.
' ' играпий 2 — 5.

К'ирадрина, или малая наземная совка, — Laphygma (Carad- 
oim) cxigua Hb. (отряд чешуекрылые — Lepidoptera, сем. 

I'Mi -  Noctnidae). Бабочка небольшая, размах крыльев 
'•I мм. Передние крылья серовато-бурые, почковидное 

пип на них буроватое, со светлым окаймлением, круглое —
• 1мо-оранжевое. Задние крылья белые, края и жилки серые. 
.... . юленовато-желтые, с перламутровым отливом, с 40 — 50
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радиальными ребрышками. Самки откладывают яйца ii.i 
листья кучками, сверху кладка покрыта, как войлочком. 
сероватыми волосками с брюшка самки.

Окраска гусениц варьирует от зеленой до коричневс 
серой; спинная сторона с многочисленными (до 32) reMHF.iMii 
и 3 светлыми полосами; боковые полосы светлые и темш.н- 
с мелкими белыми пятнышками позади дыхалец.

Гусеницы младших возрастов держатся колонией иол 
слоем редкой паутины, скелетируя листья с обеих сторон 
взрослые держатся одиночно, выедают сквозные отверсшн. 
не затрагивая толстых жилок. Кроме листьев, гусениц|.1 
вбуравливаются в сочные стебли, производя своего род,1 
чеканку — отмирание вышележащей части стебля; ино1 л,1 
повреждают бутоны и молодые коробочки аналогично хлоп 
ковой совке. Однако в последнем случае в одной коробомki 
может находиться 5 —10 гусениц.

Окукливается в почве на глубине 3 — 5 см в колыбельке 
Куколка желто-бурая; кремастер с 2 небольшими, расходн 
щимися в стороны шипами на конце и с 2  маленькими 
шипиками на спинной стороне.

Карадрина многоядна. Кроме хлопчатника, повреждае: 
около 114 видов растений, в том числе сахарную свеклу, 
табак, арахис, кунжут, кенаф, канатник, лен, люцерну, сою 
и другие культуры. Зимует обычно куколка-в почве. Гене 
раций от 3 до 5.

ТЕ М А VI

В Р Е Д И Т Е Л И  Л Ь Н А  И  К О Н О П Л И

Объекты изучения. Льняной трипе, льняные блошки, льняноИ 
скрытнохоботник, льняная плодожорка, вредная долгоножка, копо 
пляная блошка.

Р а б о т а
О З Н А К О М Л Е Н И Е  С В Р Е Д И Т Е Л Я М И  Л Ь Н А  

И  К О Н О П Л И

О п р е д е л и те л ь н а я  та б л и ц а вредителей  
л ь н а  и конопли

(по вредящ ей ф а зе  и повреждениям)

1 (12). Повреждены подземные или прикорневые части ра
стений. Всходы имеют угнетенный вид, отдельные 
растения засыхают.
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(4).

( I I ) .

< (.1)

( 10) 
‘  ( 0 ) 

( « )

(7)

Повреждают безногие личинки мух, 6 -ногие личинки 
жуков или 16-ногие гусеницы бабочек.
Личинки безногие, буро-зеленые. Тело не заостренное, 
лишь сужено к переднему концу," мясистое, на 
последнем сегменте мягкие выросты расположены 
венцом; голова очень маленькая и может быть 
совершенно втянута в переднегрудь. Длина 20 — 
40 мм. Всходы надгрызены у поверхности почвы
или перегрызены................................................................
Вредная долгоножка — Tipula paludosa Mg. (с. 160). 
Повреждают 6-ногие личинки жуков или 16-ногие 
гусеницы бабочек.
Повреждают 6-ногие личинки жуков.
Личинки мелкие (3 — 5 мм).
Поврежден лен. Корневая система повреждена снару
жи, или личинки питаются внутри корней. Тело ли
чинки белое, блестящее, слегка прозрачное, цилинд
рической формы; голова светло-желтая, шаровид
ная, значительно уже тела, сильно хнгпнизирована.
Длина 4 —5 м м ...........................Льняные блошки —
Aphthona euphorbiae Schr. и другие виды (с. 158). 
Повреждена конопля. На корнях соскабливаются уча
стки кожицы, часто внутри корней проеден ход, 
в котором находятся личинки. Личинка белая, 
тонкая; голова, 1 грудной и анальный сегменты более 
темные, янтарно-желтые. На каждом сегменте блед
ноокрашенные хитиновые щитки с небольшими воло
сками. Длина тела 3 — 3,5 м м .....................................
Конопляная блошка — Psylliodes attenuata Koch. 
Личинки более крупные (20 — 60 мм), гонкие, жесткие, 
желтые, красновато-коричневые, или бурые — щел
куны (с. 38) или чернотелки (с. 47), или мясистые, 
толстые, белые, С-образно-изогнутые — пластинча
тоусые (с. 52).

(5). Повреждают 16-ногие гусеницы серого или буровато
серого цвета, прилобные швы впадают в теменной 
вырез (см. рис. 24, а). Повреждена корневая шейка
...........................................Озимая совка — Scotia segetum
SchilT. и другие виды подгрызающих совок (с. 66). 
Повреждают мелкие прыгающие жуки. Стебли всхо
дов льна надгрызет»! у поверхности почвы или пере
грызены ................................................................Льняные
блошки — Aphthona euphorbiae Schr. и др. (с. 158). 
Повреждены надземные части растений.

( 6 ) .

( 7 )

( I )
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13 (28). Повреждают насекомые с грызущими ротонмм!
органами.

14 (27). Повреждены вегетативные органы (листья, сгеГ)1ю
15 (24). Листья или стебли повреждены снаружи.
16 (19). П овреж даю т мелкие жуки (1,8 —2,6 м м) с прыга и - li

ными задними ногами.
17 (18). Поврежден лен. Листья скелетированы, мелко ир

дырявлены или объедены по- краям, или кожии 
стеблей объедена небольшими участками (рис. 7s, 

.......................................................... Льняные блошки(с. I

Рис. 38. Вредители льна и конопли и их повреж
дения (по В. Н. Щеголеву, М. Ф. Ермолаеву 

и др.);
/  — ЛЬНЯНОЙ трнпс: 2 — конопляная блошка; i  — задняя 
голень и лапка черной льняной блошки: 4 — повреждения 
синей льняной блошкой (следа —семядолей, сл/7а«а —стебля); 
5 — повреждение коробочки льна льняной плодожоркой
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' (17). Повреждены сходно листья конопли . . .Конопля
ная блошка — Psylliodes attenuata Koch. (с. 161).

'• (16). Повреждают 12- или 16-ногие гусеницы.
" (21). Гусеницы 12-ногие, зеленые или желтовато-зеленые, 

с желтой боковой полосой и белыми не всегда 
ясными продольными линиями на спине. Длина
тела 35 — 40 м м ................................................................
. . . Совка-гамма — Autographa gamma L. (с. 68).

‘ (20). Гусеницы 16-ногие.
' (23). На брюшных сегментах щетинконосного бугорка 

позади дыхальца нет. Гусеницы серовато-зеленые, 
с темными и светлыми полосами вдоль тела, на 
спинной стороне кольцеобразные пятна со щетин
ками в середине (см. рис. 24, к). Длина тела
25 —35 м м ..............................................................................
Луговой мотылек — Loxostege sticticalis L. (с. 58).

’ (22). Позади дыхалец на брюшных сегментах имеется
щетинконосный бугорок ................................................
................................................ Многоядные совки (с. 60).

• (15). Стебли повреждены внутри.
' (26). Внутри стеблей льна питаются белые безногие 

личинки долгоносика. На стеблях заметны утолще
ния и галлообразные вздутия. Выше места поврежде
ния стебель отмирает, а ниже — начинается ветвление 
................................................................ Льняной скрыт
нохоботник — Ceuthorrhynchus sareptanus Schultze.

'• (25). Внутри стеблей конопли питаются 16-ногие гусеницы, 
желтовато-серые, с темными щетинконосными бу
горками и спинной полосой. В стеблях проложены 
ходы, загрязненные паутиной и экскрементами, сна
ружи круглые отверстия часто с высыпающимися из 
них экскрементами...............................................Стеб
левой мотылек — Ostrinia nubialis Hb. (с. 59).

(14). Повреждены генеративные органы. В коробочках 
льна выедены се.мена и перегородки камер. Повреж
дает 16-ногая гусеница; тело белое или желтовато
зеленое, в редких светлых волосках; голова и груд
ной щиток бурые. Перед окукливанием гусеница 
выгрызает изнутри круглое отверстие (рис. 38, 5) 
..........................................................................................Льня
ная плодожорка — Phalonia epilinana Z. (с. 160).

■ (И). Повреждают сосущие насекомые.
' ( (0 ). Передние крылья (у взрослых) наполовину кожи

стые; хоботок отходит от переднего края головы.
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Длина тела 3,5—5 м м ................................................
................................................ Свекловичный клоп
PoeCiloscytus cognatus Fieb. и другие виды (с. 1 u,i 

30 (29). Крылья узкие, с бахромой из длинных волоски!' 
по краям; лапки с пузырьком на конце. Тело узки, 
и плоское (рис. 38, I). В результате повреждсшм. 
льна задерживается рост, отмирают верхушки pai ь 
ний, стебли искривляются и ненормально ветяп»
.......................................................................................... JIb llH IIliK

трипе — Thrips linarius Uz. (с. 158) и другие вин

О п и с а н и е  гл а в н е й ш и х  вредителей  
(с д ополнительны м и  

о пределительны м и табли цам и )

Льняной трипе — Thrips linarius Uz. (отряд пузырено! ы 
или трипсы, — Thysanoptera, сем. трипиды — Thripidae), 11| ■ 
изучении вредителя необходимо пользоваться постоянт.п. 
препаратами; видовые отличия следует рассматривать !ь 
.малым увеличением микроскопа МБР-1, так как увеличен!'■ 
МБС-1 не всегда достаточно. У взрослых насекомых перт i 
ние крь!лья в большей части затемненные, узкие, с 3aoc!|i' it 
ной вершиной и 2 ясными продольными жилками. 7-члс!!" 
ковые усики почти полностью темные, .лишь 2 -й и '  ̂
членики частично беловатые. Тело темно-бурое, перс,!!!' 
спинка (задние углы) с 2 щетинками. Для льняного ipi!!i' 
характерен хорошо выраженный половой димор(|>!! i " 
У самки брюшко одноцветное, расширенное, заканчи!!,!!' 
щееся яйцекладом, загнутым книзу. Длина тела 0,5—1 м 
(рис. 38, 1). Самец с веретеновидным брюшком, кО!о|' 
со И -V I  сегментов несет прозрачные пятна. Длина !■ ’ 
0,7 —0,8 мм.

Яйца бобовидные, откладываются внутрь ткани рас!е!И' 
Личинки желтые, с частично затемненными 1 руд|.ю 
брюшком. Нимфа и пронимфа желтые, с прозрач!!!.! ■ 
крыловыми чехликами и закинутыми назад усиками.

Вредят взрослое насекомое и личинка. У поврежде!!И‘ 
растений бутоны увядают и осыпаются, снижаются качо. и 
и количество семян и льносоломы.

Зимует взрослое насекомое глубоко в почве. Геиера!П!!1
Льняные блошки (отряд жесткокрылые — Coleoptera, " 

листоеды — Chrysomelidae, подсем. земляные блошки 11 ■ 
ticinae). Под этим названием объединены 2 вида: с т с . 
и черная льняные блошки.
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Ирсдя! жуки и личинки. Жуки повреждают лен дважды
• U чеине вегетации. В период весеннего дополнительного 

' 111ИМЯ они выедают мелкие язвочки на семядолях всходов 
"Гп.едают края развертывающихся настоящих листьев,

перегрызают и стебель. Молодые жуки по выходе
• ‘ куколок во второй половине лета повреждают стебли, 
- ' рызая на их поверхности глубокие продолговатые ямки;

■' ухудшает качество волокна. При изучении нужно отме1ить
■ ■ 1ИЧИЯ в характере повреждений перезимовавщнх и моло
л жуков.

Личинки льняных блошек белые, с узким, вытянутым 
HIM, с 3 парами темных грудных ног. У личинки сицей 

'ИННОЙ блошки нет уплотненных щитков на теле, характер- 
•• ' ,ття личинок большинства блошек (например, стеблевой 
4 ' '111КИ). Они живут в почве и развиваются только на корнях

■ II.I, иы1 рызая неглубокие извилистые бороздки на главном 
1'Мс или уничтожая сердцевину боковых корешков, что

«■'ii.inaei отмирание пораженных частей. Зимуют жуки в по-
•  |Чюстном слое почвы и под растительными остатками, 

‘чсрапия 1. Отличительные признаки жуков следующие.

(2). Тело короткое, сильно выпуклое, черно-зеленое, с си
ним оттенком. 1 -й членик задней лапки короткий, 
короче V, длины i олени. Передние и средние ноги 
сплошь красновато-желтые, задние бедра частично
черные. Длина тела 1,5 — 2 м м .....................................
Синяя льняная блошка — Aphthona euphorbiae Schr.

( I). Тело продолговатое, черное, без металлического 
блеска. 1 -й членик задней лапки длинный, т. е. не 
короче V2 голени (рис. 38, 3). Ноги черные, но 
юленн частично рыжие. Длина тела 1,3—1,6 мм
...........................................Черная льняная блошка,
или прыгун льняной, — Longitarsus parvulus Раук.

1|.ИННОЙ скрытнохоботник — Ceuthorrynchus (Marklissus) 
••'|i(niiiis Schultze (отряд жесткокрылые — Coleoptera, сем.

■ 'мосикн — Curculionidae). Жук черный, с металлическим 
шм, надкрылья темно-сине-зеленые. Волоски на основ- 

■I |И| юиине надкрылий прилегающие, при осмотре в про-
• ымешы лишь на вершинном скате. Промежутки над- 
III и умеренно выпуклые, на вершине с едва заметными

•I иикамн. Бока средне- и заднегруди в таких же чешуй- 
li.ik и остальная нижняя сторона. Усики коленчато- 

in'iiiibim'ie. Тонкая головотрубка у жуков сильно под-
• пн вниз и назад к брюшной стороне и сверху не
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видна, за что они и получили свое название. Д ти i 
тела 2 , 2  мм.

Самки откладывают яйца в нежные ткани верхумои 
льна. Вышедшие из яиц белые безногие, со светло-б^рпи 
головой, С-образно-изогнутые личинки питаются bii> i|m. 
стебля, выгрызая его сердцевину. Поврежденные л и ч и е 1к .1м ..
растения искривляются и утолщаются. На стеблях ..............
галлообразные вздутия. Выше места йовреждения симм и 
отмирает, а ниже — начинается ветвление. В результате им- 
повреждений снижается урожай и качество волокна и ссмчм 
Жуки зимуют в почве на глубине 2 — 4 см. Генерация I

Льняная плодожорка — Phalonia epilinana Z. (отряд чеши 
крылые — Lepidoptera, сем. листовертки — Torlricidae). I..I 
бочка небольшая, 14—16 мм в размахе крыльев. Перс iiim- 
крылья  ̂ светлые, буровато-желтые, с широкой коричнсп.-и 
каймой по наружному краю и буроватой бахромкой; ит. 
редине крыла коричневая косая перевязь. Задние кр|.' и » 
светло-серые, одноцветные.

Гусеница льняной плодожорки развивается внутри кир-. 
бочек льна. Тело ее желто-зеленое, короткое, сильпокор! 
настое; ноги небольшие, короткие. Гусеница выедает семемi 
в коробочках, уничтожая их полностью или объедая с краги 
закончившая развитие гусеница выгрызает в стенке коробочки 
отверстие правильно-округлой формы, которое за 1 ям\|- 
наружной кутикулой в виде пленки (рис. 38, 5), npopi.iiui-- 
щейся при выходе бабочки. При вскрытии такой коробоче- 
можно обнаружить гусеницу, ирнгоговившуюся к окуками.> 
нию, или куколку вредителя. Зимует гусеница внутри im и 
режденной коробочки.

На севере генерация 1; в южных районах до 3 mi. 
раций.

Вредная (льняная) долгоножка — Tipula paludosa Mg. (о i ри.
двукрылые — Diptera, сем. долгоножки — Tipulidae). Hip... 
лые насекомые по внешнему виду похожи на крути-- 
комаров. Тело узкое, длинное (22 — 32 мм); крылья cnci i- 
бурые, жилки бурые, переднекрайняя ячейка темно-бур к 
ноги очень длинные (особенно длинны бедра и lo.icmn 
ломкие, ле! ко отпадающие, усики 14-члениковые, iiOKpu..
короткими волосками, а начиная с 5-го членика, у .................
члеников имеются по 4 —5 длинных, звездообразно расии и- 
женных щетинок.

Яйца интенсивно-черные, блестящие, удлиненно-ова п-т.н 
формы, откладываются вразброс в поверхностный с м-н 
почвы.
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1ИМИНКИ безногие, с маленькой головой (см. таблицу 
•' ■ 155). Куколки буро-желтые, цилиндрические, вытянутые 
« I limy, с кольцом шипиков на внешнем крае каждого
• 'меша. На голове 2 бурых рожка длиной около 1 мм.

liiMyiOT личинки III и IV возрастов в почве на глубйне 
' .’О см. Окукливание происходит с конца мая до июля

. I |убине 3 — 6 см. Через 7—14 дней из куколки выходит
■ юс насекомое. Лёт наблюдается с середины июля до 

I" 111НЫ сентября. Генерация I.
||1411нки чрезвычайно многоядны. Из технических куль- 

||> чаще всею вредят льну. Молодые личинки питаются 
«-1» I ноем и корнями растений, однако наиболее серьезный
• I причиняют взрослые, перезимовавшие личинки, повреж- 
ч» прикорневые и подземные части растений.

Конопляная блошка — Psylliodes attenuata Koch, (отряд 
•к 1кокрылые — Coleoptera, сем. листоеды — Chrysomelidae,
' ‘ нл-м. земляные блошки — Halticinae). Является одним из
• ннниых вредителей конопли. По внешнему виду сходна
• ргсгоцветными и другими блошками, повреждающими 

► и.скохозяйсгвенные растения, но отличается некоторыми 
ч(ч1мерными морфологическими признаками: рыжеватые 
I'Oiiii состоят из 10 члеников (у прочих вредных видов 
I им1 11-члениковые); надкрылья красноватые на вершине.
........ . 1сла 1,8 —2,6 мм. Весьма характерны задние слабо-
•' н мугые голени, к которым лапки прикрепляются несколько

• | | \ | 1Я от их вершины. На лбу у жука можно видеть 
ч|чмерные лобные бороздки, перекрещивающиеся Х-об-
■ ' 4 Н|| >.

Меткие светло-желтые яйца, так же как и личинки, 
•<<«и,|Н1ся в почве. Личинка белая; голова, грудной и аналь-
....... темные; щетинконосные бугорки слабо окрашены.
'...... развиваются преимущественно на мелких корешках

• мимчи, листьями которой питались жуки.
I •кукливается в пЬчве. Конопляная блошка питается раз- 

•• 1111,1 ми видами растений из сем. тутовых, причиняет значи-
II И1.1С повреждения конопле и хмелю.
Ilii.iofmo льняным блошкам, жуки этого вредителя вредят

• • |ы в течение сезона. В период весеннего дополнитель- 
" шиания они выедают дырочки на листьях всходов,

г- ИЮ вызывая гибель растений. Молодые жуки, отрождаю- 
- I и и I куколок во второй половине лета, помимо листьев, 
■1 1 .1 МЮГ стебли, соцветия и незрелые семена конопли.

' 'ЧЧ1 жуки под растительными остатками, в трещинах 
..... и сгерне и т. д. Генерация I.
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Т Е М А  VII

В Р Е Д И Т Е Л И  П О Д С О Л Н Е Ч Н И К А

Объекты изучения. Подсолнечниковые усачи и подсолнечником,, 
огневка.

Р а б о т а
О З Н А К О М Л Е Н И Е  С В Р Е Д И Т Е Л Я М И  

П О Д С О Л Н Е Ч Н И К А

О п р е д е л и те л ь н а я  та б л и ц а вредителей  
по дсолнечника (по вредящ ей ф азе  

и повреждениям)

1 (6). Повреждены подземные части растений.
2 (3). Повреждают личинки и взрослые насекомые с koii.i

тельными передними ногами; тело бурое или корт  
невое, переднегрудь сильноразвитая, усики ДЛИ11111.1 
щетинковидные; последний сегмент тела с длинными 
церками. Около подгрызенных целиком или частнчи. 
растений заметны крупные ходы, расположеит и
у самой поверхности почвы .....................................
................................ Медведка — род Gryllotalpa (с. "’г >

3 (2). Повреждения нанесены личинками жуков или i \о
Нинами.

4 (5). Личинки 6-ногие. Обычно соскабливают кожми
стебля, или личинка В1рызается внутрь . . .
...........................................Личинки щелкунов (с. ' >
чернотелок (с. 47), пластинчатоусых жуков (с. ''' i

5 (4). Гусеницы 16-ногие. Обычно перегрызают (подсц'и
гают) молодые всходы у корневой шейки вб.т
поверхности почвы ................................................

. Гусеницы многоядных подгрызающих сои. . 
(с. 66). В числе вредителей подсолнечника отмсчпм
озимая совка — Scotia segetum Schiff. (с. 64), пшени......
совка — Еихоа tritici L. (с. 64) и другие ви и

6 (1). Повреждены надземные части растений.
7 (14). Повреждены вегетативные органы (стебли, лисп »
8 (11). Повреждены стебли.
9 (10). Стебли молодых растений в период всходов поврс •

дены снаружи. Стебли перегрызаются. Верхняя ч;и и 
обычно уносится с поля. Вредит черный, слабо(| и 
стящий, снизу с синеватым отливом жук с бол1.11||'М 
головой и крупными челюстями, не закрып.1'1и
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наличником. Усики 11-члениковые, 2 последних мато
вых членика сильно уменьшены и вдвинуты в 9-й 
конусовидный блестящий членик (см. рис. 21, 7); 
надкрылья укорочены; на задних голенях но 2 шпоры 
Длина тела 15 — 24 мм (рис. 21, 6 ) ......................

О) (9).............................. Кравчик — Lethrus apterus Laxm
Стебли более развитых растений повреждены внутри 
В сердцевине проделаны крупные ходы, посгеиенно 
расширяющиеся к основанию стебля. Часто вся 
сердцевина превращена в труху. Личинка безногая, 
желтоваго-белая, последний сегмент тела тупой, 
как бы обрубленный, покрытый рыжими ще
тинками; к уборке подсолнечника достигает 25 мм
......................................................................................Под-
солнсмииковые усачи — род Agapanthia Serv. (с. 164).

' I (S). Повреждены листья.
' ' (1 .Д. Вреди гель — взрослые насекомые или личинки с пры- 

1 ательными задними ногами, грызущими, направ
ленными вниз ротовыми органами и большой перед-
неснипкой ...........................................................................
. . . . Прямокрылые — отряд Orthoptera (с. 7).
Подсолнечник повреждают кузнечики и прус.

' *(12) .  Листья объедают 12- или 16-ногие гусеницы без 
густых, хорошо заметных волосков, с небольшими 
разбросанными щетинками или совсем голые. Тело 
часто покрыто мелкими шппиками или имеет воз
вышения в виде бугорков, снабженных щетинками 
...........................Многоядные гусеницы совок и огне
вок (с. 60). Подсолнечнику особенно часто вредят 
люцерновая н капустная совки и луговой мотылек.

I (7). Повреждены lenepaтивные органы. На корзинках 
заметны побуревшие и засохшие цветки, оплетенные 
шелковинкой. Ядра в части семянок выедены через 
отверстие, прогрызенное сбоку. В донце корзинки 
и между семянками оплетенные шелковинками ходел; 
ЕЕрЕЕ сильном поврсжденЕш на корзинке образуется 
как бы войлок ЕЕз шелковинок ее скреп;Еенных еемее 
зкскрементов ЕусенЕЕЦЕ>Е и огрызков. Повреждают 
16-ногие гусенЕЕцы, веретенообразной формы, с 5 хо
рошо заметнымЕЕ ЕЕОЛосами, 3 из которых идут гео 
сЕЕЕЕне ЕЕ ЕЕО 1 — ВДОЛЬ ЛИНЕЕН дыхалец по бокам  
тела; последние ЕЕрерьЕваЕОтся на граниЕге каждого 
ссЕ мента. Д лина тела 15—16 мм . . Подсолнеч-
ЕЕИковая огневка — Homoeosoma ncbiElella Hb. (с. 165).
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О п и с а н и е  гл а в н е й ш и х  видов вредителей  
(с д ополнительны м и  

о пределительны м и табли цам и )

Подсолнечниковые усачи — род Agapanthia Serv'. (отря 
жесткокрылые — Coleoptera, сем. усачи — Cerambycidae). i — 
лее часто встречаются: А. dahli Richt.,’ А. helianthi Р1а\ 
А. супагае Germ. Все указанные виды распростраиеж.| 
в южных степных районах и в своем развитии связаш. 
главным образом со сложноцветными растениями. А. dalil 
Richt. в большом количестве встречается и в централыи.и 
районах.

Зимуют личинки в нижней, обычно подземной част  
стебля. Весной они превращаются в куколку, а в k o h iii  

мая — начале июня наблюдается лёт жуков. Перед откладк1Ч1 
яиц самки соскабливают в виде площадок кожицу стеб и 
и внутрь откладывают по одному яйцу. Такие площадки 
получили название «зеркальца». Вышедшая из яйца личиик.1 
проделывает ход, направленный в большинстве случзги 
вниз. По мере роста личинки ход расширяется. С наступи! 
нием холодов личинка забирается в самую нижнюю пи i 
земную часть стебля, закрывая отверстие «огрызками» в bii.I' 
пробки, где и зимует. Генерация 1.

Отличительные признаки жуков приведены в таблии' 
(отличительные признаки их личинок не установлены).

1 ( 2 ).

2 ( 1).

3 . (4).
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3-й членик усиков двухцветный, желтый в свет.п.п 
волосках в основной половине и черный в вер 
шинной части. 3-й, 4-й, иногда и 5-й членики уси 
ка с черными волосяными пучками. Волосяной Ж' 
кров надкрылий пятнистый. Длина тела 9,5 — 20 мк4

Подсолнечннковый усач — Agapanthia dahli Riclii 
3-й членик усиков темный, красноватый или буров.i 
тый лишь у основания; светлое кольцо образован!^ 
волосками, а не окраской члеников; волосяной 
пучка на его вершине нет. Надкрылья в равномерм- 
желтоватом пли желтовато-сером волосяном 1Г" 
крове, несколько пятнистом только у потер п.п 
особей.
3-й членик усиков с очень широким светлым воь' 
сяным кольцом, черный — только на вершине; I и 
членик без светлой волосяной полоски на наружп1'и



стороне. Длина тела 11—22 мм . . . Кавказский
подсолнечпиковый усач — Agapanthia helianthi Plav.

1 ('). 3-й членик усиков с очень узеньким светлым воло
сяным колечком у основания; 1-й членик со светлой 
волосяной полоской на наружной стороне. Длина 
тела 14 — 23 мм . . . Agapanthia супагае Germ.

Иолсолнечниковая огневка — Homoeosoma nebulella Hb. (от- 
чешуекрылые — Lepidoptera, сем. огневки — Pyralididae). 

l̂(•pcдниe крылья удлиненные, серые, с 4 черными точками 
■*и'|о середины. Задние крылья шире передних, светлые,

■....1СЧНЫМИ жилками и темным краем. Основной членик 
 спидных усиков утолщен, в 3 —4 раза длиннее друтих.
I 1ина тела 20 — 27 мм.

Яйца молочно-белые, продолговатые, закругленные, с бле
' кщсй, слегка морщинистой оболочкой. Самка откладывает 

на внутренние стенки пыльниковых колец, значительно 
I" • • — на столбик.

Гусеница светло-серого цвета, с буро-желтой головой 
" П'|елно-желтым грудным щитком (подробнее см. таблицу 
■‘II 163). Куколка светло-коричневая, перед выходом бабочки
■ ммая; кремастер с 6 — 7 ши

" 1МИ. Кокон из очень плотно
' ineiiHbix шелковинок, су- 

• ‘ II к концам, белый.
Л 1я окукливания тусени- 

|‘| (Пускаются с подсолнеч- 
'IIIк.I II почву. Часть гусениц 
I III поколения окукливается 
“ н || же тод, и из куколок
..... . бабочки 2-й гене-
(■ IIIIIII. Однако ббльшая часть 
"I превращается в куколок 
‘IIIIII. весной следующето го-
■ I II бабочки появляются 
'и'1.1 1C цветения подсолнеч-

М| ( .1
1’.|,ч11кальным способом 

‘IIIIIII.I подсолнечника от ог- 
,■ IIкII является посев устой- 
ИИ1.1Х панцирных сортов.

Н.1 ному на занятиях необхо- 
’■|‘ю ознакомиться с препа-

Рис. 39. Структура кожуры 
семянок подсолнечника (по 

Н. Л. Сахарову);
а — панцирного полосатого; 
о — беспанцирного полосатого; 
в — панцирного бесполосого; 
г — беспанцирного бесполосого;
/ — эпидермис; 2 -  пробковая 
ткань; 3 — пан1шрнын слой;

4 — склеренхима
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ратами оболочек семянок устойчивых (панцирных) и по1фс-4- 
даемых подсолнечниковой огневкой сортов. У naHiaipiii.i 
сортов в оболочке между пробковой тканью и склеренхиычи 
имеется особый слой черного цвета, состоящий преимуто i 
венно из углерода (рис. 39). Развитие такого панцирного слон 
в оболочке семянки вполне предохраняет ее от повреждеии i

Т Е М А  VIII

В Р Е Д И Т Е Л И  К А Р Т О Ф Е Л Я  
И  Д Р У Г И Х  П А С Л Е Н О В Ы Х  К У Л Ь Т У Р

Объекты изучения. Персиковая тля, табачный трипе, карто(1)С'11. 
ная 28-точечная коровка, колорадский жук, картофельная мо в

Р а б о т а 1

О З Н А К О М Л Е Н И Е  С В Р Е Д И Т Е Л Я М И  К А Р Т О Ф Е Л Я . 

Т О М А Т О В  И Н Е К О Т О Р Ы Х  Д Р У Г И Х  

П А С Л Е Н О В Ы Х  К У Л Ь Т У Р

О п р е д е л и те л ь н а я  та б л и ц а  вредителей  
кар тоф еля, том атов и других  

п а сл е н о в ы х  культур  
(по вредящ ей ф азе и повреждениям)

( 10).

(3).

( 2).

(7).

5 (6).

Повреждены подземные части растения (клубни 
корни, столоны).
Вредят крупные (4 0 -6 0  мм) личинки или взросл ьв 
насекомые с копательными передними ногами (см 
рис. 9, S); тело коричневое или бурое, с сил1.ич 
развитой переднегрудью, усикй длинные, щетнмкн
видные................................................................................
..................... Медведки — род Gryllotalpa Latr. (с. .'’(i)
Вредят 16-ногне гусеницы или 6-ногие личинки жу М'и 
Клубни повреждают крупные (до'40 —50 мм) 16-1ь- 
гие гусеницы.
Цвет тела гусениц землисто-серый или буроват^  
Голова бурая, с темными боковыми полосами 
Прилобные швы сходятся у заты.лочного отверг пГ' 
(см. рис. 24, б, S). На клубнях близ noB cpxiio i  и 
почвы выгрызают крупные ямки, часто прикрып'
несъеденной кожурой................................................
. . . Подгрызающие совки — сем. Noctuidae (с. И'-

(I).
(»0).
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II 1М Гусеницы желтоватого цвета, с бурой головой и груд
ным щитко.м; тело в многочисленных темных точках 
и щетинках, клубни повреждены как изнутри, так
и снаружи................................................................................

. . Хмелевый тонкопряд -  Hepialus humuli L.
I (И. Вредят 6-ногие личинки жуков.
I ('*). Тело личинки тонкое, проволокообразное, желтого, 

бурого или коричневого цвета. Голова плоская, 
с зазубренным передним краем, без верхней губы; 
последний сегмент тела заострен или раздвоен, 
на нижней стороне с отростком. В клубнях прокла
дывают узкие ходы, открывающиеся снаружи отвер
стием .....................................................................  Личинки
щелкунов (проволочники) — сем. Elateridae (с. 38).

•  (Н). Тело личинки мясистое, С-образно-изогнутое, белого
или сероватого цвета; голова желтая или коричне
вая, ноги длинные. Клубни н корни объедают сна
ружи или выедают в них щирокие углубления . . .
. . . Личинки хрущей -  сем. Scarabaeidae (с. 167).
Повреждены надземные части: листья и стебли. 
Повреждены листья и верхущечная часть стебля 
снаружи.
Вредят насекомые с грызущими ротовыми органами: 
жуки, их личинки или гусеницы бабочек.
Вредят жуки.
Тело жука овальное, 9 —17 мм длины, оранжево
желтого цвета, с 12—14 пятнами на переднеспинке; 
на каждом надкрылье по 5 черных продольнглх 
полос (рис. 40, /). Жуки грубо объедают листья 
и побеги картофеля................................ . Колорад
ский жук — Leptinotarsa decemlineata Say. (с. 173).

И III). Тело жука сверху полущаровидное, снизу плоское, 
5 — 7 мм длины, буровато-красное, в рыжих воло
сках. На каждом надкрылье по 14 черных пятен; 
на переднеспинке 3 — 4 черных пятна. Жуки скелети- 
руют листья с нижней стороны в виде бороздок
(рис. 4 1 , 5 ) ................................................................................
...........................................Картофельная 28-точечная ко
ровка -  Epilachna vigintioctomaculata Motsch. (с. 173).

II IМ). Вредят 6-ногие личинки жуков или гусеницы бабочек, 
f (.’II). Вредят 6-ногие личинки жуков.

I (|V). Личинка оранжево-красная, выпуклая. Голова, перед- 
исспинка, ноги и пятна по бокам тела черные 
(см. рис. 40, J). Длина тела 1 5 - 1 6  мм. Кусты
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картофеля грубо объедают сверху вниз (рис. 40, •/1
................................................................................ Колора I
ский жук — Leptinotarsa decemlineata Say. (с. 17 ' i

19 (18). Личинка зеленовато-желтого цвета, с 6 продольными

Рис. 40. Колорадский жук (по Г. Я.
О. А. Скориковой):

Бей-Биенко и

/ — жук; 2 — яйца: 3 — личинка; 4 — повреждение

рядами темных щитков, на которых сидят черт н 
ветвистые шипы. Длина тела 7 —10 мм (рис. 41, ' 
Характер повреждений сходен с причиняемы*
жуками...........................Картофельная 28-точечная ьп
ровка — Epilaehna vigintioctomaculata Motsch. (с. 17.0

20 (17). Вредят гусеницы бабочек.
21 (22). Гусеницы 12-ногие, зеленые или буровато-зелеш.к

с продольными спинными полосами; тело в редиы 
волосках, расположенных на бородавках. Голой* 
буровато-зеленая в темных пятнышках, сидямии
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группами по 5 — 7. Листья объедает дырчато и
с краев......................................................................................
. . Совка-гамма — Autographa gamma L. (с. 68).

(21). Гусеницы 16-ногие.
(24). Гусеницы тонкие длинные (до 35 мм), серовато

зеленые, с темными и светлыми продольными поло
сами; голова черная, со светлым рисунком; черные 
щитки на теле окружены двойным белым
кольцом ................................................................................
Луговой мотылек — Loxostege sticticalis L. (с. 58).

Рис. 41. Картофельная коровка (по Б. А . Гераси
мову):

I  — яйца; 2 — личнпка; 3 — жук

I (23). Гусеницы мелкие, длиной до 13 мм, желтовато
розового или серо-зеленого цвета, с белой продоль
ной полосой посередине. Голова темно-коричневая 
или черная. Щитки темные, не окружены белым коль
цом. Гусеница минирует листья; может повреждать
также черешки листьев и ст еб л и ................................
...........................................................................Картофель
ная моль — Gnorimoschema operculella Zell. (с. 174).

(12). Листья повреждают сосущие насекомые.
• (27). У взрослых насекомых передние крылья у основания 

более жесткие, кожистые, на вершине перепончатые. 
Хоботок причленен к передней части головы. Усики 
нитевидные, 4-членнковые. Повреждают наиболее 
молодые части растения, особенно верхушки и осно
вание пластинок листьев, которые буреют и повисают 
. . Клопы — отряд Hemiptera. Картофель повреж
дают более 10 видов; наиболее часто встречаются 
представители сем. слепняков — Miridae (с. 86);
свек.ювнчный клоп — Poeciloscytus coghatus Fieb.,
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зеленый маревый слепняк — Orthotylus flavospaiMi 
С. Sahtb., полевой клоп — Lygus pratensis L. и i|

27 (26). Передние крылья у взрослых насекомых однородш ь
или насекомые бескрылые. Хоботок причлсм'  ̂
несколько отступив от переднего края головы.

28 (29). Малоподвижные насекомые с удлиненными hokimm
2- члениковыми лапками и 4 —6-члениковыми \in 
ками; располагаются колониями на нижней noiu | 
ности листьев, которые в результате питания •• ■
теют и скручиваются................................................
..................................... Тли — сем. Aphididae (с. I И

29 (28). Подвижные насекомые с прыгательными зад1шм||
ногами и 3-члениковыми лапками. Усики Kopoikin
3- члениковые. Взрослые и личинки питаются на пм« 
ней стороне листьев, не образуя колоний, л т  и . 
покрываются бледными пятнышками . . . .
..................................................................................... Вьюн
ковая цпкадка — Hyalesthes obsoletus Sign. (с. I /oi

30 (И). Стебли повреждены изнутри. В стеблях крупт.’
(до 40 мм) гусеницы красновато-серого цвета, с 6y|i. ■■ 
головой и красноватой полоской вдоль cniiiii' 
Щитки, несущие щетинки, бурые, дыхальца ч ер т.
................................................ Картофельная, или .шш
ватая, или болотная, совка — Hydraecia micacea 1 ',

О п и с а н и е  гл а в н е й ш и х  вредителей  
(с дополнительны м и  

о пр еделительны м и табли цам и )

Вьюнковая цикадка — Hyalesthes obsoletus Sign. (oip i. 
равнокрылые — Homoptera, подотряд цикадовые — Cicadiiii i 
сем. циксииды — Cixiidae). Средней величины (4,5 —5,5 м-' 
насекомые черной окраски. Боковые края темени и и. 
белые, переднеспинка белая. На среднеспинке развито 5 пр. 
дольных килей. Надкрылья прозрачные, молочно-дымчаin 
со светлыми жилками. Ноги черные, с желтыми пятнами 

Самки откладывают яйца на почву около сорных рао' 
ний полевого вьюнка и кресса крупки, иногда у прикорм! 
вой шейки томатов и картос1к:ля. Личинки развиваюм > 
в почве на корнях указанных сорняков, здесь же зимуй■ 
и заканчивают развитие в конце мая. В середине мюи- 
взрослые цикадкн мигрируют на картофель, томаты и ар 
гие пасленовые. В течение последней декады июня и в ию
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'•'Ill откладывают яйца вокруг сорняков на плантациях 
'I но обочинам, и в августе большая часть окрыленных 

' 1.1 док погибает. Личинки появляютея в июле, заселяют
' I ' l i i i  сорняков и остаются на зимовку.

I емсрация одногодичная. Распространена на юге европей-
'•"И чаети нашей страны, на Кавказе, в Казахстане и Сред-
• 'I ,Лз11и.

11олучив вирусную инфекцию еще в период питания на 
|Ч1нках, цикадки передают ее пасленовым. Они являются

• I'HiiiliiHiecKHMH переносчиками столбура пасленовых на 
м.иы, картофель, баклажаны, перец и мокрого монтаря —

' ибак.
1,ш —сем. Aphididae (отряд равнокрылые — Homoptera,

• 10 1 ряд тли — Aphidinea). На картофеле в разных зонах 
1>||||ы встречается 12— 15 различных видов тлей. К наиболее 
■ II мым вредителям отноеятся переносчики вирусных болез- 
II, особенно скручивания листьев картофеля, — персиковая,

• гумпншая, большая картофельная, обыкновенная картофель- 
• и, свекловичная и другие виды тлей.

О п р е д е ли те льн ая  та б л и ц а тлей, вредящ их  
к а р т о ф е л ю  (по бескры лы м  

и кр ы л а ты м  самкам)

(«).

И).

Н ) .

1М.

Расетояние между центрами дыхалец II и III еегмен- 
тов брюшка не более чем в 2 раза превышает рае- 
стояние между дыхальцами I и II сегментов.
Тли темно^бурые; бескрылые — с тончайшим воско
вым налетом; крылатые — черные, ео слабым блес
ком; брюшко иногда темно-зеленое. Длина трубочек 
в 1,5 — 2 раза больше длины хвостика (подробнее
см. с. 1 3 3 ) ...........................................................................

...........................Свекловичная тля — Aphis fabae Scop.
Тли более еветлой окраски: желтые, желто-зеленые, 
зеленые, темно-зеленые.
Трубочки и хвостик светлые. Краевые бугорки 
имеются на I —IV и VII тергитах брюшка. 3-й членик 
уеика равен 1,1 — 1,2 длины шпица на поеледнем чле
нике усика. Окраска тела яркая, лимонно-желтая, с зе
леноватым оттенком. У беекрылых еамок трубочки 
окрашены в тот же цвет, их вершины иногда затемне
ны. У крылатых трубочки и хвостик светло-коричне
вые. На картофель мигрируют с основного хозяина— 
слабительной крушины и переносят до 10 вирусов.
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Распространена повсеместно.....................................
...........................Крушинная тля — Aphis nasturtii Kali

5 (4). Трубочка по всей длине, большей частью и хвосмп.
темные. Краевые бугорки имеются лишь на I а 
VII тергитах брюшка.

6 (7). У бескрылых самок 3-й членик усика равен 1 — I '
длины шпица. У крылатых на'З-м членике ycm .i 
от 9 до 13 вторичных ринарий, на 4-м членике 
от 1 до 4 и на 5-м — иногда до 2 вторичт.]' 
ринарий. Окраска тела зеленая, темно-зеленая. Il.i 
картофель мигрирует с крушинника. В европейской 
части страны переносит на картофель вирусы ^
и К .....................................................................................
. . . . Крушинннковая тля — Aphis frangulae Kali

7 (6 ). У бескрылых тлей 3-й членик усика равен t o . i i .I'
0,7 —0,8 длины шпица. У крылатых на З-м члени 
усика лишь 6 — 8 вторичных ринарий; на 4-м и .■> м 
члениках они отсутствуют. Цвет тела желтый, зе le 
ный, темно-зеленый (подробнее см. с. 150). Раси|ю 
странена повсеместно, отмечен перенос на карто(1)с и
вируса Y и м озаики.....................................................
...........................Бахчевая тля — Aphis gossypii Gho

8 (1). Расстояние между центрами дыхалец II и III сегмсм
тов брюшка не более чем в 2,2 раза превышает pa> 
стояние между центрами дыхалец I и II сегменк'и 
Если менее чем в 2,2 раза, то' дыхальца Kpyiiiu.H 
круглые.

9 (10). На верхней части трубочек имеется ячеистая скул1.
птура в виде нескольких рядов более или мемо 
правильн1лх 6-угольных ячей. Хвостик светлый. Tps 
бочки у крылатых тлей темные, со светлыми осип 
ваниями, у бескрылых светлые, с затемненными вс|> 
шинами. Общий цвет тела зеленый, изредка красный 
Распространена в европейской части страны, неио i 
ноциклая; на севере перезимовывает в теплых иомг 
щениях. Переносит более 5 различных вируспи
картофеля...........................................................Болыиин
картофельная тля — Macrosiphum euphorbiae Thom

10 (9). Ячеистой скульптуры на трубочках нет.
11 (12). У бескрылых тлей длина основания последнс1 0  ч к

ника усика в 4,6 — 7 раз превышает его толщит 
посередине. Трубочки слегка вздуты. Шпиц 6 ю  

- членика усика длиннее 3-го членика. Бескрылые
зеленые, зеленовато-желтые, иногда розоватые (шш
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робнее см. с. 177). Переносит 9 вирусов картофеля 
..................... Персиковая тля — Myzodes persicae Sulz.

(II). Длина основания последнего членика усика у бескры
лых особей в 8—10 раз превышает его толщину.' 
посередине. Трубочки не вздуты. Верхняя поверх
ность груди и брюшка не склеротизована, без 
рисунка. Тли зеленые, желто-зеленые, беловатые 
или красноватые. Распространена в европейской 
части страны и в Средней Азии; встречаются пол- 
ноциклые и неполноциклые формы. Переноси! ряд 
вирусов картофеля................................................ Обык
новенная картофельная тля — Aulacortum solan! Kalt.

кпрюфсльная (28-точечная) коровка — Epilachna vigintiocto-
■•«•iiluta Motsch. (отряд жесткокрылые — Coleoptera, сем. 
■'♦i.ii коровки, или кокцинеллнды, — Coccinellidae). Назва- 
и 28-точечная картофельная коровка получила за наличие 

■lepiiMX пятен, по 14 на каждом надкрылье жука. Голова
..... . в переднеспинку, усики головчатые, 11-члениковые,
■ чмо-желтого цвета.

Яйца желтые, с плоским основанием и заостренной вер
...... .. Самки откладывают их небольшими группами по
ч U) яиц в каждой на нижнюю сторону листьев карто- 
|'> 1и и других пасленовых (рис. 41, У).

'1ичинка зеленовато-желтая, с продольными рядами чер
ни МС1ВИСТЫХ шетинок, расположенных на темных щитках, 
••мюдаря шетинкам личинки издали кажутся черными.

1 )кукливание происходит на листьях тех же растений, 
II шпались личинки. Куколка свободная, овальной формы, 
•н I 1о-желтого цвета. На спинной стороне несколько парных 

•■I'ln.ix пятен. В СССР наиболее сильно вредит в Примор- 
»н\| крае и Сахалинской области, меньше в Хабаровском

• I'.ir и Амурской области. МногояДна; кроме картофеля, 
II 11.1(0 повреждает томаты, баклажаны, перец; из тыквен- 
" U дыню, арбуз, огурец, тыкву; вредит также сое и фасоли.

1имуют взрослые жуки под опавшими листьями на опуш- 
•|< (сса и в поле под кучами картофельной ботвы, 
'.играция 1.

Колорадский жук — Leptinotarsa decemlineata Say (отряд
• • (кокрылые — Coleoptera, сем. листоеды — Chrysomelidae). 
' ("U1C признаков, указанных для жука в определительной
• нщс, следует обратить внимание на 12-члениковые четко-

•" ..... с усики, из них первые 6 члеников желтые, конечные —
' I'III,1C. Лапки 4-члениковые,' черные.
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Яйца продолговато-овальные, блестящие, оранжевого и m 
красновато-желтого цвета, размером 0,8 —1,2 мм. Самки 
откладывают яйца группами на листья картофеля, тома ши 
и других пасленовых (см. рис. 40, 2).

Тело личинки укороченное, сильновыпуклое носередипг 
в редких волосах. Оранжево-красная окраска тела иостенсими 
сменяется оранжево-желтой.

Личинка окукливается в земляной колыбельке, в иомы 
Куколка свободная, оранжево-желтая (длина 9 мм). Зимуич 
жуки в почве. Генераций от 1 до 4 в зависимости m 
района и характера питания.

Основным пищевым растением служит картофель. Жуки 
и личинки грубо объедают листья, начиная с верщииы 
куста и постепенно передвитаясь к его основанию (рис. 40, •/) 
Кроме картофеля, может питаться на баклажанах, томамх 
перце, табаке, а из сорных растений — на различных видах 
паслена.

Родина колорадского жука — Северная Америка. В 70 \ 
I одах прощлого века завезен в Европу, постепенно расиро 
странился по многим странам и в конце 40-х годов текущси' 
столетия был обнаружен в СССР. В настоящее время вреди 
тель встречается в западных, а также в больщинстве южных 
и центральных областей европейской части нашей страны 
Объект карантина.

Картофельная моль — Gnorimoschema (Phthorimaea) opei 
culella Zell, (отряд чешуекрылые — Lepidoptera, сем. выемч.1 
токрьитые моли — Gelechiidae). Передние крылья бабочки 
доститают в размахе 13 мм, серебристо-серые, с темными 
пятнами на заднем крае. Бахрома светло-серого цвета, темиес 
к основанию крыла. Бахрома задних крыльев серого цве1и. 
длиннее ширины крыла. Брюшко сверху желтовато-серое 
снизу серовато-белое. Последний членик у самца ярко-охря 
но-желтого цвета и равен i/j брюшка. Яйцо овальное, же\( 
чужно-белого цвета, длиной 0,8 мм.

Гусеница до 13 мм длины. Окраска тела в зависимое!и 
от просвечивающего содержимого кишечника — от ж ел т  
вато-розовой до серо-зеленой, с белой продольной полосой 
посередине. Гусеницы, развивающиеся в клубнях картофе.чя, 
светлее, чем при питании зелеными частями растений.

Гусеница окукливается в мусоре, в щелях пола храпи 
лищ или в самом поверхностном слое почвы рядом с рас 
тением. Куколка светло-коричневая, находится в коконе 
серовато-серебристого цвета, построенном из шелковистых 
нитей.
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К;||1 1 офельная моль повреждает картофель как в поле,
■ и в хранилищах. На томатах и баклажанах повреждает 
" 1ПОДЫ. В СССР отсутствует. Объект карантина.

Р а б о т а  2
С О С Т А В Л Е Н И Е  С И С Т Е М Ы  М Е Р О П Р И Я Т И Й  

Н О  Л И К В И Д А Ц И И  О Ч А Г О В  И  О Г Р А Н И Ч Е Н И Ю  
Г А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Я  К А Р А Н Т И Н Н Ы Х  В Р Е Д И Т Е Л Е Й

Работу выполняют в качестве домашнего задания, на
■ ионе заслушанного лекционного материала и изучения 
имсрагурных источников (учебники, справочники, инструк- 
иии МО досмотру перевозимых грузов и ликвидации очагов 
• ipaiiinHHbix вредителей и г. д.).

На примере картофельной моли, отсутствующей в СССР 
" |||г1яющейся объектом внешнего карантина, и колорад- 
мио жука, имеющего ограниченное распространение на 

■ рри1ории СССР, отражается специфика мероприятий по 
"Mi'MiiicMy и внутреннему карантину растений. Запись про- 

по следующей форме:

Hit tiuunic
• .1|МИ1ИИ-

МО[ о 
иГи.скз а

Кратность и сроки 
проведения (кален

дарные или (|)СНОЛО- 
гические)

Применяемые инсек
тициды, концентра

ция, дозировка и дру
гие сведения

Систему мероприятий следует излагать в сезонной по- 
ц'довательности.

Р а б о т а  3

О З Н А К О М Л Е Н И Е  С В Р Е Д И Т Е Л Я М И  Т А Б А К А

О пр ед ели тельн ая  та б л и ц а  вредителей та б а к а  
(по вредящ ей ф а зе  и повреж дениям)

I (S). Повреждены корни или подземные части стебля. 
(3). Вредят крупные (40 — 60 мм) взрослые насекомые 

или личинки с копательными передними ногами; 
тело коричневое или бурое, с сильноразвитой пе- 
реднегрудью; усики длинные, щетинковидные . . .
. . . . Медведки — род Gryllotalpa Latr. (с. 26).

175



3 (2). Корни и подземные части стеблей растений im
вреждают 16-ногие гусеницы или 6-ногие личинки 
жуков.

4 (5). Вредят крупные 16-ногие гусеницы, землисто-сероы'
или буроватого цвета. Прилобные швы сходя к н 
у теменного выреза (см. рис. 24, 6). Чаще сильич 
повреждают стебель у корневой шейки на уронм< 
почвы. Иногда стебель перегрызается выше уроним
почвы над 1—2 нижними листьями.....................
. . . Подгрызающие совки — сем. Noctuidae(c. 66)

5 (4). Вредят 6-ногие личинки жуков.
6 (7). Тело личинки тонкое, проволокообразное, желто: о

бурого или коричневого цвета. Голова плоским 
с зазубренным передним краем . . . .  Личинки 
щелкунов (проволочники) — сем. Elateridae (с. 3S)

7 (6). Личинки толстые, мясистые, С-образно-изогнузьн
белого или сероватого цвета, с желто-бурой голо
вой и длинными н о га м и ...........................................
. . . Личинки хрущей — сем. Scarabaeidae(с. 167)

8 (1). Повреждены надземные части растения: лисн.м
стебли, цветки.

9 (12). Листья и другие надземные части растений пч
вреждают грызущие насекомые.

10 (11). Вредят 16-ногие гусеницы, голые или с мелкими
шипиками. Прилобные швы сходятся вместе, in 
достигая теменного выреза, и образуют теменичи
шов (см. рис. 24, а ) .....................................................
. . . . Надземные совки — сем. Noctuidae (с. 6Xi

11 (10). Повреждения наносят крупные насекомые, с хорошч
развитыми прыгательными задними ногами, бо.и 
шой передпеспинкой, с опущенными вниз боков:,1ми 
лопастями и 2 парами крыльев, причем задии, 
крылья широкие, веерообразно складывающиа ! 
В листовой пластинке выедают сквозные отверст
или объедают листья с к р аев ................................
. . . . Прямокрылые — отряд Orthoptera (с. i

12 (9). Вредят сосущие насекомые.
13 (14). На листьях малоподвижные насекомые, pacrio.i.i

гающиеся колониями с нижней стороны. Тело ова и 
ное, от зеленого до желто-коричневого цвета, д.ти 
ной до 2,5 мм. Усики расположены на лобщ.ч 
бугорках, лоб с желобком. Вызывает пожелте1пг
и деформацию листьев................................................
Персиковая тля — Myzodes persicae Sulz. (с. 177)
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и (13). Насекомые желтого цвета, не образуют колоний, 
подвижны; взрослые длиной до 0,8 мм, с 2 узкими 
крыльями и бахромой из ресничек на них; лапки
1-члениковые, с присоской. Вызывает появление на 
листьях ржаво-желтых полос и пятен, расположен
ных чаще вдоль ж илок ......................................................
. . . Табачный трипе — Thrips tabaci Lind. (с. 178).

О п и с а н и е  гл а в н е й ш и х  вредителей  
т а б а ч н ы х  растений

Персиковая, оранжерейная, или табачная, тля — Myzodes 
iKisicae Sulz. (отряд равнокрылые — Homoptera, подотряд
• III - Aphidinea, сем. афидиды — Aphididae). Бескрылые пар- 
Miioiснетические самки, 1,5 —2,5 мм длины, травянисто-

1ПЮЙ, желтой или розоватой окраски. Соковые трубочки 
■ i' длине равны тела, почти цилиндрические, хвостик
• ■■мичсский, в 3 раза короче трубочек.

Крылатые самки-расселительницы длиной 1,4 — 2 мм,
■ юна бурая, средне- и заднегрудь черные, брюшко жел-
■ ч- или зеленое, с черными поперечными полосами, хвостик
■ ’ раза короче трубочек.

( амки-полоноски бледно-коричневого цвета, усики чер
Н-, 1 лаза красные. Соковые трубочки коричневые. 

Крылатый самец до 1,9 мм длиной, голова, усики и 
, II. черного цвета. Брюшко бледно-зеленое, с попереч- 
Л1И полосами.

Яйца зеленого цвета, по мере развития эмбриона тем- 
i"! и становятся черными перед вылуплением личинок. 

11с|речаются полноциклая и неполноцпклая формы. Пол- 
миктая зимует в фазе яйца на первичном хозяине — иер- 

реже на сливе и абрикосе. Весной во II и более стар- 
I- 1 снерацнях мигрирует на табак, картофель и другие
II.IC разнообразные виды травянистых растений. Летом 
' ;■acceлитeльницы перелетают с одних растений на дру-

■ II гом числе и на древесные. Осенью большинство 
'■ II возвращается на персик, но в субтропиках или в за-

'iiemioM грунте часть тлей может размножаться на 
•1'|1чиых хозяевах в течение всей зимы.
Иеполноциклая форма непрерывно размножается пар- 

ии|спегически в течение всего года в теплицах, оранже- 
■IV на комнатных растениях. Из культивационных поме-
■ пип весной расселяется на растения открытого грунта.
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у  этой формы известны расы, различающиеся по прелин 
читаемым хозяевам — табачная, капустная и др.

Помимо ослабления растений при питании, тля 3ai ри ■ 
няет табак линочными шкурками и липкими выделениями 
В результате снижаются урожай и качество сырья. Кром 
табака, она повреждает многие другие культуры: хло11ч:м 
ник, свеклу, помидоры, картофель, огурцы. Тля являсц ■ 
также переносчиком вирусных болезней табака, карто(1)счн 
огурца и других культур.

Табачный трипе — Thrips tabaci Lind, (отряд трипсы, и in 
бахромчатокрылые, — Thysanoptera, сем. Thripidae). Взрн, 
лый трипе светло-желтой окраски. Тело длиной до 1 мм 
покрыто редкими щетинками бурого цвета, усики 7-члеии 
ковые, желтые. На верхнем крыле 2 продольные жилки 
в вершинной части передней продольной жилки 4 щетинки

Личинки окрашены светлее взрослых, бескрылые, с ь 
члениковыми усиками.

Яйца почковидной формы, беловатые, длиной 0,2 
0,25 мм, самки откладывают их в эпидермис листьев.

Питание трипсов, кроме снижения урожая листьев м 
бака, вызывает уменьшение количества никотина и yi и 
водов. Листья подсыхают, становятся ломкими. Все ии 
резко ухудшает качество и сортность табака. Помимо м 
бака и махорки, трипе сильно повреждает картофель, x.ion 
чатник, огурцы, дыни, лук и другие культуры. Табач1м.1и 
трипе также является переносчиком вирусных болезнен и 
в том числе верхушечного хлороза махорки.

Зимуют взрослые трипсы и личинки под растителыи.1'и' 
остатками и в поверхностном слое почвы. В южных paiii 
нах весной питаются на сорняках, затем переходят на г- > 
картофель, огурцы и табачную рассаду, а позднее и. 
растения табака и махорки в поле; в более северны\ 
вредят овощным растениям в теплицах. Генераций от 4 до I"

Т Е П А  I X

В Р Е Д И Т Е Л И  К Р Е С Т О Ц В Е Т Н Ы Х  К У Л Ь Т У !*

Объекты изучения. Капустная тля, крестоцветные клопы, р.и 
совый цветоед, крестоцветные блошки, хреновый, рапсовый и i ' i 
чинные листоеды, бариды, скрытнохоботники, капустная мол1., > 
пустная и стручковая огневки, капустная, брюквенная, peiiii.i» » 
рапсовая белянки, капустная совка, рапсовый пилильщик, каи\' ■ 
ные мухи.
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' <12). 

(3).

( 2 ) .  

' ( 5 ) .

О З Н А К О М Л Е Н И Е  С В Р Е Д И Т Е Л Я М И  О В О Щ Н Ы Х ,  
К О Р М О В Ы Х  И  М А С Л И Ч Н Ы Х  

К Р Е С Т О Ц В Е Т Н Ы Х  К У Л Ь Т У Р

О пределительная та б л и ц а вредителей о в о щ н ы х , 
корм овых и м асл и чн ы х  кр естоцветны х  
(по вредящ ей ф а зе  и повреж дениям )

Повреждены корни или прикорневая часть стебля. 
Вредят прямокрылые насекомые, жуки, 6-ногие ли
чинки жуков, 16-ногне гусеницы или безногие ли
чинки двукрылых.
Корни подгрызают крупные (40 — 60 мм) личинки 
или взрослые насекомые с копательными передними 
ногами; тело коричневое или бурое, с сильнораз
витой переднегрудью; усики длинные, щетинковид
ные . . . Медведки — род Gryllotalpa Latr. (с. 26).
Вредят жуки, их 6-ногие личинки, гусеницы или 
личинки двукрылых.
Прикорневую часть стебля рассады и семенников 
крестоцветных повреждают жуки-долгоносики, с уд
линенно-овальной или почти цилиндрической (|)ор- 
мой тела; головотрубка длинная, крючковидно
изогнутая, отделена от головы поперечной борозд
кой; пигидий не прикрыт надкрыльями . . . .
...........................Бариды -  род Baris Germ. (с. 191).
Вредят 6-ногие личинки жуков, гусеницы или ли
чинки двукрылых.
Корни и прикорневую часть стебля подгрызают 
6-ногие личинки, с тонким, проволокообразным те
лом желтого, бурого или коричневого цвета. Го
лова плоская, с зазубренным передним краем, без
верхней г у б ы ..................................................... Личинки
ще.зкуиов (проволочники) — сем. Elateridae (с. 38). 
Вредят гусеницы или личинки двукрылых. 
Прикорневую часть стебля подгрызают крупные 
16-ногие гусеницы, землисто-серого или буроватого 
цвета; голова бурая, с темными боковыми поло
сами; прилобные швы сходятся у теменного вы
реза (см. рис. 24, б ) ................................................ .....  .
. . . Подгрызающие совки — сем. Noctuidae (с. 66).
Вредят безногие личинки двукрылых, безголовые 
или с неясно выраженной головой.

Р а б о т а  1
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К) (II).

11 ( 10).

12 ( 1).

13 (42).

14 (23).

15 (18).

16 (17).

17 (16).

18 (15),

19 (20),

ISO

Личинки мелкие (до 9 мм), белые или желтовип.и 
lejio сужено к переднему концу, на котором и 
мегны черные ротовые крючья; последний ceiMciii 
с косо срезанной площадкой, окруженной мяси1 
гыми бугорками. Объедают корни, часто изм(1Ч,| 
ливают прикорневую часть стебля. Листья ном|ч 
жденных растений приобретают свинцово-сиреи1 
вую окраску и подвядают в солнечные дни .
. . . Капустные мухи — род Delia R. D. (с. 2(ИИ
Личинки крупные (25 — 40 мм), землисто-серые, ми 
линдрические; голова очень маленькая, b i h m \ i i  

в переднегрудь; последний сегмент с 6 лучеобрам!. 
расходящимися мясистыми отростками. Flepci i'i.‘ 
зают прикорневую часть стебля рассады или всхо.ьм
...........................................................Вредная (боло111:1М1
долгоножка — Tipula paludosa Mg. и другие b i i;ii.i 

Повреждены надземные части растений: лис и.и 
стебли, бутоны или цветки.
Вредят грызущие насекомые: жуки, их личинки 
гусеницы или ложногусеницы.
Листья и другие надземные части растений ик 
вреждают жуки.
Жуки с нитевидными или четковидными усика.хы 
коротким и овальным телом, чаще яркой окраси' 
с металлическим отливом.
Жуки мелкие (до 3 мм); надкрылья одноцвепш. 
(черные, зеленые или синие с металлическим ш 
ЛИВОМ или с желтыми полосами); усики прикрги 
лены между глазами; задние ноги прыгательт.1. 
Скелетируют листья в виде язвочек, в дальнейш! •> 
превращающихся в мелкие дырки С коричневыми
краями........................... ..................................... Крее и.
цветные блошки — род Phyllotreta Foudr. (с. iHhi 
Жуки более крупные (до 10 мм), различной и*
раски; усики прикреплены у основания верх....
челюстей; задние ноги не прыгательные. На лисп.»' 
выедают овальные дырки с относительно poBiii.i'ii.
краями...........................................................................
. . . Листоеды — подсем. Chrysomeiinae (с. lK'i|
Жуки с головчатыми, булавовидными или колеи 
чато-булавовидными усиками.
Вредят крупные (до 12 мм) черные жуки, с имп» 
чатыми усиками. Надкрылья с короткими ры»гп,1 
тыми волосками, придающими жуку бурый от inin*



Повреждает всходы турнепса, репы, свеклы и дру
гих культур ...........................................................................
..................... Матовый мер гвоед — Aclypaea ораса L.

||')). Жуки более мелкие (до 3,5 мм), с булавовидными 
или коленчато-булавовидными усиками.

I '!). Вредят жуки-долгоносики; голова вытянута в длин
ную тонкую и сильно изогнутую головотрубку; уси
ки коленчато-булавовидные, все лапки 4-члениковые 
..................................................................................... Скрыт
нохоботники — род Ceuthorrhynchus Germ. (с. 192).

ы Жуки, вредящие крестоцветным (по Г. Я. Бей-Биенко 
и О. А. Скориковой):

■■ч'пиая крестоцветная блошка; 2 -  стеблевой капустный скрытно
хоботник; 3 — рапсовый цветоед

| ' | |  Жуки С булавовидными усиками; головотрубка отг 
сутствует; все лапки 5-члениковые; тело длиной
1,5 —2,7 мм, плоское, темно-синее, с зеленоватым 
отливом, надкрылья укорочены (рис. -42, 3). Объе
дает тычинки и пестики цветков на семенниках
крестоцветных......................................................................
Гипсовый цветоед — Meligethes aeneus F. (с. 187). 

■ и  I Вредят личинки жуков, гусеницы или ложногусе- 
иицы. ,

Ml Личинки жуков безногие или с 3 парами ног.
' ■< I Личинки безногие, белые, с бурой или желтоватой 

юловой; тело в коротких щетинках, длина 5 мм 
(рис. 43, i) . Повреждают стебли, цветоносы семен
ников или черешки и толстые жилки листьев, про- 
ишдывая ходы; поврежденные части растений

181



желтеют и отмирают...........................................Скры!
нохоботники — род Ceuthorrhynchus Germ. (с. it; г

26 (25). Вредят личинки с 3 парами ног.
27 (28). Тело личинки выпуклое, укороченное, с рядами

UWTKOB или тетинконосных бугорков, темное ши 
яркоокрашенное, длиной до 9 мм(рис. 43, /). Си.и.м.' 
скелетируют листья, чаще с нижней стороны .
. . . Листоеды — подсем. Chrysomelinae (с. IS'M

28 (27). Тело личинки удлиненное, узкое, голова и iioi и
темные.

29 (30). Личинка светло-желтая, с многочисленными се|ю
ватыми, очень мелкими щитками, которые на бок.о

Рис. 43. Некото|11.1. 
личинки, вредятш.' 
крестоцветным (но 
Н. Н. Богданову-Ка 11. 

кову):
1 — рапсового лнстосi ■
2 — рапсового цвсюсы
3 — стеблевого капусш' 

го скрытнохоботш1к.1

II и III сегментов имеют полулунную форму. Но 
следний сегмент с большим светло-серым щитком 
закругленным на вершине. Личинка живет в узкой 
змеевидной мине, проложенной внутри листа и 
просвечивающейся в виде светлой ленты снару/ш
................................................................................Cnci.io
ногая блошка — Phyllotreta nemorum L. (с. 1H')|

30 (29). Личинка белая или сероватая. Тело с 3 рядами
темных щитков, из которых мелкие только в срс i 
нем ряду грудных сегментов; последний сегмсш 
с темным щитком, раздвоенным на Bepmiiiii 
(рис. 43, 2). Длина тела 4 м.м. Питается пылыюи
иногда повреждает пестики................................
Рапсовый цветоед — Meligethes aeneus F. (с. IS'i

31 (24). Листья и другие части растений повреждаю! i-
сеницы или ложногусеницы.

32 (41). Вредят гусеницы.
33 (34). Тело гусеницы в густых коротких волосках, при

дающих ему бархатистый вид; цвет серовато-зси
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ный, с черными пятнами или одноцветно-зеленый. 
Длина тела 30 — 40 мм. Листья обычно грубо объе
дены с краев, или выедены небольшие овальные 
ды рки..................... Белянки — сем. Pieridae (с. 196).

'•I (33). Тело гусениц голое, без волосков или в очень ред
ких волосках, не бархатистое.

" (36). Гусеницы крупные (до 50 мм); тело мясистое, зе
леное, со спинными полосами различной окраски; 
прилобные швы на голове сходятся вместе, не 
достигая теменного выреза, и образуют теменной 
шов (см. рис. 24, а). Листья выедены крупными 
дырками с неровными краями; некоторые виды 
проникают в кочан, прогрызая широкие ходы, за-
I рязняемые экскрементами...........................................
. . . Надземные совки — сем. Noctuidae (с. 198).

'<1 (35). Вредят более мелкие гусеницы (11 — 20 мм).
' (38). Гусеницы мелкие (до II мм); тело веретеновидное, 

суженное к обоим концам, светло-зеленое, со свет
лыми спинными полосами и редкими черными ще
тинками. Листья скелетироваиы «окошечками», т. е. 
на поврежденных местах сохраняется полупрозрач
ная пленка; последняя часто остается по краям 
дырок, образующихся по мере роста листа . . .
Капустная моль -  Plutella maculipennis Curt. (с. 195).

*• (37). Гусеница крупнее (до 20 мм); тело цилиндрическое, 
несколько суженное лишь к заднему концу.

(40). Тело гусеницы с 2 светлыми продольными поло
сами, состоящими из белых пятен на спинной сто
роне и светло-желтой полосы ио бокам; голова 
светло-коричневая. На листьях выгрызает окрут лые 
дырки с неровными краями. Гусеницы часто про
никают внутрь кочана под верхние листья . . .
Капустная oi невка — Pionea forflcalis L. (с. 195).

И1 (30). Вдоль спины тела гусеницы расположены 2 серо
ватые полоски, каждая из которт.тх имеет по 3 ряда 
черных пятен — бородавочек; голова черная. Вы
едает отверстия в створках стручков горчицы, ка
пусты и других семенников крестоцветных. Повре
жденные стручки опутаны паутиной ...........................
...........................................................Стручковая (опа-
лснная) огневка — Evergestis extimalis Scop. (с. 195).

<1 (12). Листья повреждают 22-ногие ложногусеницы грязно
зеленого цвета, с черной головой. Тело морщини
стое, покрыто мелкими бородавками, длиной до
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Рис. 44. Рапсовый клоп 
(по Н. Н. Богданову- 

KaibKOBy)

25 мм. Листья си m.ib 
скелетированы, чаще 
верхней стороны^или i|" 
бо объедены с краев .
....................................... Р и т  II
ВЫЙ пилильщик — Alllllllil 
colibri. Christ, (с. ?(>IM

42 (13). Вредят сосущие nacci' 
мые. Поврежденные ч.и 
ти (листья, стебли, пи. 
тоносы) деформнров:п11 ■ 
или изменили свою ш 
раску.

43 (44). Повреждают клопы
5-члениковыми усиками и
хорошо развитым mm

ком. Окраска яркая, с красным, белым или а. 
1ЫМ рисунком на черном или мезаллическн зелени . 
(1юне (рис. 44). Поврежденные листья со свемыч. 
мелкими пятнами; цветоносы деформирую о ■
.............................................................................................................................................. К |11

сгоцветные клопы — род Eurydema Lap. (с. 1х . 
44 (43). На растениях колонии мелких (до 2,3 мм) ма ь 

подвижных насекомых, с 6-члениковыми усикам: 
Тело яйцевидное, желтовато-зеленое, хвостик теми, 
зеленый, соковые трубочки бурые, слегка вздун.. 
посередине. Поврежденные листья деформирую i. 
и приобретают беловатую с сиреневым отзеик..
окраску .....................................................................
Капустная тля — Brevicoryne brassicae L. (с. 1‘ i

О п и с а н и е  гл а в н е й ш и х  видов вредителей  
(с д ополнительны м и  

опред елительны м и таблицам и)

Капустная тля — Brevicoryne brassicae L. (отряд рамп 
крылые — Homoptera, подотряд тли — Aphidinea, сем. ,п|. 
диды — Aphididae). Бескрылая партеногенетическая са\п 
желговато-зеленая, с 2 рядами черных полос и cepi.i. 
то-белым восковым опылением, маскирующим осноии i 
окраску тела. Форма тела яйцевидная, усики б-ч.ки 
ковые. Соковые трубочки бурые, слегка вздутые iiou'|i 
дине, но длине равны хвостику; хвостик reMHO-3e:iciii.i 
цвета.
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Кр|.глатая партеногенетическая самка-расселительница 
.‘ИЧ-1 более стройное тело; передние крылья в полтора 
in .i длиннее, усики почти равны длине тела. Голова и 
1-̂  1ь бурые, брюшко желто-зеленое.

I .1могенетическая (т. е. откладывающая яйца) самка бес- 
M1.I |,|я; отличается от нартенотенетической более широким, 
‘ .. Г)|.| вздутым телом; задние голени сильно утолщены, 

||км 5-члениковые. Самец крылатый, голова и грудь чер-
■ ■ I, блестящие.

Яйца удлиненно-овальные, свежеотложенные кремового 
.*» la; через 3 — 4 дня приобретают черную с блеском ок- 

1>11ку; длина 0,5 мм.
I амогенетически размножающиеся самки откладывают 

•Ииа осенью на листья и стебли культурных и диких дву-
■ I III1IX крестоцветных. На сорняках обычно протекает и 

, 1 И1ИI ие нескольких первых поколений бескрылых партено-
>{(('11[ческих самок, отродившихся из перезимовавших яиц.

К середине лета крылатые расселнтельницы перелетают 
■м капусту и друтие культурные крестоцветные. На семенни- 
t о крестоцветных тля начинает вредить раньше, чем на расте
.... . 1-го года, так как на их стеблях часто зимуют яйца.

Поврежденные тлей растения изменяют окраску; листья 
I иитятся желтовато-белыми, часто с сиреневым оттенком,
■ ювки цветной капусты и кочаны загрязняются экскре- 

а. щами и шкурками тлей, теряют товарную ценность, де- 
«И0 1СЯ рыхлыми и легковесными. На семенниках искрив- 
|^|о|ся побеги, задерживается их рост, снижается урожай 
-МММ. Зимуют яйца. За сезон развивается до 15 генераций.

Крестоцветные клопы — род Eurydema Lap. (отряд полу- 
•м 1кокрылые — Hemiptera, сем. щитники — Pentatomidae). 
|»»1о1циым, кормовым и масличным крестоцветным вредят 
•(•к»олько видов крестоцветных клопов. Из них наиболее
■ |*мос хозяйственное значение имеют; рапсовый — Е. о1е- 
ui'a L , капустный — Е. ventralis Ко1., среднеазиатский

» |к юцветный — Е. maracandica Osh.; несколько меньше
- IHI горчичный — Е. ornata L. и эвридема северная, или 
. пгрный крестоцветный, — Е. dominulus Scop. Биология и

■ ip.ikiep повреждения у этих видов сходны.
Яйца бочонковидные, 0,6—1 мм высоты в зависимости 

I им да. Самки откладывают яйца кучками, чаще на ниж- 
>г1.1И1 сторону листьев или стебли диких и культурных 
• (•ii юцветных. В одной кучке бывает от 30 — 40 до 270 — 
’II ими, расположенных правильными рядами но 6 —12 яиц

- «иждом.
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Вредят взрослые насекомые и личинки, высасывая к ч 
точный сок из листьев, а также верхушек стеблей, ивеi кии 
и зеленых стручков на семенниках крестоцветных. На ии 
врежденных местах образуЕотся белесоватые пятна. Мо ii> 
дые растения задерживаются в росте и увядают. niEiaiEin 
клонов на семенниках приводит к опадению цветкоЕЕ и 
завязей.

Зимуют взрослые насекомые под растительными осе .и 
ками, особенно опавшими листьями древесных pacTcimii 
а также под комочками почвы. Развивается 1 — 3 генерашЕи 
в зависимости от вида и климатических особенностей М1ч е 
носги. Видовые различия взрослых насекомых и их p.Ei 
пространение приведены в таблице.

О п р е д е л и те л ь н а я  та б л и ц а взрослы х  
кресто цветны х клопов

1 (8 ).

2 (7)..

3 (4).

4 (3).

5 (6).

6 (5).
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Переднеспинка с 6 темными срединными пятпеемее 
и цветным окаймлением.
Внешняя часть кориума Т(основной половины ее.е е 
крылий, не прилеЕ'ающей к щитку) двухцвспЕаи 
красная, желто-белая или белая с черным пяееепче 
посередине.
Тело заметно выпуклое; щиток в вершинной ееп 
ловине без ребра. Брюшко сверху черное, о.еееп 
цветное. Длина тела 7 — 8,5 мм. Вредит в ropiEE.E» 
районах страны (до 52 — 56° с. ш.) . . . .
..................... Горчичный клоп — Eurydema oniata I
Тело относительно плоское; вершинная полоееееее.| 
щитка с ребрышком посередине. Брюшко cnepvs 
двухцветное: основная часть красная, последние пт 
менты черные; на нижней поверхности брюшка ееп 
бокам 2 ряда черных пятен.
Черные пятна на средних члениках нижней поверх 
ности брюшка не сливаются. Длина тела 7 — 9 \ е\ е
Вредит в Казахстане, Средней А зи и .....................
................................................................ Среднеазиит>1н<
крестоцветный клоп — Eurydema maracandica ( )«1е 
Средние членики нижней поверхности брюшка емм 
черных пятен; если 2 ряда черных пятен естЕ., ее> 
они сливаются в сплошные полосы. Длина ес iei 
8 —10 мм. Наиболее часто вредит в ЗакарЕЕВЕЕ.», 
Крыму, на Северном Кавказе, Нижней Волге . .
. . . . Капустный клоп — Eurydema ventralis Км|
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I ’). Внешняя часть кориума одноцветная — красная или 
оранжевая. Длина тела 5,5 —7,5 мм. Отмечен вред 
в Ленинградской и Иркутской областях, в Алтай
ском крае и на Дальнем В остоке................................
. . . Эвридема северная — Eurydema dominulus Scop.

1 1). В средней части переднеспинки лишь одно пятно 
в виде расширяющейся назад полоски красного, 
желтого или белого цвета (рис. 44). Длина тела 
5 — 7,7 мм. Распространен везде, кроме Крайнего 
Севера . . . Рапсовый клоп — Eurydema oleracea L.

45. Кладки яиц насекомых, вредящих крестоцветным 
(по Г. Я. Бей-Биенко и О. А. Скориковой):

^^ч•иoпoгo листоеда; 2 — стеблевого капустного скрытнохоботника;
5 — рапсового цветоеда; — капустной белянки

I'jiticoBbrn цветоед (пыльцеед) — Meligethes aeneus F. (отряд 
I кокрылые — Coleoptera, сем. блестянки — Nitidulidae). 
■ими с незначительной величиной цветоеда (1,5 —2,7 мм) 
иритаки, как и у предыдущих видов, необходимо рас- 

"рииать при большом увеличении микроскопа МБС-1.
■ ример, все лапки у жука 5-членнковые, но могут быть 
'1Я1Ы за 4-члениковые, так как 4-й членик мал и елабо-

■ ИИ, В число члеников усиков с.ледует включать и 3 
м ишх, которые образуют плотную булаву.
liitM белые, гладкие, удлиненно-овальные. Самки откла- 
ич| их одиночно внутрь цветка, и они обычно плохо 

........ среди тычинок (рис. 45, J).
1ичинка цветоеда несколько сходна с личинкой блошки, 
I 1имастся рядом признаков (см. определительную таб- 
I 182). Наиболее характерен у нее последний сегмент, 

'И1 следует обратить внимание при определении.
' ||\к  швание в почве, в поверхностном слое в земляной 

'ис и.ке. Куколка свободная, желтоватая, с плоским 
"iMiii.iM телом.
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Жуки многоядны. Весной они питаются на цвегкач | ■ 
личных растений, в том числе на плодовых. Яйцо и • 
чинка развиваются только на крестоцветных. Зимус! i 
под опавшей листвой, мхом или в почве. Генеращш I

Крестоцветные блошки — род Phyllotreta (отряд жтт i > 
крылые — Coleoptera, сем. листоеды — Chrysomelidac) <' 
новной вред наносят жуки, повреждения которых. ocoIm и■ 
опасны для всходов и молодой рассады в сухую жа|м 
погоду. Жуки выедают мелкие язвочки или сквозш.к- п 
рочки на листьях.

Личинки большинства видов развиваются в почве 
питаясь корешками различных растений, не принося! ■ 
метного вреда; лишь личинки светлоногой блошки мтп 
руют листья турнепса и других крестоцветных. Мины pi 
полагаются как по краю, так и в середине листа.

Окукливание в почве в земляной колыбельке. Кукн и 
свободная, светло-желтая, длиной до 2,8 мм. Зимуют -е > 
под растительными остатками, частично в поверхнос1п- 
слое почвы. Генерация 1. Наиболее часто вредящие ии > 
приведены в таблице.

О п р е д е л и те л ь н а я  та б л и ц а жуков  
кресто цветны х б ло ш ек

(4).

(3).

3 (2).

(I).

( 6).

Надкрылья одноцветные: черные, зеленые или ■" 
ние, без желтых полос или пятен.
Усики и ноти черные. Верх тела синий или и ' 
новато-синий, с металлическим отливом. Гол(чп ■
переднеспинка с очень мелкой пунктировкой. Д .....
тела 2,2 —2,8 м м .....................................................  < •
няя, или черноногая, блошка — Phyllotreta nigripis i
2-й и 3-й членики усиков красно-желтые, Гй и I •' 
зачерненные частично, остальные членики черт' 
сочленения ног бурые. Верх тела черный, со > 
бым металлическим отливом. Переднеспинка'и кр 
ных точках. Длина тела 2 —3 мм . . . .
...........................Черная блошка — Phyllotreta aim i
Надкрылья двухцветные: черные с желтыми м" ' 
сами. Голова и переднеспинка черные.
Желтая полоса на надкрыльях с глубокой наружи ' 
выемкой посередине и небольшой выемкой у и ■ 
левого бугорка. Черная шовная полоса н о ч -  
щитка расширяется, затем идет параллсл1.м1' 
сзади суживается (см. рис. 42, /). Длина ic.i.i
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2,5 м м ......................................................................................
. . . Высмча1 ая блошка -  Phyllotreta vittata F.

' ('). Желтая полоса на . надкрыльях с неглубокой или
совсем без наружной выемки посередине.

(К). Лоб и более половины темени покрыты точками, 
голени и лапки красные. Один из наиболее круп
ных видов. Длина тела 2,5 — 3 м м ...........................

. Светлоногая блошка — Phyllotreta nemonim L. 
' (7). Лоб только с поперечной точечной полосой, темя 

без точек; ноги черные, лишь иногда часть голени
красноватая. Длина тела 2 — 2,3 м м ...........................
Волнистая блошка — Phyllotreta undulata Kutsch.

(нстоеды — подсем. Chrysomelinae (отряд жесткокрылые — 
t ■lni|)iera, сем. листоеды — Chrysomelidae). Из листоедов 
"||| группы крестоцветные культуры повреждают жуки и 

•H'liiiiKH хренового, рапсового и горчичных листоедов. Наи- 
■ нс жироко распространены рапсовый и хреновый листоед.

' IU чслствие гигробионтности последний сильнее вредит 
• н(Иой зоне, особенно в ее северо-западных районах. Из 

1"жниых листоедов западный чаще встречается в цент- 
« и.ной и южной зонах СССР, восточный — главным об- 
• ч'М II степной зоне, а сибирский имеет значение как вре- 

•нм 'и. крестоцветных в Восточной Сибири и на Алтае. 
'•■1 1И11ЫС признаки жуков приведены в таблице.

t >пределительная та б л и ц а  ж уков-листоедов  
подсем ейства C h ry so m e lin a e , 

вредящ их крестоцветны м
( ■■ Надкрылья красные, с черным рисунком в виде 

продольных полос. На середине переднеспинки ши
рокая черная продольная полоса, расширяющаяся 
кинзу; по бокам от нее и на лбу по черной точке. 
Гело снизу черное. Длина тела 7 — 10 мм . . . Рап
совый листоед -  Entomoscelis adonidis Pall. (с. 190).

■ 11адкрылья одноцветные, синие или зеленоватые,
с металлическим отливом.

Ill Надкрылья с 8-точечными бороздками, на вершине 
закруглены, тело сверху сильновыпуклое; усики 
черные, 1-й и 2-й членики усиков красно-бурые.
Длина тела 3 — 4 м м ...........................................................
Хреновый лис гоед — Phaedon cochleariae F. (с. 190).

I Надкрылья со спутанной пунктировкой, к вершине 
заострены.
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5 (6). Нош сине-фиолетового цвета. Длина тела 4/'
7,3 мм. Надкрылья темно-синие, с фиолетовым ■
тенком, усики черны е................................ Сибирп.нм
горчичный листоед — Colaphellus alpinus Gebl.(c. I'»'

6 (5). Ноги полностью или частично красновато-желп■
Жуки более мелкие по размеру (4 — 6 мм).

7 (8). Ноги почти сплошь красновато-желтые (синие чип
основания средних и задних бедер), усики черт
с рыжим основанием ................................ Восто........ .
горчичный листоед — Colaphellus ЬоёВ! Men. (с. |ч

8 (7). Бедра и основания голеней синие, а лапки и осы '
ная часть голеней красновато-желтые . . .
......................................................................Западный i н|'
чичный листоед — Colaphellus sophiae Schall. (с. 1‘м

Рапсовый листоед — Entomoscelis adonidis Pall. Для • ■
характерны яркая, черная с красным окраска и свособр' 
ный рисунок переднеснинки. Яйца эллипсовидные, кр:и и 
вато-коричневые, с шероховатой поверхностью. Лимит 
коричневато-черные со спинной и желтоватые с брюит 
стороны; на каждом сегменте 3 ряда поперечных 6t)pn 
вок с черными волосками. Куколка желто-красная.

Основной вред причиняют молодые жуки, которые Ш" 
выхода из куколок объедают листья и зеленые стручки р' 
личных крестоцветных культур. В наиболее жаркие .и и' 
месяцы жуки нередко уходят в почву и находятся ■ 
в состоянии диапаузы все лето. Поэтому, кроме яии. 
ложенных кучками или одиночно на поверхности ити 
могут зимовать также личинки и жуки. Генеращш 1.

Хреновый листоед (бабануха) — Phaedon cochleariae 1 г 
муют жуки в поверхностном слое почвы и под paciiii> 
ными остатками. Блестящие, ярко-желтые яйца самка он 
дывает в ямкп, предварительно выгрызенные ею в парен'и 
нижней стороны листьев, преимущественно вдоль . •• 
(рис. 45, 1), заливает быстро высыхающими выделемт!. 
которые предохраняют их от потерн воды.

Личинка грязно-желтого цвета с черной головой; ш. 
ная сторона в черных бугорках, расположенных в 4 и 
дольных ряда. Окукливание проис.ходит в почве в зем нм. 
колыбельке; куколка светло-желтая, с редкими бурыми ■ 
тинками на переднеспинке. Развивается в 2 генерации' 

Жуки прогрызают на листьях сквозные отверст и м 
объедают их с краев. При высокой численности жуким 
листьях нетронутыми остаются лищь главные жилки i
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.....I скслетнруют листья, соскабливая эпидермис и часть
• I', ихимы с нижней стороны листа.

I орчичные листоеды — западный (Colaphellus sophiae 
1 ImII ). восточный (С. hoefti Men.) и сибирский (С. а1- 

(icbl.). Имеют сходную биологию. Зимуют жуки в по
' 1л1И1С1Ном слое почвы. Весной питаюзся дикорастущими,
■ " м культурньЕми крестоцветными. Яйца желтые или оран-

• "1 Н'. продолговато-овальной формы. Самки откладывают
• и кучками, по 10 — 20 штук под комочки почвы в не- 

.|н 1С1венпой близости от питающих растений. Личинки
-II 1.1ЮГ листья, не трогая жилок. Окукливание происходит 

I |||||к'рхностном слое почвы. У западного и восточного 
ii'nnMibix листоедов генерация 1. У сибирского горчичного 

-iiiii.ui в Забайкалье успевают развиться 2 генерации. 
|||||1илы — род Baris Germ, (отряд жесткокрылые — Со-

• |||||,|. сем. долгоносики — Curculionidae). Вредят кресто-
• iiiH.iM в южной и средней полосах европейской части 

■M l’, особенно семенникам капусты. Наиболее вредоносны 
. . 1И 1ПЫН (черный) барпд — В. carbonaria Boh., зеленый

(■|ц|1т'иный) — В. coerulescensScop., рапсовый — B.chlorizans
........ реже встречаются смоляно-черный — В. laticollis
M.iOi и жеруховый — В. lepidii Germ. Жуки весной по- 
. • ♦ 1ИЮ1 верхушечные почки, черешки листьев, стебли, 

шиморые виды (капустный барид) и подземные части
■ ь 14 выгрызая в них ямки.
I 1МКИ откладывают яйна на стебли и черешки в ямки.

• IIIIIIKII барпдов протачивают ходы внутри черешков и 
<■ в (I. а личинки зеленого барида нередко выедают серд

ито подземной части стебля семенников капусты. Ли- 
11*11 капустного барида окукливаются в почве, других

■ mil внутри стеблей.
•  \ки капустного и зеленого баридов зимуют в почве,

■ 1111111-черного — в кочерыгах, рапсового — в почве и в ко-
I I II .14 .

......... баридов безногие, беловатые, слегка изогнутые,
|ц| 1ЫПОЙ, но хорошо заметной головой. Плохо разли-

• II МП личиночной фазе. Видовые признаки жуков при-
• 1111 в 1аблице.

и*||1оделительная та б л и ц а  ж уков-баридов

'И Жуки черные.
1*1 Промежутки на надкрыльях широкие, с 2 — 3 бес- 

иорядочны.ми рядами точек; переднеспинка в густых
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мелких точках. Длина тела 5 — 8 мм . .
. . . . Капустный барид — Baris carbonarju И-

3 (2). Промежутки на надкрыльях узкие, с одним cm i ■
ным рядом точек; переднеспинка на вершине н i 
тых, посередине в мелких редких точках, лак'" 
блестящий. Длина тела 3 — 3,5 мм , . .
. . . Смоляио-черный барид — Baris laticollis М.II

4 (1). Жуки зеленые или сине-зеленые, с металличо : i
отливом.

5 (8). Жуки сине-зеленые. Переднегрудь с глубокими i
ками, сливающимися в продольные бороздки

6 (7). Надкрылья яйцевидные, позади плеч силыюрачм
репные, с широкими бороздками. Переднссиии. 
равномерно, редко пунктирована. Длина тела *
4 м.м . . . Жеруховый барид — Baris lepidii (■ i >

7 (6). Надкрылья овальные, за плечами слаборасти| ■
ные. Бороздки тонкие, исчезающие. Переднее:....
с гладкой срединной линией. Длина тела 3,5 — 4, - '■ 
..................... Зеленый барид — Baris coerulescens Si ■

8 (5) Жуки зеленые. Переднегрудь покрыта проси.: •
крупными точками. Переднеспинка широкая. : 
краям с гладкими, более тонкопунктированж.:'-»
участками. Длина тела 3,5 м м ...........................

........................... Рапсовый барид — Baris chlorizans ( m i ■

Скрытнохоботники — род Ceuthorrhynchns Germ. (oi|i»'
жесткокрылые — Coleoptera, сем. долгоносики — Curcnl.....
dae). Овощным и масличным крестоцветным вредит ipv:i:i« 
долгоносиков-скрытнохоботников из рода Ceuthorrhyiu 1:и| 
Germ. Тонкая головотрубка у них сильно подгибается пии 
и назад к брюшной стороне и сверху не видна, за •(:• 
жуки и получили свое название. К наиболее серьезным и|" 
дителям относятся; стеблевой капустный скрытнохми... 
ник — С. quadridens Panz., рапсовый — С. assimilis I’.nk 
корневой капустный — С. pleurostigma Marsh.; неско.и 
меньше вредят лиственный крестоцветный — С. conli.iio» 
Marsh., рыжиковый — С. syrites Germ., репный — С. i.ip** 
Gyll., сурепковый — С. napi Gyll. и др.

Основной вред растениям наносят личинки стебл(чж1 
капустного скрытнохоботника. Они питаются внутри i ,i.t> 
ных жилок и черешков листьев и особенно опасны а., 
семенников крестоцветных при переходе в стебли. Личин*», 
семенного и рыжикового скрытнохоботников живут в ецп > 
ках, выедая содержимое незрелых семян, корневого каш' ■
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....... и репного — питаются на корнях. В местах питания
• ■’('игиою капустного скрытнохоботника на корнях обра- 
'.|мця 1 аллы, замедляющие рост растения. Личинки лнсто-
• • крестоцветного минируют листья капустной рассады.

1||муют у большинства видов жуки. Лишь у корневого
• Miu'iiioro скрытнохоботника чаше зимуют личинки. Самки 

■ » шлыпают яйца небольшими группами в среднюю жилку
1.1 (рис. 45, 2).

О п р е д е л и те л ь н а я  та б л и ц а  
ж уко в-скр ы тно хо бо тн иков

t ll.'l Верх тела жука без металлического блеска, покрыт 
серыми пли желтоватыми чешуйками.

' I'). Бока переднеспинки в средней части без явственных 
бугорков и выступов.

' 1 1). Надкрылья с грубыми глубокп.ми бороздками, про
межутки между которыми в 2 раза шире бороздок; 
покрыты длинными плотно прилегающими к по
верхности волосками. Жук черный. Волоски на про
межутках надкрыльев серые. Длина тела 2,3—3 мм
...........................................................................Рыжиковый
скрытнохоботник — Ceuthorrhynchus syrites Germ.

t И) Надкрылья с тонкими бороздками, промежутки 
между ними в 4 раза шире бороздок и плоские, 
с 3 — 4 рядами коротких и мелких бе.тых чешуек.
Длина тела 3,2 —3,8 м м ..................................... Сурен-
ковый скрытнохоботник — Ceuthorrhynchus napi Gyll.

' I.’ ) 1юка переднеспинки с явственным выступом или 
шипом.

• гм. Нсреднеспинка и надкрылья равномерно и густо 
покрыты светлыми волосками или чешуйками, почти 
скрывающими структуру поверхности; надкрылья 
без светло! о прищиткового пятна.

|Ч| Средние и задние бедра с мелкими зубчиками. Про- 
\!сжутки между бороздками надкрыльев очень ши
рокие, в коротких светлых чешуйках, расположен
ных в 2 ряда. Длина тела 2,5 — 3 м.м Реп
ный скрытнохоботник — Ceuthorrhynchus гарае Gyll. 
Бедра без зубчиков. Промежутки .между бороздками 
узкие, лишь с 2 рядами чешуек. Жук черный, чешуй
ки беловатые. Длина тела 2 —2,3 мм . . . Рапсовын
скрытнохоботник — Ceuthorrhynchus assiinilis Раук.
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9 (6). Надкрылья в малозаметных негустых темных и
лосках; нереднеспннка в очень тонких н редких • 
рых волосках, не прикрывающих структуру.

10 (11). Надкрылья без светлого прищиткового п ята; iii
реднеспинка в грубых точках, с глубокой срс вш 
ной бороздкой; средние и задние бедра с зубнам ■ 
Длина тела 2 — 3 мм . . . Корневой капустный ск|1и
тнохоботник — Ceuthorrhynchus- pleurostigma Mai ili

Рис. 46. Бабочки, вредящие крестоцветным (по Г. Я. Bcii 
Биенко и О. А. Скориковой):

1 — капустная моль; 2 — капустная белянка (самка); 3 — решин 
белянка (самка); 4 — капустная огневка

11 (10). Надкрылья СО светлым прищитковым пятном; ч
без зубцов, лапки бурые. Низ тела в очень i >т i ■ 
светлых чешуйках. Длина тела 1,8 — 2 мм .
................................................................................................. Хренсич'Н
скрытнохоботник — Ceuthorrhynchus cochleariae (г

12 (1). Надкрылья с темно-зеленым или енневато-черт.
металлическим блеском.

13 (14). Надкрылья с небольшим прнщнтковым пятном ■
чешуек, жук крупный (2,5 —3,2 мм). Верх те.та '!■ i 
ный, с сильным оловянным или темно-зс.тсщ 
блеском; лапки желто-красные, коготки с зубн.п|.. 
низ тела в густых светлых чешуйках (см. рис. 4'
..................................................... Стеблевой капуспи'^
скрытнохоботник — Ceuthorrhynchus quadrideiix Г
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'• (!')• Надкрылья без светлого прищиткового пятна, вы
пуклые. Мельче, чем предыдущий вид (1,5—1,8 мм). 
Переднеспинка черная, надкрылья синева го- или 
зеленовато-черные . . . Лиственный крестоцветный
скры гнохобо гник — Ceuthorrhynchus contractus Marsh.

Кипусгная моль — Plutella maculipennis Curt, (отряд чешуе
" ii.ie — Lepidoptera, сем. серпокрылые .моли — Plutellidae).

.........I мелкая, размах крыльев до 15 мм. Окраска перед-
• кры.н.ев сверху буровато-серая; по внутреннему краю 
' проходит светлая полоса с 3 округленными выступами; 
СИ I южсиных крыльях эга полоса образует ромбовидный 
■" мюк. Задние крылья серебристые, с длинной бахромой 
1 "« 'tti, /). Типичны длинные щупики, направленные вперед 

•1МЧ11 le.ibHO выдающиеся за пределы головы.
И(1иа овальные, светло-зеленые, самки откладывают их 
MU'и.я одиночно или небольщнми группами. Гусеницы 

...... подвижны. Если потревожить гусениц, то они «при
- I'lmucH» мертвыми, прижимая голову к последнему сег- 

м|\. или, извиваясь, спускаются на паутинке. Как ука- 
I U1CI., 1НПИЧНЫМ для гусеницы является скслетированне 

■ li.eii в виде окощечек.
ыкуклнвается гусеница в гГрозрачиом паутинном коконе 
мм и.ях питающих растений. Куколка зеленой или грязно- 
■iiMi окраски, со светлым рисуико.м. Зимует куколка в ко
" на сорняках и растительных остатках крестоцветных.

...... Mi'll и от 1 до 5 генераций.
KiiiiyeniaH огневка — Pionea forflcalis L. (отряд чещуекры- 

1 epidoptera, сем. огневки — Pyralididae). Передние 
чн.м бабочки охряно-желтые; вершина крыла разделена 
имм1 полосой и вверху соединяется с темным мазком; 
.'м проходит другая полоса. Задние крылья свеглые
■ Ш, •/). Размах крыльев 25 — 26 мм.
'1ина овальные, приплюснутые. Самки откладывают их

■ I 1МИ черепицеобразно на нижнюю сторону листьев. Гу- 
"ИИ.1, помимо проедания дырок в наружных листьях, нро- 
• 1МЧ иод верхние листья кочана или в головки цветной

■ 1м на небольшую глубину и загрязняют их экскре- 
■м IMH. чго значительно ухудшает качество продукции. 
Mkvk швается в почве, в коконе, образованном шелко-
■ ими нитями и частицами почвы. Олигофаг. Зимуют 

. II.IC I усеницы в коконах и почве. Генерация 1.
< 1 |очкопая (опаленная) огневка — Evergestis extimalis 
!■  ( О  I ряд чешуекрылые —  Lepidoptera, сем. огневки —
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Pyralididae). Передние крылья светло-желтой окраски, к ■ 
ружному краю переходянтей в ржаво-бурую (подпалсшн ь 
бахрома также ржаво-бурая. Задние крылья желто-бсм. 
с темно-коричневой бахромой. Размах крыльев 27 —2.S 

Яйца продолговато-овальные, плоские, светло-жсп. 
диаметром 0,5 мм; са.мки откладывают их на стручки к и 
турных и сорных крестоцветных но 5 —.8 штук в одну лтип 
причем одно яйцо заходит на край друго! о.

Гусеницы проникают внутрь стручков и выедают ш | 
лые семена. Уничтожив их в одном стручке, гусеницы i 
реходят в соседние, прогрызая в них отверстия и, стяиы.. 
опутывают стручки паутиной.

Окукливаются в плотном паутинном коконе. Куко.тк.1 i 
ричневая, длиной 9 —10 мм. Зимуют взрослые гуссмш̂  
в коконе в поверхностном слое почвы. Генераций I 

Бе.тянки, вредящие крестоцветным (отряд чешуекр|.1 и... 
Lepidoptera, сем. белянки — Pieridae). Крестоцветные к 
туры повреждают несколько представителей этого ым .- 
ства: капустная, репная, брюквенная и рапсовая, и.ти 
чичная, белянки. Свое название они получили за нрсо'’ ■ 
дание светлых чешуек на крыльях бабочек, придаюнт' 
белую окраску. У белянок хорошо выражен половом ■ 
морфизм. Самки обычно крупнее самцов и имеют бо и 
темных пятен на верхней стороне передних крылье!!

О п р е д е л и те л ь н а я  та б л и ц а  бабочек  
и гусениц белянок, вредящ их крестоцветным

1 (8). Бабочки.
2 (3). Задние крылья с нижней стороны с зеленыхш и-

нами. Пятна широкие, окрутлые или прямом-
ные. Верхняя сторона передних крыльев к iiepi....
с черными пятнами и полосами. Размах крии
30 — 40 м м ................................................................
..................... Рапсовая белянка — Pieris dapliilioM i

3 (2). На нижней стороне задних крыльев зеленых пя и и и
4 (5). Жилки задних крыльев с нижней стороны iiok|m.

чешуйками. Передние крылья сверху с 1 ' н,
ными пятнами (самец с 1, самка с 2 пятнамш !'■
мах крыльев 35 — 40 м .м .....................................
...........................Брюквенная белянка — Pieris n.ipl I

5 (4). Жилки задних крыльев снизу без темного OMi.i и Mio
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'■ (7). Вершинное пятно на передних крыльях сверху чер
ное, крупное, доходит до 2-й кубитальной жилки 
(до 6-й продольной жилки, считая от вершины 
крыла). У самки имеются еще 2 черных пятна 
(рис. 46,2). Размах крыльев 50 — 60 мм . . . .
..................... Капустная белянка — Pieris brassicae L.

(0) . Вершинное пятно темно-серое или коричневое, не
большое, едва достигает 2-й медиальной жилки 
(4-й жилки, считая от вершины крыла). У самки, 
кроме того, еще 2 темных пятна (рис. 46, 5), 
у самца — одно пятно. Размах крыльев 35 — 45 мм 
................................Репная белянка — Pieris гарае L.

(1) . Гусеницы.
' (12). Тело гусеницы желтовато- или серовато-зеленое, 

с черными пятнами.
ш(11). Голова светло-зеленая, покрыта черными борода- 

вочками. Спинная сторона тела с желто-оранже
выми полосами; черные пятна окаймлены красным.
Длина тела 30 — 32 м м .....................................................
..................... Рапсовая белянка — Pieris daplidicae L.

11 (10). Голова у гусениц младших возрастов черная, 
у взрослых — серовато-зеленая, с черным рисунком. 
Черные пятна на теле сгруппированы в довольно 
правильные поперечные ряды; брюшная сторона 
более светлая, боковые полосы — желтые. Длина
тела до 40 м м ......................................................................
..................... Капустная белянка — Pieris brassicae L.

' ' (0). Тело гусениц матово-зеленое, без черных пятен.
‘ ' (14). Желтоватые полоски расположены сверху и по бо

кам тела вдоль черных дыхалец; щетинконосные 
бугорки мелкие, темные, сгрупгтированы в непра- 
вильнгле поперечные ряды, между которыми имеются 
егце более мелкие темные точки. До 30 мм длиной 
................................Репная белянка — Pieris гарае L.

'I (14. Желтоватые полоски только по бокам тела; черные 
дыхальца окаймлены рыжеватым фоном; ггщтинко- 
носнгле буг орки на теле белые. Длина тела до 30 мм 
...........................Брюквенная белянка — Pieris napi L.

Кипустная бе.тянка — Pieris brassicae L. Наиболее крупный 
" и|и-'юносный вид среди огородных белянок. Яйца ярко-
• • мме, суженные к вершине, бутылковидные; их поверх-
• II. ребристая, хорошо различимая даже в лупу с 10- 
i i iH i . iM  увеличением (см. рис. 45, 4). Наиболее типична для
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капустной белянки откладка яиц группами по 200 ни ь 
В связи с этим молодые гусеницы держатся на раск'мни 
колониями; расползаются и питаются одиночно лини. i 
сеницы последнего возраста. Другие белянки, вредянн' 
крестоцветным, откладывают яйца поодиночке, и ryceniiiii 
не собираются в колонии.

Гусеницы младших возрастов скелетируют листья и ni.i 
сдают в них дырки; гусеницы старшего возраста ipso, 
объедают листья с краев, оставляя лишь толстые жи im 
Окукливаются на заборах, стеблях растений, стенах дом. 
и пр. Куколка светлая, с темными пятнами и различи:,п , 
скульптурными образованиями. Капустная белянка зим\' 
в фазе куколки. Генераций 1 — 5.

Репная белянка — Pieris гарае L. * Основное биологичеек, 
отличие от предыдущего вида — одиночная откладка янп м 
одиночное обитание гусениц. Помимо объедания наружт.' 
листьев, гусеницы репной белянки способны внедри: i ■ ■ 
в кочаны.

Рапсовая, или горчичная, белянка — Pieris daplidicae I
В отличие от капустной белянки, вредящей наиболее c:iи.м 
в северо-западных и западных областях СССР, рапоч!.. 
белянка особенно вредит капусте и горчице в юго-восп>. 
ных областях европейской части СССР. В других район, 
она встречается чаще лишь на ееменннках крестоцвеин ■

Надземные совки, вредящие крестоцветны.м (отряд чеш' 
крылые — Lepidoptera, сем. еовки, или ночницы, — Noctuid.ii 
Из надземных совок, повреждающих креетоцветные, н а н о  
лее серьезный вред причиняет капуетная совка — Мшнгч|| 
(Barathra) brassicae L. Вместе с ней листья растений н р > 
ных зонах объедают гусеницы других многоядных сон" 
совки-гаммы — Autographa (Plusia) gamma L., огород::он 
Mamestra (Polia) oleracea L. и отличной совки — М. мы 
Schiff. (Polia dissimilis Knoch.).

О п р е д е л и те л ь н а я  та б л и ц а гусениц  
надзем ны х совок, вредящ их крестоцветным

1 (2). Гусеница 12-ногая; на брюшке только 3 пар:.: i" •
ных ног. Тело зеленой окраски, со светл1ямн. ■ 
всегда четкими продольными полоеами на пни.

* Репная, брюквенная и рапсовая, или горчичная, ....... .
морфологически близки к капустной.
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II желтоватыми по бокам, сужено к головному 
концу, покрыто мелкими шипиками и редкими во- 
юсками. Голова буровато-зеленая, с мелкими тем
ными пятнышками, расположенными группами по
5 - 7  штук. Длина тела до 32 м м ...........................

. . Совка-гамма — Autographa gamma L. (с. 68).
1'усеница 16-ногая; окраска тела от зеленой до почти 
черной.
На спинной стороне тела гусениц рисунок в виде 
елочки, образованный слабозаметными темными и 
желтоватыми косыми штрихами; общая окраска 
спинной стороны тела варьирует от светло-зеленой 
то желто-бурой и даже бархатисто-черной; брюш
ная сторона зеленовато-бурая. На предпоследнем 
сегменте сверху часто темное подковообразное
пятно. Длина тела 37 — 42 м м .....................................
К'инусгаая совка — Mamestra brassicae L. (с. 199). 
Спинная сторона без косых штрихов; на теле свег- 

1ые овальные пятнышки с темным окаймлением; 
общая окраска тела варьирует от серовато-зеленой 
до красно-бурой.
I грудной сегмент с поперечным рядом из 4 чер
ных щетинконосных пятен; на спинной стороне 
остальных сегментов мелкие светлые пятнышки, 
с темным окаймлением; боковые полосы на теле 
желтые, часто с красноватым оттенком; дыхальтта 
желтые, с черным ободком. Длина тела до 40 мм 

. . . Огородная совка — Mamestra oleracea L.
I I рудной сегмент без черных пятен, светлые пят
нышки с темным окаймлением занимают лишь 
часть спинной стороны; полосы по бокам тела 
сверху отграничены черным; на боковых полосах 
к’мные косые штрихи. Длина до 40 мм . . . .

. . . Отличная совка — Mamestra suassa Schiff.

T'tHtciiiaH совка— Mamestra (Barathra) brassicae L. Перед- 
1 11 II.я бабочек темно-бурые, с темными поперечными
• 1и 11()чковидное пятно с наружной стороны белое,
.......  окаймлением. Вблизи наружного края переднего
. проходит светлая волнистая линия с 2 обращенными

• | цГщами, напоминающими букву W. Задние крылья
м 1смненные по краям. Размах крыльев 40 — 50 мм. 

желтовато-белые, полушаровидные, диаметром до 
I I 32 — 38 радиальными ребрышками; часть из них,
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сходясь на вершине, образует бугорок (микропиля!и 
зону). Самки откладывают яйца кучками, до 150 i. 
в один слой, преимущественно на нижнщю сторону лш и 
капусты.

Гусеницы на листьях выедают крупные дырки. Hoi in 
они проникают в кочаны или головки цветной каи-.i < 
прокладывая в них ходы. Это ведет .к загрязнению и 
г ниванию поврежденных частей растений.

Окукливание происходит в почве на глубине 1 0 - 1 ' 
Куколка буро-красная; ее поверхность морщинистая с» i и 
ной стороны, а кремастера и с боков. Кремастер зак.т ■
вается 2 сплюснуто-булавовидными, почти сомрикм^»......
мися отростками.

Капустная совка многоядна. Кроме крестоцветных ■ 
вреждает сахарную свеклу, подсолнечник, бобовые, k.i| i 
фсль и даже листву плодовых деревьев и ягодных куч ■ ■ 
ников. Зимует куколка в почве. Генераций 1—3.

Рапсовый пилильщик — Athalia colibri Christ. (отрят( m i 
пончагокрылые — Hymenoptera, сем. настоящие пили и ■ 
ки — Tenthredinidae). Взрослое насекомое ярко окр:ми. i- 
Голова черная, 1 рудь сверху красновато-желтая, с чгри' 
рисунком, снизу желтая; брюшко оранжево-желтое, одитп. 
ное. Усики черные, 11-члениковые, заметно утолщаюми'. 
к вершине. Крылья прозрачные, у основания желтом  ̂
Длина тела 7 — 8 мм.

Яйца белые, полупрозрачные, овальные. Самки он 
дывают их одиночно или по нескольку на нижней е о т  
листа в надрез, который они пропиливают своим мш 
кладом.

Ложногусеницы скелетируют и грубо обьсдаюг им > 
часто оставляя одни толстые жилки. При внезапных о 
ках личинки легко стряхиваются с листьев на землю, ■ 
тываясь колечком.

Окукливание в почве. Куколка заключена в пион 
nepi аментовидный кокон. Олпгофаг. Зимует взрослая ■ ■ 
паузирующая ложногусеница в коконе в почве на i is"n, 
7 —15 см. Генераций 2 — 3.

Капустные мухи — род Delia R.-D. (отряд двукры ш 
Diptera, сем. цветочницы — Anthomyiidae). Капусту, ормч ■ 
редис, редьку и другие крестоцветные повреждаю i ' мм ' 
капустных мух: весенняя — D. brassicae Bouche и летчл
D. floralis Filn. Взрослые насекомые этих близких .....
различимы только по самцам. При ознакомлении i имн 
необходимо обратить вни.мание на расположение пи "'м
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■ ||||.|р с 1шсй стороне задних бедер 
 смей. Следует учитывать, что
..... . I олеин обращены друг к дру-

|И|\|реиней стороной.
I .1МКИ капусты х мух сходны по 

•I'likc. но несколько отличаются 
I 'мгром те.та: летняя крупнее ве- 

ИМ1-11 (длина 8,5 и 7,5 мм соотвег-
« I  ммо).

*1ица ярко-белые, удлиненно
...... .. с ячеистой скульптурой и
■1 iiiikoii продольной бороздкой. Длн- 

I 1,1 мм. Самки откладывают 
• н.и нреимущественно на почву, осо-
..... . в щель между почвой и стеб-

I к.шуеты или на стебель, реже
■ 1 1 ЧЧ1С11ЛОД, в пазухи листьев и Рис. 47. Последний ссм - 

мент тела личинок ка
пустных мух (по Л. С. 

Зимину):
I -  весенней; 2 -  aeiEicH

liTiMiiKu безногие, с неясно вы- 
• 'иной головой, молочно-бе.тые 

•ч 1 1сгка желтоватые. На суженном
' 'МИОМ конце хорошо видны черные ротовые крючья. 
" ITтиии ceiMein плоский; на косо срезанной площадке 
'"чожены 2 темных дыхальца; по краям площадки 

........  просматриваются мясистые буюрки (рис. 47), но
■ I'l.iM можно раз.тичигь личинок этих двух видов. 

l i r i i i i i K i i  капустных мух проникают в нижнюю часть
■ 14. при значительной численности измочаливая его 

' И1И, повреждают корни, минируют корнеплоды. В послед-
I I 1\чае редис, например, совершенно теряет товарную

..... 1Ь. Внешними признаками повреждения капусты ли-
■"» IM1I капустных мух являются привядапие растений в сол- 
ымп погоду и появление антоциановой (сиренево-фиоле- 
•• 'III окраски листьев. При повреждении капусты в период 
1'||ои.и1ия кочанов нередко наблюдается гибель взрослых
"ИИЙ.
Чк\к|ивание происходит в почве. Ложнококон удли- 
....опальной формы, от светло-желтой до красновато

...... плюй окраски. Бугорки на последнем сегменте еще
■ иг11и.|ы, но становятся тоньше и мельче. Зимуют ку- 
' II тожнококонах в почве, у основания поврежденных 
"ИИЙ (под кочерыгами). Весенняя капустная муха раз-

« " И и в 2 генерациях, летняя — моноволыинна.
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О п р е д е л и те л ь н а я  та б л и ц а взр о слы х самцоп 
и ли чи но к к а п у стн ы х  иух

\ (4). Взрослые насекомые — самцы.
2 (3). Крылья прозрачные, сероватые, с черными /км ■

ками. Задние бедра у основания снизу с rycii.iM" 
щетинковиднымн волосками. .В верхней iio.ioiim.
внутренней стороны задних голеней ряд длин.....
щетинок. Тело более темное, пепельно-серое, с .' о 
роватыми полосками на спинке, вдоль брюшка ир' 
ходит темная полоса, .длина тела 6,5 мм . .
Весенняя капустная муха — Delia brassicae BouJii

3 (2). Крылья бурые или желтоватые, с желтыми ли i
ками. Задние бедра у основания без щетиР1ко1и1 1 
ных волосков. Задние голени на внутренней сюрии. 
с рядом коротких, прямостоящих щетинок, i iaih 
минающих редкий гребень. Тело желтовато-се|Ч'.
длиной 7 — 8 м м .....................................................
. . . Летняя капустная муха — Delia floralis I lln

4 (1). Личинки.
5 (6). По краям площадки последнего сегмента п "

имеется 14 бугорков, из которых 4 нижних iiaiii" 
лее крупные и расположены попарно на обиг ■( 
основании. При этом расстояние между дву.мя и. 
рами бугорков в 2 —3 раза больше промеж, м 
между каждым из парных бугорков, сидящи\ !■ 
общем основании (рис. 47, I). Длина тела 6 '

6 (5).
Весенняя капустная муха — Delia brassicae Boiii I» 
Наиболее заметны 6 нижних бугорков, располоя > » 
ных попарно, причем расстояние .между парами ь 
горков равно промежутку между отдельными и 
горками каждой пары. Бугорки более крмпи 
(рис. 47, 2). Длина тела 7 — 9 мм . . . .
. . . Летняя капустная муха — Delia floralis I iii

Р а б о т а  2
С О С Т А В Л Е Н И Е  Ф Е Н О Л О Г И Ч Е С К О Г О  КАЛ ЕН Д А РИ  

В Р Е Д И Т Е Л Е Й  К Р Е С Т О Ц В Е Т Н Ы Х  К У Л Ь Т У Р

Фенологический календарь составляют на оспой.ым.. 
имеющихся данных (лекционный материал, учебники, чц',. 
вочники, специальная литература и пр.) о продолжи и и
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iiiH'iii развития каждой из фаз вредителя и сроках их
, , .>ММ1СНИЯ.

«Реиологический календарь разрабатывают примени-
11.110 к определенной природной зоне или географиче- 

1 ому району. Вначале составляют список насекомых, но
щи'ж дающих овощные крестоцветные в данной зоне. Затем 
ч.тисывают необходимые данные по фенологии каждого 
■Hi.i: сроки начала и конца зимовки, время окукливания 
' ича, наличие и продолжительность дополнительного пи- 
■ ишя перед откладкой яиц, продолжительность развития 
»||||.1, личинки, куколки, а также длительность жизни взрос- 
"мо насекомого.

Полученные сведения вносятся в соответствующие гра- 
1'м специально вычерченной календарной решетки в виде 
• 10МИЫХ обозначений. Прн.мерная форма календарной ре

... ...  приводится ниже;

Колн- 
ЧСС1во
гемс-
рацин

Зимую
щая фаза

Развитие вредителя по 
месяцам и лекалам

март

I II III

апрель

I II III

май 
и I. д.

II III

приме
чание

< >Гмцепринятые в энтомологии условные обозначения фе- 
•11111И насекомых (фенологический календарь) приведены 

оме IV (работа 2, с. 144).
При наличии у вредителя нескольких поколений после 

г''|||сления фаз развития 1-й генерации указываюзея фазы 
■■И111ИЯ 2-й, 3-й и г. д.; заканчивают календарь зимующей 
•"'II При растянутом периоде откладки яиц или отрожде- 
’•> 'I.IUO происходит наложение одной фазы развития на 

•'|ч; в этом случае в одной клетке столбцом отме
ни несколько фаз.
t.iMiiniiB обозначение годичного цикла развития одного 

' I на календаре отмечают красным карандашом в виде 
"1111 loii линии период вредной деятельности вредящей 
" I  ( Н1ЧИНКИ, взрослого насекомого или обоих в.месте). 
" ч приступают к составлению фенокалендаря по другому 
' II 1. д.
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Т Е М А Х

В Р Е Д И Т Е Л И  л и л е й н ы х  
О В О Щ Н Ы Х  К У Л Ь Т У Р

Объекты изучения. Луковый скрытнохоботник, луковая мо i 
луковая и бугорчатая журчалки, луковая муха.

• Р а б о т а

О З Н А К О М Л Е Н И Е  С В Р Е Д И Т Е Л Я М И  

Л И Л Е Й Н Ы Х  О В О Щ Н Ы Х  К У Л Ь Т У Р

О п р е д е л и те л ь н а я  та б л и ц а вредителей  
л и л е й н ы х  о в о щ н ы х  культур  

(по вредящ ей ф азе и повреж дениям)

(8).

(5).

3 (4).

4 (3).

(2).

(7).

7 (6).
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Повреждены подземные части растений (лукошпи 
корни).
Чешуйки или донце луковицы повреждают лнчит 
двукрылых — безногие, с неясно выраженной i ■ 
ловой.
Личинка белая, длиной 9 —10 мм, сужена к перс, 
нему концу, на котором видны черные роичч 
крючья; на заднем конце тела 16 конических 
ростков, из которых особенно хорошо замепм.1 
средних. На косо срезанной поверхности после.тн 
ceiмента 2 коричневатые пластинки дыхалец .
. . . Луковая муха — Delia antiqua Mg. (с. 'П'.
Тело личинки длиной до 10 мм, почти равном | 
ной ширины, сильноморщинистое, ynaoincim- 
с брюшной стороны; цвет варьирует от ipa iii 
желтого до зеленовато-серого. Последний се1 \гч 
с трубковидным красновато-желтым выростом и 
сравнительно крупными мясистыми отростками
б о к а м .....................................................................
. . Луковые журчалки — род Eumerus Mg. (с. ’n>i
Вредят 16-ногие гусеницы. В луковице выгры " 
крупные полости.
Гусеницы бурые или землисто-серые, npn.iol.mf 
швы сходятся у  теменного выреза (см. рис. 'I -• 
. . . Подгрызающие совки — сем. Noctuidae (1 i m
Гусеницы грязновато-розовой окраски с буром > 
ловой и красноватой полоской вдоль спин1,г Hi» 
лобные швы впадают в теменной шов да.тсм' i.



( I ) .

I M ) .  

11 I.

Illl

iCMCHHoro выреза (см. рис. 24, a ) ...........................Кар-
юфельная совка — Hydraecia micacea Esp. (с. 70). 

Повреждены надземные зеленые части растения 
(листья, цветоносные стрелки, соцветия).

'• Вредят грызущие насекомые; жуки, их личинки или 
16-ногие гусеницы.
Растения повреждают жуки.
Жуки сравнительно крупные (6 — 7,5 мм); верх оран
жево-красный; грудь, часть брюшка и 11-членико- 
вые усики черные, ноги красные. Голова не вы
тянута в головотрубку, позади глаз с сильной пе
ретяжкой; бока переднеспинки с выемкой посере
дине. В листьях лука выгрызают сквозные отвер
стия, что иногда вызывает надламывание верхушек
листьев................................................................ Луковый
листоед (трещалка луковая) — Lilioceris merdigera L. 

Жуки мелкие (2,2 —2,5 мм), с тонкой длинной го
ловотрубкой, обычно подогнутой вниз (долгоно
сики); тело темно- или черно-бурое, надкрылья и 
ноги красно-бурые; чешуйки па нрншовном про
межутке образуют грязно-желтую песплошную пб- 
.тосу. На листьях насквозь прогрызены .мелкие 
отверстия, обычно расположенные в ряд . . . .  
...........................................................Луковый скрытнохо
ботник — Ceuthorrhynchus jakovlevi Schultze (с. 206). 
Вредят личинки жуков или гусеницы бабочек. 
Листья повреждают личинки жуков.
Личинки 6-ногие, короткие, сильновыпуклые посе
редине; тело грязно-желтой окраски, с черными 
точками по бокам; грудной щиток, голова и ноги 
черные; сверху личинки обычно покрыты слизью 
и экскрементами. В листьях лука проедают сквоз
ные отверстия; взрослые личинки часто забираются
внутрь трубчатых листьев................................................
. . . . Луковый листоед — Lilioceris merdigera L.

1 1') Вредит безногая личинка, желтоватая, со светло
бурой головой; тело слабо С-образно изогнуто, 
длиной до 6,5 мм. На листьях и цветоносных 
стеблях изнутри выедена паренхима в виде свет
лых продольных полос или пятен ................................
...........................................................Луковый скрытнохо
ботник — Ceuthorrhynchus jakovlevi Schultze (с. 206). 
Вредят 16-ногие гусеницы.
Гусеницы крупные (.35 — 42 мм).

I III)
(И).
I III).

11 1| 
I '1)
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19 (20), Гусеницы мясистые, малоподвижные, почти lojiui
общая окраека епинной стороны тела варьнруе! ш 
светло-зеленой до желто-бурой и даже бархатисп' 
черной; брюшная сторона зеленовато-бурая. Дл1т .1 
тела 37 — 42 мм. На спинной и боковых сторон.i 
тела риеунок в виде елочки. Обычно живут Buyipii
трубчатого листа, реже в стрелке.....................
Канусшая совка — Mamestra brassicae L. (с. 19'))

20 (19). Гусеницы сравнительно тонкие, очень нодвижш.11
серовато-зеленые, с темными и светлыми продо i 
говатыми полосами; голова черная, со c b c i  i i .im  

рисунком; черные щитки на теле окружены двои 
ным белым кольцом. Длина до 35 мм. Лисп.» 
грубо объедены, чаетично скелетированы и з;и»
нуты щелковинками.....................................................
Луговой мотылек — Loxostege sticticalis L. (е. .5Hi

21 (18). Гусеницы мелкие (10—11 мм), веретеновидной (liop
мы, желто-зеленого цвета, е темной головой. Пер| » 
лука скелетированы изнутри, часто в такой стеисии 
что сохраняется лишь очень тонкая, просвечивав' 
щая наружная кожица. Гуееница живет внутри 1к-|ч 
лука или в лентовидной мине листа чеснока .

Луковая моль — Acrolepia assectella Zell. (с. .’"'i
22 (9). Листья лука повреждают мелкие (до 0,8 мм), но i

вижные сосущие насекомые. Тело тонкое, удлшв11 
ное, желтого цвета, с 2 узки.ми крыльями, онуиви 
ными бахромой из редких рееничек; лапки 1-чв 
никовые, с присоской. На листьях серебрисп.в 
пятна с мелкими темными точками — следами >ki»
рементов вредителя. При сильном ......................
листья искривляются, желтеют и засыхают .
. . . Табачный трипе — Thrips tabaci Lind. (с. I 'Ь|

О п и с а н и е  гл а в н е й ш и х  видов вредителей

Луковый скрытнохобопшк — Ceuthorrhynchus jako>l<'H
Schultze (отряд жесткокрылые — Coleoptera, еем. до.'по1В' 
сики — Curculionidae). Жук 2,2 —2,5 мм, еерого цвета ш м 
покрывающих черное тело белых чешуек, ноги краш" 
бурые. Головотрубка подогнута вниз, усики коленч.п" 
булавовидные. Вдоль шва надкрылий узкая грязно-жс п.п 
несплошная полоса (рис. 48, 3).
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!
II

Яйца мелкие (0,3 —0,5 мм), округлые, белые. Окуклива
ние происходит в почве в земляной колыбельке.

Жуки повреждают листья лука рано весной в период допол- 
11ПСЛ1.НОГО питания. Особенно страдают всходы, высеянные 

менами. Личинки вредят в течение нюня, вызывая усы- 
imie листьев с вершины. Жуки нового поколения в сере- 
ине — конце июля (в зависимости от зоны) могут при-

Рис. 48. Некоторые вредители лука и чеснока 
(по Н. Н. Богданову-Катькову);

У — луковая журчалка: У? — луковая моль; —луко
вый скрьпнохоботник

•‘HIM II. значительным вред семенникам лука, так как, под- 
ii'iuH цветоножки, они вызывают гибель цветков и семян.

1имуют жуки под растительными остатками на задерне- 
<• склонах канав, оврагов, но обочинам дорог. Повсеме- 

• ми развиваются в 1 генерации.
1\новая моль — Acrolepia assectella Zell, (отряд чешуекры- 

■ и l.epidoptera, сем. горностаевые моли — Нуропошец- 
i.ii'l 11ередние крылья бабочки темно-коричневые, 12— 14 мм 
1<|| 1махе, с белыми поперечными полосами и крупным 
Ч.1М пятном треугольной формы. Задние крылья серые, 
t ишной бахромой (рис. 48, 2).
Чипа бобовидной формы, длиной 0,3 —0,4 мм, молочно- 

И1П. цвета, с мелкоячеистой структурой хориона. Самки
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откладывают яйца одиночно на нижнюю иоверхносп. i" 
стьев, на шейку луковицы, на цветочные стрелки.

Гусеницы, кроме скелетирования листьев, поврежд.И' 
стрелки, бутоны и соцветия, существенно снижая ypo/i v 
семян.

Окукливание происходит на стрелках, перьях лука, и 
почве, кольях изгороди и т.д. Куколка длиной 7 \г 
темно-коричневая, со светлой полосой на спинной 'гь 
грудных сегментов; IV —VI сегменты белые со in > 
сторон. Куколка находится в рыхлом шслковис1.' 
коконе.

Зимуют бабочки и частично куколки под растителыи.1 i. 
остатками, в сараях и других укромных местах. В би п 
шинстве районов развивается в 2 генерациях.

Луковые журчалки — род Eumerus Mg. (отряд двукр! 
лые — Diptera, сем. журчалки — Syrphidae). Луки и д|П1 м 
лилейные повреждаю г личинки двух видов этого рода; i 
ковая — Е. strigalus Flln. и бугорчатая — Е. tuderculatus Р ■ 
Журчалки. Самки обоих видов практически не различи\1, 
Мухи имеют металлически-бронзовое тело, до 9 мм д т и  
и узкое, почти цилиндрическое брюшко, со светлыми ио , 
лунными пятнами. Бедра расширены и усажены волоск.г. 
(рис. 48, 1). Самцы отличаются от самок по более круши i 
почти соприкасающимся глазам. Самцов можно разли'11 
по с.тедующим признакам.

1 (2). Задние бедра самца снизу у основания с ivm.
бугорко.м.....................................................................
Бугорчатая журчалка — Eumerus tuberculatiis |i.

2 (1). Задние бедра самца снизу у основания без i\n.
бугорка ................................................................
. . . Луковая журчалка — Eumerus strigatus I lli.

Яйца обоих видов белые, удлиненные, с закру! .теит 
задним и тупо заостренным передним концом; в oi m и 
от яйца луковой мухи не имеют продольного желобк.1 

Личинки журчалок также практически не раыити'. 
между собой. Наиболее характерен для них последпии 
мент тела с красновато-коричневым трубкообразным oip. 
ком, на котором располагаются дыхальца.

В результате питания личинок вся внутренняя ......
поврежденной луковицы превращается в черную гниют . 
массу. Загнивание обычно начинается с шейки лукпиии, 
В отличие от луковой мухи личинки журчалок при и......
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■'|1, дточиваются в прндон- 
•• 'И части луковицы.

( )кл кливаются в ложноко- 
■и.1\ н почве, вблизи повреж- 

■ iim.ix растений. Ложноко- 
II III светло-желтой до буро- 

г II мои окраски, но виешиему
..... с.чоден с личинкой. Зи-
I ич 1ИЧИНКИ в почве. Геиера- 
1111 I -2.

,'1уковая муха — Delia (Chor- 
|и|||||1а) antiqua Mg. (отряд 
I'oкрытые — Diptera, сем. цве-
• 1ИМЦЫ — Anthomyiidae). По
........ виду напо-минаег ка- Рис. 49. Расположение пеко-

I гмых мух (с. 200). На- торых щетинок на снннке
• мю разлнчитт. их можно по '̂У?и1-тахины (по А. А. Шга-

кельбергу);' I шорым сиипным щетинкам. ‘
^ / — надкрыловые; 2 — дорсоцен-Пковои мухи Предкрыловая  ̂ тральные

■ тика значительно короче 
» и лорсоцентральной, югда

■ \ капустных мух эти щетинки примерно равны. Прсд- 
I'liioitaa, I. с. 1-я из надкрыловых щетинок, находится
i ю  II.ко впереди места сочленения крыла с трудью (рис. 49), 
li'PconcH тральные расположены ниже наружных ут.тов 

Mih.i. Среднеспинка и брюшко желтовато-серые, со слабо
■ ь '|,|1ощейся темной продольной полосой. Крылья про-

г I'liii.ie.
Яйца белые, удлиненно-овальные, с ячеистой ску.ть- 
рпй и узким продольным желобком. Самки отк.та-

.... ......  их группами по 5 — 20 яиц и более на перья
• т, и пазухи листьев, под чешуйки луковиц, в трс- 

..... . и под комочки почвы вблизи питающих расте-
• •И

'111ЧИНКП вредят мясистой ткани, прокладывая ходы
■ 1 |Ч1 туковицы, ближе к донцу. Поврежденные луковицы 
. iiiiiiaioT, листья их увядают и засыхают. Наиболее сильно
• > I нредит репчатому луку, меньше повреждает лук-порей,
■ ii.ik, шнитт-лук и др.

I »ь\к.тнвание происходит в почве. Ложнококоны красно
. N1 коричневые, длиной до 7 мм. .Зимуют ложнококоны
.... . на тлубнне 10 — 20 см. За сезон развивается от 1

’ I снераций в зависимости от зоны.
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ТЕМА XI

В Р Е Д И Т Е Л И  З О Н Т И Ч Н Ы Х  К У Л Ь Т У Р

Объекты изучения. Морковная листоблошка, зонтичная мо i 
зонтичная (морковная) отсвка, морковная муха.

Р а б о т а
О З Н А К О М Л Е Н И Е  С В Р Е Д И Т Е Л Я М И  

З О Н Т И Ч Н Ы Х  К У Л Ь Т У Р

О п р е д е л и те л ьн а я  та б л и ц а вредителей  
зо н ти ч н ы х  культур  

(по вредящ ей ф а зе  и повреж дениям)

1 (10). Повреждены подземные части растений (корнешн'
ды, корни, корневая шейка). Вредят крупные iipi 
мокрылые, 6-ногие личинки жуков, гусеницы или Гн ■ 
ногие личинки двукрылых.

2 (3). Вредят крупные (4 0 -6 0  мм) личинки или взрос.1п
насекомые с конательнымн передними ногами; ю !■ 
коричневое или бурое, с сильноразвитой нерелш 
грудью, усики длинные, щетинковидные . .
. . . . Медведки — род Gryllotalpa Latr. (с. 'ю

3 (2). Корни и корнеплоды повреждают 6-ногие лнчиш ■
жуков, гусеницы или безногие личинки двукр|.1 lu

4 (7). Вредят 6-ногие личинки жуков.
5 (6). Личинки с тонким, проволокообразным телом, a.i-

того, бурого или коричневого цвета. Голова м 
екая, с зазубренным передним краем, без верми i- 
губы. В корнеплодах прогрызают сравниleii.ii.
крупные х о д ы ..................................................... Л и ч т п . н

цде.ткунов (проволочники) — сем. Elateridae (с. ' ■
6 (5). Тело личинки мясистое, С-образно-нзогнутое.

лого или сероватого цвета; голова желтая и и 
коричневая, ноги длинные. Корнеплоды и кори
грубо объедают снаруж и.....................................
................................Хрущи — сем. Scarabacidae (с. '<

7 (4). Вредят гусеницы или безногие личинки ш
крылых.

8 (9). Корнеплоды и корни грубо объедают снар\-1
крупные, 16-ногие гусеницы, землисто-серою и : 
буроватого цвета. Голова бурая, с темными бш. 
выми полосами. Прплобные 1нвъ[ сходятся у темги
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1ЮГ0 вы реза...........................................................................
. . . Подгрызающие совки — сем. Noctuidae (с. 66).

(Н), Вредяз мелкие (до 6 —8 мм), безногие личинки, 
грязно-желтого цвета, без обособленной головной 
капсулы. Передний конец тела заострен, с хорошо 
просвечивающимися ротовыми крючьями с черным

Рис. 50. Морковная му.ха (по В. Н. Щего
леву);

/ - в з р о с л а я  муха; 2 -л и ч и н к а ;  3 — деталь заднею 
ceiMema; — повреждение

основанием; последний сегмент закруглен, с 2 чер
ными дыхальцами (рис. 50, i ) .....................................
. . . . Морковная муха — Psila rosae F. (с. 214).

' (I). Повреждены надземные части растения: листья, 
стебли, цветки, семена.

I ( и>). Повреждены листья и стебли.
(|5). Листья и стебли повреждены грызущи.ми насеко

мыми. Вредят 16-но1ие гусеницы, 
il-l). Гусеницы крупные (40 — 45 мм), мясистые, яркой 

окраски; тело зеленое, с черными поперечными 
полосами и красно-оранжевыми округлыми пятнами 
па них; голова зеленая, с темным окаймлением
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к затылочному отверстию.....................................
...........................................Махаон — РарШо machaoii

14 (13). Гусеницы короче (до 35 мм), тонкие, сероваю •
леные, с темными и светлыми продольными ни i 
сами; голова черная, со светлым рисунком: черт 
щитки на теле окружены двойным белым ко.тыь' 
Листья объедены по краям, ске-летированы и о т
нуты паутиной ...........................................................
Луювой мотылек — Loxostege sticticalis L. (с.

15 (12). Листья повреждают сосущие насекомые зелешч.
т о г о  ц в е т а ,  с  к о л ю щ е - с о с у щ и м  х о б о т к о м  и 2 н а р . г  
с л о ж е н н ы х  к р о в л е о б р а з н о  к р ы л ь е в  и л и  м е л к и е ,  и i 
с к и е ,  м а л о п о д в и ж н ы е ,  б е с к р ы л ы е  л и ч и н к и .  Л т м  
м о р к о в и  и д р у г и х  з о н т и ч н ы х  с и л ь н о  СКр\'1 и

16 (II),

17 (22).
18 (19)

19 (18).
20 (21).

21 (20).

22 ( 17).

23 (24).
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Морковная листоблошка — Trioza apicalis Frst. (с. ’ I 
Повреждены 1 енеративные органы — соцвегия i 
тик) и се.мена в плодах. Вредят 16-ногие lyceiimi . 
безногие личинки перепончатокры.тых или K.imn 
Вредят 16-ногне гусеницы.
Гусеницы относительно крупные (18 — 20 мм), же i 
зеленые или слегка красноватые, с черными щн 11, i 
на теле, несущими по 1—2 волоска; спина с м| 
дольной сероватой полоской. Голова светло-же, 1 1 ' 
с черным пятнистым рисунком. Образуют в стм 
тии илозиую шелковистую трубку . . . .  
Зонтичная огневка — Loxostege palealis Schiff. (с I 11 
Гусеницы мелкие (10—15 мм).
Гусеницы землисто-бурого цвета, с красноватым . 
генком. Голова, грудные ноги и дыхальца черт 
Щи тки на всех сегментах в виде белых б\тnpi 
с 1—2 волосками. Длина тела 10—13 мм . .
Зонтичная моль — Depressaria depressella Hb. (с. 'Г  
Гусеницы темно-серые или черно-синие, с же.111.1 о 
полосками но бокам; голова и последний cci \ь н 
тела черные; щитки черные, с белым окаймлсип ■ 
Длина тела 12—15 мм. Повреждают семситн 
преимущественно пастернака и тмина . . .
..................... 1'минная моль — Depressaria nervosa 11
Вредят безногие личинки перепончатокрылых и 
клопы.
Личинка белая, безногая, без склеротизованнои i 
ЛОВЫ, слегка С-образно-изогнутая. Длина тел;| . 
2,5 мм. Питается внутри плодов фенхеля, aiiiii.i



кориандра. Снаружи во время уборки может быть 
чаметно круглое лётное отверстие, если личинка
не осталась в п л о д е ......................................................
. . . Кориандровый семяед — Systole coriandri Nik.

t I М). Вредят клопы и их личинки красного цвета. Взрос
лые клопы до 8 —10 мм длины; голова, нередне- 
спинка и щиток с продольными черными полосами, 
брюшной ободок снизу и сверху с черными пят
нами. В результате питания цветки и плоды фенхеля, 
аниса, кориандра подсыхают и отваливаются . . . 
................................................................ Графозома поло
сатая — Graphosoma lineatum L. ( =  G. italicum Miill.).

О п и са н и е  гл а в н е й ш и х  видов вредителей

Морковная листоблошка — Trioza apicalis Frst. (отряд рав-
■ *|ч.1 лые — Homoptera, подотряд лисгоблошки — Psyllinea,
I гриозиды — Triozidae). Тело взрослых насекомых

1мо-зеленого цвета, длиной до 1,7 мм, глаза краснова- 
• ■ Усики 10-члениковые, из них первые два слегка утол-
■ IIU, конечные членики бурые, темнее основных. Задние

■ III нрыгательные, бедра с темными шипами.
Чипа веретеновидной формы, свежеотложенные — белые, 

!■ м желтые. Самки откладывают яйца одиночно на листья 
1'кчви, петрушки, пастернака и других зонтичных.

1ичинки зеленовато-желтые, снизу плоские, сверху выпук- 
I Восковые нити, выделяемые трубочками, расноложен- 
чи иа теле личинок, образуют как бы бахрому. Пита-

■ i. 1ИЧИИОК и взрослых насекомых вызывает скручивание
..... .ев и угнетение растений. Наиболее сильно вредят
11|'ибал гийских республиках, меньше в Закавказье, Бурятии, 
. I ,1ха.'1ине.

Ill му ют взрослые насекомые, перелетающие на хвойные 
. |.. пья. Генерация 1.

||имичная моль — Depressaria depressella Hb. (отряд че- 
. крылые — Lepidoptera, сем. выемчатокрылые м оли—
I I liiidae). Передние крылья бабочки темно-коричневые,

. |ыс1юватым передним краем. Задние крылья сероватые, 
i.'iia и грудь охряно-желтые. Длина тела 14—18 мм. 
Чипа мелкие (до 0,5 мм), овальные, бледно-зеленые, 

I шее приобретающие оранжевый оттенок. Самки откла-
.... .ног яйца группами по 3 —11 штук на верхушечные

lit  зонтичных растений и, в частности, на бутоны и 
. тножки.
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Гусеницы перегрызают цветоножки, объедают Gyioiii.i 
цветки, молодые плоды, а иногда повреждают и jiik i i » 
Лучи зонтиков соцветий гусеницы стягивают паутиной. II" 
вреждают семенники моркови, укроп, тмин, пастернак, (1м и 
хель, анис и другие зонтичные.

Окукливание происходит между лучами зонтика в ча - 
шелковистом коконе. Куколка темно-бурая, гладкая, •
6 мм длины. Зимуют бабочки в трещинах и щелях забирпн 
и строений. Генераций 2 —3.

Зонтичная (морковная) огневка, или бледный луговом ми 
тылек, — Loxostege palealis Schiff. (отряд чещуекр1.1.п.и 
Lepidoptera, сем. огневки — Pyralididae). Передние крыш  
бабочки белые, серебристые, с зеленоватым отзенким 
с неясными серыми перевязями и срединным круглым uni 
ном (у вершины радиально-кубитальной ячейки); за чип* 
крылья белые, с серыми пятнами у переднего края. Д шми 
тела 27 — 34 мм.

Яйца мелкие (до 0,8 мм), плоские, зеленовато-бе и.и 
Самки откладывают яйца на верхние листья и aoimmi 
семенников моркови.

Гусеницы живут в образованных ими в соцветиях h iim 
ных шелковистых трубках. Внутри одного крупного зшпим 
может быть несколько таких трубок, но числу жинуша» 
в них гусениц.. Гусеницы питаются цветками, незре i i .i mh  

семенами и листьями моркови и других з о н т и ч н ы у  
укропа, пастернака, сельдерея, фенхеля.

Окукливание происходит в почве в паутинно.м кок....
удлиненно-овальной, слегка С-образно-изогнутой формн 
покрытом снаружи частицами почвы. Длина кокона до 1S мч
Зимует взрослая гусеница в указанном коконе в и ....
Генерация 1.

Морковная муха — Psila rosae F. (отряд двукры.1ыг 
Diptera, сем. голотелки — Psilidae). Тело мухи блес1 яии1 
черного цвета, с зеленоватым отливом, покрыто корокким" 
белыми волосками. Голова большая, коричнево-красм.1» 
на темени ясно выраженное черное треугольное пятно, ш 
котором расположены простые глазки и 2 длинные шешики
Короткие 3-членнковые усики и ноги грязно-желтые. ]\ ....
тела 4 —5 мм (рис. 50, 7).

Яйца молочно-белые (0,6 —0,7 мм), удлиненно-ова.м.ж.и 
с продольными ребрышками и точечной вдавленной сццк 
турой; на заднем конце небольшой стебелек. Самки o i k  ы 

дывают их на почву около всходов моркови и других ти 
тичных, реже на основание стеблей.
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||ич11нки минируют корнеплоды — протачивают в них 
) IMK' извилистые ходы, приобретающие ржавый цвет 
ifm', 50, 4). Поврежденные корнеплоды имеют уродливый 
• и  I, часю с перетяжками. Листья таких растений приобре- 
I mu красновато-фиолетовую окраску, затем желтеют и за- 
'М\.1К)1 . Кроме моркови, личинки повреждают пастернак, 
нмкч.н.ко слабее — петрушку и сельдерей.

Окукливание происходит в почве, реже внутри корне
м iii.'ia в желто-коричневом ложнококоне, косо срезанном на 
|1.|чмисм конце и с 2 короткими зубцами на заднем тупом 
•mine. Длина куколки 4 —5 мм. Зимуют ложнококоны в ио- 
•4'|1М1остном слое почвы; часть личинок, не закончивших 
|1.|||1И1ия, попадает вместе с морковью в хранилище, где 
■ин 1аканчивают питание и зимуют. Генераций 2.

Т Е М А  XII

В Р Е Д И Т Е Л И  Т Ы К В Е Н Н Ы Х  О В О Щ Н Ы Х  
И  Б А Х Ч Е В Ы Х  К У Л Ь Т У Р

ОГИ.СКТЫ и з у ч е н и я .  Тепличная белокрылка, бахчевая коровка,
4ммиая муха.

Р а б о т а

О З Н А К О М Л Е Н И Е  С В Р Е Д И Т Е Л Я М И  Т Ы К В Е Н Н Ы Х  
О В О Щ Н Ы Х  И  Б А Х Ч Е В Ы Х  К У Л Ь Т У Р

О п р е д е л и те л ь н а я  та б л и ц а  вредителей  
ты квенны х о в о щ н ы х  и б а х ч е в ы х  культур  

(по вредящ ей ф азе  и повреж дениям)

I ||К). Повреждены подземные части растений (корни, при
корневая часть стебля).

' ('). Вредят крупные (40 — 80 мм) взрослые насекомые 
или личинки с копательными передними ногами; 
тело коричневое или бурое, с сильноразвитой пе
редне! рудью; усики длинные, щетинковидные . . .
. . . . Медведки — род Gryllolalpa Latr. (с. 26).

' (2). Вредят жуки, их личинки, гусеницы или безногие 
личинки двукрылых.

• ( 1). Прикорневую часть стебля растений повреждают 
жуки.

((>). Жуки матово-черные, снизу с синеватым оттенком, 
голова с угловатым лобным швом и крупными
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мандибулами; усики пластинчато-булавовид|и 
причем булава бокаловидная; два последних ■ 
членика матовые, вдвинуты в углубления 9-го кс 
срезанного членика. Длина тела 15 — 24 мм. 'Ж i 
срезают молодые всходы бахчевых и затасктси- 
в норки для выкармливания личинок . . . .  
..................................... Кравчик — I.«thrus apterus I а >

6 (5). Жуки более мелкие (7,5—10 мм), кажутся зем.ин ^
серыми благодаря приставшим частицам пои 
которые скрывают матово-черную окраску; на а 
ник с глубокой вырезкой на переднем крае, \мп
11-члениковые, четковидные, надкрылья с праии и
ными рядами бугорков...........................................
. . . . Песчаный медляк — Opatrum sabulosimi '

7 (4). Вредят 6-ногие личинки жуков, гусеницы и т  '
чинки двукрылых.

8 (13). Корни и прикорневую часть стебля новрс/к i о
6-ногие личинки жуков.

9 (12). Тело личинок тонкое, нроволокообразное, ...........
плотные, желтого, бурого или коричневою и". 
Внедряются в корневую шейку или нижнюк' i !■ 
стебля и выедают более или менее глубокие, мм. - 
сквозные отверстия.

10 (И). Голова плоская, с зазубренным передним чм
верхняя губа отсутствует, последний ссгмсш .. 
заострен или раздвоен. Длина тела 18 ■ 'И

Щелкуны (проволочники) — сем. Elateridac п '
И (10). Голова выпуклая, верхняя губа имеется: •. ■ 

сильно развиты передние ноги; брюшнаи ■ 
рона уплотнена. Длина тела до 40 мм . .
...........................................................................Чсрпмп -
(ложнонроволочиики) — сем. Tenebrionidae i. i

12 (9). Тело личинок мягкое, мясистое, С-образно ........
тое, белого или сероватого цвета; голова .. 
или коричневая; ноги длинные. Перегрызаю! i "i ■ 
растений . . . Хрущи — сем. Scarabaeidae (.

13 (8). Вредят гусеницы или личинки двук|'и >•
14 (15). Корневую шейку и нижнюю часть стебля ...... .

зают крупные (до 40 — 50 мм) 16-ногпе .............
землисто-серого или бурого цвета. Голова imj. . 
с темными полосами. Прилобные швы 
у теменного выреза (см. рис. 24, б) . . .
. . . Подгрызающие совкн — сем. Noctiiitlar п i>
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(14),
117).

I Id ) .

(1). 

I ’()).

il'M 
I Wi) 
I .•'(

I 'll

I ' Ч

Вредят безногие личинки двукрылых.
Личинки мелкие (до 5 мм), беловатые, полупро
зрачные, с черной склеротизованной г оловной капсу
лой. Корни и подземные части стеблей oiyppa 
источены и измочалены. Растения вянут и поги
бают. Наибольший вред — в теплицах.....................
................................ Огуречный комарик — Plastosciara
perniciosa E(iw. и другие виды из сем. Sciaridae. 
Личинки крупнее (до 7 мм), грязновато-белые, без 
обособленной головной капсулы, суживающиеся 
к переднему концу; последний сегмент косо срезан, 
и по его внешнему краю расположены заострен
ные бугорки; из них 4 средних наиболее крупные 
и расположены на равном расстоянии друг от друга. 
Личинки находятся внутри подсемядольного колена 
всходов (преимущественно огурцов). Молодые 
всходы увядают......................................................Ростко
вая муха — Delia platura Mg. (= D . cilicrura Rd.). 
Повреждены наземные части растений — семядоли, 
листья и плоды.
Повреждены семядоли, которые затем изъязвля
ются; в теплицах иногда скелетированы нижние, 
прилегающие к почве листья огурца. Вредят мел
кие (1,1 —1,8 мм), первичнобескрылые насекомые, 
с 4-члениковыми усиками и короткими ногами. 
Гсло удлиненное, цилиндрическое, белое . . . .
..................................................... Бе.зая иогохвосгка, или
иодура, — Onychiurus armatus Tullb. и другие виды. 
1 [овреждены листья или плоды.
Повреждены листья.
Листья повреждены грызущими насекомыми — жу
ками, их личинками или гусеницами бабочек. 
Вредят жуки полушаровидной формы, желто
красного цвета; на надкрыльях по 6 черных пятен. 
Длина тела 7 — 8 м м ...........................................Бахче
вая коровка — Epilachna chrysomelinae F. (с. 219). 
Листья повреждены 6-ногнми личинками жуков или 
I усеницами бабочек.
Личинки желтоватые, короткоовальные, с ветви- 
С11.1МИ шипами, расположенными в 6 рядов на 
спинной стороне тела. Длина тела до 9 мм . . .
..................................................................................... Бахче
вая коровка — Epilachna chrysomelinae F. (с. 219). 
Вредят 16-ногие гусеницы.
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21 (28J. Гусеницы крупные (40 — 50 мм), мясистые, lo.iii' 
или с мелкими пшпиками. Прилобные uibi.i схи 
дятся вместе, не достигая теменного выреча, и 
образуют теменной шов (см. рис. 24, а) . .  .
. . . . Надземные совки — сем. Noctuidae (с. 6S|

28 (27). Гусеницы более мелкие (до 35 мм), тонкие, iio;i
вижные, серовато-зеленые, с темными и свезлыми 
продольными полосами; голова черная, со свеин.п 
рисунком; черн1.1е щитки на теле окружены двойным 
белым кольцом (см. рис. 24, к) . . . ^  . . .
Луговой мотылек — Loxostege sticticalis L. (с. i

29 (22). Листья повреждены сосущими насекомыми (тлями
триисамп или белокрылками).

30 (33). Вредят тли, сосущие на нижней поверхности лисп.| и
и других частях растения.

31 (32) Тли зеленые, темно-зеленые или желтые. Усиковы'
бугры развиты слабо. Соковые трубочки черныг 
слегка расширенные у оенования; хвостик палыи 
видный, с перехватом. У крылатых особей голоии
грудь и трубочки м атово-черны е.....................
. . . Бахчевая тля — Aphis gossypii Glov. (с. Ixiii

32 (31). Тли зеленые, желтые или розовые. Усиковые 6yii4.i
хороню выражены, впереди сближенные. Cokohi.i. 
трубочки почти цилиндрические, хвостик копич. 
ский, в 3 раза короче трубочек. У крыланах i . 
лова и грудь черные, трубочки и хвостик корнмж
вые
Персиковая тля — Myzodes persicae Sulz. (с. Г  ' i

33 (30). Листья повреждены трипсами или белокрылками
34 (35). Насекомые длиной до 0,8 мм, желтого mui.i

с 2 узкими крыльями, опушенны.ми 6axpoMoii и . 
редких ресничек; па верхнем крыле 2 npoao.'ii.iiii. 
жилки; в вершинной части передней продолыи и 
жилки 4 щетинки, усики 4-члениковые . . .
. . . Табачный трипе — Thrips tabaci Lind, (с, 1 '■ i

35 (34). Вредят насекомые длиной до 1,5 мм и с kojiioih.
сосущими рогорыми органами в виде членисии 
хоботка; тело желтой окраски, с 2 парами мучит !.■ 
белых крыльев почти равной величины . . .
................................................................ Тепличная бг m
крылка — Trialeurodes vaporariorum Westw. (с. .’I'n

36 (21). Повреждены плоды. Вредят безногие личинки мп
лочно-белого цвета, с желтоватым оттенком, im i 
ясно выраженной головной капсулы; тело cyvKnii'
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к переднему концу; на последнем, равномерно округ
ленном сегменте 2 маленьких отростка по бокам.
Длина тела 9 — 10,5 м м ......................................................
Дынная муха — Myiopardalis pardalina Big. (с. 220).

О п и с а н и е  гл а в н е й ш и х  вредителей

I П1.|||>н1ая белокрылка — Trialeurodes vaporariorum Westw. 
гм I равнокрылые — Homoptera, подотряд белокрылкп —

' iiulinea, сем. алейроднды — Aleyrodidae). Очень мелкие 
' кчмые (до 1,5 .мм), напоминающие микроскопических 
'Ч|, Крылья и тело покрыты белой мучнистой пыльцой. 

•'Ml 7-члениковые, из них два первых членика шаровнд- 
■ чсгальные тонкие и длинные; последний членик закан- 
“ 1Г1СЯ шиповндным волоском. Анальное отверстие сердце-
И1ЧС
•llina очень мелкие (0,24 мм), удлиненные, с коротким 
■ II.ком. Свежеогложенные зеленовато-желтые, затем

..... чище. Самки откладывают яйца группами по 10 — 20
► , часто в виде кольца, на нижнюю сторону наиболее 

II.IX листьев.
lii'iiiHKn бледно-зеленого цвета, с красны.ми глазами, 

. MIC. удлиненно-овальные, покрыты щппиками и воско- 

.11 выделениями в виде бахромы по краям и с 2 
ЧЧ111 на конце тела. Личинки и взрослые насекомые 
.1Ч1СЯ соком растений, ослабляя их. Кро.ме того, на 
,|.|ц|ых выделениях насекомого поселяются сажистые 

.1.1.1. покрывающие поверхность черным налето.м. 
| . 11111чная белокрылка многоядна. В СССР основной 
t И.1ПОСИТ томатам и огурцам в теплицах; в меныней 
.. 1111 повреждает фасоль, сельдерей и салат. Вредит она 

.. ►.'рагивным растениям — гелиотропам, фуксии, герани, 
.iiiiiiiac.MbiM в оранжереях.
II тапливаемых теплицах и оранжереях белокрылка 

1.1С1СЯ почти круглый год, но в условиях открытого 
...I патей страны зимовать не может. За год разви- 

» лч 10 генераций.
||«ч'1Г1П1я коровка — Epilachna chrysoinelina (отряд жест
. . I II.IC — Coleoptera, сем. божьи коровки, или кокцииел- 

( 'occinellidae). К признакам взрослых жуков, уже 
.. иных в определительной таблице, следует добавить, 
»1'М 1ые черные пятна на надкрыльях могут сливаться у 
...pi.ix популяций, образуя то узкие, то широкие черные 
. 1.1 , усики расположены перед глазами, 11-члениковые,
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булавовидные; лапки 4-члениковые, но ясно видн1.1 m 
3 1шеника.

Яйца удлиненно-овальные, желтоватые, длиной 
1,75 мм; поверхность хориона мелкоячеистая. Самка ни 
дывает яйца на нижнюю сторону листьев бахчевых ■ 
ками до 50 штук.

Молодые личинки скелетируют листья с нижней сюр. 
взрослые часто протрызают их насквозь и инотда 
едают кожицу на плодах. Жуки скелетпруют листья и пи i .• 
ся кожицей плодов отурца, дыни, арбуза, кабачка и и.и

Наиболее сильно вредит в Таджикистане и Туркмм!
Окукливание происходит на нижней стороне .men 

у основания стеблей или под комочками почвы. Км,., 
свободная, желтая, с рядами черных точек на ciiiim. 
стороне. Зимуют жуки под растительными остатками 
бахче или в ближайших садах, винотрадниках и зар... 
сорняков. Генераций 3 — 4.

Дынная муха — Myiopardalis parfalina Big. (отряд nitsi] 
,тые — Diptera, сем. пестрокрылки — Tephritidae). My.x.i . 
лево-желтою цвета; грудной отдел покрыт золопки  
волосками, сверху с 2 светлыми полосами, снаружи oi ь. 
рых расположены тонкие оранжевые линии; на кры .. 
по 3 желтоватые поперечные полосы; из них 2 ви\м 
ние — прямые, а наружная — V-образная; передние i.. 
самца расширены сильнее, чем средние и задние. ,1'. 
тела 5.5 —6,5 мм. Распространена в Закавказье, Meciaxin 
Северном Кавказе и в Ростовской области.

Яйца белые, блестящие, продолтоватой (|)ормы, сужт ш. 
к концам, до I мм длиной. Самки откладывают Biiiu
о д н о м у  п о д  к о ж и ц у  п л о д о в , но  в о д и н  п л о д  МОЖС1 I I
отложено несколько десятков яиц.

Личинки вбуравливаются в мякоть плода. Дыни, и, 
низанные ржаво-бурыми ходами личинок, загнивают. 5 ч 
зов ткань вокруг ходов личинок пробковеет. Сущее инти, 
вред растениям наносят не только личинки, но п 'i 
Самки прокалтявают кожицу плодов и плетей дынь и ч 
зов яйцекладом и питаются выступающим соком. ) 1ч . : 
водит к угнетению растений и снижению количества i.iim 
(до 25%). Повреждения, наносимые мухами, способ». i и 
также распространению различных болезней pacTemm

Окукливание личинок происходит в почве, на i ш 
1 2 -1 3  см. Ложнококон желто-бурый, длиной 7 s 
Зимуют куколки в ложнококонах. в почве, на i ю... 
2 — 18 см. Генераций 2 —3.
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Т Е М А  XIII

В Р Е Д И Т Е Л И  П Л О Д О В Ы Х  К У Л Ь Т У Р

• •fii.oKibi изучения. Сосущие вредители: медяницы — яблонная и 
‘ги 11еи,|я; тли — кровяная, зеленая яблонная, сливовая опыленная, 
•"Miiiriiiii серая яблонная; червец Комстока, акациевая ложнощи- 

■"►■I, ши ювки — калифорнийская, яблонная заиятовидная, фиоле- 
" 1U I рушевый клон. Грызущие вредители ночек и листьев: 

'■ 'iMiiii.iii долгоносик, букарка; моли — яблонная, плодовая, вищне- 
•I почковая, листовертки; боярынннща, кольчатый шелкопряд,
.... ни пяденица, непарный шелкопряд, златогузка, американская

мч бабочка и вишневый слизистый нилилыцик. Вредители гене- 
I 1 0 1 ИМЫ.Ч органов: оленка, яблонный цветоед, плодовые слоники, 
гч111шпвая моль; плодожорки — яблонная, грушевая и сливовая; 
.... юные нилилыники, яблонный семяед, вишневая муха. Вреди
' III ске.тетных частей: заболонники — плодовый и морщинистый;

I 1ИЫЙ непарный короед, яблонная стеклянница, древесница 
“ <■ I швая и древоточен пахучий.

Р а б о т а  1

" И Р Е Д Е Л Е Н И Е  В Р Е Д И Т Е Л Е Й  П Л О Д О В Ы Х  К У Л Ь Т У Р

О п р е д е л и те л ь н а я  та б л и ц а  
вредителей плодового сад а  

(по вредящ ей ф а зе  и повреждениям)

11(|).

HI).

П ) .

(б).

Повреждают насекомые с колюще-сосущими рото
выми оршнами; поврежденные части растения де- 
(|)ормированы, недоразвиты, изменили окраску; пов
реждают взрослые насекомые или личинки. 
Повреждены ночки, бутоны, цветки, плоды или 
листья.
На поврежденных частях (почках, листьях, цвето
носах и т. д.) колонии мелких насекомых (до 3 мм), 
с выпуклым телом, длинными 6-члениковыми уси
ками, заканчивающимися сужением (шннцем), соко
выми трубочками по бокам V и VI тертитов 
брюшка и хвостиком на IX сегменте. Листья смор
щены'или скручены (рис. 51, 2), иногда ярко 
окрашены; черешки их укорочены, побеги не дают 
прироста; часто образуется сажистый налет на
поврежденных ч а с т я х .....................................................
................................Тли — подотряд Aphidinea (с. 234).
Повреждают насекомые, имеющие другое строение. 
Тело самки скрыто выпуклым двухцветным щитком 
(образован личиночными шкурками и секреторными
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выделениями) пли восковидпым мучнистым ми i. 
том. Насекомое без ног, или ноги иебо.п.ими 
усики короткие или отсутствуют; фасеточных i п 
нет. Личинки и самки повреждают листья и ii.io и 
Листья недоразвиваются, на плодах могут обрии-

Рис. 51. Характер повреждения растений отдельными 
вредителями плодового сада (по А. С. Балашовском' 

и др.);

1 — кровяной тлей; 2 — яблонной тлей: 2 — древесницей bi.c i 
ливой; 4 — плодовым заболонником; J — личинкой яблоинтс 

цветоеда

222



I'l

I III).

вываться яркие пятна. ......................................................
Чсрвецы II щнтовкн — подотряд Coccinea (с. 238). 
Насекомые держатся открыто, не имеют щитка или 
.мучнистого налета; есть фасеточные глаза. 
Насекомые с нитевидными 10-членнковымн усиками, 
заканчивающимися 2 щетинками. Под в.чиянием со
сания листья ме.чьчают, дефор.мируются и отчасти

Некоторые вредители плодового сада (по А. С. Бала- 
шовскому, Н. Н. Богданову-Катькову и др.): •

• и>миая медяница; 2 — грушевый клоп; 3 — морщинистый заболоппик; 
2 пгсспмнка яблонного заболонника; 5 — яблонная запятовидная щи- 

ювка (самка снизу без щитка); б — вишневая муха
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изменяют окраску; на поврежденных частях час* 
видна медвяная роса или ее следы.

8 (9). Взрослые особи одноцветно окрашены, желтоваь
или зеленоватой окраски. Питаются на яо (■

11 ( 2) .  

12 (13).

Яблонная медяница — Psylla mail Schm. (с.
9 (8). Насекомые окрашены иначе: бурые, серовато-и.

тые и г. п., с различными полосами или
нами. Питаются на г р у ш е ................................
Грушевая медяница — Psylla pyri L. и др. (с.

10 (7). Насекомые с длинными 4-члениковыми жел1м
усиками. Тело уплощенное, черное с желм.1 ■ 
Надкрылья стекловидные, посередине с nyH.ip'i 
тым возвышением. Вредят взрослые насеком! 
(рис. 52, 2) и личинки. Поврежденные лисп 
с верхней стороны с белесоватыми пятнами. i ь 
жней загрязнены черными экскрементами в ни
точек ...........................................................................
Грушевый клоп — Stephanitis pyri F. (с. й ■ 
Повреждены ветви, стволы или корни; на них 
холи, наросты, трещины; часто OTcyiui 
прирост.
Насекомые находятся на ветвях и стволах, покрь 
щитком, мучнистыми выделениями, или С1мми> 
поверхность их сильно склеротизована. Поврс* > 
ные части приостанавливают рост, позднее ш
р а ю т ...........................................................................
Червецы и щитовки — подотряд Coccinea (с

13 (12). Насекомые заселяют скелетные части дереи.
корни; тело покрыто пушком (восковыми ni.i i 
ниями).

14 (15). Тело бурое, равномерно покрыто сизым нумп
усики 6-члениковые, заканчиваются сужением 
ротким шпицем; хвостик широкозакруглеш
Сильно вредит яблоне ..........................................
Кровяная тля — Eriosoma lanigerum Haus (е

15 (14). Тело розоватое, с белым мучнистым налетом. •
нитевидные, 9-члениковые; по бокам 17 пар i 
вых нитей, из которых предпоследняя пара л ">•!
предыдущих...........................................................
Комстока — Pseudococcus comstocki Kuw. (t.

16 (l)i Повреждают насекомые с грызущими pomiii,
органами; жуки, червеобразные или гусенпиочь, 
ные личинки и т. д.
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(«>).
(25).

( 22).

i(2l).

л (211).

(I'M.

Jl)

I I'M

Повреждены скелетные части дерева.
Вредят жуки и личинки. Проложены ходы под ко
рой, реже глубоко в древесине. Личинки безногие, 
согнуты С-образно; тело белое, голова бурая. Дли
на тела до 5 мм.
Ходы проложены под корой и слабо затрагивают 
заболонь. Жуки мелкие (до 4 мм), темноокрашен- 
ные; надкрылья почти горизонтальные; брюшко 
снизу, начиная со И сегмента, косо срезано к вер
шине (рис. 52,3). Внешний край передних голеней 
без зубцов.
Маточные ходы, проложенные под корой, продоль
ные, длина их 5 — 6 см; в начале хода расширен
ная камера. Личиночные ходы не пересекаются 
(см. рис. 51,4). Заселяет стволы старых и моло
дых деревьев................................................................Пло
довый заболонник — Scolytus mail Bechst. (с. 371). 
Маточные ходы продольные, косые или попе
речные (длина 2 — 3 см). Личиночные ходы извили
стые, часто пересекаются, четко отпечатаны на за
болони ...........................................................Морщинц-
сгый заболонник — Scolytus rugulosus Ratz. (с. 371). 
Ходы проложены жуками глубоко в древесине. 
Самец значительно меньше самки. Личиночные ходы 
отсутствуют, или они семейные, г. е. все личинки 
находятся в одной полости.
У самки (3 — 3,5 мм) переднеспинка сильно выпуклая, 
с венцом зубчиков спереди, у самца (2 мм) она 
без зубчиков. Надкрылья с ясными точечными 
бороздками. Ходы только маточные, расположены 
в разных плоскостях, углублены в древесину до 
6 см, на ветвях кольцеобразные. Личиночных хо
дов н е т ........................................................................Запад-
|||>|й непарный короед — Xyleborus dispar F. (с. 372). 
Переднеспинка без зубчиков, длина ее заметно 
больше ширины. Надкрылья матовые в задней по
ловине; тело самца более плоское, волосистое, 
длиной 1,7 —2,2 мм, у самки — 2,3 —2,5 мм. Ма
точные ходы расходятся в виде 2 ветвей в сто
роны. Личиночные ходы семейные. Насекомое
м ногоядное..............................................................Много-
ядный непарный короед — Xyleborus saxeseni Ratz. 
Повреждены ветви и стволы; вредят гусеницы.
I "усеницы светлоокрашенные, одноцветные.
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27 (28). I сегмент груди косо срезан н резко прннолп '
па нем блестяще-черный грудной щнток. I. 
с черными блестящими щитками; наиболее крути 
из них на последнем сегменте, длиной до 50 '!■ 
Ходы проложены в ветвях и стволах, до др i
сины (рис. 5 1 ,5 ) .....................................................
Древесница въедливая — Zeuzera pyrina L. (с. i

28 (27). I сегмент плоский, грудной щиток красновато-кори-
невый, как и голова. Тело с небольщцми щепн 
ками, длиной 20 — 30 мм. Ходы обычно в ство !■ 
старых яблонь, в заболони . . . Яблонная c m

лянннца — Synanthedon myopacformis Borkh. (с. .’ i>
29 (26). Гусеницы разноцветно окрашены, тело блестями'

сверху буро-красное, снизу желто-бурое; bojhm' ■ 
редкие и короткие; голова черная, сравни1 сч1.м. 
небольшая; грудной щиток желтоватый-, с 2 ч( | 
ными пятнами. Длина тела до 100 мм . .
........................................................................... Древо 1041 и
па.хучнй, или ивовый, — Cossus cossus L. (с. ' '

30 (17). Повреждены листья, плоды, бутоны п нвсп"
31 (38). Повреждают жукн.
32 (33). Жуки крупные (8—13,5 м.м), усики пластинчаю ■■

лавоБидные. Тело черное, матовое, надкрылья с i-. 
лымн или желтовагымн волосистыми пятнам,, 
верх в длинных густых волосках. Вредят цвеп , 
плодовых II других древесных пород; повреж в 
ные лепестки и внутренние части цветка емч,
и измочалены..............................................................
......................................Оленка мохнатая — Epicoim i.
hirta Poda. Возможны и другие виды (с.

33 (32). Повреждают более мелкие жуки с колснч.п
булавовидными или булавовидными усиками.

34 (37). Повреждают жуки с длинной и тонкой голово!!'
кой.

35 (36). Усики не коленчатые. Тело сверху обычно в i ни.
ных торчащих волосках, пигидий не прикрьп и , 
крьшьями; надкрылья широкие, с хорошо разни i r.i , 
плечевыми бугорками. Окраска обычно зелгп ■, 
фиолетовая, синяя или красная с металличс! i и
отливом (рис. 53, 7, 2 ) ..........................................
................................................ Плодовые слоники - и
Coenorrhinus Thoms, и Rhynchites Schn. (с 'в л

36 (35). Усики коленчато-булавовидные. Тело овально щ,
пуклое, темно-коричневое; надкрылья со cbcj и,и
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косой перевязью, окаймленной темными волос
ками; бедра с зубцами, на передних бедрах они 
наиболее крупные. Длина тела 3 — 4,5 мм (рис. 53, 
3 ) ................................................................................ Яблон
ный цветоед — Anthonomus pomorum L. (с. 261).

I Ч). Повреждают жуки с толстой и короткой голово- 
1 рубкой. Тело снльновыпуклое, в серых и медно
блестящих чешуйках. Надкрылья яйцевидные, со

I'lic. 53. Долгоносики, вредящие плодовым культурам (ио 
Н. Н. Богданову-Катькову и Н. А. Гросс1 ейму);

/ кашрка; 2 — вишиепын слоник (самец); 5 — яблонным [1ветоед

стлаженнымн плечами. Усики и h o it i  желто-бу
рые. Длина тела 5 — 6,5 м м ...........................Почко
вый долгоносик — Sciaphobus squalidus Gyll. (с. 247).

« (Ч), Повреждают гусенице- или червеобразные ли
чинки.

|П). Повреждают безногие, но с хорошо окрашенной 
юловой личинки жуков; повреждены бутоны, плоды 
и листья.

i l l) Повреждены бутоны; они не распускаю гея, бурею г 
и засыхают. Внутренние части буюна выедены 
.'1ИЧННКОЙ долгоносика с те.мной головой н свет
цам телом. Лепестки бутона скреплены экскремсн- 
(амп личинки, образуя как бы крышечку или кол
пачок (см. рис. 51, 5 ) ......................................................
Яблонный цветоед — Anthononms ропюгцш L. (с. 261).

1 1И) Повреждены плоды и листья.
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42 (43). Повреждены плоды. В мякоти плода пpo.тoж^l
обычно извилистые ходы; семена или ядро косюч' 
выедены. Повреждает белая или свстло-же.ман и 
чинка с желто-бурой толовой. Тело со склалк.г н 
волосистое. Переднеспинка явственно yii.iOTiicim.i 
с желтым щитком . . Плодовые слоники — рм ■
Coenorrhinus Thoms, и Rhynchites Schn. (с.

43 (42). Повреждены (минированы) черешок и главная жи и
листа, реже прилегающая листовая пластинка. В ми

Рис. 54. Гусеницы, повреждающие листву (по Н. Н. 1йи 
нову-Катькову и В. Н. Щеголеву):

У — боярышницы; 2. — тимнен иялсцицье; 3 —кольчатою ше.ткомр > 
4  —  амсрнкаЕ1Ской белой бабочки

личинка с узким, слабоизогнутым телом, у m 
вания передпеспинки широкая желтая K a iiM .i 
светлыми вильчатыми нолоса.ми. Длина тс i.i
3,5 м м ....................................................................
Букарка — Coenorrhinus pauxitius Germ. (с i

44 (39). Повреждают гусеницы (10- или 16-ногие), .тож1ь
сеницы (20- или 22-ногие) или червеобразные 
чинки.

45 (64). Гусеницы, повреждающие листья, 10- или 16 ш .
46 (49). Гусеницы 10-ногие.
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(4S). Гусеница светло-зеленая, со светлыми спинными 
полосами и желто-коричневой головой. Длина тела 
15 — 20 мм (рис. 54, 2). Повреждает бутоны н листья; 
объедает лепестки н внутренние части бу гона, соеди
няя их редкой паутиной; листья выедает дырчато
и одновременно с краев ................................................
Зимняя ия.теница — Operophthera brumata L. (с. 257). 

Гусеница коричневая, с.темными спинными и бо
ковыми ярко-желтыми полосами. Лнсгья грубо
объедены ................................................................................
. . . Пяле111111а-обдира.то — Hibernia defoliaria Cl.
Гусеницы 16-иогне.
Листья (один или несколько) свернуты трубкооб- 
разио, реже объединены в комок. Среди них тусе- 
иица зеленоватой, серой, коричневой и другой
окраски. Длина гела до 25 .м м .....................................
..................... Листовертки — сем. Tortricidae (с. 253).
Повреждение носит иной характер.
Повреждают светлоокрашенные тусеницы; тело 
в редких коротких волосках, длина его не более 
20 м.м.
Повреждены преимущественно листья или цветки. 
Гусеница светло-желтая; 2 ряда пятен на спине, 
голова, Н0 1 И, грудной и анальный шитки черные. 
Длина до 15 мм. Вредит яблоне в первой поло
вине лета. Повреждены листья; развертываюшнеся 
листья минирус! колония lyceiiHH I возраста; 
листья коричневеют, как п обты е морозом. Позднее 
скелетированные листья oiiyiaiii.i паутиной сов
местно с веткой; образованы гнезда ...........................
Яблонная моль — Hyponomeuta malinellus L. (с. 252).

’ 04). Гусеница одноцвешая, желюваю- или светло-зеле
ная. без пятен. Голова, нош и шитки светлые. 
Длина 1ела до 6 мм. Повреждае! почки, молодые 
листья и цветки вишни и черешни в лесной зоне
европейской части С С С Р .......................... Вишневая
почковая моль — Argyresthia ephippiella F. (с. 253).

(М). Повреждены зеленые или созревающие плоды, 
выедены мякоть н часто семена.

(М<). На поверхности плода мелкие темные пятна отми
рающей 1 кани, реже светлые капельки сока. В мя
коти плода неправильные, нзвилищые, тонкие ходы. 
Гусеница красноватая или светло-серая, с темной 
юловой. Длина 1ела 7 — 9 мм. Вредит в лесной

(47).

'' (4й). 
" (51).

' (50). 
' (03).

' (.50). 
I (55).
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58 (57).

59 (62).

60 (61).

61 (60).

62 (59).

63 (52),

64 (45)
65 (66)

зоне европейской части СССР, на Урале, Дальнем
В остоке................................................ Рябиновая мо.н.,
или нырок, — Argyresthia conjugella Zell. (с. 26Ь| 
На поверхности плода видно относительно широк!" 
отверстие, часто с паутинной пробкой; на слив,1 
заметно камедетечение.
На теле гусеницы щитки (бородавки) у основ,i 
ния коротких волосков слабозаметны или in 
видны.
Гусеница белая, с буро-желтой головой; брю 1нны. 
ноги с 11 — 17 крючьями. Длина тела 15—18 мм 
Выедает семена груши, прокладывая к ним пря.мнн 
ход, без паутины. Выходное отверсзие oKpyi.ii" 
без паутинной пробки и экскрементов . . . .
...................................................................................... Групп
вая плодожорка — Laspeyresia pyrivora Dan. (с. 2(> i 
Гусеница розовато-красная, голова, грудной и aii.i 
льный щитки бурые. Длина гела до 12 мм. В ми 
котн плода узкие извилистые ходы, заполнен1н.|| 
экскрементами. На поверхности плода неболытп 
черные пятна (входные отверстия вредителя) н ы 
наплывы камеди. Повреждает сливу и другие коси'''
к о в ы е ................................................................ Сливонам
плодожорка — Laspeyresia funebrana Tr. (с. 26.)
Щитки на зеле гусенпцЕл сероватые, ясно замегш.11 
тело розовое, спинная сторона окрашена бо в ■ 
интенсивно; голова бурая. Брюшные ноги с 2,'̂
30 крючьями. Длина тела до 18 мм. На новер» 
ности плода выгрызено широкое входное отверспь 
с неровными краями, часто с паутинной пробкпи 
Ходы достигают семенной камеры, семена выедет'
(рис. 55, 7 ) ................................................................ Яб.юм
ная плодожорка — Laspeyresia pomonella L. (с. .'’ьы 
Повреждают ярко- пли земноокрашенные Kpymii i' 
(свыше 20 мм) гусеницы; они волосистые с яркмчи 
полосами или пятнами. Волоски длинные пли i ■ 
роткне, в последнем случае тело кажется бархам' 
стым (см. рис. 54). Листья грубо объедены, чап- 
остаются лишь черешки и толстые жилки . . .
................................Гусеницы многоядных видов (с. 24: >
Ложногусеницы или червеобразные личинки. 
Личинки с 3 парами ног п членистыми придазкам!' 
на последнем сегменте. Тело желто-бурое; юзпи.  
и 2 пятна на I сегменте тела черные. Длина и-'.
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до 20 мм. Поврежденные листья вместе с веткой 
оплетены загрязненной экскрементами паутиной,
они скелетированы или объедены ................................
................................................................ Грушевый обще-
сгвенный пилильщик — Neurotoma flaviventris Retz.

'). Повреждают безногие личинки или ложногусеницы.
’) Повреждают ложногусеницы (20- или 22-ногне).

Плоды, поврежденные вредными насекомыми 
\ ('. Балашовскому, Н. Л. Гроссгейму, Н. Н. Троиц

кому и В. Н. Щеголеву):
■и. и>ппоГ1 плодожоркой; 2  —  яблоЕШЫм пичильщиком (мшшрова- 
nruuiKOH i Bojpacxa); J — казаркой; 4 — яблонным цветоедом 
■м); Л — Енпиневым слоееиком — при откладке яиц, с п р а 

в а  —  п р и  шпаЕНЕи); (5 — вишневой мухой

I Повреждены плоды, обычно еитс зеленые; на по- 
нср.хности их видны округлые отверстия с вытека
ющими экскрементами вредителя. Выедены се.мена 
вместе с семенной камерой или косточкой. Лн- 
'1М11ка с уплощенной головой, 4-члениковыми уси
ками; III сегмент тела с 5 поперечными склад
ками. Ложные ноги с 3 — 5 щетинками. Тело свет- 
внжращенное, цилиндрическое, длиной до 12 мм

11 ледовые пилильщики — род Haplocampa Htg. (с. 268).
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69 (68). Повреждены листья; голова личинки шарови;т.|
или небольшая, сильно втянутая в iiepc;mi 
грудь.

70 (71). Голова небольшая, черная; грудной отдел yio.niM:
111 сегмент тела бо.тее чем с 5 складками; и i 
желтовато-зеленовато-бурое, длиной до 10 мм. 11| 
дитель скелетирует листья сверху; повреждс11М1
части коричневеют...........................................Вшти
вый слизистый ии.ти.тыцик — Caliroa cerasi Н. (с. 7“ '

71 (70). Голова шаровидная, бурая, с черными глазиы
орбитами. Тело желто- или светло-зеленое, ск 11 
чатое. Личинка вредит листьям груши; В1,км. 
дырки или обьсдает с краев. Раснрострть > 
местами в центральных и южных областях еи| 
пейской части страны . . . .  Укороченный 1 1> 
шевый пилилыник — Micronematus abbreviatus lb

72 (67). Повреждают безногие личинки мухи или метк.1
пере1Юнчатокр1лло1 о.

73 (74). Повреждены мякоть вишни и черешки (рис. .̂ 5 ■
личинка белая или сероватая; голова не o6oco6.ii и 
Последний сег мент с 2 дыхальцевыми бугоркач
Длина тела до 6 м м ..........................................
Вишневая муха — Rhagoletis cerasi L. (с. 2 I

74 (73). Личинка находится внутри семечка пли косюм»
других плодовых культур; голова одного цвета с i 
лом, заостренным к анальному концу.

75 (76). Тело личинки зеленоватое или белое, резко сужен.
голова белая, верхние челюсти с 1 зубцом. Дни.  
тела до 3 — 4 мм. Живет в семенах яблони и |р\н.

Яблонный семяед — Callimome druparum Boh. (с. '
76 (75). Тело ярко-белое, заострено к обоим Konir.i i 

слабоизогнуто, длиной 3 мм. Живет в кос|..
слив, терна, алычи на ю г е ................................
...........................................................Миндальный семи. ■
Hjm сливовая толстоножка, — Eurytoma amygdali I .

В средней Азии абрикосам вредит абрикосовая tojicioih. i .
Е. samsonovi Wass. На Дальнем Востоке аналогичные новре* . .
вызывает сливовый дальневосточный семяед — Е. masl.. 
Nik.

Вредители, повреждаюгцие подземные части расин — 
определяются гго таблицам темы 1 «Мног ояднгле вреди и 
(с. 38).
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Р а б о т а  1
О З Н А К О М Л Е Н И Е  С С О С У Щ И М И  В Р Е Д И Т Е Л Я М И

О п и с а н и е  гл а в н е й ш и х  в р ед и те л ей  
(с д о п о л н и тел ьн ы м и  

опред елительны м и т а б л и ц а м и )

Мс'лниицы, или листоблошки (отряд равнокрылые — 
ll.'iiioplera, подотряд листоблошки — Psyllinea, сем. медя-
....ил I’syllidae). Из этого семейсгна вреди i несколько
■II iiiii, которые специализированы на яблоне или груше. 
It. ИНИНОЙ вред причиняют нимфы, окутанные восковым
• »|Ч10м. Они сосут соки из ночек, цветоножек, бутонов. 

Mini кои, черешков листьев и зеленых плодов, загрязняя 
•м Iладкими липкими экскрементами в виде светлых шари
. II медвяной росы. Поврежденные части отстают в росте, 
I.||и1рмируются, реже отмирают.

Л 1я яиц медяниц характерно наличие ножки на при- 
.иичнюм конце. Чтобы рассмотреть ее, нужно нренаро- 

«III.ной иглой снять яйцо с ветки вместе с частичкой 
м|.|1 ич аюшей коры, листа или плодоножки (используя зас- 
м1| |1 |оианные или свежесрезанные образцы). Поместив яйцо 
••I иредмсгное стекло (лучше в капле воды), рассматривают
■ иод микроскопом МБС-1.

1ичипки и нимфы (их 5 возрастов) с фасеточными гла-
■ iMii и зачатками крыльев по бокам. И.меют членистый 

'Г10 10К, основание которою приближено к нереднегруди
’ ч снизу); тело плоское; но1 И короткие. Взрослые особи 

HIM. мелкие (до 5 мм), от систематически близких к ним
■ м 1лей и цикадок отличаются строением усиков (на что 
II 1SCI обратить внимание) и задних ног. Задние ноги 
1-1.11 .цельные, чем обусловлено их название — листоблошки,
■ IIIMI 2-члениковые; 1-й членик задней лапки с 2 пры- 
1 1 1 1 Ы1ЫМИ шипами. Грудь в профиль сильновынуклая.

\ медяниц хорошо выражен половой диморсфтзм. У са.мки 
i iHiiiKo с клювообразным выростом, образованны.м пе-
........ последними сегментами. Брюшко самца с 2 кону-
ниммыми придатками в виде клещей (закинутых на спину);
• и.мывают парамерами. Строение последних служит важ- 
iM сис1сматнческим признаком для распознавания видов.
Иблонная медяница — Psylla mail Schm. Взрослое насе- 

. лнч- (см. рис. 52, ]) после окрыления светло-зеленое. 
I I'll II.я в покое складываются кровлеобразно; вершина их 

I. iMiacT за конец брюшка. Яйца ярко окрашены и хорошо
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заметны на фоне коры. Окраска нимф с возрастом ь 
няется — вначале оранжевая, затем светло-желтая или ь 
новатая, в последнем возрасте светло-зеленая, с широкич.' 
зачатками крыльев по бокам. Тело слабовынуклое. Зим> ii 
яйца на веточках яблони, преимущественно в скма и 
коры. Генерация 1-годичная. Вредит в лесной и чает'и. 
лесостепной зонах. В Молдавии и Закарпатье вреднг lo/bn * 
яблонная лнстоблошка — Р. costalis Flor., нередко совма и. 
с яблонной медяницей.

Грушевая медяница — Psylla pyri L. Взрослые o o 'i . 
обычно пятнистой окраски и характеризуются наличм' 
сезонного полиморфизма; летние особи ярко окраиып. 
оранжевые, с темным рисунком, зимующие — буро-Kopirin 
вые; следует обратить внимание на окраску передних к|м 
льев, где могут быть серые тени в центре ячеек н чеп .- 
коричневое пятно у вершины анального шва. Длина i. .
2,5 — 3 мм.

Яйца желтые. Самка откладывает их у основания иоч. 
где они располагаются группами.

Личинка по выходе нз яйца оранжевая, с темпы'■, 
пятнами. Нимфа зеленовато-желтая, темные пятна нечекм"

Зимуют взрослые насеко.мые в складках коры нлолтп.! 
деревьев, под опавшими листьями, также в садозаши i т.' 
полосах. Генерация многократная (до 5); число noKO.ieni • 
уменьшается в северной части ареала. Четкого разф атп' 
ния между генерациями нет. Серьезно вредит на loie сп| 
пейской части и на Кавказе,

Тли, вредящие плодовым культурам (отряд равнокр! 
лые — Homoptera, подотряд тли — Aphidinea). Для oiipeni  ̂
пня видов тлей необходимы постоянные препараты са ь 
(крылатых и бескр1.1лых); по личинкам и нимфам in 
большей частью нельзя установить.

Тли заселяют преимущественно листья и молодой пр 
рост плодовых и ягодных культур; в большинстве см - 
они являются монофагами и олшофагами, редко m h o i о я . ип 
В помещаемой ниже т аблице обьединены тли, иовреждаичи 
плодовые и ягодные культуры.

О п р е д е л и те л ь н а я  таб ли ц а тлей, 
п о в р е ж д а ю щ и х  пло дово-ягодны е культуры

1 (4). Последний членик усика с коротким шпицем. ( чы 
вые трубочки слаборазвиты (или отсутешмо 
Группы железистых клеток, выделяющих воскип.

2М
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пушок, хорошо развиты; хвостик широко закруглен 
. . . . Галлообразующие тли — сем. Pemphigidac.

' {}). Тело бурое, покрыто густым белым пушком, выде
ляемым железиетыми группами клеток; они распо
ложены кольцом ячей, по 4 на каждом тергпте. На 
побегах, ветвях, стволах и корнях образованы 
наплывы, уродливые разрастания коры (см. 
рис. 51, 1). Сильно вредит яблоне, слабее — другим
семечковым породам па ю г е ...........................................
Кровяная тля — Eriosoma lanigerum Hausm. (с. 238).

' (2). Тли красновато-желтые, с редким белым пушком. 
Обитают на корнях смородины и крыжовника; 
мигрирующий вид, весной обитает на вязах . . . .
. . . . Вязово-смородинная тля — Eriosoma ulmi L.

I ( I). Последний членик усика заканчивается длинным 
шпицем (ои значительно длиннее I основания этого 
членика). Рииарии (у основания шпица) круглые; 
трубочки длинные, реже короткие; хвостик хорошо 
развит, различной формы. Железистых труни кле
ток н е т ................................Афндиды — сем. Aphididac.
Усики сидят иа плоском или слабовыпуклом лбу. 
Усиковые бугры иа лбу не развиты. Тело бескры
лых одноцветное; зеленое ил1Г темно-зеленое.
На брюшке краевые (маргинальные) бугорки нахо
дятся только на I и VII тергитах. Тело светло
зеленое, с темно-зелеными штрихами; трубочки 
темные, хвостик оливково-зеленый. Живет на концах 
побегов и снизу скрученных листьев малины, реже 
ежевики; не мигрирует. Вредит повсеместно . . .
................................Малинная тля — Aphis idaei Goot.

(й). Краевые (маргинальные) бугорки, кроме I и VII 
тергитов брюшка, находятся также на II —IV или 
И —V тергитах.

(II). Трубочки длинные, цилиндрические, к крышечке 
несколько сужаются. Тело не продол! оватое, без 
опыления.

(И)). Трубочки и хвостик темные. Тело зеленое, голова 
коричневато-желтая. Вредит яблоне и дру(им се
мечковым породам повсеместно.....................................
Зеленая яблонная тля —Aphis pomi Deg. (с. 237).

' (й). Трубочки и хвостик светлые; тело травянисто-зеле
ное. Краевые бугорки брюшка конусовидные. Пи
тается иа искривленных концах побегов, в сверну
тых листьях смородины и крыжовника. Не мшри-

( 12).

(7).



n  (8).

12 (5).

13 (14).

14 (13).
15 (18).

16 (17).

17 (16).

18 (15)

pyei. Вредит повсеместно..........................................
. . . Крыжовниковая тля — .\phis grossulariac I
Трубочки короткие, но цилиндрические. Тело при 
долговато-овальное, серо-белоопыленное, зеленом.| 
гое. Питается на нижней поверхности листьев слмт .1 
и TcpEia; лею м  — на трос ти ке. Вредит косточковым
повсеместно. Переносчик ви русов ..........................
..................................... Тростниковая, или слнвоиаи
опыленная, тля — Hyalopterus pruni Geoffr. (с. 2.17) 
Усики сидят на усиковых буграх, внутрсниш
СГОрОЕЕЫ которых КПСрСДЕЕ сблИЖСНЬЕ ИЛЕЕ раСХОДЯ II и 
Тля с l yc ib EM  серо-белым налетом. Тело от тсм ееи  
серою до зеленого ЕЕвета; х в о с е н к  ш л с м о в е е д е е и и  
формы; голова, е е о ги , трубочки ее х в о с т и к  черЕЕыг 
полоски на Есле ( ееп VII ее VIII сегментах) бурЕ.в 
Нс MEEipnpyei. Повсеместно врсдиЕ яблоне, месЕами
с и л ь н о  ................................................................................................
Серая яблонная тля — Dysaphis devecta Walk. (с. 2.'Ь| 
Тело тли не ОЕЕЫлеЕЕНое.
ВнуЕренние стороны усЕЕковых буЕров сблЕЕжаЕоих 
на верЕНЕЕне. В о л о с к е е  на зеле заостренные ее ы  

прЕЕЕупленные.
Тело ЕНЕЕрокое, толстое, блесзяЕнее, бурое илее чгр 
ное. Усиковые бугры епеерокеес  ее еееезки с . Трубочки 
Е усточешуйча гые, вершины их о т о е  нуты нарул' 
Хвостик ЕреуЕольиый. Повсеместно сильно врс ееи

вишне ЕЕ черсЕНне................................................
. ВниЕневая тля — Myzus cerasi Fabr. (с. 2 ) i  

Тело продолговаЕос, овальное, свсЕЛое. У си ко 1 1 1 .|‘ 
буЕры довольно высокие. Трубочки слабочеЕЕ1у)|ч.1 
Еые, с прямЕ.ЕМЕЕ верЕЕЕЕЕнами. ПизаеЕСя на eeii/k i h i i  
сзоронс скручеЕЕЕЕЬЕХ лисЕьев и на ЕЕвсЕках перст i 
реже абрикоса, с.чивы и других к о с е о ч к о в ы х  .
................................................Персиковая, оранжереЙЕ1.1и
ИЛЕЕ табачная, тля — Myzodes persicae Sulz. (с. 1 ' i 
ВнутреНЕЕЕЕе с ю р о н ы  уСИКОВЕЯХ буЕ р о в  КПереДЕЕ р и  
х о д я т с я .  Тело л и м о н н о - ж е л  ю е ,  блесзяЕЕЕее, нее ciimi 
н о й  ЧаСЗН с  ЕОЛОВЧаЕЫМИ ВОЛОСКаМЕЕ, ЕрубоЧКИ ЕЕИ 
ЛЕЕндрическЕЕе. На н и ж е е с й  ЕЕОверхности лисЕвеЕЕ к | е.и 
ЕЕОЙ с м о р о д и н ы  обраЗуЕОЕСЯ ВЬЕПуКЛОСТЕЕ, КрЕКЕЕЕЕ. 
ЕЕЛЕЕ ж е л т ы е .  В р е д и  I п о в с е м е с т н о .  П ер сп о Е  мее»

* Под ЭГЕЕМ ЕЕазвание.м o6ijI4Ieo iioiiiiMaeEca комплекс ееее е *■ 

(А. schneideri С . В. и др.)
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вирусов .....................................................................
. . . Красносморолиниая тля — Cryptomyzus ribis L.

(слепая яблонная тля — Aphis ponii Deg. При изучении 
..II 10ВЫХ признаков бескрылых партеногенетических самок 

II чуе: учитыванз, чю ивеч особей сильно измеияечся 
.. иоск'янных преиарачах.

Крылатая napieiioi енечичсская самка, появляющаяся в сс- 
|. 1ИИС лета, черная, с желтовато-зеленым брюшком; тру
.... . и хвостик черные. Передние крылья с 2 косыми
»11 1ками.

( )сеныо появляются особи обоеполого поколения. Яйие- 
. i.i.iyiniie самки бескрылые, с продолговатым желто-зелс- 
,1мм телом, длиной 1,5 мм. Самцы могут быть также 
. 1 крт,тльтми; окраска тела ттх различна. Усиктт чернтле.

I ытодо творенные са.мки откладыватот яйтцт на молодтле
...... Яйца зттмуюг. Яблонная тля не мтттрирует, все ее
I 1111ттттте связано с семсчковьтмтт породамтт.

1\ | 1оме яблони, повреждает рябттну, грунту, айву, боярьтнт- 
. . . I I .  хтутттмулу, ттргу, кттзттльтнтк IT др. Заселяет молодтле
...... ... IT верхушктт зелетттлх побегов, которые ттскрттвлятотся тт
I. I.ITOT в росте. Серьезный вредттгель пттгомиттков тт моло- 
■ II ттосадок. Вредттт тювсехтестно. Генерацттй 8 — 17.

I ||(н:1 ннковая, ттлтт сливовая опыленная, тля — Hyaloptcrus 
fiiiiiil (ieoffr. Серьезнтлй вредтттель с.тттвы, абртткоса, ттерсика, 

.1111 т.т тя. Жттвет также на алтлче, терне и друптх косточ- 
. 1и.т\. Ксскрылая партеногенетттческая самка светло-зеленая 

и'хттто-зелетилмтт сгитнными ттолосамн. Очень характерна
....тттта соковых трубочек, которые значттгелыю короче

...II iTTKiT. У крылатой партсттогенетттческой самки голова 
ijiN чт. темно-бурые, брюшко светло-зеленое, со свет.ттлмтт 
.1.1 теттттт.тмн пятнами. Яйцекладущая половая самка бескры- 
.11 тто бокам брюшка хорошо заметны воскоиодобшле 
•|м тоттатшя. Самец крылатый, окрашен более ярко. Яйца 
► т.тчт.тттают около тточек тт в складки н трещттны коры

...... абрикоса и персттка. Яйца зттмуют.
И ттертюй половттне лета тля ттокрывает плотнтлми ко.то- 

..IMIT ттттжнюю сторону листьев (которые ттнот да зат ттбаются
......  обесцвечиваясь, светлеют вдоль жн.ток), реже молодые

..... . развитие которых часто останавлттвается, тт они

. I 1,110т. Может мигрировать на тростник. Количество гене- 
.1111(1 4 10.

11|ннневая тля — Myzus cerasi F. Бескрылая тт крылатая 
I'lriioT енетттческие самки сходны по окраске — блестятцие,
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черные. Яйцекладущая половая зеленоваю-корпчневая сам: 
н черный с пятнами на брюшке самец крылазые. 3hm\ ii 
яйца, отложенные около ночек. Повсеместно цоврсжл,|| 
вишню, черешню; изредка шпается на сеянцах нсрснка i 
абрикоса; частично мигрирующий вид. Поврежденные лисп 
скручиваются, вместе с побегами задерживаются в рост

Серая яб.зи11ная тля — Dysaphis devecta Walk. Серая яб ич. 
пая зля оззюсизся к группе красно!алловых злей (р' • 
Dysaphis), среди которых нмеезся значнзслыюс число ни г ■. 
и подвидов, вредящих яблоне.

Бескрылые иарзеногенезическая и яйцекладущая полон i • 
самки сходны по окраске, отличаясь лишь числом членш ■ 
усиков (6 и 5). Самец крылатый, земно-бурый с Серова n.i • 
опылением. Знмуюз яйца, озложенные на стволах и то.и.п.1 
ветвях яблони, груниамн под чешуйками коры. Позреж ii и 
з!ые лиезья сзановягся бугорчазымн н иршшмаюз нсо.м 
характерную красновазую окраску. Генераций 3 — 4.

Кровяная тля — Eriosoma lanigerum Hausm. Один из ii.ni 
более опасных вредителей яблони. Колонии кровяной i ч 
покрызы I уезым сизовато-белым пушком — восковым нокр ■ 
во.м, выделяем1>1м насекомыми.

При изучении преиараза бескрылой нарзеногенегичкч к. > 
самки следуез обрагизь внимание на наличие на сними' > 
стороне железистых групп клезок, расположенных ко.н.М' 
вокруг безъячеистого ноля; они распола!аюзея несколькмк" 
рядами. 3-й членик усиков длиннее двух послелуюми' 
вмеезе взятых. Соковые трубочки заменены соковыми ои.м 
ками, широкими и конусовидными.

Кровяная зля нитаезся на коре молод|.1х побегов, в м. 
зах поражений коры на сучьях и сзволах, реже на корич 
В мсезах низания тлей образуются урод.чивые жс-зваки ' 
наплывы (см. рис. 51, I) и всс1 да замезен беловазо-си ч . 
налет. На айве наплывы не образуюзея.

В т е ч е н и е  в с е г о  г о д а  п р о и с х о д и т  л ш [ 1 ь i i a p r e H O i e i i c i n  .. 
с к о с  р а з м н о ж е н и е  с а м о к  н а  я б л о н е ,  р е ж е  н а  р я 1 ' т . .  
б о я р ы ш н и к е  и к и з и л ь н и к е .

Зимуют бескрылые пар[ено1 енетическнс са.мки и .imiiiin . 
Генераций 14—15. Объект карантина.

Червеиы и щитовки — нодозряд Coccinea (отряд p.inn. 
крылыс — Homoptera). У червецов и щитовок резко iii.ip.i i.. 
половой диморфизм. Самцы обычно нмегот одну im|'
крыльев. Усики длинные (10—30 члеников), низевидны. .....
шнуровидные, покрытые волосками. Ноги хорошо ранит 
лайки 1 — 2-члсниковые. Тело ясно cei мен тировано. .............

238



'•t.i 111-дораз[)иты. Брюшко часто с 2 восковыми нитями 
■t'iiitiMc, с пучком волосков или саблевидным отростком. 

>мм| бескрылые, тело не имеет четкого разделения 
■ I рудЕ> II брюшко. Усики и ноги короткие или  ̂

I i i ic y ic iB V T O T  (рис. 56, б). Ротовые органы колюше-
п

' »1'ма строения червецов и щитовок сверху и снизу 
(МО И. С. Борхсениусу и Е. М . Данциг):

•'I / 1ал11С1рудь; 2 — передний отдел; 5 —усик; ¥ —ротовые
' ииркум! спитальные железы; I — VIII — cei менты брюшка;

' '  сгтипые устьица; 2 —глаз; 2 — ротовые opiaiibi; ■ —груд-
"мч С| С ц  — церарии;/ —К / / / — сегменты брюшка; « — нерарий; 
■ч т>1 1И(||ориийской щитовки: 7 — выемки; 2 —до.тьки; — грс- 

а ИИ1ИДИЙ танятовидной щитовки (o6oiFia4eHiiH тс же)

239



сосущие. Их, а также усики и глаза рассматриваю! и.' 
брюшной (вентральной) стороне насекомого, используя ;i i > 
этой цели постоянные препараты. Тело с многочисленным.* 
воскоотделнтельными железами.

Личинки I возраста с хороню развитыми ногами и уси 
камн, исчезающими после линьки. В течение 1 — 3 дм. 
жизни они очень подвижны и называются бродяжками.

О п р е д е л и те л ь н а я  та б л и ц а самок червецов  
и щ итовок, вредящ их плодово-ягодны м  

культурам , по л езащ и тн ы м  древесны м  породим 
и виноградной лозе

1 (6). Усики и ноги развиты нормально. Тело nOKpi.n
светлым порошковидным воском или рыхлыми !11'. 
ковыми пластинками. Последний сегмент брюии ■ 
обычно с 2 анальными дольками. Анальное опит 
стие с плотным анальным кольцом, обычно . 
щетинками. Воскоотделительный тракт (nep;ipii... 
хорошо развит; в состав церариев входят k o i i i i 'i. 

ские шипы (1—2), группы дисковидных жслё| .■ 
волоски (рис. 56, в). В период откладки яиц мо,ь. 
быть яйцевой мешок (см. рис. 61) . . . .
. . . . Мучнистые червецы — сем. Pseudocoa'iil.n

2 (5). Имеются грибовидные железы на различных уч... •
ках тела. Тело овальное, покрытое неравномерно о 
лы.м порошкообразным воском, по краю тела |.. 
положено 17 нар восковых нитей, последняя пара .. 
длиннее остальных. Церариев (С) 17 пар (не: ( .

3 (4). Задняя пара толстых восковых нитей по ,т ми.
равна '/т длины тела самки. Тело светло-м.1 ..• 
новое; трехъячеистые железы последнего (С^ )̂ иг|.. 
рия расположены на расстоянии друг от дрм ■ 
Питается на стволах, ветках, побегах и ii.iui. 
Полифаг; в том числе вред отмечен на ци1|>\. 
вых, персике, абрикосе, винограде. Объект карай пи.
........................................................... Цитрусовый М \  ■HIM

стый червец — Pseudococcus gahani Green, (с. 'n
4 (3). Задняя (последняя) пара восковых нитей pan..

V, или длины тела; их предпоследняя и.| 
почти вдвое длиннее предыдущих 15 пар, k o i ..|.. 

почти равной длины. Трехъячеистые железы тм .. . 
него (Cis) церария частично сгруппированы n..i|. 
шипов. Тело розоватое, с 2 рядами малст,»..
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оголенных участков кожи. Полифаг, особенно
вредит ш елковице...........................................Червец
Комстока — Pseudococcus comstocki Kuw. (с. 243). 
1'рибовидных желёз нет. Тело зеленоватое или 
розоватое, с восковым налетом. Церарий и тонких 
восковых нитей по краю тела 18 пар, их nnuFia 
постепенно увеличивается к заднему концу. Вредит 
инжиру, винограду, плодовым и другим культурам
........................................................................... Виноградный
мучнисгый червей — Planococcus citri Risso (с. 293).

Рис. 57. Щизки вредных щи
товок (по А. С. Бцлашовско- 

.му и Н. С. Борхсениусу):

/ — калифорнийской: 2 — яблон
ной запяговидной; 2 — фиолето

вой

Ноги И усики отсутствуют или крайне малы но срав
нению с телом. Тело покрыто плотным, легкоотде- 
шмым щитком или сверху сильно склеротизовано. 
1ело самки скрыто легкоотделимым щитком 
(рис. 57), образованным секреторными выделениями 
и личиночными (1—2) шкурками, отличными по 
цвету. Ноги и усики отсутствуют; последние сег
менты (IV —V до VIII) слиты и образуют пигидий. 
11а его внешней части имеются дольки (до 4 пар), 
между ними гребешки; снизу размещены циркум- 
1 сиитальные и другие железы (см. рис. 56, а) . .  .
...........................................Щитовки — сем. Diaspididae.
У самки щиток расширен к заднему концу, запято- 
видный, коричневый. В суженной части сосредо-
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ючены личиночные (2) шкурки; щиток i.i i 
удлиненный, с одной личиночной lUKypKoii ii 
рие. 57, 2). Тело самки удлиненное, моли и. 
белое; брюшко (со Н по IV cei мент) по и. ч 
со склеротнзованными зубчиками; гребешки \г i 
дольками щегинковндные (см. рис. 56, )̂). Uii| 
чается только на скелетных частях дерева. II"' 
фаг. Серьезный вредитель яблони во всей ■
п л одов одств а ................................................ Яо.миии.
заияговидная щитовка — Lepidosaphe.s ulmi L. (с. ' >

9 (8). Щиток другой формы. Тело самки круг;к>е п
I рушевндное.

10 (15). Щиток округлый пли овальный, личиночные iiiioi ■ 
темные, занимают значительную часть щитка г 
рис. 57, I. 2).

11 (12). Щиток белый или сероватый, личиночные ни ■ i ■
гемно-оливковые или почти черные, большие, | ■ 
положены чапю у края щитка. Длина ihiiik.i
2,5 мм (рис. 57, J). Тело округлое, фио.к-....
долек шиидия 3 — 4, гребешки широкие, заз\ьг ■ 
ные. Полифаг; питается на всех наземных о|м "•
........................................................................................................ *1‘Н11 и
ювая щиювка — Parlatoria oleae Colvee (е 'г

12 (II). Щиток темной окраски; личиночные шкурки i
положены в центре щитка; долек пштгдия ие

13 (14). Гребешки между 1-й нарой долек не разветв а мп
коротктге; циркумгеиитальиых желёз 5 груии < г 
ияя пара долек без выемки, .тибо она i le 
заметна. Тело желтое. Щиток самки о.тти. ■ 
серый в центре, остальная часть 1емно-се|1ач 
Сероваю-коричневая. края светлее. Вреди i и "
.местно. кроме севера. Полифаг. Зггмует mi....
И возраста. Геггерагцгя 1 . . . Ложш)1ог.ип|«'»
шгйская щнтивка — Diaspidiotus ostreacfornris *

14 (13). Гребешкгг длггнньге, узкгге, зазубреггггые; ии|м
генггтальггьгх желёз нет; средняя пара долек с ....
кой выемкой, вернггггга ггх закруглегга (схг. р-м 
г). Щггток самкгг темгго-серый гглгг чернг.гй в и. и 
остальная часть серая. Тело лггмогггго-желтое И 
фаг; одггн из опасных врсдггте.тей плодовых
................................................................ Калифоргп..........  -
щитовка — Diaspidiotiis perniciosiis Comst. (v '

15 (10). Щггток нгггрокогрущевггдный, белый гглгг ccp"ii"
лггчиночньге гггкурки желтовато-корггчггевьн- t
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I рушевидное, розовое или малиновое; ишидий 
оранжевый; долек 5 нар, из них средишиле за
круглены на вершине. Полнфаг; вредит на ство- 
-lax и ветвях ряда лиственных пород, а также
иа смородине, крыжовнике...........................................
..................... Ивовая luiiTOBKa — Chionaspis salicis L.

( '). Гминная сторона обычно выпуклая, часто сильно 
склеротизована, напоминает щиток (не отделим 
от тела). Сегментация тела почти отсутствует; 
край тела в виде складки, отделяющей спинную 
часть. Ноги и усики очень малы по сравнению 
с телом; анальный сегмент часто расщеплен . . .
Л о ж п о щ и  говки и подутечиицы — сем. Coccidac. 

I 'll) Тело самки сильновыпуклое, без яйцевого мешка. 
|1'|). Самка почти шаровидная, темно-бурая, блестящая; 

бока чаще вертикальные. Вредит на косточковых, 
заселяет ветви и побеги, вредит персику, сливе 
и терну в Молдавии, на Украине и Северном 
К а в к а зе ................................................................ Сливо
вая ложнощитовка — Sphaerolecanium prunastri Fonsc.

I 111) Самка овальная или широкоовальная, с иолошми 
боками; тело темно-желтое или красновато-корич
невое, с темными полосатыми и многочисленными 
мелкими вдавлениями. Полнфаг; наиболее сер1>езно
вредит на ю г е ................................ Акациевая ложно-
||||1товка — Parthenolecanium corn! Bouche (с. 244).

I И| Гсло самки слабовыпуклое, сердцевидное, серое или 
желтое; в период откладки яиц с большим, сильно 
выпуклым, белым яйцевым мешком (овисаком). 
Иолифаг; питается на виноградной лозе, семечко
вых плодовых. Распространена повсеместно, кроме
Средней А з и и ..................................... Березовая поду-
течница — Pulvinaria betulae L. (=  Р. vitis L ).

Комстока — Pseudococcus comstocki Kuw. (сем.
• imi M.ie червены — Pseudococcidae). Один из наиболее 
.имч видов из этого семейства (до 5 мм). Полифаг.
....Ml (III возраста) и самки повреждают ветки, плод1л,

(И реже стволы и корни яблони, персиков, винограда, 
.,и .1. I редкого ореха и других растений. Основные нишс- 
|,,it 1СИПЯ — шелковина и катальпа. В|.1зывает прекраще- 
.ipiipocia, недоразвитие листьев; на no6eiax и корнях 

. 11Л1П продольное растрескивание коры и образование 
■ к II. позднее крона усыхает, начиная с вершины.
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Половая дифференциация проявляегся после 2-й лит 
личинки самцов развиваются в белых удлиненных кокпи 
Самка в период откладки яиц выделяет белый ватоои|. 
ный яйцевой мешок (овисак), в который откладывает ши 
Овисак помещает под отставшей корой, в ее трешии 
в развилках веток, нередко на почве. Часто их mim 
обнаружить в щелях тротуаров. Зимую! яйца.

Дает 3 генерации, возможна 4-я i енерацня — факл и 
тивная (Таджикистан). Объект карантина.

Акациевая ложиощитовка — Parthenolecanium eorni Him 
(сем. гюдушечницы и ложиощитовки — Coccidae). Смит, 
сторона сильно ск.теротнзована, нижняя часть тела элас i и и. 
Самка прикрепляется к кормовому растению ширт.
основанием; усики 7-члениковые, нош несколько л ......
усиков; анальный сегмент расщеплен. Самец Kpi.ii.m 
голова черная, с простыми глазками, тело красиши' 
коричневое, слабо припудренное порошковидным бг и.
воском. Усики ( 10-члениковые) и ноти желтые. На к.....
брюшка, кроме длинного стилюса, имею 1ся 2 хмч- .......
нити. Щиток личинки самца хрупкий, стекловидный. II ■ 
появляются самки, обладающие большой плодови нн и .

Самка откладывает яйца под своей брюшной ikhhi 
ностью, втягивая ее. Размножение обычно партено!сигiм 
ское, самц|.1 немногочисленны. Личинки I возраста (броди i ■ 
очень подвижные, бледно-желтые; позднее личинки к|м. !• 
вато-коричневые. Личинки заселяют листья, самки и; 
имущественно ветви и стволы. Полнфаг; серьезно и|м !■
сливе, малине, винограду, в меньшей степени ................
и крыжовнику. Зимуют личинки II возраста на • i 
скелетных частей, в трещинах и развилках. Даез I i " 
рацию на севере и 2 генерации на юге.

Калифорнийская щитовка — Diaspidiotus pcrniciosus (пи 
(сем. щитовки — Diaspididae). Насекомое живет иод ти п  
легко снимаемым препаровальной иглой.

По форме щитки самки и самца различны; у i.i ■ 
он продолговато-овальный; у самки — плоский, п оч т  ni| 
лый. Тело самки правильно-округлой формы, irecKn ■■ 
нарушаемой более плотно склеротизованным пигндтм  
в постоянных препаратах ярко окрашен.

Поместив препарат под микроскоп, следует расем тт  
при большом увеличении на вершине пипгдия I. м 
срединных долек и строение гребешков (см. рггс. ч. 
Необходимо обратить внимание, что у этого вида ’ ии 
долек, срединные — более крупнгле. В вырезках ,межд\ i
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■ II.u o  найти длинные зазубренные гребешки (в числе 
И

' 1МП1 коричнево-желтый, с темной поперечной полоской 
I' 1м; усики, HOIH и одна пара крыльев хорошо раз- 

ршовые органы недоразвиты. Глаза ярко-красные, 
iimii сегмент брюшка с отростком. Длина ге.та до

■ 'I
• I шфорнийская щитовка живородяща. В течение иер- 

iiu'ii жизни (1—2 и реже 3 дня) личинки наиболее
■'•iii.i: в этот период расселение их идет очень интсн- 

•" ' немалую роль в этом играет ветер. С момента 
|||.н1ания личинка теряет подвижность и постепенно 

I " 1ме1ся щитком. Личинка-бродяжка желтоватого цвета, 
•11НС10 ВЫМИ нитями на верщине брюшка. После 2-й
• II происходящей под серым щитком, личинка самки
I 1М1ас1Ся ВО взрослое насекомое, лишенное ног, усиков
II JIiiiHiHKa самца проходит фазы нимфы и нронимфы.

• ■ I юй последующей линькой дифференцируются у нее 
■ "III.IC отделы тела (голова, грудь, брюшко), гюяв-

|| ычатки крыльев, редуцируются ротовые органы.
• I тфорнийская щитовка считается одним из серьезней- 

иредитслей плодовых и лесных пород. На плодах 
|||\ сосания появляются фиолетовые, красноватые или 
‘11.11 ые пятна, чю снижает их товарную ценность. 
|"| тичинки I возраста; щитки их в отличие от

■||"к тетних поколений более крупные, плотные, черные,
' 1 срые. Генераций от 1 (Приморский край) до 
Ч'рноморское побережье Кавказа). Объект карантина.
■ ' переносится с прививочным и посадочным мате-

Ип шиная запятовидная щитовка — Lepidosaphes ulmi L.
11Щ10 ВКИ — Diaspididae). На щитке, нод которым живет

■ I рассматривают секреторную часть и 2 личиночные
•II (иличающиеся по окраске от остальной части 
I le.TO са.мки грушевидное, молочно-белое, хоботок 
■ii iiiii лимонно-желтые (см. рис. 52, 5). 1-я пара

• 11111ПДИЯ с закругленной вершиной и крупнее 2-й 
им рис. 56, д).
- и  имеет щиток более мелкий (около 1,5 мм), 

••■и части только одна личиночная шкурка, кзади 
"iiiiipcH слабо, форма его продолговатая (рис. 57, 2). 

"•II инея 2 внутривидовые формы, отличающиеся ха- 
1'пм размножения и специализацией. Обоеполая фор-

• ИИС1 на тополе и других лиственных декоративных
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породах. Самец крылатый, красновато-серый, брют»,, 
вершине с длинным тонким отростком, служащим для , 
поднимания щитка самки при спаривании. На яблоне. 1 1 
смородине и боярышнике размножается партеногенеиг! 
форма.

Самка откладывает яйца под щитком; они ц . 
желтые, продолговато-овальные; зимуют на ветках и 
лах. Собрав зимой вегочки с занятовндной щ т , ,  
можно во время занятий сделать подсчет колпчесп , 
под щитком. Щиток снимают с веточки препарон,» и 
иглой и переворачиваю». Подсчет ведется под ммкр 
пом МБС-1. Личинка-бродяжка сходна с бродяжко!» , 
форнийской щитовки.

Выз1,1вает усыхание отдельных ветвей, реже Bcei,, 
вреждепною растения. Генерация 1-годичная; у обеим 
формы отмечена 2-летняя генерация на тополе на < 
ном Кавказе.

Фиолетовая щитовка — Parlatoria oleae Colvee (сем 
товки — Diaspididae). Щиток светлый, личиночные пи 
с.мещены на край щитка (рис. 57, 5).

Тело самки толстое, широко закругленное по пер, м. 
краю, с ясной сегментацией, темно-фиолетовое, с • , 
пигидием. Длина щитка самки 2 — 2,5 мм. Самец i| 
Т1ЛЙ, красно-фиолетовой окраски. Щиток его удлпи, м, 
с почти параллельными края.ми, уилощенн»>1Й, I 
длингл; личиночная шкурка одна, черная. Яйца фио.и , 
0 1 кладываются самкой под щиток.

Зимуют молод»ле оплодотворенн1>1е самки под пт и 
в местах питания. Генераций 2.

Грушевый клоп — Stephanitis pyri F. (отряд no.iN* 
кр»ллые — Hemiplera, сем. кружевницы — Tingidae). И,р 
насеко.мое небольшое (до 3,3 мм). Рассматривп i, 
следует под микроскопом МБС-1 пли с помощью ' ■ 
ной лупы. Усики 4-члениковые, светло-бурые, с , 
вершиной, длиннее головы. Хоботок 4-членико1п.м1 
с нижней стороны), расположен в замкнутом л,, , 
образованном хоботковыми пластинками. Хобот кош., 
сшпки — пластинчатые втлросты, которые у трушен, , 
ника заходят за вершину наличника. Голова сверху , 
ра.ми шипов. Надкрылья прозрачные, посередине с м 
видны.м возвышением, открытым на вершине, и 4 р-, 
ячеек по краям (см. рис. 52, 2).

Яйца зеленоватые, позднее бурые; сверху па i ,, 
яйце явственно видна крышечка. Откладывают яйца п ■ ■ ’
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I I иижнеи стороны; сверху место откладки заметно 
I, 1г небольшого вдавленного углубления.

1ич1шка беловатая, позднее бурая, со светлыми попе-
■ ими полосами. Тело плоское, шиповатое; шины на

111- выдаются далеко вперед, а на брюшке расположены 
I рвям. Нимфа светлая, с шаровидными выростами

реднсспинке.
tiipocjibic насекомые и личинки высасывают сок из

1.1 в I руши, яблони, айвы и персика, реже других 
игииых пород. Листья в местах сосания обесцвечены,
■ ^cыxaют и опадают. Зимуют взрослые насекомые 

iiiiBiiiax коры и под опавшими листьями. Дает на 
; . ареала 1, в южной его части — 2 генерации. Вредит
■ 1г СССР.

Р а б о т а  3
|> 1 Н А К О М Л Е Н И Е  С Г Р Ы З У Щ И М И  В Р Е Д И Т Е Л Я М И  

П О Ч Е К  И  Л И С Т Ь Е В

О п и с а н и е  гл а в н е й ш и х  вредителей  
(с дополнительны м и  

о пр еделительны м и табли цам и )

И11Ч1.0ИЫЙ долгоносик — Sciaphobus squalidus Gyll. (отряд 
• ‘kpi.ijiiae — Coleoplera, сем. долгоносики — Curculioni- 
«•июсигся к группе корозкохоботных долгоносиков.
.... |зубка толстая и короткая; длина ее равна ширине.
" I взрослые насекомые. Весной в период дополнп- 
•I во ппгания жук повреждает почки различных плодо- 
г и к ‘мий и ягодных кустарников, выгрызая в них шн- 

о| вере ГИЯ с рваными краями; нередко уничтожаез 
почку, осзавляя иесьеденпыми лишь раезрепанные 
мвыс чешуйки. Позднее узорчато объедззез края 
■ в и выедает бутоны.

• biu желтовазые. Самки откладывают ттх кучками (тю 
ы| под притзтузый край лтзеза, склеенный экскремен- 

<) I |золившиеся лттчттнки падают вниз и уходя т 
тде питаются корнями древесных тт зравянттезых 

"ви, ПС прттчиняя нм сутцестветтного вреда; зимутоз 
■о в и жуки. Генерация 1- и 2-лезняя. Вредит в южной 

1 иропейской части СССР и Предкавказье.
Г1(.1||1кз| — Coenorrhiniis pauxillus Germ, (отряд жесткокрт.т- 

< olcoptera, сем. трубковерты — Allelabidae). Жук
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очень мелкий (2 — 3 мм), темно-синий, блестящий. I о.ь'п 
трубка снльноизогнутая.

Надкрылья жука с правильными рядами точек, oi'i 
зующих бороздки; расположение их служит диа1 1к ч 1и 
ским признаком вида. 1-я бороздка (считая от шва и 
крылья) называется ирищи гковой; у букарки она укоро'' 
(см. сверху), а 2 последние (9-я и 10-я) сливаются iii i 
вершиной надкрыльев (см. сбоку).

Яйца откладывает по одному в черешок или i.iann 
жилку листа; после откладки яйца самка иеретрызасч • 
дпсто-волокннстые пучки листа.

Личинка слабоизогнугая, светло-серая; характери1.т  
этого вида рисунок щитка переднеспннки слабо замт ■ 
и для рассмотрения его следует пользоваться бо.м.1и 
увеличением микроскопа МБС-1. Дыхальца темш.к' 
четлнвые.

Поврежденные личинками листья преждевременно ■ ■ 
дают (летний листопад). Весной в период дополни о 
ного питания жуки скелетируют молодые листья рам. 
тывающихся почек; поврежденные листочки темнеют, и 
придает почкам вид обожженных; позднее жуки обы и. 
бутоны. Повреждает листья разных плодовых ncivm 
яблони, груши, мушмулы, боярышника, косточковых, и . 
числе черемухи, и других розанных. Зимуют жхки 
возможна зимовка и диаиаузирующих личинок. Геиераш'.. 
Вредят в европейской части СССР и на Кавказе.

Чешуекрылые (Lepidoptera), 11овреждан)11|не лисп.и hi 
довых культур. Среди чешуекрылых имеется значим, 
нос количество видов, которые повреждают лисим, 
только плодовых культур, но и целого ряда лисмитм' 
древесных пород — дуба, липы и др. 
но огаестн к группе многоядных (в 
ных древесных пород); они являются 
телями полезащитных лесонасаждений 
тур.

Такие виды ■' 
пределах пи и. 

серьезными и|'.
и ИЛОДОВ1.1\ I

О п р е д е л и те л ь н а я  та б л и ц а  бабочек и гусоиии 
м ногоядны х ч е ш у е к р ы л ы х

1 (18). Взрослые насекомые.
2 (15). Крылья вполне развиты.
3 (4). Усики булавовидные, черные, со светлой о\ i .

брюшко не выдается за задние крылья. К|" 
белые, с темными неоиыленными жилками lli
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1ШЙ край крыльев прозрачный (рис. 58, У). Раз
мах крыльев 50 — 60 м м ................................................
. . . Боярышница — Aporia crataegi L. (с. 256).

t '). Усики низевидные, тетинковидные или перистые. 
Срединная (центральная) ячейка цельная, не раз
делена дополнительно; хоботок развит или недо
развит.

'К, Бабочки — вредители древесных пород (по А. С. Ба- 
тамювскому, Н. Н. Ботданову-Катькову и др.):

и|м.т|нипа; 2 — американская белая бабочка; 3 — древесница въед- 
i (самка); ■ — кольчатый шелкопряд (самка); 5 — зимняя пяденица 

ft — златогузка (самка), 7 — непарный шелкопряд (самка); 
8  —  яблонная моль
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5 (10). Хоботок недоразвит или отсутствует. Тело то и .
волосистое. Усики перистые или гребневидн1.1с. 1 
лова небольшая. Крылья без дополните.'п.И' ■■ 
ячейки.

6 (7). Субкостальная жилка на задних крыльях часшм
сливается с передним краем срединной я'к-и1 
Зацепки на задних крыльях нет: Передние кры ■ 
с 2  ясными перевязями; обе перевязи за nii 
крыльев упираются в задний край, хотя > 
у самца; самка красновато-коричневая; p a n  
крыльев 38 — 42 мм (рис. 58, 4), самец жем 
бурый, размах крыльев 28 — 32 мм . . . Ко.м.'м
тый шелкопряд — Malacasoma neustria L. (с. '

7 (6). Зацепка на задних крыльях хорошо выражена. (
костальная жилка задних крыльев сближается с и. 
редким краем ячейки, часто образуя прикорнпг i 
ячейку.

8 (9). Самец серовато-коричневый, передние крылья П '
но-серые, с более темным поперечным рисуш ' ■ 
задние — бурые, с темным рисунком; размах кры и.. 
35 — 40 мм. Самка почти белая, ее передниг . 
задние крылья белые, с зубчатыми темными и 
перечными полосами и рядом темных кр>1 и 
пятен вдоль края; брюшко в бурых волоск > 
размах крыльев 55 — 65 мм (рис. 58, 7) . . .
Непарный шелкопряд — Ocneria dispar L. (с. '

9 (8). Бабочки белые; передние крылья могут б ь т . с ч,,
ньши точками. Брюшко в вершинной части и > 
тистых темно-рыжих волосках. У самки оно с i. 
стой волосяной подушкой (рис. 58, 6), у i.i-n
заканчивается пучком волосков .....................
. . . Златогузка — Euproctis chrysorrhoea L. (с. '

10 (5). Ротовые органы (хоботок) хорошо развп гы 11
задних крыльях имеется дополнительная я'ии. 
расположенная между субкосталыюй ( 1-й oi к| 
и радиальной (2 -й от края) жилками.

11 (14). Тело стройное, крылья широкие и большие, (' ш ■
к треугольной форме; усики нитевидные — симч

12 (13). Передние крылья светло-бурые или буроы р
с темными поперечными полосками, задние к|Ч1 
сероватые; размах крыльев 25 — 28 мм . . im
няя пяденица — Operophthcra brumata L. (с

13 (12). Передние крылья желтые или желто-бурые, с i|'
ной черной точкой посередине. Поперечная i
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и 101 путая; размах крыльев 35 — 40 м м ......................
. . . . Пяденниа-сбдирало — Erannis defoliaria Cl. 
I ело толстое, белое, часто с мелюши черными 
ючка.мн. Крылья белоснежные. Усикн самца пе
ристые, черные, с белым налетом; размах крыльев
.’5 — 36 мм (рнс. 58, 2 ) ..................... .\мериканская
6е.1ая бабочка — Hyphantria cunea Drury (с. 259). 
Крыльев нет, или они рудиментарны. Тело густо 
покрыто чешуйками, брюшко толстое — са.мки. . 
1‘улпменты крыльев короткие, не длиннее • тела, 
широкпе, бурые, часто с темными полосами; тело
и усики одноцветные (рис. 58, 5 ) ................................

. . Зимняя пяденица — Operophthera brumata L.
Крылья совсем не развиты. Тело желтое, с пар
ными черными пятнами; ноги пестры е.....................

. . . Пяде1и1ца-обднрадо — Erannis defoliaria Cl.
'1ичинки — гусеницы.
I усеЕшцы 16-ногие, волосистые; волоски более или 
меиее равномерно покрывают тело, располагаются 
||\чками или группами.
llo.'iocKiE покрывают тело гусеницы более или меиее 
р.ииЕомерно (см. рис. 54, 1, 3, 4).
Полоски мягкие и короткие. Голова с редкими 
МОлосками, почти голая. Сииппая сторона гусеницы 
г 2 желтыми или оранжевыми и 3 черными иро- 
|о,'и,и[>1ми полосками; брюшная сторона серая.
I о'Еова, ноги и г рудной щиток блестящи^, черные.
Л lima тела до 45 мм (рис. 54, / ) ...........................

. Боярышница — Aporia crataegi L. (с. 256). 
Ito юски жесткие и довольно д.чинные.
I усеиица сверху бархатисто-коричневая, с черными 
(Тородавками, по бокам лимонно-желтые полосы,
1 оранжевыми бородавками. Голова и ноги чер
ные. Длина тела до 35 мм (рнс. 54, 4) . . . .

...........................................................  Американская
I'M' гая бабочка — Hyphantria cunea Drury (с. 259).
' взрослой гусеницы голова го.тубова ю-серая,
I . черными бархатистыми пятнами. Спинная сто
рона с продольными оранжевыми, белы.ми и чер
ными полосами; боковые полосы голубовато-серые. 
411 брюшной сегмент сверху с небо.чьшпм бар- 
'.инсто-черным бугорком. Длина тела до 55 мм
Ч’нс. 54, 3 ) ........................................................... Кольча-
1Ы11 ше.ткопряд — Malacosoma neustria L. (с. 257).
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25 <20).

26 (27).

Волоски, покрывающие тело гусеницы, р:ии 
гаются пучками или группами, большей часп.ь 
бородавках.
Тело гусеницы черно-бурое, с белыми косыми i 
выми полосами, голова черная. Волоски ii.i 
рыжие и черные, относительно короткие, р;ии. 
гаются они на возвышениях; часть из них m;ii i 
(наиболее крупные на IV и- V тергитах), I 
X тергиты с оранжево-красными бугорками , i
гела до 40 м м .....................................................
Златогузка — Euproctis chrysorrhoea L. (е 

27 (26). Тело серое, с 2 продольными рядами ярких ii i 
на I —V тергитах они синие, а на остальны' 
ментах красные или фиолетовые. Волоски i 
ные, значительно превышающие ширину le  i,i
имущественно серые; группы наиболее ........
волосков на боках и первых сегментах. ,1
тела до 70 м м .....................................................
Непарный шелкопряд — Ocneria dispar L. (с 
Гусеницы 10-ногие, с редкими короткими Bo.imi 
(рис. 54, 2).
Гусеница коричневая или красно-бурая; пии' 
полосы темные, боковые — ярко-желтые. Л
тела 25 — 27 м м ................................................

. Пяденица-обдирало — Erannis defolimu

28 (19).

29 (30).

30 (29). Гусеница светло-зеленая, со светлыми cimm 
полосами; голова желто-бурая. Длина le и
20 мм (см. рис. 54, 2 ) .....................................
Зимняя пяденица — Operophthera brumata L. |i

Яблонная моль — Hyponomeuta malinellus L. (сем о ,  
стаевые моли — Hyponomeutidae). Бабочка яблоииоИ • 
небольшая (18 — 22 мм); передние крылья сверху сгр.■ 
сто-белые, иногда с серым налетом, с 3 рядами м. | 
точек; задние крылья и низ передних серебрисю >■, 
с длинной белой бахромкой. Усики нитевидные (рис 

Самка откладывает яйца группами, покрывая ю 
ком (3 — 4 мм в диаметре), образованном вьис им.
половых придаточных желёз. По цвету он о«'и .......
вается с корой побега. Если щиток снять iipeiiapinu 
иглой и перевернуть, то можно видеть в бинок\ шр 
20-кратную лупу овальные светло-желтые, поздис 
неющие яйца, слегка налегающие одно на дру|(и I 
ницы держатся колонией.
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1̂i| lo.ii.ic гусеницы cepouaroio imcia; взрослые — свепю-
• ' 11-, с харакгер}[ымн черными 1цн 1 ками. Весной миин-

111С11.Я, ко}щенIр}[руясь обычно в верхун1сч}[ой части
I м е нроклалываюг широкие мины, которые особсн}ю 
МО заметны с верх}(ей сторо}(ы. Со И возраста i усс- 

' iipHciyiiaiOT к откр|,1юму iiinaimio — скслструю! и
оГшелают лнсзья с краев. Гусеницы oiiyri.iBaior их 

■ iiioii, образуя обширные i незла, часто захватывающие 
крону лерева. Окук.тиваюзся они в белых наутинных,

■ ■ iipiTiei аюших друг к дру| у коконах, раснола! аюшн.хся 
'И повреждений. Куколка желтая. Зимуют отроливишеся
■ m'lMi под щитком'. Генерация 1. Вреди i ябло}[е но- 
i.iiHo, за исключением Крайнею Севера.

II m ишая, или разноядиая, моль — Hypononieuta padella L.
111.1 oiio.ioi нчески и мор(1)олотически с яб.тонной молью.

■ мовреждаез косточковые породы, а также ивы, луб 
•■•III.. Оглнчие ее от яблонной моли в том, что тусе-

• I возраст скелетируют лисзья (сравнить с преды-
• |\1 видом). Коконы в наутиином гнезде расноложен1.г 

I ■ кенно. Врелгп в европейской части и на Кавказе. 
IliiiiimiiaH почковая моль — Argyrcsthia cphippiella F. (сем. 
и U laeni.ie моли — Hyponomeutidae). Бабочка вишневой
• ■ меткая (10—12 мм). Передние крылья ржаво-корич- 

■ .. со свстлгями иродолыпями нрергявистгями штрихами
••м\1реннему краю; задние крылья светло-ссргяе, с ши-
II бахромкой.

I к моватыс яйца откладывает одиночно во зле ночек, 
MIIIKH.X побегах. Гусеггигга сгзетлой окраски (с. 229), 
'|||||ким и лово.гьно толстг.гм телом. Окукливается 
те. в плотном свет.том паутггггном коконе; куколка 
ни 10-желтая, с 12 гемно-корггчггевьгмгг гнггггамгг гга 

•• тем ссгмсггге. Длшга тела 3,5 — 4 м.м.
1 1..||реждает молодг.ге побеги и иочкгг. выедая ггх солер- 

•1 Позднее пггтается завязямгг бутоггов гг цветков, 
•111111 теггестктг, стягивая их ггаугиной, повреждает листья.
• игиашге ггроггсходит в почве в паутншгом кокогге,
11.1 желтая. Зимуют яйца, генерация 1-годггчггая.

||ц iimepiKii — сем. Tortricidac. Бабочкгг небольгшге (14 —
• II Передние крылья широкие, часто с параллелыгг.гмгг 
. и.ным гг заднггм краями. Яйца откладьгвают одггночно 
мчкамгг непосредственно гга растения. Гусенггцгя 16-но-

le ю узкое, стройное (за исклгочением отделглгьгх 
Ml снишгая часть сегментов с редкими гггегтгггками, 

шжешггямгг одиночно или г руинами, наггболее хорошо
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зам еты  тегпики групп I —IV (см. рис. 24, и): си i 
имей, в виду, чго 1П п IV группы щешпок пачч |и 
вблизи зллппгпчсского или круглого дыхальца. /1чп 
скрытно в свернутых листьях.

Розанная л11Сговер1ка — Archips rosana L. Передние Kpi 
бабочки коричнева 1 ыс или желтовато-серые, с меи1 п 
земным рисунком; задние крылья светло-серые. У i i  . 
передние крылья с коезальным заворозом, огходящм'1 
основания крыла, он короче его половины; конец брьт 
с [устой кисточкой волосков. У самки брюшко aaotir 
на вершине; размах крыльев 18 — 22 мм. Яйца oiri.i
ваез кччками на скелетные части деревьев и ................
с [дадкой корой. Кладка имеет вид округлого o |̂ 
шитка, 1 де яйца налс1 аюз одно на другое.

Гусеница Серова iо- или же.ззовато-зеленая, реже г ■ 
зеленая, со свез.зтями щитками и волосками, paciioi 'i 
ными в определенном порядке. Следует рассмозреи. 
VII брюшном сегменте наличие фунны из 3 шемп' 
013ЮСЯЩИХСЯ к 1незз1нке VII друшх видов, а на 1\ ■ 
меизе — щетинки 1 и 111 (находящиеся вблизи ды\.1 м > 
козортяе сндяз на отдельных щитках. Голова красмчи, 
коричневая; трудной щиток свезло-коричнсвтяй, с кми 
окаймлением; анальный щиток одною нвеза с j. i 
размах крыльев до 25 мм.

Окукливание иронсходиз средтт ттоврежденнтях лги п 
Куколка желтовазо-коричневая, с харакзериымн b i .ic m i  ■ 

иа И и III терипах, прикртэпыми гемтиями i i t h i t i . 

кремастер колбовидтияй, с несколькими крючкообр;! чи 
выростами. Повреждает лиезья, свертывая ттх трубкооор! 
нлтт оберзьтвая их вокруг зезтеттых побегов; обьедас! i 
ттлодьт тт ягоды. Полттфаг; вредттт ряду плодовтях, Я1 "п 
тт декоратттвньтх ттород повсеместно, крохте Крайио ■ • 
вера. Зттмутоз яйца. Генерация I.

Плодовая лисговергка — .Argyroploce variegana Hb. lb i 
тттте крылья бабочктт черттовато'й окрасктт, вттетттняя i > 
ттх со светлым ттятттом тт чертттямтт точкамтт. в > . 
узлу ттмеются металлттческтте четттуйктт; задтше кры.и.я 
ттветные, свстло-сертяе, размах кртяльев 17 — 21 мм Ч 
ттрозрачные, с мелкоячеттезой оболочкой, откладтяваг! 
тточтто тта лиезья.

Гусеттттнтя земтю-серовазо-зелетттяе; голова черпая, i| 
ттой тт анальттый тцптктт корттчттевьте; мелктте ттттти 
теле темттые. На IX сетменте 1 щеззтттка смещетт.1 i,

• (

тто.тожстта нттже II тт сттдттт тта одном щитке с Tireimi

2.‘i4
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■■ Ml III дыхальца). Длина гола 15—18 мм. Окукливание
...... ни среди поврежденных листьев, в фстинах коры
I iMiii.iKax веточек. Куколка темно-коричневая или чер- 

■ ||ч'мастер закрутлен на всртине, сверху почти тлад- 
иен тральной стороны продольно, исчерчен. 

И.м1рсждает почки, позднее стятивает паутиной и обье- 
||ип>я и бутоны. Молодые тусеницы скелстируют 

' и е иижней стороны. Зимуют дианаузирующис тусс- 
■' III возраста в паутинных коконах в трещинах коры,
■ мипках веточек, под сухими листочками, ирикренлен-

....... ..тиной. Генерання 1. Повреждает плодовые куль-
I" мрсдночитая яблоню.
1||пмтая лнстовсртка — Spilonota occllana F. Передние 
м.н бабочки коричневатые или светло-серые, с черным 

»1 I 1Ы.М рисунком; задние крылья темные, золотисто
...... . размах крыльев 14—18 мм. Яйца овальные, иро-

■MI.IC. блестящие, откладывает одиночно тш листья.
I .1 1 ЦЩЩ младших возрастов темно-коричневая, позднее 
■1" 11-рая или красновато-коричневая; трудной и аналь- 
" MIIIIKII коричневтяе. На IX сегменте I и III щетинки 
"'■ю*гцы на общем щитке; толова и ноги черные. 
■Ml u-jia 10—13 мм,
"> \к 1ивается среди поврежденных листьев, в трещинах 

. ■ II развилках веточек, в коконе. Куколка красно

. ■ ' дыхальца круглые; последний сегмент притуплен
■ I й - 10 темно-коричневых крючьев н нтстинки. Длина 

' ч 10 мм.
и и|ч-ждает ночки. Позднее гусеницы обьединяют не

............ в плотный комок (с помощью паутины);
'■I иекоре буреют и засыхают; внутри комка держится 
"И1,| иритятвая паутиной для иитаиня свежие .тистья 

■' UH их с краев или дырчато. Молодые туссиины
• Mill между 2 листьями, скслстируя их мелкими участ-
■ ити питаются плодами; туссиины находятся в наутии- 

и■vиlкc, инкрустированном :зкскремситами. Зимуют 
Mil- I усеницы в чехликах на стволах или между ис- 
мми листьями. Вредит новссмсстно плодовым и лист

' I породам.. Генераций 1—2.
||чс1||(мковая листовертка — Exapate сопце1а1с11а L. У ба-
• |к-1ко выражен половой диморфизм. Самка с руди- 
Ч'|||.1ми крыльями. Рудименты передних крыльев длии-

I ищетовндные, сильно заостренные у вершины и
■ ммыми волосками. Усики с длинными ресничками.
■ I крылатый; передние крылья серые, с темными
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пятнами, середина нх более светлая; задние крылья ии 
серые; размах крыльев 21—25 мм.

Бабочка ле 1ает поздно осенью; самки от к,чалы и . 
яйца одиночно на побегах; яйцо плоское, жс.чик- 
оранжевое.

Гусеница зеленая, с гсмными спинными и свем. 
боковыми полосами. Голова бурая, часто с черрк 
ючками. Длина че.ча 17—19 мм.

Окукливание происходит в почве; куколка ко|ч 
вая с 2 11301 иутыми крючьями на последнем cvi i. 
Повреждает .чистья. свертывая их по нескольку и i 
Вредит п.чодовым и ягодным культурам нонсехь 
кроме IOU1 . Зимую! яйца, очложеииые на коре iiooi-i 
ветвей. Генерация 1.

Боярышшп|а — Aporia crataegi L. (сем. белянки - Ги м 
Для бабочек харакчерси ио.човой димор(1)изм. У , 
крылья оиы.чсны иолиосчью; жилки черные; у самки 
ральная (срединная) ячейка не опылена (почти без чм 
и жилки в большей ч аст  бурые. Яйца ярко-жслм.к- i - 
рисчые, бугы.чкообразиыс; самка очкладываеч их к-, . 
на лпсчья плодовых деревьев, рябины и черем\\и , 
метая иреимушссчвснио с нижней стороны листа.

Гусеницы младших возрастов бурова10 -корши1.— 
с темными сшитыми полосами, гусеницы сгарши 
растов окрашены более ярко.

Окукливание происходит иа ветвях и стволах. 1\ i 
светлая (зеленоватая или сероватая), с черными шит 
ками и черной полосой на тупом, закрутлешюм ■
К субстрату прикреплена паутинным пояском, чаше и 
тикальном положении.

Перезимовавшая гусеница повреждает почки; \.i| - 
повреждения в этот период очень типичен. Гуссишы • 
двшает их покровные чешуйки и выедает солс|м . 
чешуйки остаются иссъеденны.ми. Эту особсниосп. и- '• 
дения необходимо учитывать при ортанизацтш i.mi" 
мероприятий. Взрослые гусеницы объедают лис и,я . • 
оставляя нетронутой 1 лавную жилку. Молодые 
(во второй половине лета) скелетируют листья е i ■ j 
стороны.

Во второй половине лета гусеницы И —П1 а ■ ч — 
устраивают висячие гнезда из скелетироваииых m 
прикрепляя их к ветке паутинными тяжами. За i 
изготовляют паутинные коконы, в которых диаи.г ■■■, 
н зимуют. Сделав продольный разрез через зиммт1
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' ■ I установить особенности размещения в нем гусениц 
ю их.

I роме плодовых культур, повреждает черемуху, рябину, 
':м11|||ик; есть сведения о повреждении грецкого ореха, 
' и береста. Генерация 1. Вредит преимущественно 

,1 и лесостепной зонах.
• ■ ■ьчатый шелкопряд — Malacosoma neustria L. (сем. 

II 'иряды — Lasiocampidae). Хорошо выражен половой 
1'||р1Г!М. Самка более крупная (до 42 мм); передние 

II и красновато-коричневые, с щирокими темно-бурыми 
; '1НЫМИ полосами, задние крылья одноцветные (рис. 58, 
• гиец (до 32 мм) более светлый, передние крылья 
"III желтые, с двумя темными полосками. Ротовые 

ii'i недоразвиты.
iiiii.i откладывает кольцом вокруг побегов. Рассмотрев 

кольчатого шелкрпряда, подсчитывают в ней количе- 
Ч1Щ. Для гусеницы наиболее характерна окраска го

' 2 черных пятна (см. рис. 54, 5), которые часто
" •■IHO принимают за глаза. Гусеницы питаются листьями,

' объедая их; устраивают паутинные гнезда в раз
- I. пегвей, где обычно линяют. Окукливание происходит 
" I (ы , плотных паутинных коконах, чаще одиночно 
' ' юженных среди листвы. Куколка синевато-черная.

■ I II яйца, содержащие диапаузирующих гусеничек. По
г все плодовые культуры и ряд древесных пород. 

1'.щпя 1. Вредит повсеместно, поднимаясь на север 
1 imiHfai хвойных лесов.

*||м11яя пядешща — Operophthera brumata L. (сем. пяде-
■ I Geometridae). У бабочек резко выражен половой 
'1"||щм. Самка почти бескрылая, брющко тйлстое,

I атинные (рис. 58, 5); самец с хорощо развитыми 
ii'iiMii. Лёт бабочек протекает в сентябре — декабре, 
II'I они и получили свое название. Это один из не-

■ | | | \  видов, летающих так поздно.
I 1мка с рудиментарными крыльями яйца откладывает 
I I ммо в трещины и складки коры различных плодовых 
' нчттых деревьев. Окраска яиц вначале зеленая, позднее 
■|̂ '̂ •вllя. Яйца диапаузируют.
I ИТ-1ИЩЫ зимней пяденицы (см. рис. 54, 2) повреждают 
•II бутоны, цветки и листья; живут скрытно между 
•I'lMii, скрепленными паутиной; окукливаются в почве 

"itiiiiiHOM коконе. Куколка светло-коричневая, крема- 
г 1ы вершине с раздвоенным щипиком. Зимуют яйца. 
|||||||1| . Повреждает древесные, лиственные и плодовые
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насаждения. Генерация 1. Вредит в европейской части сч'.1и 
и на Кавказе.

Непарный шелкопряд — Porthetria dispar L. (сем i' 
нянки — Liparidae). Волнянки характеризуются iiepiun 
усиками, недоразвитыми ротовыми органами, некокчч
особенностями жилкования и хорошо выраженной ..........
на крыльях.

Для бабочек непарного шелкопряда характерен р 
выраженный половой диморфизм. Самка очень кр'.
(до 55 — 65 мм), с толстым волосистым брюшком, сь. ■ 
окрашенная (рис. 58, 7). Самец значительно мельче i > • 
(до 35 — 40 мм) и окрашен темнее (с. 250).

Самка откладывает яйца кучками до 600 штук и > 
сколько рядов и переслаивает волосками с брюшка.  ̂
лив волоски, покрывающие кладку, летом можно пи 
круглые, желтоватые, с перламутровым отливом ч, 
Зимующие яйца имеют сероватую окраску, так как 
оболочку просвечивает сформировавщаяся гусеница.

Гусеница I возраста с длинными, вдвое превышав....
ширину тела, волосками, благодаря которым легко и * 
носится ветром. Взрослые гусеницы при недостатке ни 
способны переползать на значительные расстояния; o|.| . 
ные ноги у них с широкими, мощными подошвами, 
женными крючками, что хорошо видно в 10-кратную i 
Окукливание происходит в очень редких коконах па t in. 
или среди листвы. Куколка черно-бурая, последний еп ■ 
с широким отростком, покрытым волосками. Нем.ч !• 
шелкопряд многояден, повреждает значительное колюи- 
плодовых и лиственных деревьев, беспорядочно о(ч. 
их листву. В насаждениях, поврежденных гусеницамв 
парного шелкопряда, почва всегда усыпана oipi.i > .
листьев. Ге}1ерация 1. Вредит повсеместно, начиная с ....... -
части лесной зоны.

Злат«1 узка — Euproctis chrysorrhoea L. (сем. волишп 
Liparidae). Видовое название эта бабочка получила и 
наличия на вершине брюшка золотистых волоскои 
рактерен хорошо выраженный половой диморфизм. ( ■ 
несколько крупнее (до 37 мм), ее усики белые, иери' 
(рис. 58, 6). Самец мельче (до 32 мм), усики коричт ■ 
или желтоватые.

Небольшие, желтоватые, с перламутровым отливом 
самка откладывает преимущественно на нижнюю си'р- 
листьев, располагая их слоями и прикрывая золопим'- 
волосками с брюшка. Гусеницы покрыты волосками,
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III ho обламываясь *и попадая на кожу теплокровных 
.. и|м.\, вызывают раздражение — дерматит (брать гусе- 

I ii'Tyei пинцетом).
1 П \к 1ивание происходит среди листьев в буроватых 

||.1\ маутинных коконах. Куколка буровато-черная, часто 
I- яркими крыловыми чехликами, с выростом на
..I. 1C та, снабженным крючком.
И|1|-,чи1 гусеницы плодовым п другим лиственным поро- 

.1 Иссиои они повреждают почки, позднее обьедают 
„ и.и с краев, иногда уничтожая их полностью. Во 
,.,iii(t половине лета молодые гусеницы скелетируют 

||.п с верхней стороны; из поврежденных листьев они
.....и(М)|>*ч зимние гнезда, плотно опутывая и нрикреп-
. IIV иаутинон к веткам. Этим гнезда златогузки от

. . 1ЮКЯ от гнезд боярышницы. 
liiMiice 1 нездо состоит из нескольких камер, в каждой 
и||\ расиолат ается группа тусениц. Сделав разрез через 
■ 111 с 1 иездо злато1 узки, сравнивают с гнездом боярыш- 
. I с1 о внутреннее строение и характер прикрепления. 
iiiMVioi 1 усеницы И —III возрастов. Генерация 1. Вредит 

•...м есто в южной части лесостепи, па Кавказе, в При-

\ме|)|||<анская белая бабочка — Hyphaiitria cuiiea Drury 
• медведицы — Arctiidae). Самки откладывают яйца од- 
..|(1ными кучками, преимущественно на нижнюю сго- 

1ис1ьев. Яйца круглые, желтовато-зеленые пли жел- 
I \ссиицы держатся группами; вначале скелетируют 

.1.11, позднее обьедают их с краев. Они опутывают 
и.ц II ветви паутиной, образуя достаточно обширные 
I ы 11озднее живут одиночно. Окукливание происходит 

| | | \ю м  паутинном коконе; куколка светло-желтая или 
- птневая; кремастер с крючковидными щетинками (10—19).
1.1 I куколка под отмершей корой п в других укромных
I |\. реже в почве.
IIII iti(|)ai'. Повреждает ряд лиственных пород, в то.м
II шелковицу и плодовг.ге культуры. Дает 2 генерацшг;

I . IK.I 1-й генерации часто диапаузирует до весны следую-
юда. Встречается в южной зоне плодоводства. Обьект 

. iiiiiiiia.
И||1Ш1еный слизистый пилилыцик — Caliroa cerasi L. (отряд 

I * |ц|||чатокрылые — Hymenoptera, сем. настоя1цие пилиль- 
ш I'enthredinidae). Взрослое насекомое блестящее, чер- 

Иередние крылья затемненные, с черным глазком 
■1'чс1И1 мой) и 3 куби}дльнымн ячейка.ми; ланцетная
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I (анальная) ячейка с косой поперечной жилкой. Hui и 
ные, лишь часгично желтовато-белые. Длина тела 5 м

Яйца откладывает обычно партеногенетически, одипи 
в паренхиму листа, с нижней стороны. Живая ло*п 
сеница покрыта черной слизью с характерным заи.. 
Коконировапие происходит в поверхностном слое не 
здесь же личинка превращается в куколку пли про:., 
состояние длительной диапаузы. Зимует диапаузирум ■ 
ложногуссница в коконе в почве.

Вишневый пилильщик повреждает випшю, чср 
сливу, терн, груйу, айву, рябину, кизильник, npi > 
ярышннк.

Число генераций различно; в лесной и лесос 
зонах европейской части и в Сибири 1 генерация; и i 
ной зоне — 2, в Грузии отмечено 3 генерации, и, и 
последняя может быть факультативной. Помимо п.ш 
насаждений, этот вид значительно вредит в полезап!. ■ 
и лесных полосах кустарникам подлеска (дикой витп 
терновнику), а также в питомниках. Распространен и-, 
местио, кроме Крайнего Севера.

Р а б о т а  4

О З Н А К О М Л Е Н И Е  С Г Р Ы З У Щ И М И  В Р Е Д И Т Е Л Г П И  
Г Е Н Е Р А Т И В Н Ы Х  О Р Г А Н О В

О п и с а н и е  гл а в н е й ш и х  вредителей  
(с допо лнительны м и  

о пр ед елительны м и табли цам и )

Оленка мохнатая — Epicometis hirta Poda (отряд > 1 3 1* 
крылЕле — Coleoptera, сем. пластинчатоусые — Scarahacul 
Вредящей фазой является жук (см. рис. 63, 2). Для . ««ш 
оленки характерно наличие выемки па надкрылг.яч 
сбоку); во время полета жук через нее выставляс! i,i и*.
крылья при закрытых надкрыльях. Щиток на М';....
заострен. Следует подсчитать число зубцов на iia|>-.*.• 
части передних голеней, что является важным диаивч, 
ческим признаком.

Жуки вредят в период цветения плодовых и-р. ы..
Яйца откладывает в почву, сосредоточивая их и ........
скопления растительных остатков, где и развиваюк о 
чинки. Личинка сходна с личинками хрущей (с. 521. («,<
терна небольшая голова, которая значительно уже I »». 
мента; последний стернит с 2  продольными рядами nt
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I'M'im.ix п р я м ы х  ШИШ1К0В ( п о  15 — 20 в  р я д у ) ;  с п е р е д и
• "I III IMIO сближены. Длина тела до 30 мм.

• ||лк тванпе происходит в земляных колыбельках. Жуки 
"П1П1КП — полпфагп. Жуки, поми.мо плодовых культур, 

'•1'|-кл;пог цветки винофада, бобовых, крестоцветных и
• | | | \  растений. Сходные повреждения наносят бронзовки 
- иючая, оканм.тенная и лр.). Зимуют жуки. Генерация 1.

МП.1011НЫЙ цветоед — Anthonomus pomorum L. (отряд жест- 
M’lTH.ie — Coleopteia, сем. долгоносики — Curculionidae). 

'rii |пученнн жука (см. рис. 53, 3) следует обратить вни- 
И1ИС на характерную окраску надкргалнй, строение усн- 
" и iia.iHMiie шипов на бедрах.
• ,1мка откладывает молочно-белвае н.ти желтоватые яйтга

• 'аиому в зеленые бутоны яблони, нритфенляя к тычинке 
11(4 1 нку, реже к внутренней стороне лепестка. Снаружи

■ 111 откладки яйца заметно ио темной точке —уколу на
••III IКС, реже на чашелистпке. Отродивгнаяся из яйца 
...... . выедает внутренние части бутона, в которо.м она

'■ iiiHiaeica. Лепестки бутона она склеивает своими экскре- 
..... Kill (см. рис. 51, .5),

1мчиика безногая, с узким, слабоизог нутым телом,
• .......т о н  ч е р н о й  головой и  2  т е м ггы м гг  щ ггткам гг  н а

1'| ин'сннггке. Последггий сегмент тела с почти конусо-
• 1ИЫМ. нанравлсннгам назад выступом. На грудных cei-
• |||,1\ явсгвегниае бугорки.

К\ко.тка светло-желтая; хоботок тесно ггрижат к телу 
1|(|Ц1Шной стороны; последний сеыменг тела с 2 харак- 
I m.iMii вилообразггыми отростками.

11|||И1одняв пренаровалыюй иглой нобуревгние л е п е с т к и
......  можно на дне чашечки обнаружнгь личинку н.тгг

.*11 ту вредителя. Для вскрытия нснользуют засгтиртован- 
II III сухие бутоны, но в последнем случае рассмот-

• ниг деталей Сфоения личинки, и особенно куколки, 
|||\ ,iiieiio.
^lнтoдыe жуки но вгдходе из куколки (середина лета) 
триод дополнительного шпання скелсгируют .тистья 
Muipi.naioT небольшие (до 0,2 м.м) ямки на новерхно- 
•I и- 1СНЫХ плодов, вг.гзгдвая в да.тьнейшем их дег1)орма- 

(см. рис. 55, 4). Вскоре жуки впадают в летнюю
• и.к ly.
lirdioii, вгдйдя с зимовкп, они питаются набухшими 
m.iMii. вг.гедая зеленые бутоны. Из поврежденных почек
■ Kii.iioi капельки сока (так называе.мый «плач почек»), 

|. || период жуки наносят значительный вред. Зимуют
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они иод опавшей листвой н частично иод корой дсрст,. 
Генерация 1.

Плодовые слоники (отряд жесткокрылые — Coleojili ’ 
сем. |ру6ковергы — Attelabidac). Представители илодо1н 
слоников, повреждающих плодовые культуры, ош оси  
к 2 родам — Rhynchites и Cocnorrhinus, личинки Kompi 
ратвиваю 1СЯ в плодах семечковых и косточковых иор" > 
Среди научаемых видов исключение составляет лини. ■ 
карка. личинки которой питаются внутри листьев и > 
черешков (с. 247).

При определении плодовых слоников но личинкам n.i' 
иым признаком служит окраска щитка переднесиинкн, (»>> 
.товленная наличием мелких ишпиков. Их рассматрив.п. 
под микроскопом МБС-1. Самка при откладке яйца и 
носит дополнительное повреждение плоду и, снижая laun 
образом тургор ткани, обеспечивает нормальные услош'- 
для развития яйца; надгрызает плодоножку, вьирыи' 
штрихи и бороздки на поверхности плода и т.д. (рис 
J  и 5).

О п р е д е л и те л ь н а я  та б л и ц а  ж уков и личинои 
трубковертов, вредящ их плодовым  культурой

1 (10). Взрослые насекомые. Жуки с металлическим б г
ком, усики не коленчатые, но яснобулавови.им. ■ 
надкрьии>я с хорошо развитыми плечевыми > 
горками, верх в длинных торчащих или при 
тающих волосках. Пшидий ис прикрыт m.i ■ 
крыльями.

2 (5). Надкры.тья с укороченной ирищит ковои бор о; п
(1-я бороздка считая от шва).

3 (4). Надкрылья и тело темно-синие. Ноги и си и "
изогнутая юловотрубка черные; 9-я и 10-я бир
ки надкры.тья с.тнваются у их середины. Д i -
тела 1.S —3 м м ...........................................................
. . Букарка — Coenorrhinus pauxilliis Germ, (с ' i

4 (3). Надкрылья н ноги красные; снизу тело черн
голова и иереднесииика бронзовые. Длии;| >
2,5 — 5 мм. Встречается в средней полосе, ii.i i
......................................................................KpaciioK'piT........
боярышниковый слоник — Coenorrhinus acqualiis i

5 (2). Надкрылья без укороченной прищитковой боро i м
жук металлической окраски; юловотрубка у ою  
изогнутая, у самки — почти прямая.
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I I 1>o k ;i исредиеспиыкп у  самца с большим направлен
ным вперед нинюм (см. рис. 53, 2). Ж>к золо
т е  i о-че.1сныГ| и;ш золо шсю-красныи; голово i рубка 
■1в\.\цвс1 ная. передняя часть ее (до усиков) черно-
ошяя. Длина Тема 5.6 — 9 м м ......................................
Китневый с.тоиик — Rhynchites auratus Scop. (с. 265).

II I 1>ока мереднеснинки у обоих полов.без шипов.
• | ’ 1 I о.товотрубка одноцветная, фиолетовая, с блестя-

meii вершиной; такою же цвета усики и лапки. 
Сверху ж\к в длинных тс.мных волосках. Тело 
иурихрно-красное, с золотистым оттенком; у осно
вания передних ног имеется короткий и тупой 
шииик. нанравлениый вперед. Длина тела 4,5 —
6,5 мм (рис. 52, I ) ...........................................................
. . . . Казарка — Rhynchites bacchus L. (с. 264).

iS) Го.товотрубка двухцветная; черно-фиолетовая на 
вершине. Сверху жук в сероватых волосках. Над
крылья в промежутках между точечными борозд
ками 1 рубоморщинистые. Тело .медно-красновато
бронзовое, длиной 5,5 — 9 м м .........................Боль
шой грушевый с.юннк — Rhynchites giganteus Kryn.

• (I). Личинки. Безногие, белые или светло-желтые, с бу
рой головой, более или менее С-образио-изо1 н>- 
гые; переднеспинка с плотным, часто желтым щит
ком. на котором располагаются полоски или пятна 
мелких шипиков (смотреть под микроскопом).

1 1Я). На щитке иереднеспинки есть желтое пятно, сплош
ное или разделенное на 2 части.

(l^). Голова в передней части с боковы.ми выступами. 
(II) Желтое пятно на щитке большое, занимает почти 

всю переднеспинку, более густо окрашено посере
дине. Длина тела 7 — 8 м м ...........................................
Вишисвый слоник — Rhynchites auratus Scop. (с. 265).

' I М). В передней части передыеспинки (на щитке) 2 удли
ненных желтоватых пятна, а по краям ее узкие 
полоски шипиков. Длина тела 7 — 9 мм . . . Боль
шой грушевый слоник — Rhynchites giganteus Kryn. 

(I.’). Голова спереди закругленная, без выстуггов.
(I/). Щггток ггередггеспшгкгг с желтьг.м тра1гешгев((д(г(>[хг 

пятном, с выемкой у основания; по задггехгу краго 
гггггрокая полоса гггггшгков . . . .  Красггокрылг.гй 
боярьшпгнковый слоник — Coenorrhinus aequatus L. 

г Ui). Щггток ггереднеспггггкгг с 2 ггяттга.мгг ггеггравильгго- 
треугольной формы. Почттг вся середгггга передне-
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спинки неровная, иоперечномортннисгая. Дш'!
тела 3 — 8 м м ...........................................................
. . . . Казарка — Rhynchites bacchus L. (с i ’

18 (11). На щитке переднесиинкп нет желтого нягна И« 
ei о заднему краю проходит широкая желтая каи 
(образованная шиннкамн), разделяющаяся bii ii.'I' 
тыми светлыми полосками. Дли'на тела до ■'

Букарка — Coenorrhinus paiixillus Germ. (с.

Казарка — Rhynchites bacchus L- Повреждает почти » 
1тлодов1)1е культуры, за иск.тючением груши.

На 101 е сильно вредит яблоне, сливе, черешне и ai4“ 
косу, отмечена на лавровишне (Грузия).

Вредят жуки и .тичннки. Весной в период доиолни1ги, 
иого питания жуки вьп рызают в ночках мелкие отверем'* 
но краям которых остаются нестэсденные части; not ив- 
питаются бутонами, цветками и завязями. На зстст.' 
и.тодах. чаше око.то плодоножки, жуки выедают шян* imhim- 
расширяюшнеея в мякоти камеры, края которых тсмигш 
и постепенно сужаются. В оссинин период молодые а.'.»- 
ио выходе из куко.ткн повреждают кору молодых иопг.«» 
и иочки.

Повреждение плодов продолжается и в период откьим 
яиц. Яйца самка откладывает в мякоть плода. На ш и.- 
яиц в плоде можно устанопить, сделав продольный ра i|b 
через темное пятно на поверхности плода. V k o j i i .i • •
наносимые им при питании (нишевые уколы), открып... 
всегда лишеш.! пробочки. Это дает возможность irip* 
отличить их на срезах, тогда как яниевая камера iimi* 
ровные стенки и всегда закрыта нробочкой из экскре\Ю' 
тов и несьеденных кусочков плода. Часто рядом с ши., 
вой камерой выгрызаегся еще одна камера. На ноигг 
пости плода или на плодоножке видны дополите и,и. 
повреждения: штриховые бороздки, ямки и прочее. м| 
имуществешю иа косточковых (см. рис. 55, 3). Жук яи Ш' 
ся переносчиком спор гриба Monilia rructigena I’ei 
возбудителя плодовой гнили, которые самка заноет в и ■ 
при откладке яиц.

Личинка казарки развивается в мякоти плода, :,те иг 
кладывает неправильные ходы; в плодах семечковых ii.T' 
она выедает также семена.

Повреждеппые плоды опадают, и личинки закан'11И1,И' 
развитие в падалице. Окукливается в почве, в тем 1ИИ' '
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.......|Ги.’ II,ке. Куколка слегка желтовагая, корогкая, в рг.гже-
■MI.I волосках, ПоследшпТ сег.менг с 2 огроегками, пс
> ■ и.ко загнутыми назад.

liiMvioT личинкгг (в почве) н ж\кн (в поверхносгнохг 
ни- ночвг,!, под корой). Генерация .может бг,1ть 2-годнчная 

I юдичная; част г, личинок виадасг' в диаиаузу и окук-
..... лини, осеиг.ю следующего года. Вредит гга юге
■l■cчктleкoй части СССР и гга Кавказе.

IlmmiCBbiH слоник — Rhynchites aiiraliis Scop. Жуктг гг лгг-
■ ■MIMI вгггггггевого стгоггггка вредят косточковг,гм ггородам.
11, ре шмовавгигге жукгг вееггой в ггерггод ггх доиолгштелг,-
.......  гиггаггия пргтчгигягог основггой вред бутоггам, цветкам
■' II ю.там. На гговсрхности зслси1,1х плодов можно видстг,

iiipoKTie OTKpi,ni,ie ран1,г — iiiiurcBi,ic вьггр|,гзы жука. Для
■ 'и> ч1обг,| отличитт, их о г яйцекладки, необходимо срав
 . оба iiina гговреждеиий (рис. 55).

( ',1мка о гклад|,гвает яйца в зеленые илодг,г, в1,и рызая 
, 1мг1сн11я (яйиевг,ге камеры) в мякоти; гга вгггтгнс яйцевая

■ 1\ 1сра доходит до косточки. Отложенное яйцо самка за- 
,|ч.1масг иробочкой из экскремеггтов и огрг.гзков; вокруг' 
а. г иг.и рг,1зает колг.ггевуго бороздку, ггаггося догголнителг>ггое 
I't.iipracHcrrHe (рггс. 55, 5, слева). Приггодггяв ггреггаровальной

вки ггробочку, можно увидеть в уг'лублеггии белое яйце 
' III ход в косточку (входггое отверстие личинки).

Следует обрагить виимагше иа особе1гиости окраски 
‘гишки. В отличие от других видов илодов1,гх слоников
II.I желтая, с несколько более темной, желтоватой гтередгге- 
‘1ИМКОЙ; питается ядром косточки (личиггка же казарки 

■ 'I'll питании гга чсрсшгге находится в мякоти плода).
11опрсждсин1,ге гглодг,! обгачио ие онадают и дозревагот 

и 1 черепе. Окукливается личинка в почве в земляной
■ ■ 11.|бельке. Жуки, отродившиеся из куколки во второй 
"  111ПИИС лета, обычно нс выходят на поверхность почвы,
■ '111а10тся в ггей зимовать.

I енсраггия 1, Часть лпчиггок диапаузирует и окуклн- 
I'лея в конце .icia слсдуюигего года. Таким образом,
....иевый слоник может гг.меть 1- гг 2-г оличггуго геггерациго.

»|о| вид нмссг ряд подвидов. В Средггей Азии и 
II 1МЧ1ГО в Казахстагге встречается ферганский вишневый 
I'liiiiK -  R. auraUrs ferghanensis Nevs. новреждагоитий мелко

' III гпые абрикосгл, реже вншггго, черегиггго и миндаль, 
t-ik несколько крупнее вишневого слоника и более яркой 
II инювой окраски. В Закавказье гга тех же породах вредит 

|||мннский абрикосовый слоник — R. auratus armeniacus
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Zaitz. и в KypiaiicKoii области на стенной вишне — R. am 
tus chamaecerasi Т. — Min.

Рябиновая моль, нли нырок, — Argyrcsthia conjugella /■ п
(0 1 ряд чешуекрылые — Lepidoptera, сем. горностаевые \ii 
ли — Hyponomeutidae). Бабочка мелкая (до 13 мм). Пер. . 
нис крылья Сероваго-коричневые, с характерным csei im ■ 
прерывистым пятном у внутреннего края и мелки.ми см. . 
лыми и темными штрихами в передней части Kpi.i . 
задние крылья светлые; голова желтовато-бслая.

Яйца овальные, светло-оранжевые, самка откладыв.ь . 
одиночно на завязь нли чашечку плода яблони. Окр;и > . 
гусеницы изменчива, в начале развития тело желтоваг 
белое; голова, грудной и анальный щитки черные.

Окукливание происходит в расгителы1ых остатках и im'i 
венном покрове, в светлом паутинном коконе. Куко.п . 
рыжевато-коричневая. Развивается гусеница в плодах рч 
бнны н яблони, есть сведения о повреждениях боярышню ■ 
черемухи и ясеня. Зимует куколка. Генерация 1.

Яблонная плодожорка — I.aspeyresia pomonclla L. (oipn 
чешуекрылые — Lepidoptera, сем. листовертки — Tortrieid.n . 
Бабочка небольшая; размах крыльев 15—19 мм. Перелит 
крылья темно-серые, более светлые у корня, с noiiepi ■. 
нымн полосками и золотисто-фиолетовым пятном у м. 
ружного края, носящим название зеркальца; окраска ч j. 
калыщ является основным видовым признаком. Задш" 
крылья буровато-серые. У самца на перед1шх крыл1 ч 
снизу имеется темное штриховое пятно, которое отсуо . 
вует у самки; кроме того, самка несколько крупнее.

Самка откладывает яйца одиночно на листья и и .....
с гладкой поверхностью. Яйцо слегка сплюснутое, mojuvih, 
белое вначале, позднее приобретает красноватый оти-и.' 
(просвечивает зародыш). Для гусеницы особенно хари 
терны сероватые щитки на теле, несущие но одни-i 
волоску. В этом ее отличие от грушевой плодожорки

Необходимо обратить внимание на то, что najm i.. 
паутины в ходах и лишь частичное разрушение сем.. 
ной камеры отличают повреждения этого вредители 
повреждений, причиняемых яблонным пилильщиком. IV. 
резав плоды, поврежденные тем и другим вредитск 
сравнивают и зарисовывают их (см. рис. 55, I).

Куколка и зимующая гусеница плодожорки нахоти.. 
в паутинном коконе под от.мершей корой скелетных ч.ь .. 
яблони, реже в почве. Куколка светло-бурая; б р ю т т . 
кольца с шипиками; последний сегмент с 8 крючкошч'.
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.......1C тиками; дыхальца удлиненно-овальные. Г'енера-
I V

И|'>- ЦП повсеместно, кроме Крайнего Севера, плодам яб- 
I и I рутин, в меньшей етепени косточковым и гранату.

I рмисвая плодожорка — Laspeyresia pyrivora Dan. (отряд
■ 'М крылые — Lepidoptera, сем. листовертки — Tortricidae). 
Г' mile крылья бабочки темно-серые, с волнистыми но-
■ 1МЫМИ полосами; у основания они черные, поеере-
• | | 1С1лые. Задние крылья одноцветные; размах крыльев 

I мм.
41111,1 откладывают но одному на плоды груши. Гуее- 

и рашиваетея только в плодах груши, где ее можно 
|1 1И1Ь одновременно с гуееницей яблонной плодожорки, 
>,|(мкгер повреждения обоих видов различен. Входное 

••■|н1ие гусеницы у грушевой плодожорки не видно, так 
• "НО размещается под оболочкой яйца. Ход гусеницы 

'('•< плода прямой, выедены только семена; выходное 
■"|п1ие 1 усеницы круглое и без паутины.
|'.|||К'зав поврежденные обоими видами плоды, еравнить 
■Iрисовать их.
•ииовка и окукливание гусениц происходит в коконах 

..... Генерация 1. Монофаг. Вредит груше в лесо-
■ и"И и стенной зонах, в Крыму и на Кавказе.
• инюния п.10 дожорка — Laspeyresia funebrana Тг. (отряд
• " крылые — Lepidoptera, сем. лиетовертки — Tortricidae).

...... мелкая; размах крыльев 14—15 мм. Передние
• и.м буро-серые, со слабой темной волнистостью и

II пшым отливом. Зеркальце на них неясное в иро-
■ иотожноеть яблонной плодожорке. Задние крылья

■ I" бурые. Характер откладки яиц сходен с предыдущим 
' "I Яйцо округлое, беловато-зеленое; откладываетея 
■'I"ты кормовых растений. Гуееница развивается в пло-

шеючковых (сливы, терна, алычи, абрикоса, реже 
iik.i и вишни). Поврежденные зеленые плоды хорошо 

” 1ММЫ ио наплывам камеди (см. рис. 63, 4) в ме- 
шимрения или выхода гусеницы; позднее они ирежде- 

" мио созревают (приобретают фиолетовую окраску)
■ 1.1 т.йог. Окукливание проиеходит в трещинах коры
11111, в почве и на ее поверхности. Куколка светло

...... длиной до 6 — 8 мм, дыхальца круглые. Зи-
■I тусеницы в коконах под корой етволов, иреиму- 
'1ИМ1Ю в нижней их чаети, и в почве. Генераций 
' Иредит на юге европейской части, иа Кавказе,

тией Азии и на Дальнем Востоке.
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Плодовые пилильщики — род Haplocampa Htg. "i i> 
перепончатокрылые — Hymenoptera, сем. настоящие им iii " 
щпки — Tenthredinidae). Личинки плодовых пилилыиик''■ 
развиваются за счет зеленых завязей, питаясь их >kiiiii.i ‘" 
1 канями; привядшие или отмирающие завязи они нс i.b 
ляют. Поврежденные ими плоды долго сохраняют зе.а-и' i 
окраску и опадают обычно лищь после тою , как н' 
чинка покинет плод. Живые личинки и иоврсждеппые ич- 
плоды обладают специфическим, весьма стойким запам' • 
Личинки способны длительное время диапаузировать (до '
3 лет). Зимуют днапаузирующие ложнотусепитты послслич 
возраста, в коконах в почве. Генерация 1.

О п р е д е л и те л ь н а я  та б л и ц а  имаго  
и ли чи но к пло д овы х пили льщ и ко в

1 (8). Взрослые насекомые. Передние крылья с 2 радиа н
ными ячейками (прилегают к птероститме) и i.ni 
цетной (анальной) ячейкой, стянутой посередшм 
кубитальных (заднераднальных) ячеек 3.

2 (3). Тело сплощь черное; усики и ноги большей Hacnii
светлые. Глазок (птеростигма) на передних кры и «■ 
бурый, с темным основанием. Длина тела 4 к
..................................................................... Черный С.1И1И1
вый пнлилыцик — Haplocampa minuta Christ, (с. .'

3 (2). Тело желтое или красновато-желтое, хотя бы
тнчпо, птеростигма желтая, с темным основами!

4 (5). Голова и тело желтые или бурые; лишь и Ы'
спинка (у самца) и частично брюшко ...........
Крылья желтовато-затемненные, ноги желтые ,1 и'
на тела 4 — 5 м м ................................................Же
сливовый пилильщик — Haplocampa flava L. (с ’

5 (4). Тело рыжее или красноватое, с черным рисумч’
6 (7). Голова рыжая, лишь у темени черноватая; 6pii'in

сверху черно-бурое, снизу — желтое. Длина !•
6 — 7 м м ..................................................  ЯЙЛОИ1ИI»
пилильщик — Haplocampa tcstudinca К lug. (е ' '

7 (6). Голова желтая, брюшко сверху черное, труд|. м 1.1
ных пятнах, ноги желтые. Длина тела 4 — 6 мм
..............................................................................................I |Hllh

ВЫЙ ПИЛИЛЬЩИК — Haplocampa brevis King, (е
8 (1). Ложпотусеницы 20-погне, тело однонветпое, i.i ■

лочный шов очень длинный, усики Koiiii'ie!i" 
4-члсннковые.
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i  (М). Голова личинки одноцвсшая, лишь роговые части 
и 1 лазныс орбиты гекшые.

i-i |И). Голова личинки светло-коричневая, тело желтова- 
1ое или беловатое, длиной 8 — 9 ,мм.

I (Г). Иер.\[1не челюсти широкие, греутольные, с мелкими 
зубчиками 110 наружному краю . . . Черный сли
вовый iiii.imbiiiiiK — Haplocanipaminuta Christ, (с. 270). 

ill) . Верхние челюсзн личинки удлиненные, узкие, с хо
рошо выраженными, глубоко вырезанными зубчи
ками по наружному краю ................................ Желтый
сливовый инли.тыцик —Haplocampa flava L. (с. 270). 

I' ||П). Голова личинки красновато-желтая; два последних 
сегмента сверху с темными пятнами, тело желто
ватое или розоватое, длиной 11 — 12 м м .....................
................................................................................  Яблонный
Н11Л11ЛЫЦНК -  Haplocampa tcstudinea Klug. (с. 269).

I (0). Голова светло-желтая, с темным лобным пятном. 
Тергигы последних сегментов тела с темными 
иязнами; гело светло-желтое, длиной до 10 мм 
................................................ ' ...............................Груше
вый пилильщик — Haplocampa brevis Klug. (с. 270).

116.101ШЫЙ пилилыцик — Haplocampa testudinea Klug. Отно- 
иии к числу серьезных специализированных вредителей 

.. юв яблони. Взрослое насекомое сравнительно неболь- 
.11 le.TO рыжее, голова чаезично, среднеснинка, щиток 
"рюшко сверху черные. Яйца белые, стекловидные, оваль-

■ ■ округлой формы.
( амка откладываез яйца поодиночке, 1 лубоко погружая 
в зкань околоцвез ника розовеющих бутонов яблони. 
11ы|недщая из яйца личинка прокладывает ход под ко- 

.iiiii-ii плода (минирует ею). Мина хороню заметна в виде 
• чмой изогнутой полосгл, нередко опоясывающей плод 

I рис. 55, 2); при дальнейшем развизии плод становится 
....... ивым. Позднее личинка прогрызает широкий и пря-
■ 'll ход к семенной камере и уничтожает ее. Одна личинка
■ мреждает до 6 плодов.

Выеденная внутри плода полость заполняется буровато
красной массой, состоящей из экскрементов и непереварен-
III.IX остатков пищи. Масса вытекает из входного отверстия 
iii'iiiiiKH и помогает отличать гзовреждение этого вредителя 

1 повреждений плодожорки (с. 266). На разрезе гзлода 
I 'Жно видеть полное разрущение семенной камеры, чего 

■ • бывает при повреждении плодожоркой.
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Для ложногусеннцы характерно наличие mm кон и.' i 
лунной формы, расположенных на тергнтах двух после m> 
сегментов. Зимует в почве, на глубине 5 — 20 см, ,в iiepi 
менговидном коконе. Окукливание нроисходш весной; в ip. 
лые насекомые появляются перед цветением яблони.

В азиатской части сходные повреждения вызывает ма и 
яблонный Ш1ЛИЛЫЦИК — Haplocampa ephippiata Knw.. ihm | 
ждающий ПЛОДЫ сибирской яблони.

Грушевый П11.’|||.'1ЬШ11К — Haplocampa brevis Klug. Взри, i 
насекомое ярко окрашено (с. 268). Самка отклалып 
яйца одиночно в бутоны ipymii, но.мешая в ткань ок.. 
цветника. Место откладки яйца заметно по le.Mnoii i ; 
точке у основания чашелистиков, позднее — в виде ciici 
зеленого пятна. Для ложногусеннцы характерна ок|м .. 
головы (с. 269). Отродившаяся из яйца личинка прок i,i i. 
вает кольцеобразный ход иод кожицей плода, н о ; ш 
выедает семена, разрушая семенную камеру. M oihm|. 
Повреждает только трушу.

Сливовые П1ынльщ|1кт1 : черный — Haplocampa tnimiu
Christ.; и желтый — Haplocampa flava L. Характер поиц. • 
деиия и биология сходны. Самка откладывает яйца н \ 
крывающнеся бутоны сливы, в околоцветник, реже и 
шечку бутона. По выходе из яйца личинка не минир 
плод, а внедряется глубоко в ею  ткань; питается х)як<’  ̂
и косточкой. На поврежденном плоде видны 1 — 2 отверт и 
из которых вытекают экскременты, смешанные с камс и 
Ими заполнена и внутренность поврежденных завязс|1. И 
следнне не загнивают, но опадают. Характер зимовки i п 
же, как у яблонного нилильшика.

Яблонный семяед — Callimome dryparum Boh. (отряд жт 
нончатокры.тые — Hymenoptera. сем. халышднды — Chali i 
dae). Взрослое насекомое яблонного семяеда очень мт и 
(до 3,5 мм); тело зеленое, с хтета.тлнческим отливом 
светлыми волосками;' усики темные, с же.ттой вершин 
ноги желтые; тонкий яйцеклад далеко выдается за вермн' 
брюшка (см. рис. 63, /). Яйца откладывает Buyipi. ' 
кото семени яблони, груши, преимущественно мелков '■ 
ных сортов, а также рябины.

Личинка очень характерна своей формой тела (с 
и окраской головы. Зимует личинка, окукливание npoin 
дит весной, внутри семян опавших плодов; часть .тичив 
впадает в длительную диапаузу (до 3 лет). Вреди i i' 
ропейской части, кроме севера, и в Закавказье. I ■ ' 
рация 1.
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11|||||||свая муха — Rhagoletis cerasi L. (отряд двукрылые — 
'•имей, сем. пестрокрылки — Tephritidae). Повреждает впш-
....... черешню, реже жимолость, в плодах которых разви-
....... с» личинки.

Муха черная; голова (частично) и щиток желтые. На 
. . теспинке 3 коричневато-серые полосы. 3-й членик усика

■ ' 1 III ришне с резко выраженным углом. Ноги желтые,
I. риымн бедрами. Крылья прозрачные, с 3 — 4 темными 
перечными полосами, 2 из них частично слипа у вер

..... . Длина тела 3 — 5 мм (см. рис. 52, <5).
V иишневой мухи самка отличается от самца рисунком

■ ' I 1>|'ыльях и большей величиной; брюшко у нее крупнее, 
ем ||кчю к вершине и заканчивается ложным яйцекладом.

•iiiiu самка откладывает под кожицу плода; снаружи на
■ |ре11ающих и зрелых плодах кладка неза.метна, на зеленых 
1 MCI на в виде точек.

Дчя личинки наиболее характерно наличие на последнем
■ меи1С дыхалец, расположенных на мясистых выступаю-

■ ■м бугорках группами по 3 штуки. Вредит личинка, пп- 
■111, 1. мякостыо плода, вызывая постепенное загнивание 
• • На поверхности зрелого или созревающего плода 
141 1ИЫ вдавления, вмятости, изредкд видны округл1>1С 

■■ | 111’1Ы11ие отверстия, мякоть поврежденного плода размяг- 
- 1м или разжижена (см. рис. 55, 6). Окукливание проис-

III I и соломенно-желтых ложнококонах в почве, которые 
"I же под кроной повреждаемых деревьев и зимуют,

' играиия 1. Основной вредитель вишни и черешни на юге. 
Ml 11-всре развивается па жимолости.

Р о б о т а  5

о  « Н А К О М Л Е Н И Е  С Г Р Ы З У Щ И М И  В Р Е Д И Т Е Л Я М И  

С К Е Л Е Т Н Ы Х  Ч А С Т Е Й

О п и с а н и е  гл а в н е й ш и х  вредителей  
(с дополнительны м и  

о пр ед елительны м и табли цам и )

|1|6о;ю11Ники — род ScolytusGeoffr. (отряд жесткокрылые — 
• liiiptera, сем. короеды — Ipidae). Усики заболоннпков ко

им.и ые, с крупной булавой; передиеспинка и надкрылья 
• ИИ прямые; последние не загибаются на вершине круто 

•1И1 1 , следует обратить внимание на характерную форму 
|1ич11ка (см. рис. 52, S). На плодовых встречаются 4 вида.
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Изучению подлежат 2 вида — плодовый и морщипме м.т 
заболонники; определение их имаго см. в таблице.

1 (2). Переднеепинка еильноморщиниетая, в глубоки
еливающихея точках. Надкрылья матовые. Брюии 
еильновыпуклое, как бы вздутое, если c.Moipi li 
в профиль (рис. 52, 3). Длина зела 2,3 —2,8 -i ■

Морщинистый заболонник — Scolytus rugulosus К.и
2 (1). Бока переднеспннкй с редкими, не еоприкас.1и

щимиея точками (рис. 52, 4). Надкрылья Ojia i 
щие. Срез брюшка прямой. I и II cei .менты брюи. 
ка составляют между собой тупой угол. У сами, 
лоб плоский, окаймленный волосками; у самки 
выпуклый и юлый. Длина зела 3 — 4 мм . . . II i<i
довый яблонный заболонник — Scolytus mail Beclr '

Вредяз жуки и личинки. Жуки прокладывают м а 1 0 'ии 
ходы под корой плодовых деревьев, затрагивающие з а и .  

лонь. Ширина мазочною хода примерно соозвезс1п\' 
ширине тела жука.

По бокам маточного хода самка вьирызает яйцои. 
камеры, в которые и озкладывает яйца. Отродивиии. ■ 
из яиц личинки ирофызают личиночные ходы, цостеисми 
расширяющиеся по мере роста личинки и закаичиваюнци ■ ■
овальной куколочной колыбелькой (см. рис. 51, 4). В .....
происходит окукливание и озрождспне молодою жм . 
Заболонники повреждают преимущественно физиоло! ичы i 
ослабленные плодовые деревья. Повреждения обоих bii.i. . 
довольно характерны (с. 225). Заболонники дают 2 iciicp' 
ции. Зимуют личинки в поврежденных частях дерева.

Морщинисзый заболонник заходит далеко на севе|з I . 
северной границы произрастания черемухи). Сильно врет  
в Крыму и на Северном Кавказе. Плодовый заболоиии. 
на севере редок.

Западный непарный короед — Xyleborus dispar F. (oip.i 
жесзкокрылые — Coleoptera, сем. короеды — Ipidae). У змч 
вида резко выражен половой диморфизм, самцы и ca \ii. 
разной величины. Следует также обратить внимашк' и 
строение передпеспинкн (с. 225). Самка откладываез иш. 
в маточных ходах, прокладывая последние в древесин. 
Личинки не вредят, питаясь грибной флорой в м а 1оч1и 
ходах. Здесь же происходит и окукливание. Зимуют ж\м 
Генерация 1. Вредит различным лиственным породам и .■ 
ропейской часзи и Западной Сибири.
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'1г1иу1‘крылые (Lepidoptera). Изучению подлежа! пред- 
II и-III 2 семейств; древоточцев и стеклянниц, которые 
•■И1СН к группе мелких разнокрылых бабочек (Microfre-

О пр ед ели тельн ая  та б л и ц а  бабочек

г1) Крылья опылены полностью, бахрома их короткая. 
Ьабочки крупные, реже средней величины, с ю.т- 
С1ЫМ телом. Ноги короткие, хоботок укорочен. 
Жилкование полное, примитивное.

('). Задние голени с 2 парами шпор (вершинные и 
срединные). Субкостальная жилка не соединена 
с радиальной. Усики пластинчаиле. Передние кры- 
.чья темно-серые или буроватые, с поперечными 
земными штриха.мн. Грудь у основания с черной 
поперечной полосой; размах крыльев 75 — 85 .мм

Древоточец пахучий — Cossus cossus L. (с. 275).
I-’) Задние голени с 1 парой вершинных шпор. Суб- 

костальпая жилка задних крыльев соединена с ра
диальной жилкой за пределами ячейки. Усики 
ясноперисзые лишь в нижней (основной) часзи. 
Тело н крылья бабочки белые, с черными или 
синева! ыми пязнамн. Размах крыльев 40 — 70 мм
(рис. 58, 3) . . .  ...........................................................
Древесница въсл.пшая -  Zeuzera pyrina L. (с. 274).

(1). Крылья частично прозрачные, лишенные чешуек. 
Передние крылья очень узкие, с земным пятном 
на поперечной жилке, пересекающим все крыло; 
усики более или менее веретеновидные, с корот
кой кисточкой. Ноги длинные, с удлиненными 
шпорами.

(И). Брюшко с красными поясками; бока переднегруди 
с цветными пягпами. Шнпики самки черные, у сам
ца -  внутри белые; размах крыльев 18 -  22 мм . . .
......................................................................Яблонная сгек-
ляннина — Synanthedon myopaeformis Borkh. (с. 274).

(.‘О. Брюшко со светлыми поясками; основание перед
негруди и тегулы желтые. Передние крылья со 
срединной темной перевязью и оранжевым внеш
ним краем между жилками. Размах крыльев 16 —
20 м м ......................................................■■ Смородинная
стек.1 Я11Н11ца — Synanthedon tipuliformis Cl. (с. 286).
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1
Яблонная стеклянница — SynanthedoH myopaeformis Hoi И.

(сем. стеклянницы — Aegeriidae). Бабочка отличается oi ip 
1 их видов неболыним количеством чешуек на крьии.ч 
из-за чего они кажу гея стекловидно-прозрачными (с.
Яйца овалыи.1е, коричневые. Самка откладывает яйца п' 
ночно в треицшы и иод чешуйки коры иа с iволах и ь'. 
стых ветках. Гусеница прокладывает под корой извиним., 
ходы; на поверхности ствола виден вытекающий сок дср( м • 
смешанный с зкскрементами. Окукливание происходи! им\. 
ри ходов, у [юверхности поврежденных скелетных aaii.u  
дерева, в коконах. Куколка узкая, желтова 10 -корпч1к m.i« 
с шипиками на спинной стороне.

Зимуют !усениц1>1 разных возрастов. Генерация 2-ю m .
пая. Повреждает яблоню и друше древесные розан.....
в средней и южной полосах европейской части, на K.in 
казе; предиочитаег ослабленные деревья.

Древесница въедливая — Zeuzera pyrina L. (сем. дрем, 
точны — Cossidae). У бабочки грудь с 2 рядами синеват 
пятен. Самка значительно крупнее самца (у самца разм . 
крыльев 40—50 мм, у самки — 55 —75 мм). Усики у c;i\n.i
короткие, нитевидные; брюшко заканчивается желтым я....
кладом (рис. 58, 3). У самца усики до половины нерпе и ь 
к вершине нитевидные; брюшко с кисточкой белых чеи1\ | .  
на вершине. Яйцо удлиненно-овальное, розоватое или я,, 
товатое. Самки откладывают яйца ipynnaMn (50 — 200 mi 
НОД кору и в старые ходы гусениц с помощью длишич 
яйцеклада.

Гусеницу необходимо рассматривать сбоку в нро(|)и и 
Наиболее характерен I сегмент 1 рудп. на что слег., 
обратить внимание при изучении.

Куколка желто-бурая, голова с шипо.м, обращенным им. 

ред; последний сегмент с брюшной стороны на вершин 
с 10 зубчиками. Окукливание происходит внутри иовр. ■ 
денных частей; lycemma перед окукливанием распола! ;н и • 
недалеко от отверстий; в дальнейшем но торчаЕцим . 
отверстий экзувиям куколок можно судить о начале и ■ 
бабочек.

В начале развития гусеницы внедряются в ирир.'- 
скелетных ветвей текущего года, часто в черешки и i ш 
ную жилку листа. Позднее заселяют ветви и ство.ты. мр 
кладывая внутри них ходы. Снаружи видны отвертн. 
с сухими экскрементами гусеницы. Серьезно вредит и 1ч г 
вым культурам и ряду лиственных пород, причиняя ш 
чительный ущерб нолезащитным лесным полосам. Зим ■
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1 imii.i дважды внутри поврежденных скелетных частей 
•• 1"1м Генерация мноюлетняя. Наиболее распространен 
• |ии'и> в южной части зоны широколиственных лесов, 
ч  Каика »е, Дальнем Востоке.

1|1гпо10чец пахучий, или ивовый, — Cossus cossus L. 
I трсвоточиы — Cossidae). Бабочка крупная, с толстым 
i\i самка несколько крупнее самца. Следует рассмот- 

II, итсьма своеобразное, довольно примитивное жилкова- 
■ 1ы передних крыльях. В срединной (радиалыю-кубита.ть- 
II) ячейке проходит ствол медиальной жилки, рассекаю- 

1н1 ячейку па 2 части. В вершинной части ее имеется 
и.тая добавочная ячейка. Передние крылья темные. 

I шие крылья одноцветные, бурые (с. 273).
Чина овальные, светлые, с продо.чьными темными ио.чо- 

' III Самка откладывает их в трещины коры небо.тыиими 
нами. Молодые гусеницы живут труппами иод корой 
|ч |1|,ев. Позднее (после зимовки) каждая гусеница ирбкла-

..... . иод корой самостоятельный ход, не протшкая 1 лу-
III в древесину. Окукливание происходит в плотном 
11IIIC в местах повреждения или под корой пней. Куколка 
|||о-бурая. Повреждает древесину различных лиственных 
||ча: нредночитает тополя, осины, ивы, в меньшей сте
пи плодовые культуры, трецкий орех, дуб и др.

I еиерация мноюлетняя. Зимуют гусеницы разных возра- 
Ч1 Существенно вредит в парках, питомниках и илодо- 

м садах в лесной зоне европейской части и Сибири, 
|имией Азии и на Кавказе.

Р а б о т а  6

С О С Т А В Л Е Н И Е  К О М П Л Е К С А  М Е Р О П Р И Я Т И Й  

П О  БО РЬБЕ С В Р Е Д И Т Е Л Я М И  П Л О Д О В О Г О  С А Д А  

ДЛЯ О Д Н О Й  И З П Р И Р О Д Н Ы Х  З О Н  
и л и  О Б Л А С Т Е Й  СССР

( истему мероприятий по борьбе с вредителями н.тодо- 
14 сада составляют для одной из природных зон Со- 
ИМИ о Союза. Для выполнения работы используют дап- 

||с. имеющиеся в учебнике, а также лекционный материал. ■ 
Мероприятия указывают последовательно, в порядке их 

1'|1|1едспия, начиная с осеннего обследования плодового 
I ы на заселенность его зимующими фазами вредных на- 
►омых. Подробнее см. с. 109.
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Т Е М А  XIV

В Р Е Д И Т Е Л И  Я Г О Д Н Ы Х  К У Л Ь Т У Р

Объекты и1 }'чсния. Вреди гели земляники и малины: май. 
ный жук, земляничный листоед, землистый корневой дол1 ои1 ... 
малый черный скосарь, землянично-малинный цветоед, малин 
моль. Вредители смородины и крыжовника: ивовая щитовка, . 
ролниная узкотелая златка, смородинная почковая мол1., см. 
динная стеклянница, крыжовниковая огневка, крыжовниковая .. 
Ленина, желтый и бледноногий крыжовниковые пилилыники, 
стовая и стеблевая смородинные la.Tjiiinbi.

Р а б о т а

О З Н А К О М Л Е Н И Е  С В Р Е Д И Т Е Л Я М И  Я Г О Д Н И К О М  
( З Е М Л Я Н И К А ,  М А Л И Н А ,  

С М О Р О Д И Н А  И  К Р Ы Ж О В Н И К )

О п р е д е л и те л ьн а я  та б л и ц а  вредителей ягодникок 
(по вредящ ей ф а зе  и повреж дениям) *

* Вредителей, повреждающих корневую и прикорневую ч.ь 
растений, определяют по таблицам темы I «Многоядные в|» 
тсли» (с. 7).

V

1 (38). Повреждена земляника или малица.
2 (7). Повреждают насекомые с колюще-сосущими |iin.

выми органами.
3 (4). На искривленных побегах или нижней стор.. ..

сморщенных листьев .малины колонии светло-в . 
ных насекомых с выпуклым телом, темными он 
выми трубочками по бокам его и хвостиком и
последнем сегм ен те................................................
...........................Малинная тля — Aphis idaei (i..

4 (3). Тело вредителя без соковых трубочек и xbocihi. i
полущаровидное или плоское.

5 (6). Тело полущаровидное, темно-желтое или коричн.
вое, спинная часть сильно склсрогизована у самы. 
ног и усиков нет. Длина тела до б мм . .
Акациевая ложнощитовка — Parthcnoiccanium emni 
Bouche и другие виды червецов п щитовок (с. '’ ll:

6 (5). Тело зеленовато-желтое, плоское. Повреждают тн
чинки с рудиментарными ногами и усиками. Д. г 
жатся на нижней стороне листьев. Взрослые и.и
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koMi.ie крылатые, напоминающие мнкроекопнчеекнх 
молей, желтое тело и крылья покрыты белой 
мучннетой пыльцой, на передних крыльях leMiioe 
мято. Длина тела до 2 мм. Лиетья елабо дефор
мированы ...........................Жимолостная бе.токрылк-а
( 1СМЛЯНИЧНЫЙ алейродид) — Aleyrodes lonicerac Wlk. 
Повреждают грызущие насекомые.
Повреждает гусеница или ложногусеница. 
Повреждает 16-ногая гусеница.
1'сло серовато-коричневое, со светлыми бородав
ками и волосками; голова, грудной н анальный 
Щ1ПКИ блестяще-черные. Длина тела до 12 мм. 
Повреждает листья земляники, реже малины . . .
к'мляничная листовертка — Ancylis comptana Fr. 
Гело красное; i олова, грудной и анальнЕяй щитки 
ЕСМЕЕые. Длина тела 7 — 9 мм. Выедает ночку, дер
жась ВЕЕутри нее; позднее повреждает ягоды ма- 
тины, выедая костянки и прокладывая темггые уз
кие ходы в плодолож е................................Малинная
почковая моль —Incurvaria rubiella Bjerk. (с. 285). 
Повреждает ложЕгогусеница, листья выедены дыр
чато или объедены с краев. Тело в поЕгеречЕГЕях 
складках (по 5 на каждом тергнте).
TejEO с мелкими коническими белыми бородавоч- 
камн на ееоеесрсчеееях  складках (1, 2 ее 4-й); сверху 
icMHO-зелеЕЕое, стерщЕТы светлые; над дыхальцамЕГ 
ЕСМПЕяе пятна; голова больщая, желтая с темным 
мятном. Д;ЕЕЕЕга тела до 25 м м ..................... Земля
ничный кольчатЕяй 1ЕИЛИЛЫЦИК — Allantus cinetus L. 
Тело со щетиЕЕкамн на больщнх светлых боро
давках (на 2 и 3 поперечных складках).
Тело сверху темное, снизу светло-серое. Голова 
кажется черЕГОй. реже желто-бурая, с темным пят-
ЕЕОм.  ДлиЕга тела 15 м м ..................................... Ма-
линныйлис10 воЙ11илильщ|1к — CladiuspectinicornisLep. 
Тело серовато-зелегЕое; голова желто-коричггевая; 
дыхальца малсЕтькЕге, корЕЕчневые. ДтЕЕЕна тел'а до
12 м м .......................................... ЗемляничнЕяй гребеи-
ча гоусый нилильщик — Cladius pectinicornis Geoffr. 
Повреждают жуки или их личинки.
ПовреждегЕы геггеративЕЕые органы (бутоны, цвет
ки, плоды).
Повреждают личинки жуков, безногие или с 3 па
рами ног.
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20 (21). Личинка безногая; тело С-образно-изогную с  
лое; голова желтовато-коричневая; волоски > i. 
лые, короткие. Длина тела до 3 мм. Поврел с

Рис. 59. Некоторые вредители ягодников и ианосимыс 
повреждения (по Э. Э. Савздар1 у, А. С. Балашовскому и
J — чемляннчиый долгоносик и повреждение им чемляники при .. 
ке яиц; Г — малинный жук и повреждение малины; 3 л 
желтою крыжовниковою иилилыиика на поврежденном ею pm 
4 — повреждение смороднииой стеклянницей; 5 — гусеница крыжи 

вой пяденицы; 6 — повреждение смородинной тлей

бу тоны (выедены внутренние части). Предвари ■ 
но жуком надгрызена цветоножка (рис. ■ 
из-за чего бутон увядает и опадает . . .
..............................................................................................................................Зем .1И 111Г1н

малинный цветоед — Anthonomus rubi Hrbst. (с >
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I 'll) Личинка с 3 парами ног, желто-бурая или свет- 
1о-коричневая; последний сегмент с 2 крючкооб- 

ратными отростками, загибаюиптмнся на спинную 
<юрону. Верх темнее брюшной стороны; голова 
коричневая. Длина тела до 4 мм. Повреждены 
нтоды (соплодия) малины; отдельные костянки, 
чаше у основания плода, засохшие. В плодоложе 
проложены извилистые, хорошо заметные ходы
(рис. 59, 2 ) ...........................................................................
Малинный жук — Byturas tomentosus F. (с. 282).

• I'M Повреждают жуки небольшой величины (до 4,5 мм).
I '•() Головотрубки нет; тело серовато-черное, в густых 

серых или желтых волосках, усики булавовидные; 
1 лаза небольшие. Края переднссиинки и вершина 
брюшка обычно красноватые. Длина тела до 4,3 мм. 
11а бутоне малины сбок7  выедено широкое отвер- 
С1ие с ровными краями, повреждение нередко за
хватывает большую часть бутона. В цветках вы-'
едены тычинки и п ести к ................................................
Малинный жук — Byturus tomentosus F. (с. 282).

I'l) Головотрубка длинная, тонкая, усики коленчато
булавовидные; тело черное, густо покрыто тонки
ми светло-серыми волосками; у основания шва 
надкрылий белый щиток. Длина тела 2 —3 мм. 
Па листьях вы1 рызсш.1 мелкие дырки, повреждены 
бутоны ......................................................Землянично-ма
линный цветоед — Anthonomus rubi Hrbst. (с. 284).

I IK) Повреждены листья или корни.
I ") Повреждают жуки.
I 10) Голова жука вытянута в короткую толстую голо

вотрубку. Обьедает листья с краев.
I ’Ч) Голова жука с вполне развнт),1ми птернгиями*, 

хорошо видимыми сверху. Тело от темно-бурого 
до черною, блестящее; h o i и и усики красновато
бурые. Надкрылья в серых волосках. Длина тела
4,5 —5,5 м м ........................................................................
..................................................................................... Малый
черный скосарь — Otiorrhynchus ovatus L. (с. 284).

( 'К) Голова с боковыми усиковыми бороздками, без 
шеригий. Тело черное. lycTO покрыто чешуйками; 
щиток светлый, надкрылья сросшиеся; h o i и и усики

1 1 10)11111111 — усиковые ямки вместе с OTpaiiii4iiBaioiniiM  их 
*и .туговидным швом.
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светлее тела. Длина тела 4 — 6 мм . . .
...........................................................Зе.м.’шстый Kopiiih i
долгоносик — Sciaphilus asperatus Bonsd. (с.

30 (27). Голова жука ие вытянута в головотрубку.
31 (32). Жуки мелкие (1,5 — 2 мм), задние ноги npuiai. ..

ные (бедра уголтены); усики 11-члениковые ни 
видные. Тело черное, с металлическим б.н .1 
или темно-бронзовое; ноги черные или част 
желто-красные. Листья скелетированы мелкимн • 
вами . . Малинная блошка — Batophila rubi Г > ^
Жуки более крупные (до 8 .м.м); h o i и ходи.11.1' 
надкрылья в нриле1 аю1цих волосках, paiHio'i , 
выпуклые. Выедаю! дырчато лис1 ья земляники 
скелетирую! их с нижней стороны . 
Земляничные листоеды — род Galerucella ( i‘ 
Тело темно-коричневое; желтая переднеснимк. 
блестящей площадкой посередине и 2 — 3 черт- 
пязнами, надкрылья но краям желтые. Длина -
6 —8 мм .....................................................................
Кувшинковый листоед — Galerucella nymphaem < 
Тело буро-желтое сверху, снизу большей 4av м. 
черное; нерсднеснннка спереди и но бока.м и- 
блестящая, без пятен н без п.тощадки посерс i-
Длина тела 3 — 4,2 мм . . . .  Земляничн1.1и. - 
клубничный, листоед — Galerucella tenella L. (с 
Повреждают личинки жуков.
Личинка с 3 парами ног; тело жёлто-бурое, с i- 
ными бородавочками и поперечными нятам!' 
спине; i олова и н о т  черные; грудной п и 

с двойным темным пятном. Скелешруют лисм.и .
ляники..................................................................... 1тм
ничный листоед — Galerucella tenella L. (с. •

37 (36). Личинка безногая, голова коричневая; те;ю Гм -
С-образно-изо1 путое. На землянике объедены 
лодые корешки или вьнрызены полос! и в к-а 
вище; поврежденные растения отмирают .
................................................................ Земл11С1ый Ы1||м
вой ДОЛГОНОСИК — Sciaphilus asperatus Bonsd. («

38 (1). Повреждена смородина (черная и красная) и
крыжовник.

39 (46). Повреждают насекомые с колюще-сосущими pi-.
выми органами или личинки мух (без го.ю т. 
без ног); гговрежденггьге части дефор.мироиащ.| 
стали в росте или усыхают.

32 (31).

33 (34).

34 (33).

35 (26).
36 (37).
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» (4М Насекомые с колюще-сосущими ротовыми орга
нами.

• • (4'| 1сло с соковыми трубочками (на V и VI сегмен- 
lax) и хвостиком (на последнем сегменте). Листья 
деформированы, образовавшиеся выпуклости часто 
желюватые или красноватые (рис. 59, 6); побеги
укорочены, искривленьЕ......................................................

................................ Тли — сем. Aphididae. (с. 234).
■ i4l| Насекомые скрыты мучнистыми выделениями, 

двухцветным щитком (легкоотделим от тела), или 
спинная часть сильно склеротизована. Заселенные
ВС1 ВИ и побеги постепенно отм и р аю т......................
*1ервецы и щитовки — подотряд Coccinea (с. 238).

I' I (0) Мелкие личинки мух.
" (43) Гело оранжево-красное или желтое, до 4 мм длины. 

Колонии личинок под отмнраю1цей корой ветвей 
к iio6ei ов, темнеющей в местах заселения. Зеле- 
(ii.ie поврежденные побе(и черной смородины от
мирают ...........................................................Стеблевая
смородинная галлица —Thomasiniana ribis Маг. (с. 288).

' (11) Гело молочно-белое или желтоватое, до 2 мм 
длн1нд. Живут колониями среди молодых деформи
рованных листьев черной смородины. Листья скру- 
меш.!, уродливо сморщены; позднее в местах пи-
(ания ткани разрываются...........................Листовая
смородинная галлица — Perrisia tetensi Riibs. (с. 288).

I I'M Насекомые с грызущими ротовыми органами.
(«I) Гусеницы (10- или 16-ногие) или ложногусеницы.

'• (33) Гусеница 16-ногая.
|3(|) II сегмент тела сбоку с 2 кольцеобразными пят

нами; тело желтоватое или серовато-зеленое; голо
ва и (рудной щиток черные. Длина тела до 10 мм. 
И(.(едаег преимущественно семена ягод, последние 
С((аружи покрыты паулпной, за(рязненной экскре
ментами ......................................................Крыжовнико
вая огневка — Zophodia convolutella Zell. (с. 286).

(14) II сегмент тела без кольцеобразных пятен.
|3.’) Несколько листьев свернуты в трубку, часто за

хвачены ягоды; гусеницы с узким телом, серовато
зеленые, находятся внутри свернутых листьев . . .
........................................................................... • . . Листо
вертки — сем. Tortricidae; преимущественно розан- 
((ая (с. 254) и заморозковая (с. 255) листовертки.

(3|) Повреждены побеги или почки.
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53 (54).

54 (53).

55 (48).
56 (57).

57 (56).

58 (59).

59 (58).

60 (47).

Грудной и анальный щитки светлые, го.'кчч . 
ричневая, тело беловатое. Повреждены и. i
(внутри проложены ходы) на черной смор....... .
реже на крыжовнике (рис. 59, 4) . .  . Смо|и> ........
стеклянница — Synanthedon tipuliformis Cl. (i 
Грудной щиток и голова блестящие, черные и 
серовато-зеленое. Выедает содержимое почек п •
нее семена, вызывая преждевременное .............. -
ягод; вредит преимущественно красной смор..
........................................................................... (
родинная почковая моль — Incurvaria capitelhi • i 
Гусеница 10-ногая или ложногусеница.
Гусеница 10-ногая; тело беловато-серое, терт., 
с черными пятнами; боковые полосы желм.и 
лова черная. Длина тела до 30 см. Листья ч -
объедены (рис. 59, 5 ) ................................ Крыжоими!»
вая пяденица — Abraxas grossulariata L. р. ' 
Ложногусеница 20-ногая, тело с nonepc4iin><i 
складками на каждом сегменте. Анальный o i - . . .  
с церкамн. Листья объедены грубо с краев.
Голова черная; тело серовато-зеленое, с .........
ми, часто сливающимися бородавками и пмп1 > -  
церки черные (рис. 59, 5), длина тела 1 ' -
Вредит повсеместно крыжовнику и красной > .i. ,
д и н е ...........................................Же.ттый крыжониик
вый пилильщик — Pteronidea ribesii Scop, (с 
Голова светлая,.с многочисленными мелкими с» 
ными пятнышками; тело одноцветное, сне i и 
леное, длиной до 15 мм. Вредит крыжопиш
смородине...........................Бледноногий крыжотии»
вый пилильщик — Pristiphora pallipes Lep. (к 
Повреждает безногая личинка жука. Тело сии., 
сплюснутое; голова небольшая, сильно b i m m ' 

в расширенную переднегрудь. Последний ui 
с короткими и толстыми отростками в b i i;u ' м 
чиков. Прокладывает ходы в древесине веш '
сучьев ...........................................................Сморо ним.»

узкотелая златка — Agrilus cuprescens Men. (i

О п и с а н и е  гл а в н е й ш и х  вредителей

Малинный жук — Byturns tomentosus F. (сем. ма mu. 
жуки, или малинники, — Byturidae). Жук небольшой ы- ь 
ны (до 4,5 мм), серовато-желтого цвета. Очень xapai-i.i •
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I ■( мне лапок: все лапки 5-члепнковые, причем 2-й и 3-й 
OMIMI с кожистыми лопастииками (см. снизу). Надкрылья 
.1 | 1с,111ес11ипка с точками почти одинаковой величины.
I ,1мка откладывает яйца в цветки, прикрепляя их среди 
мичк или па зеленые завязи. Реже они могут находиться 
мм жней стороне опушенных молодых листьев. Яйцо

..... желтоватое, плохо заметно среди тычинок.
Ч.цмктерны.м признако.м являются крючкообразные прн- 
. II \ .1ИЧИПКИ на последнем сег.менте (см. сверху). Ли- 
“ I м тается костянками и мякотью цветоложа соплодия

■ И1МЫ (рис. 59, 2).
1 1 к\кливае 1 ся в почве под поврежденными кустами. 
'■ '1Ка белая, 3,5 — 4 мм. Вредят и взрослые насекомые, 

i I и II период дополпителыюто весеннею пи тапия держатся 
1’ 1 Т111чных цветках (в том числе и плодовых деревьев),

■ 1и.1сдают пыльники, а также питаются некгаро.м. На
■ имс они повреждают .молодые листья, скелстируя их

‘'9, 2); позднее на таких листьях образуются харак-
III.1C разрывы с неровными краями. С появлением па 
тис бутонов жуки выедают содержимое их через неболь- 

iiKpyi лое отверстие, реже упич тожают бутом полностью. 
liiMVioT жуки, частично — личинки, в Meciax окукливания
■ м 1ЯПЫХ колыбельках; часть личинок диапаузируе! и
■ швастся после зи.мовки и д л т е л ь н о ю  периода весеи- 
!■ ш ею покоя. Один из серьезнейших вреди le.ieii малины

I !■'icpiioaeMHori зоне. К этому виду близок В. aesti\ us L. 
1гм.1И1111Ч11Ы|1, или к |убш1Ч|1ый, .шегоед — (Jalcriicella tcnclla 
(шряд жесз кокрылые — Coleopteia, сем. .зистоеды—

. 4iiinelidae). Жук пеболыиой (до 5 .мм), буровато-же.т-
■ II 1смя, низ зела, кроме последнего ciepm ria, и осно- 
■IIIC щитка черные. Надкры.зья равномерно выпуклые.

Инна самка откладываез на .зистья земляники и клуб- 
■ 1 иеболыиими кучками или одиночно в иеболыиис вы- 

- 1 ifiiiibie у|.зубления.
Иицо шаровидное (см. сверху), у основания несколько
...... окраска свезло-коричневая или розовазо-жсл-

1  II.I вершине яйца и.меезся своеобразный черный ишу- 
■III шый или палочковидный придаток.
1 1 кзк,1иваезся в почве, вблизи поврежденных растений. 
IMI жуки и личинки. Жуки в период дополни тельною 

iiiiieio низания выедают небольшие дырки иа листьях;
1 1IIIIK3I скелетнруют листья, держась на их нижней сто- 
III- Зимуют жуки НОД растнтельны.ми осзатка.ми, опав-
■ ыи зистьями и сорняками. Генерация ].
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Кроме землянпкп. можег размножаться на друз и' 
вянистых растениях нз сем. розанных.

Землистый, или серый, корневой долгоносик — Sciii|iini 
asperatus Bonsd. (отряд жесткокрылые — Colcoplcia, 
долтоноснки — Curculionidac). Основной цвет тела жук.1 i 
ный) замаскирован цветными, легко стирающимися т .. 
ками, что следует учитывать при определении вида. М> • 
продольными точечными бороздками на надкрыльях |" 
латаются ряды сероватых, слегка изогнутых волосков /I 
нс летают.

Самка откладывает желтовато-белые яйца труппами ■ 
70 III г.) за прилистники растения, у его основания. Л ши. 
типичны для долгоносика, развиваются за счет корней 
ляники, нередко втрызаются в корневища, вызывая п. 
ление и отмирание поврежденного растения.

Куколка белая, покрытая редкими щипика.ми. п.ив" 
крупными на последнем сегменте. Окукливание iipoiu ■ 
в почве, у основания куста. Жуки мнотоядны. IImib ■ 
специализация личинок неясна. Отмечен как вредиl e и 
бовых, особенно эспарцета. Зимуют жуки, иногда ,t b . i ■ 

трижды, и личинки. Генерация 1.
Малый черный скосарь — Otiorrhynchus ovatus 1.. (■ > 

жесткокрылые — Colcoplcra. сем. долгоносики — Cuioili 
dae). Для жука особенно характерно строение уст. 
бороздок в виде нтертий. Отмечен как врсднтс.ть 
пики. Жуки встречаются на листьях плодовых .тср. > 
а также в молодых еловых насаждениях.

Самка откладывает яйца в почву, вразброс и m 
большими кучками (по 2 — 3 пгг.). Личинки ирок.та и.и. 
1 лубокие ходы в корневищах земляники, заполняя их i • 
во-бурыми экскре.ментами.

Зимуют преимущественно личинки, а также жуки. > 
рые .могут зимовать дважды. Вредит розанным и ■ 
нейской части СССР и в Прибайкалье. Размножешь 
теногенетическое. Сходно повреждают листовые с i. i. 
рода Phyllobius Germ. Из них часто серьезно вре.ти! 
чато объедая листья земляники и малины, краии» 
слоник — Phyllobius urticae Deg. Полпфаг. Распросч 
на плодовых и лиственных породах в европейской -i 
п в Сибири. Зимуют личинки. Генерация 1.

Землянично-малинный цветоед, или земляничный ...........
сик, — Anthonomus rubi Hrbst. (отряд жесткокры.тыс ' 
leoptera, сем. долтоноснки — Curculionidae). При и t\ i. ■ 
видовых особенностей жука следует обратить виич
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iM мпис светлого щитка. Самка откладывает яйца оди-
• »<> и Пуюпы земляники, малины, ежевики и шиповника.

........ . яйца самка весьма характерно надгрызает
- буюна; бутон поникаез и постепенно отмирает
•• /).
Мч paimrine цвеюеда прозекает в одном бутоне. Ли- 

■I» I мтаезся содержимым опавшего и гниющего бутона.
яблонному цветоеду, она соединяет лепестки бу

ч (кпими экскрементами в виде крышечки. Здесь же 
I тис происходит окукливание. Куколка озкрызая, свет-

• 3 1ИНОЙ 2,5 — 3 мм.
♦ им особенно вредны в период их дополнительного 

■1ИИМ Выгрызая мелкое озверстие сбоку бутона, они 
•• 1.(1111 несозревшие пыльники, оставляя дырочку откры- 
'• 1 .1КИС ии1згевые уколы жука надо уметь отличазь от

.... с 0 1Ложенным яйцом; на последнем всегда заметна
'"('1(1.1 из экскрементов.
Ни выходе из куколки молодые жуки питаюзся ягода- 
ирсимущественно поздних сорзов земляники, что вызы- 

' и\ уродливость, а также скелезируюз листья. Зимуют 
ч( иод расзизельиыми остатками. Кроме земляники, 
»' I размиожазься на малине и дикорастущих розанных. 

1>.тия I.
Ми iiiiiiiaH почковая моль — Incurvaria rubiella Bjerk. (от

...... . — Lepidoptera, сем. минно-чехликовые мо-
liiciirvariidae). Передние крылья темно-коричневые, 

' 1(1 1исзо-желтыми пятнами, голова рыжевато-желтая; 
■"ис крылья одноцветные серые, с длинной бахромкой. 
■|(\ крыльев 12—14 мм.
• (1мка озкладывает яйца одиночно внутрь цветков. Гу- 

"ии ярко окрашена (с. 277). Окукливание внутри гю-
♦ 1С1И1Я, в зонком паутинном коконе. Куколка светло- 
"•тсвая. Повреждает почки малины и ежевики. На по-
• вчиюй почке видно входное отверстие гусеницы; она 
1 М'| все содержимое почки, вызывая ее отмирание.

I ■ в1В111иеся из яиц гусеницы питаюзся плодоложем и 
•шками ягод. Зимуют .молодые гусеницы в [злотных 

ч' коконах иод отставшей корой у'основания побегов
■ в расзизельиых остатках. Генерация 1.
< |̂(|||<)Д|||шая (розанная) узкотелая златка — Agrilus cup- 

4BS Men. (сем. златки — Buprestidae). Тело жука удли- 
унлощеиное, зеленовато-бронзовой или медно-крас- 

" нкраски. Переднеспинка с поперечными бороздкахш
■ ( верху). Переднегрудка с отростком (см. снизу), раз-
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деляющим среднегрудку на 2 части. Длина тела I 
6 мм.

Яйца откладывает одиночно, преимущественно ii.i ' 
лешие ветви смородины и крыжовника, реже на чср. 
листьев. Яйцо короткоовальноё, зеленоватое, свср\\ 
покрыто выделениями самки в виде желтоватого ичм > 
ною щитка. Личинки желтовато-белые 'с резко b i .i г . 

щимися сегментами тела, слегка сплющенные, беиь ■ 
Передняя часть груди у них сильно расщирена, на > ■ • 
брющка имеются два коротких толстых крючкообр.1 и, 
отростка.

Личинки проникают внутрь ветвей, протачиваю!  ̂
заполняя их бурыми экскрементами. Поврежденные и., 
приостанавливают рост и отмирают. Жуки объедаю! !!!> 
смородины с краев. Зимуют личинки разных Boip.i'' 
внутри ветвей. Генерация 1.

Смородинная стеклянница — Synanthedon tipuliformis • 
(отряд чещуекрылые — Lepidoptera, сем. стеклянни!ц.1 
Aegeriidae). Тело бабочки синевато-черное, больщая i <■ 
крыльев стекловидно-прозрачная, до 23 мм в pai'ii' 
Передние крылья с синеватой полоской на попср' -и. 
жилке (см. посередине крыла) и желтоватой по вне!!!И| • 
краю. Усики темные, одноцветные. Брюшко с жс !!1 
или беловатыми поясками (их 3 у самки и 4 у с,1Ч' 
и одноцветной кистью волосков на вершине. Задние к|ч i ■ 
одноцветные, прозрачные, с серой бахромкой.

Яйца желтовато-белые, самка откладывает их чаще .ч 
почек. Гусеница, живущая скрыто, светлой окраски. \ .i | 
тер повреждения сходен с наносимыми смородннно!! ' i 
кой (рис. 59, 4).'

Зимуют гусеницы различных возрастов внутри ! и 
денных частей куста. Геиерацня чаще 2-летняя.

Крыжовниковая отевка — Zophodia convolutella Zell > 
ряд чешуекрылые — Lepidoptera, сем. огневки — Pyralid!ii 
Передние крылья бабочки темно-серые с неясным ме|м 
и светлым рнсунко.м; на поперечной жилке темный !!ii| 
Задние крылья светлее передних, размах 28 — 32 мм.

Яйца светлые, самки откладывают их внутрь !i!i. м 
с помощью выдвигающегося яйцеклада, реже на мо !> 
листочки. Гусеница выедает содержимое ягод сморо 
и крыжовника, опутывая их паутиной. Окуклнван1!с ..|
исходит в паутинных коконах, одиночно или гру.....
на поверхности почвы под кустами. Зимует куколка. I ■ ■■ 
рация 1.
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• • I |||||1ик'овая пяденица — Abraxas grossulariata L. (oi- 
И и|\гкрылые — Lepidoptera, сем. пяденицы — Geometri- 
I. iiiti'iKa относительно пестро и ярко окрашена. Крылья
.ми|Г)елые с черными округлыми пятнами. На пе- 

к|1Ы.1ьях поперечные желтые полосы заключены
■ 1'ч |,1ми черных пячен. Задние крылья с характер-

• и ihoiiaiHieM, белые, с черными пятнами но краю;
• • крыльев до 43 мм.

' чк.! (мкладывает яйца кучками на нижнюю сторону
• и Яйца ярко-желтые, блестящие. Гусеница очень ярко

• I ikiepiio окрашена (с. 282). Повреждает смородину
и. и красную) и крыжовник, грубо объедая почки 

■■ ч.и с краев (рис. 59, 5), развивается также Hii
М

. к 1ивание происходит в редком iiayinniioM коконе
■ икп.ев или на других частях куста. Куколка тоже 

■ipko окрашена, черная с желтыми кольцами. Зимуют
• "И.1 младших и средних возрастов в иаугинных кокон-

iiii.t расчительнымн остатками. Генерация одна, 
f t  ими крыжовниковый пилильщик — Pteronidca ribesii 

(>чряд перепончатокрылые — Hymenoptera, сем. на
ми |1и.шльшики — Tenthredinidae). Взрослое насекомое 

• 1м длины, рыжеватое или желтое. Переднее крыло 
и радиальной ячейкой, прилегающей к темно-бурому 
III 1сростигме). Усики 9-члениковые, щетинковидные,

■ шизу более светлые. Наличник глубоко вырезан 
. мище с верхней губой.
........ илильщика характерен половой димор(|)изм. Самка

'■ II.I ярче самца, голова ее черная с желтым окайм- 
•I иокруг глаз; грудь рыжая с черным рисунком,
. сплошь желтое; ноги желтые, лишь вершины 

I о.теней и ланок затемненные. Самец черный, грудь
■ ИИ и )шз брюшка желтые или рыжие; брюшко

I черным рисунком. Са.мка откладывает от 60 до
4И11

’ II 1ка очень типична; белые яйца размешены на лн- 
|рыжовника и красной смородины цепочкой вдоль

■ ч жилок; заселяют листья нижних ветвей, преиму-
• НПО в глубине куста.

' ••1Ы01 диапаузирующие ложногусеницы в н.чотных пер-
• мимидных коконах в почве, у основания куста, на 
■И' .40 10 см. Генераций 2 — 3.

|| и П101ЮГИЙ крыжовниковый иилилыник — Pristiphora ра1- 
11'р, (отряд перепончатокрылые — Hymenoptera, сем.
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настоящие пилильщнк'и — Tenthredinidae). Взрослое и . 
мое черного цвета, усики темно-бурые, задний крап i 
неспинки и ноги светло-желтые. Длина тела 4,5 
Размножается иарзеиогемстичсски.

Яйца самки откладывают в ткань листа, прсим .. 
венно по краям. Ложиогусеницы держатся однночип 
едая листья и точку роста побега, что вызывае! и ■ 
чение ягод. Окукливание происходит в коконах; i .i 
летних поколений располагаются среди листвы, на и 
зимующих особей — в почве. Характер зимовки, как 
дыдущего вида. Генераций 2 — 3.

Листовая сморо.т1111иая i аллица — Dasyneura tetensi г 
(отряд двукрылые — Diptera, сем. галлицы — t'ei i.i 
dae). Самка коричневато-желтая; голова земи.' 
брюшко сверху желтое, с темными поперечными пи i. 
Самец серый с характерными клещевидными придай^, 
брюшке и одинаковой с са.мкой длиной тела до I •

Самки откладывают всретеновидные прозрачип 
между плотно сложенными верхушечиы.ми лисп.яч..
чинки слабо окрашены, лишь перед окукливанием .....
иовятся желтоватыми. На брюшной стороне нмп . . 
паточка.

Питаются личинки молодыми верхушечными зи. 
соскабливают с них кожицу, что вызывает неир.ни, 
ветвление побегов и сильно ослабляет куез. о. 
сильно повреждаются молодые кусты и саженцы

Окукливание происходит в верхнем слое почвы .. 
тинных белых коконах под кустами черной смор. 
Куколка белая, с характерными придатками ii.i 
в виде отогнутых назад усиковых чехликов.

Зимуют закокоиировавшиеся личинки, закончивши 
иостыо развизие, под кустами. Генераций 2 — 4.

Стеблевая сморо.тинная гал.тица — Thomasiniana mIĥ 
(отряд двукрылые — Diptera, сем. галлицы — Cccidon. 
Самка с желтовазо-оранжевым брюшком. Гру.н. 
с бурыми полосками, коготки ланок сильно в 
у основания, длина зела 2,5 — 3 мм. Самцы ме.и.'и 
(1,5 —2,5 мм), усики у них более длинные с м\ ь 
дуговидных нитей.

Яйца oтклaдывaFor группами в трещины коры. I,. 
развиваются под корой побегов, держатся гнездами ' 
тер зимовки и окукливание сходны с листово)! 1ЛИ | 
ной галлицей. Генераций 2. Сильно вредит на • 
Западе СССР.
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Т Е М А XV

т ' Е Д И Т Е Л И  В И Н О Г Р А Д Н О М  лозы
1 1 ГИ.ГКII.I ш у ч с н и я .  Филлоксера, виноградный мучнистый чср- 

"i.ipii (турецкий и крымский), листовертки (гроздевая и 
м и ) .

Р а б о т а

О З Н А К О М Л Е Н И Е  С В Р Е Д И Т Е Л Я М И  

В И Н О Г Р А Д Н О Й  Л О З Ы

О п р е д е ли те льн ая  та б л и ц а  вредителей  
виноградной лозы

(по вредящ ей ф азе и повреж дениям)

I 11овреждены надземные части лозы, почки, листья, 
юленые побеги, цветки и ягоды, а также ветви 
и стволы.

I Повреждают насекомые с колюще-сосущими рото
выми органами. На листьях и зеленых побегах 

изменена окраска, ягоды отстали 
часто покрыты налетом сажистого

I аллы или 
в росте и 
грибка.
Па нижней 
образованы

стороне листьев и зеленых побегов 
небольшие розоватого цвета галлы. 

15 полости галла находятся колонии мелкттх, бес
крылых, светлоокрашенных насекомых, с гладким 
(СЛОМ, короткими 3-члениковыми уатками, рипарии 
на копне 3-го членика круглые; анального отвер- 
С1 ИЯ н е т ..................................... Виноградная филлок
сера — Viteus vitifolii Fitch., листовая форма (с. 291). 
Па листьях, виноградных кистях, ветвях и стволах 
находятся насекомые, покрытые светлым мучнн- 
С1ЫМ налетом. Поврежденные части с сажистым 
|рибком; ягоды увядают, заг нивают или усыхают. 
Иредяг самки и л и ч и е т к и . У самки вдоль спины 
проходит темная полоска, тело со щетинками. 
Длина тела до 4 мм. Усики и ноги развиты . . .
..................... Виноградный мучиис 1 ый червец — Piano-

coccus dtri Risso (с. 293) и другие виды (с. 239). 
Повреждения вызваны грызущими насекомыми; 
повреждены почки, листья или ягоды.
Повреждают 16-ногне гусеницы.
Гсло гусеницы коричневатое, с густыми волосками, 
коюрыс располагаются на бородавках звездооб-
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разно; голова черная. Длина тела до 1о 
Весной выедают почки, позднее скелетирую] п 
мелкими извилистыми участками или целпкг
листовую пластинку ...........................................
Виноградная пестрянка — Theresia ampeiopliiiKN

8 (7). Тело гусеницы с редкими волосками, п о ч т  i
Гусеницы выедают бутоны, цв’етки и ягоды 
тывая их паутиной.

9 (10). Голова и грудной щиток гусеницы жел1
коричневые; тело желтовато-зеленое, с р> 
светлыми волосками; длина до 12 мм . . . I | .
вая листовертка — Lobesia botrana Schiff. (i С

10 (9). Голова и грудной щиток гусеницы черные •
светлоокращепо или красноватое, с темп1.1мм 
тинконосными бугорками, длина 12—14 мм
................................................................................ yiiii '■
ная листовертка — Eupocilia ambiguella Hb. (с

11 (6). Повреждают жуки-долгоносики.
12 (13). Жук с длинной головотрубкой, усики не кш.

гые; верх голый; окраска очень яркая, зелен.п 
синяя с металлическим отливом; низ и вер\ 
цветные. У самца переднеспинка с боковы.ми 
нами. Длина тела 5,5 — 9 мм. Повреждаю! 
винограда, груши и ряда лисгвенных пород,  ̂
тывая их сигарообразно; в них развиваю пн
и личинки........................................................... II'
градный (грушевый) трубковерт — Byctiscus bciiil.-

13 (12). Жук с короткой и толстой головотрубко11.
коленчатые; усиковые бороздки короткие и р 
рены в виде больших ушастых лопастей (niip 
Надкрылья с округленными плечами, cpoei 
Бедра с зубцами. Повреждают почки (i i( 
листья, побеги.

14 (15). Надкрылья грубоморщинистые и бугрисп.н
неровностях группы перламутрово-золошеп 
лосковидных чешуек. Усики и ноги краетн'
Длина тела 8,5—11 м м .....................................
Турецкий скосарь — Otiorrhynchus turca Boli. !■

15 (14). Надкрылья с рядами точек, без чешуек
сверху блестящий, черный. Задний Kpaii i • 
у обоих полов выгнутый. Длина тела Ь I
...........................................................................K'pi.i
скосарь — Otiorrhynchus asphaltinus Germ, (v 

Повреждена корневая система.16 (1) 
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Рис. 60. Повреждение кор
невой формой филлоксеры 

(нодозитеты)

Корни грубо объедены 
и.ш перегрызены личинка
ми жуков с 3 парами ног.
I ело личинки мягкое, мя- 

eiieice, изогнутое С-образ- 
но, белое; голова желтая 
и III коричневая, крупная; 
последний сегмент снизу 
е 2 короткими рядами ще- 
IIIHOK . . . Мраморные 
хрущи — родРо1урЬу11а Har
ris и другие виды (с. 52).
На молодых корешках 
образованы клювообраз- 
иые утолщения — нодозп- 
1СТЫ (рис. 60); на более 
юлстых корнях трещины 
II бугристые вздутия — ту- 
бсрозитеты. На иовреж- 
лснных частях мелкие насекомые с колюще-сосу
щим ротовым аппаратом и 3-членнковыми усика
ми; тело их желтоватое, с рядами темных боро
давок. Поврежденные корни загнивают и отмирают, 
что нередко приводит к гибели куста . . . .  .

■ • •. • •. . . . . .  Виноградная филлок
сера — Viteus vitifolii Fitch., корневая форма (с. 291).

О п и с а н и е  вредителей

Мтвирадная филлоксера -  Viteus vitifolii Fitch. [Phylloxera
♦««•iilx Planch, (отряд равнокрылые — Homoptera, под- 
■ г" I I'III -  Aphidinea, сем. филлоксеры -  Phylloxeridae)]. 

'■ Ml птий вредитель винограда. Очень мелкое насеко- 
• I 1,5 мм), напоминающее обычную тлю; отли-

....... количеством члеников усиков, строением и раз-
I I |щнарий на их последнем членике. Напомним, 

•ПКИ у афидид 5-6-членнковые, с мелкими рина-
■« ••I I

'■' шчают 2 формы филлоксеры -  к о р н е в у ю  и л и 
ю, отличающихся между собой морфологическими 

M.iMiMH и местом обитания (питания). На американских 
• о II европейско-американских гибридах филлоксера 

►....... .. полный цикл развития, имеет обе формы и спо-
П(М к откладке яиц. На европейских лозах филлоксера
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развивается только на корнях, т. е. цикл развития у по . 
полный.

При полном цикле развития зимуют оплодоиюрми 
оливково-зеленые яйца, отложенные в трещины коры но 
бов и 2 — 3-летних побегов виноградной лозы. Из п<|.
мовавших яиц весной отрождаются личинки самок-.....
тельннц, имеющие признаки листовой ■ формы, l e iu 
гладкое, без бугорков; хоботок короткий; гипаюи i 
листьях. Под влиянием сосания самки-основателыптг. 
разуется галл, внутрь которого она откладывает блес1 чм 
светло-зеленые яйца. Из яиц выходят короткохобом 
светло-желтые личинки листовой формы.

Личинки покидают галл' и, расползаясь по лш и 
образуют новые галлы, в которых линяют до 4 р. 
превращаются в самок листовой формы. Начиная > 
поколения, из яиц выходят личинки 2 форм: коротких. ' 
ковые — листовой формы и длиннохоботковые, более i i 
ные — корневой (|)ормы. Первые питаются на лисп.ях. i. 
рые сползают на корни, где со временем превращ.и 
в самок.

Самки откладывают на корни матовые яйца; пт . 
изменчив: от светло-зеленого до темно-оливкового. ( i . . 
ное отличие самок корневой формы — темные бугорки, i 
рые расположены рядами на тергитах. Всею на ли. . 
и корнях развивается 6 — 9 генераций.

Во второй половине лета часть особей KopiiCBoii ф..1 
превращается в нимф. Они отличаюзея от личипи! . 
невой формы более вытянутым телом, характерными 
иыми зачатками крыльев и оранжевой окраской.

Ним(1)ы покидают почву и на поверхности земли 
вращаются в крылатых самок-рассели тельниц. У i .  
расселительнины на передних крыльях 3 косые in 
Тело оранжевое, с примесью черного. На пооегп 
крылатая самка филлоксеры откладывает яйца дву.х р. 
ров (крутнпле и мелкие), из которглх отрождаются пи . 
особи. Из крупных яиц выходят самки, а из мс п . .  
самцы. Оба пола бескрг.глые и бесхоботковые. I кч- i. 
ривания самка откладглвает зимующее оплодотворепп!.. .

На европейской лозе развивается только корневая .| • 
Однако отмечается появление нимф, кргллатой (|iu|. . 
половых особей, продуцирующих зимующие яйца. II.. 
лившаяся весной из яйца короткохоботковая лист она я .1. < 
не может развиваться на листьях европейских лоз. In 
личинка корневой формы I —II возрастов.
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Имшм радный мучнистый черзец * — Planococcus citri Risso
I'" I |м)11юкрылые — Homoptera, подотряд кокциды ^ Coc-
• I чм. мучпистьге червецы — Pseudococcidae). Для вино
 . о мучнистого червеца при жизни характерно нали-
н| иптной стороне темной полоски, которой нет у ос- 

.и |1А видов, и восковых нитей. Самка до 4 мм длины.
• м в'чпем сегменте надо расс.мотреть овальное аналь- 

' ' м.цо, окаймленное щезинками, по бокам которого
...... ги.1С1унают анальные дольки. Сверху на каждой

имеются длинная хитиновая пластинка и 5 щетинок. 
П пи-.одимо также подсчитать количество церариев, во- 

МИ1СЙ и зарисовать насекомое. Размножение обычно 
I III'i епезическое. Самцы очень редки. Яйца самка от- 

iH'.Ki па листья, кисти, гребни и стволгл. Личинки 
МП 1Ш1ЖНЫ. Зимуют взрослые насекомые под отстав- 

•< |"||(1Й скелетных частей.
' 1 ‘мс винограда, повреждает ветки, листья, побеги и 

■I |"|.кира, банана и других плодовых и декоративных 
' iiiiii. На цитрусовых в СССР ред(?к. Дает 3 — 4 генера- 

|| 111.КПОЙ части СССР.
• 'li TiKiiii скосарь — Otiorrhynchus tuica Boh. (отряд жест-

I 1ме — Coleoptera, сем. долгоносики Curculionidae). 
I'lBO.UbHo крупный (до И мм), с характерными при- 
111 скосарей: наличием птеригий и сросшимися над-

I ■ 4111. Место прикрепления усиков хорошо видно свер- 
* ' ионной цвет тела жука варьирует от смоляно-черного

■ || и'иоваго-бурого; он скрадывается наличием чешуек 
|'ч ков.

'•iiii.i небольшие, овалыпле, желтоватые, самка откла- 
‘ II'I в почву кучками. Размножается партеногепеткчески. 
’"чика безногая, слабо С-образно изогнута; голова светло- 

'I ы; тело с длинными и обычно жесткими щетинками.
■ 411 на IX сегменте явствешго склеротизованы (см.

■'). Длина тела 10—12 мм. Личинки питаются корнями 
‘I |'■l.тlюй лозгл и других растений. В почве происходит 
’'|ка .тчипок и их окукливание.

' \'ч>1ка белая, с 2 буроватыми, широко расставлен- 
1 1 тиниками на вершине брюшка; находится в поч- 
'"II колыбельке; длина-куколки 8 — 10 мм. Жуки могут

II 1ечеггие 2 — 3 лет; они зимуют под кустами, среди 
' 1СН.НЫХ остатков и в почвенном покрове. Основной

■ I м червецов и щитовок виноград повреждают березовая 
■||Ц"И|||ца, цитрусовый мучнистый червец (с. 303) и др.
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I
вред наносят жуки в период донолиительного imui'i  
выедая широкие отверстия в глазках винограда, над1 pi.i • " 
молодые побеги и объедают листья узорчато с тр 
Вредит винограду в Предкавказье. Жук многоядсн: тр 
винограда, повреждает почки плодовых, смородиша: им 
жен на дубе, березе, грабе и других породах. Гсиср " 
2-летняя.

Крымский скосарь — Otiorrhynchus asphaltinus Germ !■ 
логияи характер повреждения сходны с предыдущим в,. 
Отличается лишь наличием самцов. Половой димор'! 
достаточно резко проявляется в сгроснпи задних ю и и  
У самки зад[1ис голени постепенно расширены к Bci4Hi 
у самца они с (лубокой вырезкой иа переднем крас 
жепиой щетинками и с выростом ниже ее. Самка м' 
самца. Вредит на кне до лесостепи. Оба вида ско* г 
являются серьезными вредителями вииофада.

Гроздевая листовертка — l.obesia botrana Schiff. (i' ; 
чешуекрылые — Lepidoptera, се.м. листовергки — ToTli'ii ;■! 
Бабочка небольшая (П —13 мм). Передние крылья i,", 
неватые, с пестрым рисунко.м, состоящим из белых и 
речных полос, чередуютцихся с зеленовато-серыми, .к 
ватыми и сине-серыми пятнами; у заднего края : 
небольшое пятно металлического свиниово-ссрого и . 
него цвета. Задние крылья светлые.

Яйца откладывает одиночно на цветки, нрицисм 
Я1 0 ДЫ. Яйца нолуишровидные, полупрозрачные, ii.m. 
нают капельку воска.

Гусеница 16-иогая, очень подвижная. От близких • 
.видов отличаезся окраской головы и грудного шиi 
290).

Окукливание происходит в белых паутинных. i ■ 
зелыю небольших коконах, размещающихся в месма- "п 
ния гусениц, в зрещинах коры, на подпорках и ■ 
Куколка бурая, с зеленоватым оттенком, в задней ‘i 
желзая. Последний сегмент с немногочисленными крт 
образными рыжими щетинками. Зимует куколка и р ■ 
ных укромных меезах.

Гусе[1ицы повреждают только виноград; их иов|х ,i i 
вызывают отмирание или загнивание поврежденных i , 
нов. Генераций 2 — 4.

Двулстная листовертка — Eupocilia ambigiiclla Hh. ("ii 
чешуекрылые — Lepidoptera, сем. листовертки — loiTi i t 
По характеру повреждения сходна с предыдущим im ■ 
Бабочка двулёттюй листовертки несколько крупнее i|
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mill .тсюверчки (размах крыльев 13—15 мм). Передние
• I'liii.H светлые, с желтовато-коричневым рисунком и тем- 
■ 'II 1'т1сс 1 ящей поперечной полосой в виде трапеции посе- 

)" 1И11С крыла. Задние крылья светлоокрашенные.
1 м спица отличается от гроздевой листовертки по ок- 

|М1 М' юловы и грудного щитка (с. 290). Окукливается 
» I рм чювато-белом коконе в трещинах коры па штамбах 
" III и местах питания гусениц. Куколка красновато-корич- 
...... .. последний сегмент с пучком крючкообразных щети-
• ' Зимует куколка. Кроме виноградной лозы, повреждает 

iiipivimiy и ряд декоративных растений.

Т  Е М А  X V I

И И Р Д И Т Е Л И  С У Б Т Р О П И Ч Е С К И Х  К У Л Ь Т У Р  
( С У Х И Х  И  В Л А Ж Н Ы Х  С У Б Т Р О П И К О В )

||Ги.ек1 М нзучс!ши. Австралийский желобчатый червец, цитру- 
■ иИ мучнистый червец, продолговатая подушечница, желтая 
M.iiiKa, тепличный трине, японский опаловый хрущ, чайная 

- инжирная огневка, маслинная моль, ореховая плодожорка, 
, III и'мноморская плодовая муха.

Р а б о т а
О З Н А К О М Л Е Н И Е  С В Р Е Д И Т Е Л Я М И  

С У Б Т Р О П И Ч Е С К И Х  К У Л Ь Т У Р

О п р е д е л и те л ьн ая  та б л и ц а  вредителей  
(по вредящ ей ф азе  и повреж дениям)

I ifi.’l. Повреждены надземные органы.
ill). Вредят насекомые с колюще-сосущими ротовыми 

органами. /
■ ( S ) .  Насекомые свободно живущие.
» Cl). Лапки 1-члениковые, с круглой присоской. Тело 

темно-коричневое, узкое, 1 — 2 мм длины. Крылья 
очень узкие, ок'ружщщ! бахромой волосков; повреж
дены листья, побеги, плоды и цветки. В местах 
питания бледные пятна н бурые экскременты в виде
т о ч е к ................................................................ Тепличный
’фнис — Heliothrips haemorrhoidalis Bouche (с. 304).

(3). Лапки 2-члсниковые, заканчиваются коготками. 
Крылья широкие.

(7), Усики 7-члениковыс, на лапках между коготками 
непарный придаток. Крылья складываются кровле-
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7 (6).

8 (3).

9 Х20).
4

10 (19).

11 (16).

12 (15).
13 (14).

14 (13).

15 (12).

16 (11).

17 (18).

18 (17). 
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образно. Кры.пья, ноги и усики опылены i‘ 
Листья скручиваются, покрыты сладкими in 
ПИЯМИ, на которых образуется черный налс1 
Цитрусовая белокрылка — Dialeurodes citri 
Усики 6-члениковые, лапки без непарного п'- '
Тело овальное, коричневато-черное, блес 
светло-коричневое. На последнем сегмешс ■ . 
хвостик, длина которого значительно бо.г 
рины основания. По бокам брюшка цилинд] ; 
слегка суженные к вершине, соковые з р 
Брюшко около и позади трубочек с зазуГм 
морщинками, образующими орган стрс: 
Верхушки побегов и молодые листья скру*' 
желтеют и покрыты личиночными шкурка:
. . . Чайная тля — Toxoptera aurantii I
Тело самки скрыто щитко.м или мучтютым /: 
Вредители вызывают засыхание, иногда иск 
различных наземных частей растений.
Тело самки покрыто легкоотдсляющнмся . 
состоящим из личиночных шкурок и сск;> ■ 
части, часто отличающихся по цвету.
Щиток образован 2 личиночными шкурками и 
торной частью.
Щиток самки округлый, плоский. Личиночн .г 
ки находятся в центре щитка.
Щиток коричневый или желтый.
Щиток ярко-коричневый, в центре его гм 
темно-коричневое колечко, образованное . i
ными щ куркам и................................................•
невая щитовка — Chrysomphalus dictyospci п ' .. 
Щиток желтый, полупрозрачный. Сквозь и >
тело самки (рис. 61, 4) . . . . Ж .'' .....
ранцевая щ>)товка — Aonidiella citrina Coq. (. 
Щиток белый, полупрозрачный . . . .  
Разрушающая щитозка —  Aspidiotus d e s t r u c i o i  ' , 

Щиток самки удлиненный или овальный, uii i' 
ные шкурки расположены у более узкого ю  n tn. 
конца щитка.
Щцток расширяется к заднему концу, слегка а пи • 
коричневый, длиной до 3 .мм. Личиночные iii*)i •
более светлы е...........................................Помгр’**'»»*"
запятовидна.ч нгитовка — Lepidosaphes beckii N»*- 
Щиток с почти параллельными боковыми Я|Ы« > 
узкий, желто-коричневый, края более светлые Л .

" Г
• Н

I м
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II.I 3,2 ,м м ...........................................................................
11|1лочковид||ая щитовка — Lepidosaphes gloverii Pack. 

|i lUiiiOK образован одной личиночной шкуркой и 
секреторной частью; удлиненный, сероватый. Длина 
,U) 1,8 мм. Личиночная шкурка светло-коричневая

..................................................................... Японская па-
юмковндная пштовка — Lopholeucaspis japonica Ckll.

I'lic. 61. Кокциды, вредящие 1дпрусовым культу
рам (по Н. С. Борхсениусу);

I цитрусовый мучнистый червец; 2 — продолговатая 
и«)лу|||счница; i  — австралийский желобчатый червец; 

4 — желтая померанцевая титовка

| |  1Ци10 к не отделяется от тела самки.
I) Носковой покров самки без личиночных шкурок. 

( ’амка с яйцевым мешком, расположенным позади 
пли выступающим из-под тела.

7) 1'ело самки с семнадцатью парами восковых нитей 
по краям.

И Носковой налет покрывает тело самки неполностью; 
кроме поперечных полосок на границе сегментов, 
имеются продольные ряды мелких оголенных уча
стков кожи.

) Гсло самки под восковым налетом светло-малино- 
иое. Краевые нити толстые, их последняя, наиболее 
длинная, пара достигает 1/3 длины тела. Длина
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тела до 4,5 м м ................................ Цитрусовым ni .
нистый червец — Pseudococcus gahani Green, (с

25 (24). Тело еамки под воековым налетом розовое II
ледняя пара воековых нитей длиннее ocia.ii.мм 
достигает '/-«“ ’/з Длины тела. Длина тела до

................................................................................Ч( |Н. I*
Комстока — Pseudococcus comstocki Kuw. (с. 22-1, •

26 (23). Восковой налег покрывает' тело самки равпомс |i
оставляя лишь поперечные оголенные полон.м 
границе сегментов. Тело самки под восковым и 
том розоватое. Краевые нити тонкие, рати i
длины тела; их последняя пара достигает '/л ..... *
тела. Многояден. Вызывает искривление им и 
опадение плодов, отмирание растения . .
................................................................................ I 1|НО|. (
ский мучнистый червец — Pseudococcus obscuriis I

27 (22). Тело самки без восковых нитей по краям.
28 (29). Тело самки сверху красновато-коричневое, г ■

гочисленными черными волосками. Яйцевой м. ■'
сильновыпуклый, белый, с резко .......................
продольными желобками. Длина тела до '■
..................................................................... Лвстра.иим I ••
желобчатый червец — Icekya purchasi Mask, о •

29 (28). Тело самки другого цвета, без черных но м. ■
30 (33). Яйцевой мешок на верхней стороне с заме мм

ребрышками или желобками.
31 (32). Тело самки зеленовато-желтое пли коричм! и

с коричневатым или зеленоватым ободком мм ■: 
и темной полосой посередине. Яйцевой -м 
укороченный, слабовыпуклый, с заметными . 
рышками. Во время откладки яиц самка inn 
nyLî iiCTbiMH выделениями. Длина тела до 7 мм
..................................................................................................................................................................................... H i m ,

совая подутиечница — Chloropulvinaria auranlii '
32 (31). Тело самки желтовато-зеленое. Яйцевой меш'

рокий, с 3 широкими продольными же imi
Длина тела до 8 м м .....................................  '"г
вая подушечница — EupuKiiiaria peregrina и

33 (30). Яйцевой мешок сверху гладкий, узкий, е
параллельными краями, уплощенный, le.in ■
однотонно-зеленое, до 5 мм ...................
...........................................Продолговатая iniiii"-
ница — Chloropulvinaria floccifera Westw. |i ’

34 (21). Самка без яйцевого мешка.
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I'm. I'cjio самки с толстым плотным восковым покро
вом, разделенным на пластинки с пятнами темного 
воска; в центре каждого пятна кусочек белого 
воска.

■ '' Носковой покров самки розова ю- или серовато
белый; неясно разделен на верхнюю и 7 краевых 
нлаетпнок. Длина тела 6,6 мм. Вредит цитрусовым
и I ранату...........................................................Цитрусовая
восковая ложнощиговка — Ceroplastes sinensis Gucr.

t 'О) Носковой покров взрослой самки разделен на верх
нюю розовую и 8 бурых краевых пласдинок;- 
у верхней пластинки кусочек белого воска сдвинут
набок. Длина тела 5 м м ................................ Японская
восковая ложноипповка — Ceroplastes japonicus Green.

I I'll Гело самки без плотного воскового покрова.
I III). Те;ю самки асимметричное, плоское или слегка 

выпуклое; желтоватого, коричневою или зеленова- 
10Г0 цвета, с разнообразной точечной темной пиг
ментацией, длиной 3 — 5 м м .....................................

. Мягкая ложнощитовка — Coccus hesperidutn L.
I *')). Самка с симметричным, удлиненно-овальным телом 

светло-серого цвета, без темной пигментации,
5 — 7 м м ...........................................................Ци грусо-
вая ложнопштовка — Coccus pseudomagnoliarum Kuw.

■ . ' I Нредят грызуШие насекомые.
' (■''М. Нредят гуееницы или личинки мух.
•' ill). Нредят личинки мух. Тело желтовато-розовое. На 

переднем суженном конце имеются черные рото
вые крючья и передние дыхальца, состоящие из 
‘)—И выростов. На заднем конце тела дыхальца 
с 3 дыхательными щелями и лучеобразным окру
жением (рис. 62). Повреждается плод; в местах 
повреждений изменяется консистенция ткани плода 
................................................................ Средиземномор
ская плодовая муха — Ceratitis capitata Wd. (с. 307).

" III) Нредят 16-ногие гусеницы.
('?). Повреждены виноград, чай или инжир.
(I/). Поврежден виноград. Листья скручены, скелетиро- 

ваны и оплетены паутиной. Молодые побеги и че
решки листьев перегрызены. Внутри скрученных 
.чистьев находится гусеница с черной головой. Тело 
с брющной и спинной стороны зеленое, по бокам 
желтоватое, до 26 м м ................................Вино
градная листовертка — Sparganothis pilleriana Sch.
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47 (46). Повреждены чай или инжир.
48 (51). Поврежден чай.
49 (50). Гусеница небольшая, желтоватая, с тем11о-(1\ | ♦

головой. Длина тела до 12 мм. Внутри ичи • 
ветвей проделаны ходы и высыпается буры' i 
мука, на старых листьях округлые KopiPiiuiM
м и н ы .....................................................
Чайная моль — Parametriotes theae K-usn. (с. 'и

Рис. 62. Средиземноморская плодовая муха (но Л. О < 
фиеву):

а — самка; б — личинка: / — переднее дыхальце; 2 — головной мчс. ••
5 — усик; в — последний сегмент тела личинки: / — мален1.ки1| -■ 
сочек; 2 — заднее дыхальце; i  — большой сосочек; ■< — аиа ii.iii .

выступ

50 (49). Гусеница желтоватая С красноватым оттенком, I ■
ной спинной полосой. Голова, затылочный и ам • 
ный щитки бурые. Длина тела до 25 мм. Да
ходы внутри ветвей ...........................................
Стеблевой мотылек — Ostrinia nubilalis Hb. (с

51 (48). Поврежден инжир. Гусеница жслтовато-зелепои .
с более темной головой. Тело и голова iioi.pi 
крупными бородавками с волосками. На I cci м 
груди 11 бородавок. Длина тела до 15 мм. ( 
тирует листья, соскабливает кожицу и ньпры
мякоть п л од ов ..........................................................
Инжирная огневка — Simaethis nemorana Hb. (с '

52 (45). Повреждены грецкий орех, маслина или цитруо 411
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' С*(|) Поврежден грецкий орех.
• (" ) Гусеница желтоватая, красноватая или зелсновато- 

Оурая. Голова, грудной и анальный щитки бурые. 
Все тело и голова покрыты плоскими бурыми 
бородавками с темными стоячими волосками. Длина 
1сла до 16 мм. Делает широкие ходы и полости 
в ядре и околоплоднике, а также ходы внутри мо
лодых побегов...........................................Ореховая пло
дожорка — Sarrothripus musculana Ersch. (с. 306).

(■'•I) Гусеница розовая. На теле хорошо заметны серые 
щитки, несущие по 1 волоску. Выедает ядро ореха 
...................................................................................... Яблон
ная плодожорка — Laspeyresia pomonella L. (с. 266).

• ('3). Повреждена маслина или цитрусовые.
'■ ('Н). Повреждена маслина. Гусеницы зеленоватые, жел- 

говатые или красноватые, с темной головой и 
2 большими темными пятнами на переднеснинке. 
Длина тела 8 — 9 мм. Выедает тычинки и пестики 
в бутонах, ядро косточки, на листьях делает длин
ные, извилистые м и н ы .....................................................
Маслинная моль — Prays oleellus Fabr. (с. 306).

 ̂ ('7). Повреждены цитрусовые.- Гусеница желтоватая 
с красноватым оттенком, с темной спинной поло
сой. Голова, затылочный и анальный щитки бурые. 
Длина тела до 25 мм. Делает ходы внутри плодов
и ветвей ................................................................................
Стеблевой мотылек — Ostrinia nubilalis Hb. (с. 59). 
Вредят жуки или прямокрылые.
Вредят жуки с пластинчато-булавовидными усиками. 
Надкрылья красновато-каштановые, оналешщрую- 
щие. Переднеспинка в стоячих волосках, 2 последних 
сегмента брюшка не прикрыты надкрыльями. Длина 
тела до 11,5 мм. Объедает листья с краев или 
уничтожает полностью, в питомниках обгрызает мо
лодые п о б е г и ......................................Японский опа
ловый хрущ — Maladera japonica Motsch. (с. 304).

I ((lO). Вредят крупные насекомые с прыгательными зад
ними ногами. Листья обгрызены беспорядочно . . .
. . . . Прямокрылые — отряд Orthoptera (с. 7).

( I). Повреждена корневая система или прикорневая часть 
с [вола.

•' ((i6). Вредят личинки жуков.
t (б5). Личинки крупные, мясистые, беловатые, С-образ- 

но изогнутые, с 3 парами грудных ног и бурой
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головой. Корни обгрызены снаружи . . .
. . . Пластинчаюусые — сем. Scarabaeidac ••

65 (64). Личинки с тонким, вытянутым, цилиндрп'
сильнохитинизнрованным телом, плоской юл'м 
одинаково развитыми грудными ногами . 
................................Щелкуны — сем. Elateridac i'

66 (63). Вредят насекомые других отрядов.
67 (68). Вредят черные или темно-коричневые иасекоч'^

етебельчатым брюшком. Стебелек состоит и . 
ментов. Корневая шейка и кора у оенования . 
подгрызены кольцеобразно или отдельными , 
ками, частично выедена древесина . . . .
. . . Дерновый муравей — Tetramorkim caes|)i(i

68 (67). Вредят крупные насекомые с копа тельными i
ними ногами, имеющими на голенях iiiiii 
плоские зубцы. Ротовые части направлены ihi 
Подгрызается корневая шейка или корни о  
..................... Медведки — род Gryllotalpa Latr о

О п и с а н и е  гл а в н е й ш и х  вредителей
АвС1 ралнйскнй желобчатый червец — leery а purchasi М

(отряд равнокрылые — Homoptera, подотряд кокциды '
cinea, сем. гигантские червецы — Monophtebidae). M iioi.....
Повреждает скелетные органы, реже лиетья раз ш •• 
субтропических культур. Выделяет большое количесп<" 
вяной роеы, на которой поселяются сажистые грибки . 
крывающие листья и плоды. При сильном заселении и, 
ходят дефолиация и засыхание всего дерева.

Тело самки овальное, спинная сторона выпуклая. "|. 
пая плоская. Необходимо обратить внимание на oip.-
тела и наличие волосков. Тело покрыто белым пор.....
видны.м воеком и несет тонкие стекловидные, торчаит' 
все етороны нити. Усики черные, 11-членнковыс И 
хорошо развиты, черные. Брюшных дыхалец 2 napi.i. i 
тела до 6 мм. Во время откладки яиц выделяю! !• 
яйцевой мешок характерной формы (см. рис. 61, J)

Личинки 1 и II возрастов с 6-члениковыми yciih.i >
черными ногами. Количество члеников усиков у .........
увеличивается по мере роста. Личинки III возраеза кр. 
вато-коричневые, покрыты восковым налетом.

Зимуют личинки старших возрастов. Дает 2, реже ' ■ 
рации. В СССР распространен очагами на Черномор. ■ 
побережье Кавказа. Объект внутреннего карантина.
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(1и1|1\п111мй муч11ис1ый червсц — Pseudocoecus gahani Green 
• ' ч\чнистые червецы — Pseudococcidae). Многояден.

........... IICCI о повреждает цитрусовые и мирт, иногда
• ....... ' ра (множается на плодовых, технических, овощных и

■ I iimtiii.ix субтропических культурах. Заселяет листья,
"■■кки, плоды, ветви и побеги, вызывая дефолиацию, 

■I' мс.торазвитость, загнивание и опадение плодов. Лиг
• ....... .. покрываются черным грибным налетом.

■ ,1Мки по краям зела 17 пар коротких восковых 
а ipiic. 61, /), церарий (С) 17 пар, многоячеиезые 
li иа всех стернитах брюшка. Все зрехъячсистые же

' и\одящие в расположены далеко друг от друга.
' ....... ризнаки указаны в таблице (с. 297).

' 1м>,| откладывает яйца в яйцевые мешки, длина и 
‘I коюрых меняезся от количества яиц и субстраза.

■ ■! IK.1 яиц происходит в различных защищенных местах 
' |,1мбс, везвях, между лиезьями, на поднорках).

•■•IU11I личинки II и III возрастов, реже неполовозрелые 
" и различных укромных местах на дереве. Генераций 3. 

и I ( ( распространен очагами на Черноморском побе- 
I рузии. Объект карантина.

| 1|Н1 10.11 ова гая подушечница, или чайная пульвинария,— 
«••.n.|iiil\iiiaria floccifera Westw. (сем. ложнощизовки — Сос- 

I Ирсдиз чайному кусту, цптрусовы.м и другим суб- 
" 1.1 КИМ культурам. Повреждает листья и побеги, реже 
■ !■ всгви и стволы, вызывая пожелтение и опадение 
' м. засыхание везвей.

!■ ы с;1мки слабовыпуклое, верхняя сзорона склеротизо- 
иижияя элаезичиа. По краям тела расположены во- 

расширенные и зазубренные на вершине. Яйцевой 
I иыступает из-под тела самки (см. рис. 61, 2). Прочие 
IIMI указаны в таблице. Размножается партеногенези- 

Чица продолговато-овальные, молочно-розовые, перед 
'гмисм личинки желтеют. Длина 0,2 мм. Личинки 
' I ю-зелеповатые, продолговатые, с волосками ио 

. к за. Зимуют личинки II и III возрастов иа листьях, 
и везвях. Генерация 1.

и I I СР распрострапеца на Черноморском побережье
■ . I I и в Южном Крыму.

* 1  пая ишговка — Aonidiella citrina Coq. (сем. щизовки — 
I'lilulae). Повреждает листья и плоды различных субтро- 
► их культур, наиболее опасна иа цитрусовых. Вызывает 
1И.1ЦИЮ, недоразвитость, опадение плодов и полное 

.......... растений.
/
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Помимо признаков, указанных в таблице, следус! 
тить, что у самки бока II и III сегментов брюшка тн|>' 
закруглены. Выше вагинальной щели имеется ви ii.'u . 
склерит. Длина долек (см. рис. 56, г и д )  превосхо.нп 
ширину в 1,5 раза. После откладки яиц тело самки нрн 
ретает подковообразную форму.

Размножается живорождением. Зимуют личинки II i 
раста, частично самки и личинки I возраста. Дает 2 Ш' и. 
и неполную 3-ю генерацию.

В СССР распространена в субтропических районах I 
каза и Краснодарского края.

Тепличный грипс — Heliothrips haemorrhoidalis Bouchc i 
ряд трипсы — Thysanoptera, сем. трипиды — Thripidae) n 
вреждает различные части растений. Тело самки тсми‘ 
ричневое. Ноги, 3 последних сегмента брюшка и 
почти полностью (или частично) оранжевые; 6-й ч i.. 
их серо-черный, 7 —8-й сероватые. Передние крылья •• 
ватые, со светлым основанием. Длина тела до 2,5 мм

Яйца прозрачные, овальные, один конец оттяну! и i ■ ■. 
загнут; самка откладывает их обычно под эпидермис i и. 
ней стороны листа или в кожуру плода.

Личинки I и II возрастов беловатые, с красн1.1ми > 
зами; пронимфы и нимфы желтые, с зачатками Kpi.ii. 
Размножается партеногенетически. Зимуют яйца па и.'чи 
леных растениях. В СССР распространен в открытом ip 
в районе влажных субтропиков и повсеместно в оран*. | 
Генераций 3 — 4.

Японский опаловый хрущ — Maladera japonica Motsili < 
ряд жесткокрылые — Coleoptera, сем. пластинчатоус1.и- -  
rabaeidae). Жуки объедают листья различных субтрошг!. . 
культур, а также бобовых. Жук красновато-кашi.mo— 
Наличник в густых точках, с широким килем. Передн1-1 ш- 
с выступающими передними углами, тонкопупктр. " — 
в стоячих волосках. Все тело, особенно надкры.чм! 
лесш1рует. Надкрылья с бороздками, промежутки ■< ■ 
бороздками слегка выпуклые. Вершина надкрыльем i 
попчатой каймой, коготки па лапках расщеплены и .. 
ковой длины.

Яйца овальные, белые, с перламутровым o n .i. 
Самка откладывает их в почву слегка склееппымп и 
по 7 — 20 штук.

Личинки С-образно-изогнутые, белые, с жел!ом.11 ..м 
ловой и 3 парами ног. Следует обратить вним.иш. 
последний сегмент, где па задней части стерни та им.
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.к 1'счио-изогнутый рад из 24 — 26 шипиков. Анальное o i-  
. im- продольное. Длина тела 15—17 мм. Окукливается 
. I. м 1ЯНОЙ колыбельке.

Куколка желтовато-серая, свободная, с 2 выростами на 
11"|ием сетменте брюшка; длина тела 9 —12 мм. 
liiMyior личинки III и II возрастов в почве на глубине 

• И) см. В СССР хрущ распространен в южной части 
Iii-iiMoiicKoro края и на Черноморском побережье Кавказа. 
'• м к1 карантина. Генерация I.

Манная моль — Parametriotes thcae Kusn. (отряд чешуе-
II И.1С — Lepidoptera, сем. настоящие моли — Tineidae). По- 

♦ ист побеги и листья чайных кустов.
1 1срсдние крылья бабочки серовато-желтоватые, с 2 округ- 

.iMH. icMHO-бурыми пятнами. Размах крыльев 1 0 —11 мм.
I . И1 ИС крылья атласно-серые.

И|ща продолговатые, слегка сдавленные, с несколькими 
. 111|)ками, сходящимися на конце, серовато-коричневые; 
.. млываются в пазухи листьев и почек, в трещины коры.

I .| ||ицы желтоватые, покрыты редкими короткими волос-
III Куколка светло-коричневая, длиной 6 — 7 мм, находится 

. Iинком коконе внутри побегов.
I \сепицы младших возрастов минируют листья, затем 

||.'ХОДЯТ в молодые побеги, проделывая в них прямые
II.I Чимуют гусеницы и куколки в поврежденных листьях 
пибсгах. Весной питание гусениц продолжается на тро- 
шинхся в рост побегах. Генерация 1. В СССР распро- 
|.,1исна в районах чаеводства Грузии.
И|гжирная огневка — Simaethis nemorana Hd. (отряд че- 
. крылые — Lepidoptera, сем. моли-листовертки — Glyphip- 

■ yidae). Вредит листьям и плодам инжира. Бабочка 
t'.i 1махом крыльев до 15 мм. Передние крылья кашта- 

- nil коричневые, с поперечными волнистыми полосками; 
ii.i(iaiiiie и вершина крыльев светлые, по наружному 

, ни идет ряд желтых четырехугольных пятен, бахрома 
■•М1ИСПШЯ (красно-бурая с серым). Задние крылья буро

' име.
>1ица округлые, сплюснутые. Самки откладывают их 
нижней стороне листьев у главной жилки. Признаки 

'НИЦ указаны в таблице (следует подсчитать число бо
- инок на I сегменте груди). Куколка вначале беловатая, 
.н'м 1емнеет. На головном конце ее 2 пары длинных 
Miii'KOB и 2 щетинки, на кремастере зубцевидные шипы, 
•^кишается под загнутым краем листа в белом блестя- 

•-Ч исретеновидном коконе.

305

L



Гусеницы 1-ro поколения скелегируюг листья, i i ■ 
вдоль главных жилок под паутиной. Последующие м ■! 
ния, кроме листьев, повреждают плоды. На зеленых и > 
соскабливают кожицу и выгрызают ямки, на зрелых и 
выедают мякоть. Поврежденные плоды загниваю!.

Зимуют взрослые гусеницы внутри однолетних м< 
и в различных укромных местах. Генераций 3. Расм!»- 
иена в южных районах европейской и азиатской часш < • < 

Маслинная моль — Prays oleellus Fabr. (отряд чсш 
лые — Lepidoptera, сем. горностаевые моли — Hypoiii - 
dae). Вредит листьям, бутонам и плодам маслины. Ь • 
с длинными, вытяну гыми вперед щупиками. Передни, 
лья пепельно-серые, с мелкими земными пяшышкамп 
ние — серые. Размах крыльев до 16 мм.

Яйца округлые, слегка сплюснутые, хорион с яч. i 
скульптурой, диаметр до 0,5 мм; самка откладыва1 1 i 
чашелистики бутонов, завязи, молодые плоды и И'- 
Окраска гусениц сильно варьирует, характерной о .. 
ностью является наличие 2 бо.чыпих темных hhiii' 
переднеспинке.

Куколка вначале зеленая, затем красно-коричнсм.1 . 
кремастере имеет крючковатые шипы. Окукливается -i 
соединенными шелковинками листьями или в c o iu k  i m . .

Гусеницы Гго поколения питаются содержимым . > 
и цветков, во 2-м поколении выедают ядро ко. i. 
в 3-м — делают длинные мины на листьях, где и oi i .. 
на зимовку. Весной перезимовавшие гусеницы miiim.i' 
новые листья. Весенние мины более короткие и ишр..- 

Маслинная моль в СССР распространена в К |.. 
Краснодарском крае и на Черноморском побережье K.ii" 

Ореховая п.юдожорка — Sarrothripus musculana Ет . 1 . 

ряд чешуекрылые — Lepidoptera, сем. совки — Noclu i 
Повреждает плоды и молодые побеги грецкого ор! ■ 
бочки с рыжим хоботком и лимонно-желты.мн ногахп' 
редкие крылья свинцово-серые, с двумя черными и. н . 
ными полосами у основания; у наружного края пр.. ■ 
буроватая перевязь, окаймленная белыми волнистыми ч 
ками. Задние крылья одноцветно серые. Размах крп 
13 — 23 .мм.

Яйца шарообразные, сплюснутые, ребристые, меж г. i 
рышками имеются поперечные бороздки. Цвет си.тыш и 
рует. Самки откладывают яйца по 1—2 на понс|"и 
плодов около плодоножки. Признаки гусениц нрип. . 
в определительной таблице.
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I'Wii |ка буровато-коричневая, с дорсальной сюроны ма- 
"1И I вентральной — блестящая. Вдоль всей спинной с ю 

...........|роходнг широкая черно-бурая полоса. Пигидий за-
I им. без нридагков. Окукливается в белом, продолго- 

'"м, с заостренными краями коконе на плодах, листьях, 
ч'.ии мод деревом.

I I . I  молодых плодах гусеницы питаются развивающимся
• ч "\| м мсзатвердевшей костянкой, делая в них ходы и

■ ч 1м. Во 2-м поколении гусеницы питаются околоплод- 
'•■41, выедая широкие ходы. С наружной стороны засс-
....МО плода выступают черные пятна, особенно хорошо
..... . издали. Кроме того, гусеницы делают ходы в мо-

II.IX побегах. Из заселенных плодов и побегов высыпаются
.....1C жскременты. Зимуют гусеницы в коконах на ство-
• в фшщтнах коры и других укромных местах. Гене

.... .. 1—2. В СССР распространена в Средней Азии.
< 1>с |н юмноморская плодовая муха — Ceratitis capitata 

'"'I (отряд двукрылые — Diptera, сем. пестрокрылки — 
riiiiluiac). Личинки повреждают сочные плоды различных 
"МММ: апельсина, мандарина, персика, абрикоса, банана, 

....и. фуши, винограда и др.
11|рослые насекомые до 4,5 мм длины. Глаза винно- 

' мыс. с зеленым блеском. Грудь черная, блестящая, 
'• пыми и белыми полосками и пятнами и характер- 
III белыми кольца.ми иа плечах. Брюшко красновато- 
■"•с. с 3 серыми поперечными полосами на спинной 
l■"мc Крылья пестрые, с прерывистыми широкими бу- 
‘III моиеречными полосами; одна полоса идет через сре-

• 1110,10 жилку, другая проходит по задней поперечной 
"ПС к заднему краю крыла. Основание и передний

I III кр|.1ла затемнены.
Чина кремоватые, с заостренными концами и сетчатым 
мком. Самка откладывает яйца под кожицу плодов. 
1мчмнки светлые, различных оттенков. На головном конце 

"хо.тммо рассмотреть под микроскопом МБС-1 харак- 
I'lii.ic передние дыхальца; иа заднем конце — задние ды- 
II ма, анальный выступ, большие и маленькие сосочки

(i2, 6 —в).
Ихиарий овальный, окраска варьирует от желтой до 

•11111-корпчневой. На заднем конце видны трехщелистые 
I и.ца. Окукливается в почве на глубине до 5 см. 

1|1муют пупарии в почве. Генераций до 16. В СССР не
• • ирос гранена. Объект карантина. Основное расселение 
i"iiu ходит с плода.ми цитрусовых.
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Т Е М А  X V I I

В Р Е Д И Т Е Л И  П О Л Е З А Щ И Т Н Ы Х  
___________Л Е С Н Ы Х  Н А С А Ж Д Е Н И Й

Объекты изучения. Сосновый подкорный клон, дубовая б.кчи 
большой сосновый долгоносик, тоиечная смолевка, зеленая луйпи 
листовертка, сосновый шелкопряд, сосновая пяденица, cocib'I' 
совка.

Р а б о т а
О З Н А К О М Л Е Н И Е  С В Р Е Д И Т Е Л Я М И  П О Л Е З А Щ И Т Н 1 .1  4 

Л Е С Н Ы Х  Н А С А Ж Д Е Н И Й

О п р е д е л и те л ьн а я  та б л и ц а вредителей  
п о л е за щ и тн ы х  насаж дений  

(по вредящ ей ф азе  и повреждениям)

1 (100). Повреждены листья, хвоя или скелетные част
рева.

2 (87). Насекомые с грызущими ротовыми органами.
3 (50). Повреждены листья и хвоя.
4 (3 9 ). Гусеницы (10—16-ногие), ложногусеницы или ■ 

чинки с 3 парами грудных ног и церками и 
последнем сегменте.

5 (28). Гусеницы 10- или 16-ногие.
6 (11). Гусеницы 10-ногие.
7 (10). На лиственных породах.
8 (9). Голова спереди скошена, в теменной части

двоена. Тело сероватое, коричневое или зелсм' 
спинная сторона чаще красновато-коричневая. i 
белыми пятнами. Повреждает березу, ильмош
тополь, липу .....................................................
. . . . Пяденица березовая — Biston bctularin i

9 (8). Голова гусеницы овальная, спереди не ...........
Спинная сторона 11-го сегмента с 2 острыми ■ 
горками. По бокам сегментов по 2 светлых и 
нын1ка; голова у основания с желтой Персияч. 
Повреждает дуб, березу, тополь, плодовые и i|
гие лиственные п о р о д ы ................................
. . . Пяденица шелкопряд бурая — Biston hirtariii •

10 (7). На хвойных. Тело гусеницы без бугорков, шик
зеленого цвета. Голова зеленая, спинные ио ь' 
беловатые, боковые полосы светло-желтые. 11
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((.). 
( | ‘>). 
( IK). 
(17).

( U.).

(1 )̂

(14).

(1.Ч).

( 12).
( 2.1).

( 2 2 ) .

(2I(

(20) .

(25).

преждает хвою сосны н е л и ...........................................
Сосновая пяденица — Bupalus piniarius Cl. (с. 321). 
Гусеницы 16-ногие.
Тело гусеницы не волосистое, кажется голым. 
Брюшнь(е ноги развиты nopMajH.no.
Гусеница крупная (до 60 — 70 мм). Тело зеленое, 
со светлыми продольными или косыми полосами. 
Тело с коротким выступом на VIII сегменте сверху; 
голова небольшая, зеленая, с белой полосой. По
вреждает березу, реже граб, орешник, липу . . .
. . . Березовый шелкопряд — Endromis versicolora L.
Тело без выступа на VIII cei менте. Голова 
бурая, блестящая, с сетчатым рисунком. Тело темно
зеленое, с 5 белыми спинными полосами, боковые 
полосы оранжево-желтые, длиной 30 — 40 мм . . .
Сосновая совка — Panolis flammea Schiff. (с. 321). 
Гусеница небольшая (не свыше 20 мм). Тело в ред
ких волосках и темных шетинках, светло-зеленое, 
с ясными продольными светлыми полосами и тем
ными мелкими шитками; голова черная, грудной 
щиток коричневатый, с 2 темными пятнами . . .
.................................................................................  Зеленая
дубовая листовертка — Tortrix viridana L. (с. 320). 
Задняя пара брюшных ног заменена небольши.ми 
булавовидными бурыми отростками. Тело желто
вато-зеленое или буро-серое, с темными точками, 
окай.мленными черным; длиной до 50 мм. Повреж
дает листья вяза ................................................................
. . . Ногохвост ильмовый — Exaereta ulmi Schiff.
Гусеница волосистая, обычно крупная.
На лиственных породах.
Тело гусеницы с относительно короткими, тонки.ми, 
серовато-желтыми волосками; окраска зеленовато
бурая, с продольными и поперечными желтовато
бурыми полосами; длина тела 30 — 35 мм . . . .
. . . Лунка серебристая — Phalera bucephala L.
Тело гусеницы серое, с волосистыми красноватыми 
бородавками (6 — 8) на каждом сегменте; спинная 
сторона с продольным рядом желтоватых пятен, 
боковые полосы желтые, длина тела до 50 мм
...........................Ивовая волнянка — Leucoma salicis L.
На хвойных, преимущественно.
Тело темное или желтоватое, с темными пятнами, 
продольными рядами голубовато-черных бородавок

309



и различной величины волосками. На спине > 
тергитах IX и X сегментов по маленькой краем, 
бородавке и по бородавке с характерными бе ■ 
ватыми пятнами на VII —VIII сегментах; дш  
тела до 50 мм. Повреждает хвою ели, соем
реже лиственные породы . .

...........................Монашенка Ocneria monacha I
25 (24). Тело серое, без бородавок, на II и III груди!'

сегментах сверху по темно-синей бархатистой имм 
речной полосе; длина тела до 70 мм.

26 (27). Тело в красноватых волосках, на спине теми.
пятна со светлой серединой, боковая полоса о 
рая. Вредит преимущественно сосне обыкноветм

27 (26).

28 (5).

29 (38).
30 (35).

31 (34).
32 (33).

33 (32).

34 (31).

35 (30)
36 (37)

37 (36) 
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Сосновый шелкопряд — Dendrolimus pin! L. (с. З.'Ш
Гусеницы но бокам с рыжеватыми пятнами и i - ■
тыми и длинными волосками...........................
Сибирский шелкопряд — Dendrolimus sibiricus TmIm
Повреждают ложногусеиицы (20 —22-ногие) или г 
чинки с 3 парами грудных ног и церкамм ■ 
последнем сегменте.
Повреждают ложногусеиицы.
Голова ложногусеиицы черная или бурая, с а. 
ным рисунком.
Голова черная.
Тело ложногусеиицы серовато-зеленое, с mhoi от 
ленными черными пятнами; последний cei 
красноватый, с крупны.м черным пятном. Обье i. 
листья березы, ивы, тополя, лещины . . . Bepi
вый северный пилильщик — Croesus septentrionalis ' 
Тело серовато-зеленое, с продольными c b c t j i i .i m i . 

темными полосами, ноги черные . . . .  Сот. 
вый рыжий пилильщик — Neodiprion sertifer Сом 
Голова бурая, с черным рисунком. Тело же г 
зеленое, с черными шипиками, реже черное .
.......................... Сосновый пилильщик — Diprion pini !
Голова зеленая или светлая.
Голова зеленая, с голубоватым оттенком. Тело с ■ 
сужено, зеленой окраски. Повреждает листья я.
реже дуба, боярыщника..........................................
..................................................................... Ясеневый о« ■.
точечный пилильщик — Macrophya punctum-alhiiin ' 
Голова беловатая или желтоватая. Тело мортг 
стое, зеленое, с черной спинной полосой, и< м

(4) 
(17)

11 (44)
12 (13)

черные. Длина тела до 40 мм. Повреждает листья
березы, тополя, ивы ...........................................................
Большой березовый пилильщик — Cimbex femoratus L.

(.’9). Личинка с 3 парами ног, на последнем сегменте 
с членистыми церками. Тело серо-зеленое, с буро
ватыми пятнами и 3 продольными полосами. По
вреждает сосну, держится колониями в больших
паутинных г н е з д а х ...........................Обыкновенный
иилильщик-ткач — Acantholyda erythrocephala L. 
Повреждают жуки или их личинки.
Повреждают жуки.
Жуки крупные (до 30 мм).
Усики пластинчато-булавовидные. Брюшко по бо
кам с резкими треугольными пятнами. Конец 
брюшка, (пигидий) с отростком. Тело черное, над
крылья, ноги и усики красновато-бурые. Объедает 
листья березы, дуба и других лиственных пород

»' (41)

I 15 (.16)

Майский жук — Melolontha melolontha L. (с. 55).
4' (-12). Усики нитевидные, черные. Тело металлически-золо- 

гисто-зеленое, вытянутое. Надкрылья часто с жел
товатыми срединными полосами, Г олова с резкой 
шейной перетяжкой; длина тела до 22 мм. Объ
едает листву ясеня, жимолости, сирени и некоторых 
других лиственных п о р о д ................................Ясене
вая шпанка, шпанская муха — Lytta vesicatoria L. 
Жуки более мелкие (4 — 9 мм), с нитевидными или 
четковидными усиками.
Задние ноги жука прыгательные (бедра утолщены). 
Тело выпуклое, темно-зеленое, усики черные. Длина 
тела 4 —5 м м ...........................................................Ду
бовая блошка — Haltica quercetorum Foudr. (с. 318). 

15). Бедра задних ног не утолщены, тело яйцевидное, 
слабовыпуклое, буровато-желтое или коричневое, 
с черными пятнами на переднеспинке и полосами 
на надкрыльях. Длина тела 6 — 8 мм. Вредит ильму
на ю г е ......................................................................................

. Ильмовый листоед — Galerucella luteola Mull. 
Повреждают личинки с 3 парами ног.
Тело укороченное, бурое или черное с желтым; 
длина до 8 мм. Скелетируют листья ильмовых 
. . . Ильмовый листоед — Galerucella luteola Mull.

4> (48). Тело черное, в мелких бородавочках и черных 
волосках; длина до 7 мм. Скелетируют листья

|47  (40) 
• • (49)

А
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1111» .

дуба . ...................................................................... /Чм1.
лая блошка — Haltica quercetorum Foudr. (с. И

50 (3). Повреждены ветви, побеги или стволы.
51 (54). На поверхности ветвей и стволиков молод1.1ч i.

садок сосны и ели выгрызены небольшие отверг 11 
из которых часто вытекает смола.

52 (53). Усики прикреплены у вершины голово1р \1м
Надкрылья темно-бурые, с 2 поперечными nojn 
ми, образованными золотисто-желтыми чешу|3к.г 
Переднеспинка с продольными морщинками. Д mm
тела 10—13 м м ................................................ B o . ii.iiim»

сосновый долгоносик — Hylobius abietis L.(c. ' I '
53 (52). Усики прикреплены по бокам головотрубки. II i>

крылья смоляно-бурые, с 2 прерывистыми псртэ 
зями из желтоватых и сероватых чешуек. Пг)» > 
неспинка с серовато-белыми пятнами. Длина и >
5 — 7 мм. Повреждает молодые насаждения гти"

Точечная смолевка — Pissodes notatus F. (с. Иг
54 (51). Повреждены внутренние части побегов, вегпги

ствола.
55 (82), Личинки под корой стволов или в древесине, .

безногие или с короткими грудными iioi.n.- 
могут одновременно вредить и жуки.

56 (73). Под корой и в древесине вредят только личипг.
тело их светлое.

57 (60). Тело личинки слегка S-образно изогнуто, цилии i|>.
ческое, уплощено с брюшной стороны; loii.. 
шаровидная, усики короткие, 3-члениковые. Ног i- 
ний сегмент часто с анальным отростком. Fpy ии . 
ноги сосковидные. В древесине ослабленных хтппи.. 
и лиственных пород прокладывает поперечные чо i 
плотно забиваемые мелкой буровой мукой.

58 (59). Тело зеленовато-белое. Ноги без шипиков. Брин......
дыхальца расположены косо; на заднегрудм ■ г 
отсутствуют. Анальный отросток слегка з.и и 
книзу, с 2 бурыми пятнами у основания; i о и i 
частично бурая, до 25 мм. Личинка живет м ч
весине березы, о л ь х и ..........................................
. . . . Ольховый рогохвост — Xiphydria caniclii-. i

59 (58). Тело белое. Ноги и последний сегмент части.
в редких мелких шипиках; брюшные дыха и i 
вертикальные. У основания анального oipmi..
6 зубцов разной величины. 1-я и последняя ii.i| i
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дыхалец крупнее остальных. Длина тела до 40 мм.
Личинка живет в древесине хвой н ы х.....................
................................ Большой рогохвост — Sirex gijas L.

( >7). Тело удлиненное или С-образно-изогну гое.
(/0). Тело личинки удлиненное, с крупной переднетрудью 

(рис. 63, 5).

I III 6 .̂ . Некоторые вредители плодового сада и лесозаинтных 
и.иаждений (по М. Н. Никольской, В. В. Гуссаковскому и др,);

чбломиый семяед; 2 — оленка; 3  — сосновый рыжий пилильщик;  ̂—сли- 
•>лн плодожорка (повреждение); 5 -  личинка златки; б -  сосновьц под

корный клоп (самец); 7 — акациевая ложношитовка

(67). Тело сильно уплощено, ног нет. Переднесгинка 
с V-образной бороздкой, часто зернистая. Послед
ний сегмент часто с 2 хвостовыми отрост1ами. 
Длинные, постепенно расширяющиеся ходы проло
жены под корой или в древесине лиственных, реже 
хвойных пород.

(64). Продольная бороздка на переднеспинке раздвэена. 
Отростки последнего сегмента слегка загнуты 
внутрь, толстые. На боках продольные, грубсмор-
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^^иннстые вдавлсния. Длина тела до 30 мм. I 
рнзонтальные, затрагивающие луб ходы про.тп.»' и
под корой д у б а ...........................................................
Дву пятнистая узкотелая златка — Agrilus biguttatns i

64 (63). Срединная бороздка на переднеспинке Fie раздм.....
Хвостовые отростки длинные и зонкие.

65 (66). Брюшные cei'MCHTbi с густыми noiiepeHiibiMFi >-i
щннами; длина тела до 16 мм. В древесине i 
ходы продольные, несколько извнлиспае. iipeii\r i 
ственно в вершинной части кроны, слабо oiiii
тываются на забол он и ..................................... 111е и

. вистая узкотелая златка — Agrilus hastulifer К.е
66 (65). Морщинистость на брющных сегмешах не isi

хотя н явс1 венная. Длина тела до 15 мм. Il| 
кладывает ходы под корой дубов, буков и > .
танов ......................................................................
Дубовая узкотелая златка — Agrilus angustuliis i

67 (62). Тело более или менее расширено вперед!! II
3 1!ары, развиты слабо или отсутству!от. I !• 
вдвинута в переднегрудь и часто видна лини. ■ > 
тично. Тертиты и стерннты с двигательными ■■ 
золями. Переднеспинка без V-образной боро И" 
На хвоЙ!1ых и лиственных проделывает хо.ты 
корой — широкие, неправильные, частично т. 
нены буровой мукой в виде обрывков древе, и 
волокон.

68 (69). Голова широкая (болы!1е, чем ее длина). II
развиты слабо. Переднеспинка в бороздках и . | 
бой п!триховке. Спинные мозоли разделены бор. 
ками на много участков. Длина тела до 90 .
На дубах и других лиственных проделывае! о . .
крупные ходы г!од к о р о й .....................................
. . . Болыион лубовый усач — Cerambyx ccnln !

69 (68). Голова длинная, желтая, блестящая. Ног fici и
реднеспинка мор!!ишисгая. Спинные мозоли с ir . 
ными бороздками, в бугорках. Длина le.i.i 
28—40 мм. Проделывает ходы в древесине .... .i
и лиственницы..................................... Hepm.iii еш и.
вый усач — Monochamus galioprovincialis pistor ( in..

70 (61). Тело согнуто С-образно, белое, голова бурая
71 (72). Поселяются в молодых соснах, чаще в fiiî h ■■

части С!волов; на г!оверхности последних зам.л., 
пучки мелких стружек. Под корой проде.!1.1м. 
извилистые, постепенно расходящиеся ходы, ии.ч
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звездообразные ................................................................
Точечная смолевка — Pissodes notatus F. (с. 319).

• (/I), В стволиках молодых деревьев н ветках ольхи 
видны о 1 вере ГИЯ, из которых высыпаются белые 
опилки. Ходы в о сх о д я щ и е..................... Ольхо
вый скрыпюхобонжк — Cryptorrhynchus lapati L.

' (■'()). Повреждают одновременно жуки и личинки, живу
щие в ходах иод корон или в древесине хвойных 
и лиственных пород. Личинки безногие, толстые, 
белые, с бурой толовой. Жуки с булавовидными 
усиками, кона тельными передними ногами, все 
лапки 4-члениковые.

I (?7). Наружный край i олени гладкий, без зазубрин. 
Надкрылья почти горизонтальные, не загибаются 
круто вниз. Брюшко жука косо срезано к верщине, 
начиная со И сегмента. Прокладывают под корой 
продольные ходы с ответвляющимися от них личи
ночными ходами.

(7(.). Ill сегмент брюшка с крупным бугорком; лоб 
у самца плоский (в профиль), у самки — выпуклый. 
Длина тела 4,5 —6,5 мм. Поселяется на березе; 
на стволе заметен ряд округлых правильных от
верстий ................................................................................
Березовый заболонник — Scolytus ratzeburgi Jans.

ь (75). Все сегменты брюшка без бугорков. Бока перед- 
несиинки в густых, почти сливающихся точках; 
надкрылья матовые, морщинистые. У самца лоб 
плоский, с волосяными кисточками над ртом; 
у самки — слабовыиуклый, в редких волосках. Длина 
тела 2,5 — 4 мм. Поселяется на дубах, реже на
других лиственных п о р о д а х ...........................................
. . . Дубовый заболонник — Scolytus intricatus Ratz.

(74). Голени с зубцами на внешней стороне; брюшко 
почти горизонтальное или слабоскошенное от осно
вания задних ног к вершине. Надкрылья на вершине 
загнуты вниз.

S (79). Надкрылья у основания приподняты и зазубрены, 
с пестрым рисунком, образованным густыми свет- 
лг.гми и темными чешуйками и волоскамгг. Длггна 
гела 2,5 —3,5 мм. Поселяется на ясене, реже гга дру
г ггх листвеггггьгх п о р о д а х ..................................... Пс-
стрый ясеневый лубоед — Hylesinus fraxini Panz.

;ч (78). Надкрылья гга скате с глубокой втгадиной (гачкой), 
окаймзгенной зубцами. Голова сверху не вггдгга.
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80 (81). По краям впадины (тачки) по 6 зубцов, п : m
4-й наиболее крупный, пуговкообразный. Длина !■
6 — 8 мм. Поселяется на сосне и кедре, реже и
других хвойных .....................................................
. . . Шестизубый короед — Ips sexdentatus Himh

81 (80). По краям тачки 4 зубца, из них 3-й nyroMiu'
образный. Длина тела 4,2 —5,5 мм. Поселяси i 
ели, сосне, кедре, реже на других хвойных пори i 
...........................Короед-тииограф — ips typograplms ■

82 (55). Повреждены зеленые или свежеодревесневпик- ■.
беги сосны, внутри которых проложены ходы 11| 
дят гусеницы или жуки.

83 (84). Гусеницы вызывают отмирание побегов или oop.i
вание смоляных наплывов; тело буроватое и 
розоватое, голова небольшая. Длина тела lO —2и i

. . . Листовертки-побеговыоны — род Evetria 111>
84 (83). Жуки блестящие; тело и надкрылья с ре п i 

волосяным покровом. Усики булавовидные. Д im 
тела 2,5 — 5 мм. На побегах довольно крыип 
отверстия (до 2,5 мм), внутри них следы ичп 
буровой муки или сам жук.
Тело старых жуков чаще буро-красное. Длина г
2,6 — 4 м м .............................................................
Малый лесной садовник — Blastophagus minor 11 ■ •
Тело черно-бурое; рыжие лишь усики и ....... .
Длина тела 3,5—5 м м ...........................................I«i и

85 (86).

86 (85).

87 (2).

88 (95).
89 (92).

той лесной садовник — Blastophagus piniperda i
Насекомые с колюще-сосущи.ми ротовыми и pi 
нами. Листья или хвоя изменили окраску, .июи - 
них образовались галлы; скелетные части лер. 
отстали в росте или угнетены.
Повреждены листья или хвоя.
Поврежденные листья изменили окраску п:т i 
лично покрыты войлочным пущком.

90 (91). Насеко.мые с 3-члениковыми усиками; бескры i.
особи желтоватые, крылатые — красноватые. Jlia i. • 
с пятнами светло-желтыми снизу и бурова 111
с в е р х у ...........................................................06biKiiiiimi
ная дубовая филлоксера — Phylloxera coccinea lie .i

91 (90). Насекомые с 6-члениковыми усиками, c o k o h i .i

трубочками и хвостиком, темно-бурые. На ко......
зеленых побегов, в молодых сильно скручеши 
листьях, на цветках. Повсеместно вредит береск и ■

316

4



• («9)
■п (.)4)

М (95)

• (88)

(97)

•Ч (96) 

•IX (99)

■)'» (98)

ИИ) (1) 
И1| (104)

гречихе, к ук ур узе ...........................................................
. . . Бересклетовая тля — Aphis evonymi F.
Повреждения в виде галлов.
На листьях вязов стебельчатые галлы, неправильно
шаровидные, покрытые светлыми волосками и 
красноватыми шипиками. В галлах оливково-зеле
ные или желтые тли, с коротким шпицем на уси
ках и закругленным хвостиком. Мигрирует на корни 
кукурузы и других зл ак ов ...........................Красно
галловая вязовая тля — Tetraneura coenilescens Pass. 
На хвое ели. Вызывает образование из ростовой 
почки галлов, похожих на мелкие еловые шишки. 
В галлах желтые или зеленовато-желтые тли без 
трубочек, с закругленным хвостиком. Зимуюшие 
личинки I возраста грязно-желтые. Насекомые не-
полноциклы..................................................... Желтый
хермес — Sacchiphantes abietis L. и другие виды. 
Повреждены ветви и стволы, они заселены насе
комыми с колюще-сосущими ротовыми органами. 
Под чешуйками коры держится клоп с сильно
уплощенным темным телом, усики 4-члениковые, 
едва длиннее головы; глаза маленькие, глазков 
нет. Надкрылья обычно короче брюшка, иногда 
отсутствуют (коротконадкрылые формы; рис. 63,6). 
Длина тела 3,5 — 5 мм . . . .  Сосновый под
корный клоп — Aradus cinnamomeus Panz. (с. 318). 
На поверхности ствола и ветвей группы или оди
ночные насекомые; тело их покрыто щитком или 
сильно уплотнено сверху.
Самка сверху покрыта щитком, который легко 

отделяется от тела; щиюк обычно двухцветный, 
в состав его входит 1—2 личиночные щкурки 
(см. рис. 5 7 ) ...........................
...........................Щитовки — сем. Diaspididae (с. 241).
Тело самки сверху уплотнено, сильновыпуклое; 
щиток неотделим от тела, иногда позади тела 
белый яйцевой мещок (рис. 63, 7). Наиболее часто 
встречаются на дубе и других лиственных поро
дах ................................................ г,- . . . Ложно-
щитовки и подуи1ечницы — сем. Coccidae (с. 243). 
Повреждены плоды или корни.
Повреждены желуди дуба; их мякоть выедена, на 
поверхности кожицы видны отверстия. Внутри 
гусеница или безногая личинка жука.
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102 (103). Гусеница 16-ногая; тело желтовато-белое ^
розоватое; голова желтовато-коричневая. ,1и 
гела 8 —10 мм. Поселяется на дубе, буке. i ■
т а н е ..................................................................... ’A l l
девая пло.тожорка — Laspcyresia splciidana

103 (102). Личинка безногая; тело С-образное, же-люи.
белое, с толстыми ингенснвноократеннымм i 
тинками; голова бурая. Длина тела 6 — 8 мм
................................................Желудевый до.н о п т  н

дубовый пло.тожи.т — Curculio glandiuni М.и
104 (101). Повреждены (грубо объедены снаружи) ы'|1

различных древесных пород. Вредят круши,м- i 
40 — 45 мм), толстые, С-образно-изо1 нутые, /кт i 
вато-белые личинки, с 3 парами ног. Поеме щ, 
сегмент с 2 продольными рядами шиппкои i, 
25 — 30 в каждом), анальное отверстие iioiiii"
н о е ..................... Майские жуки — род Meloloiiili.i i
(с. 311) II другие многоядные виды (е

О п и с а н и е  гл а в н е й ш и х  вредителей
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Сосновый подкориик, или по.ткориый клоп, — .\ lil lliM  

cinnamomeus Panz. (отряд полужесткокрылые — H em ipi'' 
сем. подкорники — Aradidae). Взрослые насекомые со елии , 
разным, сильно уплощенным, рыжевато-бурым i c . io m  

характерным отростком па голове между yciih.i
У самца надкрылья вполне развиты, сильно сужены к i" i 

шине, самки часто короткокрылые, надкрылья в эюм > ■
чае несколько длиннее щитка и без переноночки. ,1 ....
тела 3,5—5 мм (рис. 63, 6 ).

Самка откладывает яйца иод чешуйками коры о .........
или Iруинами. Личинки и взрослые особи высасываюi !■ . 
.молодых сосен, вследствие чего рост их замедляекм ' 
являются щетковидные укороченные побеги, вершины 
хают и отмирают. Зимуют взрослые насекомые и .immmh 
в лесной подстилке у стволов или под чешуйками i ■ i 
Генерация 2-летняя. Кроме сосны, заселяет листчи. 
ну и сибирский кедр. Распространен повсеместно, кр, 
севера.

Дубовая блошка — Haltica quercetorum Foudr. (oip»,
жесткокрылые — Coleoptera, сем. листоеды — Chrysomcliil ■ 
Дубовая блошка — один из основных вредителей дуба в нм • 
защитных полосах. Жуки весной после зимовки выс i и 
сквозные отверстия на листьях. Желтые яйца откладып и
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‘NMk:iMii на листья, чаще с нижней стороны. Личинки 
и'ржа 1СЯ группами; вначале они скелетнруют листья, позднее 

"1 1 .1И.1ЯЮТ гольк'о толстые жилки. Окукливание происходи г 
и почве или в щелях коры c iволов кормовых деревьев. Ку
ю 1ка гемно-желтая, последний сегмеш с 2 черными щнпи- 
► .IMII.  Повреждает дуб, в меньщей степени лещину и ольху.
I и 1ерацнй 1—2.

Ixijibiiioii сосновый долгоносик — Hylobius abielis L. (отряд 
*('С1 кокрылые — Coleoptera, сем. долгоносики - Curculio- 
iMil.ie). Передиесиипка с узкой иродо.щиой полосой нз 
"О IOCK0 B, коюрые легко стираются. Надкрылья с ясным 
■I к-чсвым 6)1 орком. Все бедра с крупным осчрым зубцом, 
" м жук огличастся oi близкою вида, обш ающсю на сосне 
" ( ибирн — Н. albosparsus Boh. Яйца откладывас! в игубо-
• II.- ямки на коре, заплывающие смо.юй, 1феи.муществсиио

корневой шейки или в корневые лаиы свежих иней. 
1пч11нка желтова 1 0 -белая, i олова крупная, бурая, с черными 
■ 1ЮС1 ЯМИ и очень маленькими усиками. Пос.зе.тний сег.мсит 

"" |укруглый со складками, бугорками и щетинками. 
lllrmiiKH на теле юнкие н короткие. Длина тела 10 мм. 
1'.| шиваются личинки на корнях и в комлевой, нижней. 
MCI и McpiBbix стволов и иней, где профызают в коре и.ти 
" ipcMCCHne (под гонкой корой) постепенно расщиряющисся 
■и 1Ы. Окукливание происходиi в колыбельках, вьнрызасмых 
тчинками в конце ходов.

Основной вред наносят жуки; они весной объедают кору 
III юдых (до 7 .lei) сосенок, реже других хвойных норо.н 

'и.ирызают ттенравилыюй формы площадки ио окружности 
• | | 1о.1ика, вызывая си.зьнос смолощчение и усыхание иов- 
1'Г/К-icHiibix деревцов. Повреждает также почки, хвою и моло- 
ii.ie побеги.

)имую1 личинки в местах повреждений и жуки в ночвеи- 
иим покрове. Генерация 2-летняя.

Точечная смолевка, или Ma.ibiii сосновый до.ноносик, — 
;riss(ide.s notatus Fabr. (отряд жесткокрылые — Coleoptera,
• I'M. долгоносики — Curciilionidac)]. Жуки 0 1 кладываю| яйца 
ii'i I кору дерева одиночно или фуииами, до К) ипук.

1||чмнки белые, с бурой головкой, прокладываю! извн- 
incii.ie, расходящиеся в разные стороны ходы в стно.тах, 
|||1еимуществетт!!0 .молодых сосетт, что часто вызывает их 
итбель. Ходы закаттчиваются колыбелькой, отделенттой от 
41 та древесными опилкамтт. В ней происходтт! окуклттвтттите. 
'К\к!1 в период дополнительного типания выт рызают ме.ткие 
III перстня на веточках и веришнах сосны; из нттх выступают
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капельки смолы. Вредит молодым насаждениям сосны, ре
другим хвойны.м породам. Генерация Г, реже 2-лсиг
жуки могут жить 2 — 3 года. Распространен повсемссш' 
кроме сухих степей.

Зеленая дубовая листовергка — Tortrix viridana L. (oip " 
чешуекрылые — Lepidoptera, сем. листовертки — Tortricul.i 
Бабочка небольшая (13—18 мм). Тело серое, грудь и 1 1 4 - 
ние крылья ярко-зеленые, задние светло-серые.

Яйца самка откладывает небольшими кучками (2 — 4 ш 
на тонкие веточки кроны, обычно в вершинной ее ч;и i 
где они и перезимовывают. Гусеницы повреждают in)‘n 
позднее свертывают листья, по 2 — 3 вместе, скелетируя и 
I рубо объедая их; нередко полностью оголяют дсрси' 
Окукливание происходи г среди поврежденных листьев в 
в щелях стволов. Куколка черная или бурая, до 16 мм л мш 
последний сегмент притуплен, на вершине с 4 тупыми о i р- 
ками.

Основным пищевым растепие.м этого вредителя яв.1я> 
дуб, иногда ива, клен, бук и другие лиственные пори ■ 
Генерация 1. Распространен повсе.местио, кроме Крамп 
Севера.

Сосновый шелкопряд — Dendrolimus pini L. (отряд чеш 
крылые — Lepidoptera, сем. коконопряды — Lasiocampi.l.' 
Передние крылья бабочки бурые, с ржаво-бурым cpcjuimi' 
полем. Внешний край передних крыльев волнистый; Ч(]-: 
ватая поперечная линия образует зубец, направленный вм\ ■ ■ 
Недалеко от основания крыла небольшое белое иич- 
Задние крылья темные, красно-бурые. Общая окраск > 
напоминает сосновую кору. Размах крыльев у сампа * 
65 мм, у самки — 65 — 70 мм. Светло-зеленые, позднее г-» 
ватые яйца самка откладтявает группами на хвою, .1 . 
массовом размножении — на кору С1Волов и мен .

Гусеницы но выходе из яиц держатся вместе и ih.i 
дывают отдельные хвоинки, зазубривая их края. Ми 
полностью объедают сначала старую, затем молодую м. 
а также почки и майские побеги; особенно нрожорлимм 
по выходе из зимовки, когда и наносят основной м| 
поврежденный подрост погибает. Старые деревья ш . 
ляются и подвергаются нападению стволовых вренн.

Окукливание происходит в светло-бурых шелкоми  ̂ ■ 
коконах. Куколка черно-бурая, с короткими золомк ! - 4  

волосками, длиной 40 — 60 мм. Куколки размещаются M.I •
стволов, ветвей или в кроне среди хвои; при м ао-----
размножении могут быть в подлеске и на траве. Зим
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isi'oiiMUbi, чаще III возраста, под подстилкой и в верхних 
I юих почвы. Вредит преимущественно сосне, по может 
(1111ап.ся хвоей кедра, ели, лиственницы и других хвойных 
мирод. Генерация 1-годичная, в северной часзи ареала воз- 
»и1Жно 2-годичная (гусеницы зимуют дважды).

< осповая пядеиица — Bupalus piniarius L. (отряд чешуекры- 
II.IC - Lepidoptera, сем. пяденицы — Geometridae). У бабочек 
l u p o i i i o  выражен половой диморфизм, самец темный, перед
ние крылья черно-бурые, с желтовато-бурыми пятнами, усики 
перистые; самка оранжево-бурая, усики нитевидные; размах- 
кр|.1.||ьев у обоих полов 30 — 35 мм.

()вальпые зеленоватые яйца самки откладывают на ста- 
рмо хвою, реже на веточки, обычно размещая их рядами. 
| |  юдовитость самки — до 250 яиц. Заселяет преимущест- 
itiiiHO молодые и средневозрастные насаждения, а при мас- 
(uM()M размножении и древостой старшего возраста.

Молодые гусеницы объедают хвою с краев. На новреж- 
земной хвое образуются натеки смолы, и она постепенно 
u i M i i p a e T .  Взрослые гусеницы обычно питаются старой 
'Mocit; нередко уничтожают хвою целиком или оставляют 
i i r i i i i K H ,  почти полностью оголяя деревья. Окукливаются 
и поверхностном слое почвы или в подстилке. Куколка 
♦ г I говато-бурая, последний сегмент неправилыю-морщи- 
иисплй. Вредит сосновая пяденица преимущественно сосне, 
реже повреждает ель и пихту. Зимуют куколки. Гене
рация 1.

Сосновая совка — Panolis flammea Schiff. (отряд чешуекры- 
ii.ie — Lepidoptera, сем. совки — Noctuidae). Передние крылья 

(иоочки желтовато-серо-зеленые, с примесью красновато-ко
ричневого, с 2 белыми пятнами и поперечными нерезкими 
МО юсами; жилки с примесью белого; задние крылья черно- 
(Ч'рые, одноцветные; размах крыльев 32 — 42 мм. Яйца от- 
> мдывают на нижнюю сторону хвоинок.

Яйца полушаровидные, светло-зеленые, позднее бурые.
( амки откладывают их рядами на нижнюю сторону хвоинок.
I е ю гусеницы полосатое, очень характерно окрашено(с. 309).

Гусеницы вначале питаются молодой хвоей, иногда вызы- 
IUIOI отмирание зеленых побегов. Взрослые гусеницы уничто
жаю г старую хвою, полностью оголяя насаждения; окукли- 
иаиие происходит в подстилке, реже в почве. Куколка темно- 
жоричневая, кремастер с 2 острыми шипами, у основания 
ююрых расположены 2 щетинки. Основным пищевым расте
нием является сосна, но может повреждать и другие хвойные. 
1имует куколка. Генерация 1.
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Т Е М А  X V I I I

В Р Е Д И Т Е Л И  З Е Р Н А  И  Д Р У Г И Х  П Р О Д У К Т О М  
П Р И  Х Р А Н Е Н И И

Оборудование и материалы. Микроскопы М Б С -1, 10 -кр;тп  
.тупы, предметные п часовые стекла, пппиегы. nperiapoBa.ii.m 
П1.ТЫ. торфяные п.тас1пнкп, технические весы, спто, э.тектроп.пп> 
химические стаканы на 200 — 500 мл, фильтровальная бумага, чапи 
lle ipn , Г/„-нып раствор КМ пО^, 1% -н ы п  раствор H,SO_, п У'/, ■

paciBop перекиси водорода.
Объекты итучення. Капровып жук, мавританская козявка, ир"

I ворян|ка-вор, шелковистый нригворяшка, хлебный точи.тыин. 
[абачный жук, суринамский мукоед, мучной и малый мучной ‘и 
шаки, фасолевая зерновка, амбарный и рисовый дол1 0 иочн 
амбарная н зерновая моли, ме.тытчная, табачная, мучная и ю*м 
амбарная огневки.

Р А Б О Т А  1

О З Н А К О М Л Е Н И Е  С В Р Е Д И Т Е Л Я М И  З Е Р Н А  

И  Д Р У Г И Х  П Р О Д У К Т О В  П Р И  Х Р А Н Е Н И И

Основные признаки для распознавания вредите.зсй и|ч. 
и других продуктов при хранении приведены в нттжес.тсд'г 
-шей таблице. В связи с гем. что болыпппство видов н.и 
комых, вредящих продуктам при хранении, является но м: 
фагами (а нередко даже и пантофагами), определптс.тыи ■ 
таблица составлена по спстематическому принципу, а пс и 
повреждаемым культурам в отличие от таблиц пре и 
дущпх тем.

О п р е д е л и те л ь н а я  та б л и ц а  вредителей зерни 
и других продуктов при хранении  

(по вредящ ей ф азе)

1 (52). Зерно и другие продукты при хранении иовр. i
дают жуки или их личинки. Личинки 6-ногие и п 
без ног.

2 (27). Вредят жуки.
3 (24). Все лапки ног 4-члениковые (формула лапок 4-1 I ■

или 5-члениковые (5-5-5).
4 (11). Все лапки ног 4-илениковые.
5 (8). Голова вытянута в очень короткую головотрхп-

Усики лишь немного утолщаются к вершии. 
Надкрылья не доходят до вершины брюшк <
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оставляя последний сегмент (пигидий) открытым 
................................................ 'Зерновки — сем. Bruchidae.

I. (7). Переднеспинка жука поперечная (развита в ширину 
больше, чем в длину), лишь у вершины резко 
суженная, боковые края ее с зубчиком. Основание 
усиков и передние голени желтовато-красные. 'Уси
ки 11-члениковые. Пигидий покрыт светлыми во
лосками, которые вместе с 2 большими оваль
ными черными пятнами образуют форму креста. 
Длина тела 4,5 — 5 мм. Развивается в зернах го
роха ................................................................................ Го
роховая зерновка — Bruchus pisorum L. (с.....117).

’ (6). Переднеспинка коническая, равномерно суживается
от основания к вершине; бока ее без зубцов. 
Усики 12-члениковые, красновато-коричневые. Зад
ние бедра с 3 вершинными шипами. Длина тела 
3,5 — 4 мм. Развивается в зернах фасоли и мно
гих других б о б о в ы х ....................................Фасолевая
зерновка — Acanthoscelides obtectus Say. (с. 118).

(5). Головотрубка явственная — длинная, тонкая, у осно
вания утолщенная. Усики коленчато-булавовид
ные ..................... Долгоносики — сем. Curculionidae.

'> (10). Жук темно-коричневый или черный, блестящий. 
Переднеспинка в редких продолговатых ямках, 
посередине с гладкой продольной линией; над
крылья одноцветные, без пятен. Задние крылья 
отсутствуют. Длина тела 2,3 —3,5 мм (рис. 6 4 ;/)  
........................................................................................Амбар
ный долгоносик — Sitophilus granarius L. (с. 333).

и| (9). Жук коричневый, матовый или слабоблестящий. 
Переднеспинка в густых крупных ямках; на над
крыльях по 2 красноватых пятна. Задние крылья 
xopofiio развиты (жук летает). Длина тела 2 —
2,8 м м .....................................................................................
Рисовый долгоносик — Sitophilus oryzae L. (с. 334).

1 1 (4). Все лапки ног 5-члениковые. Г олова не вытянута
в головотрубку.

' (19). Тазики передних ног соприкасаются и заметно 
выступают над поверхностью тазиковых ямок.

I* (16). Усики нитевидные, расположены на лбу между 
глазами близко друг от друга. Бедра заходят 
вершинами далеко за бока тела. Задние тазики
без бедренных покрышек................................................
...........................................Притворяшки — сем. Ptinidae.
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14 (15). Глаза маленькие, плоские. Переднеспинка m.i| 
образная; надкрылья сросшиеся по шву, си и." 
выпуклые, почти шарообразные, задние Kpi.i ■■ 
отсутствуют; все тело в густых золотисзы' • 
лосках, скрывающих основную поверхность. 1и |- 
булавовидно утолщены на вершинах. Длина i-
4 м м ................................................■. . . . UIv.iiviikm
стый притворяшка — Niptus hololeucus Paid. (с. ''

Рис. 64. Жуки, вредящие зерну и другим продуктам при 
пении (по Н. Н. Богданову-Катькову);

/ — амбарный долгоносик: 2 — малый мучной хрущак; i  — мучной 
щак; I — сурина.мский мукоед

15 (14). Глаза крупные и выпуклые; переднеспинка ок|
лая, кзади суженная, с двумя продольными узко 
пятнами из желтых волосков; на надкрылья' 
пятну из белых чешуек, наиболее зам етом  
самки; надкрылья не сросшиеся по шву; у го ’ 
имеются задние крылья. Длина тела 2 — 4.'
. . . . Притворяшка-вор — Ptinus fur L. (с.

16 ( 13 ) .  Усики булавовидные, с 3 более крупными \ >
ненными конечными члениками или пиль'1.1 с 
расположены по бокам головы перед i h.i • ■ 
далеко друг от друга. Бедра почти не i.M" 
за бока тела; задние тазики с узкими бс i|
ными покрыш ками..........................................
..................................... Точильщики — сем. Л110Ы11Ы

1 7  (18 ).  Усики булавовидные; голова сверху ирик| >
переднеспинкой, нависающей в виде ...............
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надкрылья в точечных бороздках; тело продолы 
ватое, выпуклое, ржаво-красное, покрыто свер.’ 
прилегающими и приподнятыми волосками. Длш
гела 2 — 3 м м ...........................................................Хле
мый точильщик — Stegobium paniceum L. (с. 332 

(17). Усики пильчатые; голова большая, сильно ш 
догнутая; надкрылья в спутанных точках; тег 
красно-бурое, в густых прилегающих серых воло
ках. Длина тела 2 — 2,5 м м ......................................
Табачный жук — Lasioderma serricorne F. (с. ЗЗ: 

г| (12). Тазики передних ног разделены отростком пере 
негрудн и не выступают над поверхностью таз 
ковых ямок. Тело удлиненное, чаще плоское. Уси1
нитевидные (гли булавовидные................................
......................................Плоскотелки — сем. Cucujida

" (2.1). Переднеспинка с каждой стороны с килевиднс 
линией, параллельной боковому краю, причем киг 
продолжаются и на голову.

I (22). Ширина переднеспинки в 1,5 раза больше длин1 
Усики длинные, у самца лишь немного коро> 
тела, у самки доходят до половины тела. Окрасг 
Красноваго-желгая. Длина тела 1,3—1,5 мм .

. . . Малый мукоед — Laemophloeus minutus С
' (21). Ширина переднеспинки почти равна ее длин 

Усики самца едва достигают половины тела, у cat 
ки не доходят до нее. Окраска ржаво-красна
Длина тела 1,5 —2,2 м м ...........................................
Рыжий мукоед — Laemophloeus ferrugineus Step 

' (20). Переднеспинка без килевидных линий, лишь с 
плоскими продольными вдавлениями. Боковг 
края переднеспинки имеют по 6 крупных зубцо 
Усики булавовидные. Тело красно-бурое, в коро 
ких прилегающих волосках. Длина 3 — 3,5 м
(рис. 64, 4 ) ...........................................................Сурина!
ский мукоед — Oryzaephilus surinamensis L. (с. 33; 

I (3). Лапки передних и средних ног 5-члениковы 
задних — 4-члениковые (5-5-4). Тело черное, см 
ляно-бурое, реже коричневато-красное. Усш
четковидные.....................................................................
................................ Чернотелки — сем. Tenebrionida

' (26). Голова втянута в йереднеспинку до глаз. Гла: 
как бы разрезаны краем головы до серединг 
Усики постепенно утолщаются к вершине. Окрао 
коричнево-красная. Длина тела 3 —4,4 м



(рис, 64, 2 ) ................................................................ \  hi II lit
мучной хрущак — Iriboliuni confusum Duv, (с.

26 (25). Голова не втянута в передиеснинку. 11. |
, неснинка с острыми боковыми краями. ! .

ва и иереднеспинка густоточечиые. Тело '1411. 
бурого цвета, с жирным блеском, длиной I 
16 мм (рис. 64. ,?). Усики и . ноги ..................

Мучной хрушак — Tenebrio molitor L. (с.
27 (2). Вредят личинки жуков, безногие или с 3 i ч

ног.
2S (49). Личинки с 3 парами ног, короткими или p.i ....

гыми нормально.
29 (36). Тело личинки С-образно изогнуто и ич;.||

волосками; голова окрашена темнее тела.
30 (35). Ноги короткие.
31 (32). Голова коричневая; тело без шипов; ана и и

отверстие в виде поперечной щели, с и ч. 
.хитинизированной скобой. Длина тела 5 ■
. . . . Притворяшка-вор — Ptinus fur L. (с

32 (31). Голова светло-желтая, челюсти с зубцами.
33 (34). На голове с каждой стороны по буро-кр.и и

полосе; верхние челюсти бурые; тело иоьр|. 
длинными тонкими волосками. Длина к и
6 мм .................................................Шелк1Ж1111|.
притворяшка — Niptus hololeucus Paid. (с.

34 (33). Голова одноципич

Рис. 65. Личинки жуков, по
вреждающие зерно и другие 
продукты при хранении (по 
Н. Н. Богданову-Катькову): 
/ — хлебного точильщика; 2 — 
мучного хрущака; 3  —  амбарного 

долгоносика

оез полос; 114 .. 
челюсти черны I 
ло сверху в KopiMi- 
шнпиках. Aii;i п 1. 
отверстие в ви.и .ц 
дольной щели I 
на тела до 5 мм i|.. 
65. 1) . . .

. ХлеГи||.111 1 

чильшик — Slej;iiliii. 
paniccum L. (с 

35 (30). Ноги норм, III
развиты. На .........
большое те.ушиг и» 
но с 2 более мс,и и
пятнами по сю р.....
Тело покрыто .i.i о
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коричневыми волосками. Длина тела 4 — 5 мм

Табачный жук — Lasioderma serricorne F. (с. 333). 
'(> (29). Тело личинок не изогнуто С-образно. Ноги нор

мально развиты.
' (44). Личинка с короткими усиками.

(39). Голова плоская, темно-коричневая. Тело плоское,
1 рязно-белое; грудные тергпты с темными пят
нами; последний сегмент с 2 загнутыми вверх 
крючкообразными отростками. Длина тела до
18 м м ...........................................................Мавриган-
ская козявка — Tenebrioides mauritanicus L. (с. 332). 

Голова выпуклая или шарообразная, с явствен
ной верхней губой.
Голова выпуклая; тело почти цилиндрическое, 
желто-бурой или желтоватой окраски, опушено 
редкими волосками. Передние ноги длиннее ос
тальных.

Личинка крупная (до 30 мм). Тело желто-бурое. 
Последний сегмент конусовидно сужен и имеет
2 коротких шипа, заг нутых вверх (рис. 65, 2) . . .
. . . Мучной хрущак — Tenebrio molitor L. (с. 333).
Личинка мелкая (6—7 мм). На последнем сегменте 
2 треугольных крючковидных отростка. Тело жел- 
товагое. снизу светлое, в редких, тонких и длин
ных вол оск ах .........................................................Мальш
мучной хрущак — Tribolium confusum Duv. (с. 333). 
Голова шарообразная; тело заметно сужено к зад- 
ггему концу, золотисто-коричггевой окраски, сверху 
нокрыго многочисленными, длинными, торча
щими, рыжевато-коричневыми волосками; на по- 
следггем сегменте хвостик из длинных волосков. 
Длина тела до 4 мм (рис. 66, в). В СССР отсут
ствует. Объект карантина ................................................
Канровый жук — Trogoderma granarium Ev. (с. 330). 
Усики личинки длинные. Голова с выпуклыми 
боками.
Т ер т  гы груди с земными пятнами. Последнггй 
сегмент тела закругленный, без огр'остков. Tejfo 
желтоватое, со светло-коричневыми поперечггыми
гголоскамн. Длгггга тела до 4 м м .......................Суршшм-
ский мукоед — Oryzaephilus surinamensis L. (с. 333). 
Тергиты груди без темных пятен. Последний сегмент 
с 2 длинными, загнутыми на конгге отростками.
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47 (48). На 1 грудном тергите по бокам по Kpymii' i
бугорку с пучком коротких щетинок. Тело жеп"  
вато-белое; голова, последний и часть предиос и i
него сегмента красно-бурые................................

. . . Малый мукоед — Laemophloeus minutiis I
48 (47). Бугорков на I грудном тергите нет. В кр;к М'

бурый цвет окрашены лишь голова и отрос 1 ки
последнем сегм ен те..................... ’ ...........................
Рыжий мукоед — Laemophloeus ferrugineus Supi

49 (28). Личинки жуков безногие. Голова окрашена icmmi
тела, бурая. Тело слабо С-образно-изо1 н\ i■ 
белое, в редких и коротких волосках.

Рис. 66. Капровый жук (по А. А. Варшаловичу):

а — жук; б — яйцо; в— взрослая личинка; г — VI—IX терги1ы 
личинки; I. 2, i  — претергальные линии

50 (51). Со спинной стороны каждый из 4 передних i.>
ментов тела разделен 3 поперечными склалк.1М1-
Длина тела до 3 мм (рис. 65, 3 ) ...........................Лм»м|.
ный долгоносик — Sitophilus granarius L. (с. и >

51 (50). 3 поперечными складками разделены лишь кал- и ,-
из 3 передних сегментов т е л а ...........................
Рисовый долгоносик — Sitophilus oryzae L. (с. 'и .

52 (1). Вредят 16-ногие гусеницы.
53 (54). Брюшные (ложные) ноги гусениц недоразтп,

они короткие, узкие, лишь с 2 крючками на ка* i .. 
подошве. Гусеница желтовато-белая; голова кори 
невая, втянута в передне! рудь. Длина тела 6 ' , ,

Зерновая моль — Sitotroga cerealella Ol. (с. i '■ i .
54 (53). Брюшные ноги длинньЕе, широкие, всегда хорош .

заметны; на подошве каждой ноги вепси а
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крючков. Голова не втянута в нереднегрудь.
(Vi). Гусеницы мелкие (до 9 мм). Венец из крючков 

одноярусный, имеет вид вытянутой подковки, 
открытой на внутреннюю сторону, число крючков 
до 20. Тело гусеницы грязно-белое, с темно-жел
тыми щитками переднегруди и дыхальцами. 
Окраска головы от желтовато-коричневой до крас
новато- или темно-коричневой, без резкого потем
нения затылочной ч а с т и ................................................
Амбарная моль — Nemapogon granellus L. (с. 334).

'• (“«S). Гусеницы более крупные (до 2 0 -2 5  мм). Крючки 
на подошвах ног разной величины, образуют 
Двух- и трехъярусный венец, располагаются в виде 
полного (замкнутого) круга.

(Ы)). Щетинки по крайней мере на 7 сегментах брюшка, 
сидят не на щитках.

(59). На I —VII сегментах брюшка спинные и боковые 
щетинки сидят не на щитках. Гусеница желто
вато-серая; голова и щит переднегруди коричне
вые, последний сегмент зела ржаво-коричневый. 
Брюшные ноги с двухъярусным венцом крючков, 
расположенных в полный K p y i ,  причем мелкие 
крючки равны /, '/( части длинных. Длина тела
до 25 м м ................................................................................
. . . Мучная огневка — Pyralis farinalis L. (с. 335).

■' (5К). Не сидят на щитках щетинки I —IX брюшных 
сегментов, а также средне- и заднегруди. Гусеница 
соломенно-желтая, часто с зеленоватым оттенком. 
Голова коричневая; переднегрудной и анальный 
щиты, а также части ног и дыхальца желтовато- 
или красновато-коричневые; двухъярусный венец 
крючков, расположенных в полный круг, имеется 
лишь на первых четырех брюшных ногах. Длина
тела до 16 м м .......................................................................
....................................................................................... Южная
амбарная огневка — Plodia interpunctella Hb. (с. 335).

" (57). Щетинки на первых 7 сегментах брюшка сидят 
на круглых или овальных щитках.

I (62). 3-й, наружный, зубец мандибулы при расс.матрп- 
вании сбоку и снизу (рис. 67, I) не сдвинут к се
редине и образует часть наружного края манди
булы. Окраска взрослой гусеницы от светлой до 
коричневой. Голова светло-коричневая, переднегруд
ной щиток темный со светлой срединной полоской.
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На спинной I И' 
роне тела 6 ри i >и 
светло - KopuMiu-iii i* 
щитков. КрЮ'м I, 
брюшных Н01 ip i', 
ярусные. Длина и 
до 20 мм . . ТаОич
ная 01 нсвка—1''.|||||< 
tiaelutellaHb.(c. i ' ’ i 

62 (61). 3-й, наружный, г, 
бец мандибулы с 111 i 
нут к середине, i.i' 
что при расем.11 
ривании послели' и 

сбоку и снизу ее наружным краем является часп. и.
3-го, а 2-го, т. с. наиболее крупного зубца (рнс. й7, 'i 
Гусеница кремово-белая, с розоватым оттенком I о 
лова и затылочный щиток желтовато-корнчнс1и и 
на спинной стороне тела 6 рядов светло-коричие1и.1< 
щи гков, более мелких, чем у предыдущего ни и 
Крючки брюшных ног трехъярусные. Длина ic м
до 20 м м ..................................................................... Mt I!
ннчиая 01 невка — Ephestia kuehniella Zell. (с. " ti

Рис. 67. Мандибулы гусениц 
огневок (по А. К. Загуляеву): 
/ — габачный (какаовой); 2 — 

мельничной

1'1 1 1 1  

I III 111

О п и с а н и е  гл а в н е й ш и х  вредителей

Капровый жук — Trogoderma granarium Ev. (отряд жо 
крылые — Coleoptera, сем. кожееды — Dermestidae). При i 
самым опасным из всех известных вредизелей зерна и i)n 
гпх продуктов при хранении. Наиболее сильный вред и.пи 
сит в I роликах и субтропиках, но способен хороню iicpim
м о в ы в ш ь  и  в обычных неотапливаемых складах За..........и
и Центральной Европы. В СССР отсутствуез. Однако ni'i. 
чеио много случаев предотвращения Службой карапит 
завоза в нашу страну грузов, сильно’ заселенных этим иг. 
ди гелем. Поэзому важно знать признаки и особенное ш *и 
пенного цикла капрового жука.

Название жука происходит от индийского слова k . i i i |. 

означающего кирпич (жуки и личинки обизаюз в rpciiiiin . 
кирпичных и других складов). Мелкие (1,6—3 мм) - 
с короткими булавовидными усиками (см. рис. 6(i, ,и 
Голова втяжная, опущена вниз. Основной цвет жуков cih-i и 
красновато-коричневый; голова и переднеспинка более ii" 
ные, почти черные; усики и йоги — желтые. На iiepeniieeiiinii ■
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тчссрсдине ее основания, прошв щшка и по бокам) н на 
||,1лкрыльях белые или желтоватые волоски образую! 
Ill ясный мраморный рисунок. Одним из надежных нризна- 
ц|||, озличающих канрового жука оз близких видов кожс- 
1 ЮМ. являезся глубокая выемка посередине переднего края 
индбородка, прорезающая этоз склерит более чем наноло- 
мнму его длины. Этот признак можно рассмотрезь лишь 
инсле 03членения нижней губы и изготовления .микронре- 
ii.ipa la.

Яйца удлиненно-овальной формы, длино!! 0.7 мм. Один 
мшен закруглен, друтой заострен н нссез несколько вы
рос юв, напоминающих колючки; они широкие, у основания 
|\жсны и заосзрены или раздвоены к вершине (рис. 66, о). 
( исжеотложенные яйца молочного цвета, затем свегло-же.з- 
I0 1 0 . Самка откладывает язйца, чаще но одному в желобок 
н-рна или прикрепляет к личиночным шкуркам.

Кроме уже отмеченных в определительной таблице призна
ков, на каждом из 6 тергнтов личинки параллельно перед
нему краю проходит тонкая темная претергальная линия, 
\o p o H io  зам етая при увеличении в 32 раза под микроско
пом МБС-1. На VII сегменте эта линия неотчетлива или 
о 1сутствует. На VIII сегменте ее у этого вида никогда небываез 
(рис. 66, г). Другим специфическим признаком личинки капро- 
ИО10  жука являются количество и расположение чувствитель
ных сенсилл вблизи ттередпего края эпифаринкса. На микро- 
нренарате верхттей губы личиттки капрового жука вместе 
с нтифаринксом ттри увеличеттии в 400 раз видны 4 сеттсттлльт, 
ют да как у близкого вида из США (Т. glabrum Hrbst.), 
|,1кже не имеющего презергальной линии тта VIII тергите, 
их 6.

Вредят только лнчитткт! (жуки тте питаются). Отти стто- 
собтты питаться на разлттчттых ттродуктах свыше 60 наиметто- 
наттттй. Наиболее снльтто гтовреждают зертто и продукты сто 
переработки, а также се^етта зернобобовых, .масличттых, 
(тахчевых и других кульзур. В ттоле раезений не повреждают, 
йтчинки в первуто очередь выедают зародыш зертта, вьтзы- 

иая ттотерю всхожести. Вред усут y6 jTBeTCB тем, что волоски 
нтчинок, попадающие в продукты переработки зерна, делаю т 

их тте пригодными в питцу.
Окукливание ттроисходиз вттутриокончательтто тте сброшетт- 

1ЮЙ шкурки личинки, которая частично лопается вдоль сттитт- 
1ЮЙ линии в области первых сегментов груди. Куко.тка 
светло-кремового ттвета. Верхттяя сторотта т рудттых и бртош- 
ттых сегментов покрыта густыми полуприлегаютцими
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волосками рыжего цвета. Куколки располагаются в повер 
постном слое зерна или на таре. Зимует взрослая личинка в - 
ких щелях и трещинах стен зернохранилищ. При благопрм>п 
ных условиях в течение года развивается до 5 генераций. 11| 
ухудшении условий жизни (иеренаселеиность, недос1а 1>‘ 
нищи, пониженная темпера тура) возникает днапауза. В и.' 
состоянии личинки переносят длительное голодание (до 4 .ir i '

Маври ганская козявка — Tenebrioides ma'uritaiiicus L. (о i р ' > 
жесткокрылые — Coleoptera, сем. щитовидки — Ostomaticia. ' 
Жуки буро-черные, плоские; передние углы переднеспиики 
остро выступают вперед. Все лапки ног 5-члениковые, с м 
роченным 1 -м члеником и коротким эмподием между коим 
ками. Длина lejia 6 —10 мм. Жуки хищничают под кормг 
деревьев и в зернохранилищах, но их полезное значсин' 
невелико.

Личинки питаются зерном, уничтожая зародыш, а kiki' 
мукой и печеным хлебом. На мельницах часто поврсж.цим. 
шелковые сига. Окукливание происходит в углубления\ 
колыбельках, вьпрызаемых личинками в деревянных част  
склада. Зимуют личинки. Генерация 1, но жук живет до 2 и i

Притворя111ка-вор — Ptinus fur L. (отряд жесткокрылые 
Coleoptera, сем. притворяшки — Plinidae). Название получи > 
за ночной образ жизни и способность впадать в неполти 
пое состояние. Почти так же многояден,' как и хлебипи 
точильщик. Жуки и . личинки питаются продуктами i и 
растительного, гак и животною происхождения. Особсми 
сильно повреждают муку и мучные изделия (сухари, га.теи.п 
зерно, крупы, различные семена, гербарии, ме.ха, кож ат 1. 
изделия, чучела, коллекции насекомых и т. д. Личиш i 
окукливается в рыхлом коконе, образованном выделениями 
и частицами пищи. Генераций 1—2.

Шелковнепай ирнтворяшка — Niptus hololcucus Paid, (о i ря > 
жесткокрьгпые — Coleoptera, сем. притворяшки — Ptinid.i. i 
Повреждает различные ткани, одежду, ковры и другие ир. i 
меты в музеях, складах, жилых помещениях. Нередко ратми • 
жается в муке и сухарях. Биология сходна с предыдуит 
видом. Генераций 1 — 2.

Хлебный точильщик — Stegobiuni paniceuni L. (отряд я.о . 
кокрылые —Coleoptera, сем. точильщики —Anobiidae). Личин 
ки повреждают муку, сухари, галеты, макароны, сушеные и i"
ды, гербарии, переплеты книг и т.д. При питании ..................
устраивают шарообразные ячейки с плотно снементир(ш.1и 
ными стенками, где и окукливаются. Зимуют жуки и ш 
чинки. Развивается до 5 генераций.
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Габачный жук — Lasioderma serricorne F. (оф яд жес1 ко- 
к|и.1лые — Coleoptera, сем. точильщики — Anobiiclae). Осиов- 
iiiiii вред наносят личинки ())ерментироваиному табаку иа 
iK 1адах и табачных фабриках папиросам, cm арам, семенам 
I.таков. Повреждают также рис, какао-бобы, арахис, перец 
II другие продукты.

Яйца продолговато-овальиые, 0,45 .мм длиной, белые, па 
одном из полюсов покрыты сосочками. Самки откладывают 
11\ в 1ЮКИ забака, на табачные семена и на друше про- 
|\К 1Ы. Окукливание происходит в шелковисзых коконах 
и ск.чадах листьев чабака, в колыбельках из табачных семян, 
II Iретинах иола и стен. Зимуют личинки. Генераций 2.

Суринамский мукоед — Ory/aephilus siirinamensis L. (отряд 
-ксс1 кокрылые — Coleoptera, сем. плоскогелки — Cucujidae). 
ImiHHKH и жуки вредят чаще сухим фруктам, крупе и муке; 

II lepiio проникают лишь через отверсчия, сделанные дру- 
шми вредичелями. При откладке яиц предпочитают про- 
чукты, начинающие плесневеть. Окукливание происходиi 
II колыбельках из частиц почвы. Генераций 4 —  5.

Мучной хрущак — Tenebrio molitor L. (отряд жестко
крылые — Coleoptera. сем. черно юлки — Tenebrionidae). Жуки 
II чичиикн ппчаючея мукой, зерном, отрубями, хлебом, суха
рями. Жуки хороню летят на свет. Личинки иредпочитаюч 
муку, особенно с повышенной влажностью или затхлую. 
Окукливание происходит за дощатыми обншвка.мн в скла- 
lax, щелях, в .мучной ныли, в швах мешков. Зимую! 
Н1ЧИИКИ и жуки. Генерация 1.

Малый мучной хрущак — Triboliiim confusum Duv. (отряд 
-кесч кокрылые — Coleoptera, сем. чернотелки — Tenebrioni- 
ilae). Самка 0  1кладываеч яйца в щели, среди мучной ныли, 
на мешки с мукой, очрубямн, зерном. Яйца покрыты липкой 
сшзыо и хорошо прикрепляючся к субсфачу. Жуки и 
1ИЧИНКИ питаючея чаще всего мукой, отрубями, манной кру

пой; меньше вредяч i речневой крупе, рису, сухим фруктам 
и овощам. Заселенная личинками мука приобретает иепрпяч- 
ный запах, сбпваечся в комки и ненриюдна для выпечки 
\ 1сба. Второй после мельничной отпевки вредитель па мель
ницах. Развивается 2 — 4 генерации в зависимости от темпера- 
|уры воздуха в хранилище.

.\мбарны|| до.тгоноснк — Sitophilus granarius L. (отряд 
-ксегкокрылые — Coleoptera, сем. долюносики — CuTciilioni- 
(1ае). Один из наиболее опасных вредителей зерна и иродук- 
юв его переработки в условиях хранения. Яйца о iклады- 
мае т одиночно в зерна злаков. Самка прогрызает иеболыпие



углубления, коюрыс заделывает после о i кладки яйца е m 
знстыми выделениями, образующими пробочку.

Личинка развнвас1ся виу гри зерна, выедая его со.чер i и 
мое, и здесь же окукливаегся. Зимует во всех фазах рати  
1ИЯ. В теплых помещениях развивается до 5 тенераими 

Рисовый долгоносик — Sitophilus oryzae L. (о тряд жеси.к 
крылые — Coleoptera, сем. долгоносики—.Curciilionidae), И.• 
.мноюм сходен с предыдущим видом. Однако, помим' 
морфологических различий, указанных в определиlejii.iB' i 
[аблице, рисовый долюносик более многояден, менее ipoi.' 
ваюлен к влажиосш зерна; жук хорощо jieraei и мож1 . 
размножаться не только в складах, но и в иоле бо а 
южных районов СССР. Генераций 4 —5.

Амбарная моль — Nemapogon granellus L. =  Tinea graiicli.i 
L. (отряд чешуекрылые — Lcpidoptera, сем. настоящие м.' 
ли — Tineidae). Передние крылья бабочек i рязно-белые, i yi > 
опылены большим количеством мелких серо-коричнсим 
пятен, ючек и черточек. Наиболее крупное срединное imiii.' 
в виде прямоугольника, косо расположенного к переднем 
краю. Задние крылья светло-серые, со слабым б р о н з о в 1 . 1  м  

отливом; бахрома коричнево-серая. Размах крыльев 9 — 15 .мм 
Яйца самка откладывает по 1—2 на зерно. Гусеиигм.! 

выедают зерна изнутри н снаружи, стягивают их iiic.iki' 
Винками, образуя комки из 20 — 30 зерен. Окукливаеь i 
в коконах, в щелях хранилищ. Вредит зерну, сухари- > 
сушеным грибам, семенам 1ыквениых, пробке и пр. Знм\и ■ 
гусеницы в коконах. Генераций 2 —3.

Зерновая моль — Sitotroga cercalclla Oliv. (отряд чешуекр! i 
лые — Lcpidoptera, сем. выемча юкрылые моли — Gelechiid.i' i 
Передние крылья вытянутые, заосфеииыс у вершины, же П" 
ватые, с примесью бурого. Задние крылья светлее nepenim- 
вытянуты и заострены к вершине. Щупики светло-желп.!' 
серповидно-изогнутые вверх; размах крыльев 11 — 19 мм

Яйца самка огкладывает одиночно на зерна злаков, ......
всего в бороздку. Весь цикл развития гусеницы npoicbi- 
внутри зерна, где она пшается ею  содержимым и зим  
же окукливаешя. Повреждает зерно пшеницы, ржи, ячм1 М'1 
овса и кукурузы как в условиях хранения, 1 ак и в ии i- 
Зимуют гусеницы и куколки. Развивается до 8 генсрамии 
в поле — до 2 .

Мельничная огневка — Ephestia kuehniella Zell, (отряд и 
щуекрылые — Lcpidoptera, сем. oi невкн — Pyralididae). II- 
редкие крылья пепельно-белые, со светлыми нзломаш1ым1. 
полосами, снаружи окаймленными черноватой каймой. За пт-
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|.|)|.1лья светлые, с более темными жилками и наружным 
краем, размах крьтзьев до 23 мм.

Miiiui самка откладывает на муку, lapy, ч а ст  мантн  
II I. л. Гусеницы вредят муке, зерну, сухим (1)руктам. 
Ме.'н.ннчная огневка является основным вредигеле.м на мстш- 
мнцах. При ни танин мукой гусеницы живут в наутнных 
(рубчатых ходах. Комки муки, оплетенные наутиной, засо
ряю! трубопроводы и другое оборудование. Повреждав! 
1акже мельничные с т а . Окукливан!те происходит в коконах 
I!.! сюнах. балках, ме!нках. Развивается до 4 генерац!!Й в год.

Табачная (какаовая) огневка — Ephestia eliitella Hb. (отряд 
че!1!уекрылые — Lepidoptera, сем. О! невки — Pyralididae). Пе- 
ред!!ие крь!лья бабочки пе1!ельно-серые; 2 светлые перевязи 
окаймлены темными чешуйками. Задние крылья грязно-се- 
р!.!с, у самцов в основании с !1учками беловато-желтых 
1Ю.Ч0СК0 В. Нижние ! убные щупики боль!иие и торчат в!!еред 
I! !!верх; размах крыльев 12  — 20  мм.

Яйца овальные, с яснояченстой структурой хориона, 
около 0,5 мм длины. Самка откладывает яйца на об!!!Ивку 
!!оков и на различные продукты. Гусеницы !ювреждают 
(абачное сырье, зер!!о, семянки подсолнечника, какао-бобы, 
11!Околад, кофе, арахис, грецкий орех, сухие фрукты и другие 
продукты. Окукливание происходит в полу!1розрачных !пслко- 
!11!стых коконах. Зимуют чаще всего взрослые гусеницы 
II коконах в щелях деревянных конструкций, в углах зданий, 
II швах мешков. В тсчеине сезона развивается 2 — 3 1сне- 
рации.

Мучная огневка — Pyralis farinalis L. (отряд чешуекры- 
ii.ie — Lepidoptera, сем. огневки — Pyralididae). Передние 
кр!.!лья бабочек лиловато-корнчневые, с 2  светлыми попереч
ными линиями, сле! ка расширяющимися лишь у переднего 
края крыла; заключенная между ними часть крыла охряно- 
4<сл тая. 3 последние радиальные жилки (Rj _  -) сидя т на общем 
гюоле.'Задние крылья одноцветные, светлее передних. Раз
мах крыльев 18 — 30 мм.

Яйца самка откладывает на муку, зерно, тару, чаще 
и местах с повышенной влажностью. Гусеницы питаются 
мукой, зерном, отрубями, комбикормом. Держатся в наутин- 
!!!.!х !рубчатых ходах, часто объединяемых колонией ! усениц 
II плотные комки; окукливаются здесь же. Генераций 2 — 3.

Южная амбарная огневка — Plodia interpunctella Hb. (от
ряд чешуекрылые — Lepidoptera, сем. огневки — Pyralididae). 
Основная тре!ь переднего крыла желтоватая, ос!ал!.ная
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красно-коричневая с 2  поперечными свинцово-серыми 
перевязями. Задние крылья грязно-белые, с более темным 
наружным краем; размах крыльев 13 — 20 мм.

Гусеницы повреждают сухие фрукты, различные орехи, 
в несколько меньшей степени зерно и продукты его iiein- 
работки. Окукливание происходит в рыхлом шелковисюм 
коконе в щелях помещений, швах мешков и пр.' В хранили 
щах в зависимости от температуры развивается до 6 i еж- 
раций в год. В более южных районах (Крым, Кавки г 
республики Средней Азии) огневка в летние месяцы в iiini 
родных условиях даст 1 — 3 генерации.

Р а б о т а  2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  С Т Е П Е Н И  С К Р Ы Т О Й  З А С Е Л Е Н Н О С Т И  
З Е Р Н А  А М Б А Р Н Ы М  И Р И С О В Ы М  Д О Л Г О Н О С И К А М И

Амбарный и рисовый долгоносики, как указывалоа» выик- 
(с. 333), откладывают яйца на зерна ржи, пшеницы и друтих 
злаков в заранее прогрызенные ими маленькие отверст мп 
Заселенные зерна внешне почти не отличимы от здоровых, 
так как иробочки из муки и слизи, которыми жук зак1п .1 
вает проделанные отверстия, сливаются по цвету с оболочкпи 
зерна. Такая заселенность называется скрытой.

Чтобы определить степень скрытой заселенности Tcpiu 
яйцами амбарного и рисового долгоносиков, берут навескх 
зерна в 15 г и очищают ее от семян с явными i i p n i i i . i  
ками механических повреждений и примесей. Оставшсс» м 
неповрежденное зерно всыпают в небольшое сито и опускав-i 
на 1 мин в стакан с водой, нагретой до 30 С. За это врсхы 
пробочки, закрывающие отложенные ятнщ, успевают наб\ х 
путь. Затем навеску в том же сите помещают в Г’/,-иыИ 
раствор КМПО4 также на 1 мин. Здесь пробочки O K p a i im  
ваются в более темный 1шет, тогда как оболочка scpii.i 
почти не меняет окраски. После этого зерно промывав,'! 
в 1 %-ном растворе H2SO4, в который предвари ie.ii.и.' 
добавлена перекись водорода из расчета 1 см  ̂ 3"„-жч" 
раствора перекиси на 100 см-' указанного раствора П V ',

Промытое зерно помещают в чашку Пегри на филыр" 
вальную бумагу и просматриваю г, отбирая зерна, и м е ю м 1И' 
темные нробочки. При этом зерна, заселенные яйцами до и 
носиков, легко отличить от других. Пробочки д о л го н о с т  ” В 
черного цвета но всей площади, имеют форму круга с 'в i 
кими контурами но периферии и заметно выступаю! ма i 
общей поверхностью зерна.
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Подсчитав число череп, в которых отложены яйца долгоно
сиков, определяют степень скрытой заселенности, пользуясь 
следующими градациями (по числу заселенных зерен на 
навеску в 15 г); I степень — до 10; II — до 20; III —свыше 
20 заселенных зерен.

Р а б о т а  3
С О С Т А В Л Е Н И Е  К О М П Л Е К С А  М Е Р О П Р И Я Т И Й  

П О  Б О Р Ь Б Е  С  В Р Е Д И Т Е Л Я М И  З Е Р Н А  
И Д Р У Г И Х  П Р О Д У К Т О В  П Р И  Х Р А Н Е Н И И

Работу выполняют в порядке домашнего задания.
При ее выполнении используют лекционный материал, 

а также сведения из литературных источников (учебники, 
справочники, специальные инструкции и т. д.).

При составлении комплекса мероприятий необходимо 
обратить особое внимание на профилактические меры, 
направленные на предотвращение заноеа вредителей в храни
лища, и особенно на создание условий, не благоприятных 
для развития и размножения наеекомых, питающихся в усло
виях хранения. Комплекс мероприятий должен отражать 
также специфику определенной природной зоны.

При рекомендации химических мероприятий необходимо 
отметить название препарата, дозировку и общую потреб
ность в нем для обработки оклада заданного размера. 
Комплеке мероприятий нзлагаетея в сезонной последователь
ности. Запись производится по следующей примерной форме:

Наименование
мероприятий

Вредители

Сроки про
ведения

Применяемые пе
стициды, их кон
центрация, дози

ровка, общая пот
ребность в них и 
другие сведения

назва
ние

фаза
раз

вития

1,



У К А З А Т Е Л Ь  Р Е К О М Е Н Д О В А Н Н О Й  Л И Т Е Р А Т У Р Ы  
О б щ ие руководства и справочники

Б е й - Б и е н к о  Г. Я. Общая энтомология. Изд. 2-е, перераб 
М., «Высшая школа», 1971 479 с.

Биологическая борьба с вредными насекомыми и сорняками 
Пер. с англ. Под ред. П. де Баха. М., «Колос», 1968. 616 с.

Б о н д а р е н к о Н. В., Г л у щ е н к о А. Ф. Практикум по общей 
энтомологии. Л., «Колос», 1972. 344 с.

В и к т о р о в  Г. А. Проблемы динамики численности пасе 
комых на примере вредной черепашки. М., «Наука», 1967 
271 с.

Г е р а с и м о в  А. М. Насекомые чешуекрылые. В 3-х т. Т. I 
вып. 2. Гусеницы. Фауна СССР. М. — Л., Изд-во АН ССЧ 1' 
1952. 338 с.

Д о б р о в о л ь с к и й  Б. В. Фенология насекомых. М., «Высны > 
школа», 1969. 232 с.

М а м а е в  Б. М. Определитель насекомых по личинкам 
М., «Просвещение», 1972. 400 с.

Насекомые и клещи —вредители сельскохозяйственных куч. 
тур. В 3-х т. Под ред. О. Л. Крыжановского, В. М. Даннт 
Л., «Наука», 1972- 1974.

Т. 1. Насекомые с неполным превращением. 1972. 323 с.
Т. 2. Жесткокрылые. 1973. 335 с.
О п р е д е л и т е л ь  насекомых европейской части СС( I' 

В 5-ти т. Под ред. Г. Я. Бей-Биенко. Л., «Наука», 1964—1970.
Т. 1. Низшие, древнекрылые, с неполным превращеп1к -1 

1964. 936 с.
Т. 2. Жесткокрылые и веерокрылые. 1965. 668 с.
Т. 5. Двукрылые, блохи. Ч. 1 и 2. 1968. 1750 с.
О п р е д е л и т е л ь  насекомых европейской части СССР. Ю 

ред. С. П. Харбинского и Н. Н. Плавнльщикова. М. — Л., Сс i 
хозгиз, 1948. 1128 с.

О п р е д е л и т е л ь  насекомых по повреждениям культурны 
растений. Изд. 4-е, перераб. и доп. Под ред. В. Н. Ще1 о.1С1ы 
Л. — М., Сельхозгиз, 1960. 607 с.

Определитель обитающих в почве личинок насекомых. И.’ i 
ред. М. С. Гилярова. М., «Наука», 1964. 919 с.

Осмоловский Г. Е. Выявление сельскохозяйственных нре ы 
телей и сигнализация сроков борьбы с ними. М., Россельхонп,1 . 1 1 
1964. 204 с.

О с м о л о в с к и й  Г. Е., Б о н д а р е н к о  Н. В. Энтомо.пч п i 
Л., «Колос», 1973. 359 с.

П о л о ж е н ц е в  П. А., К о з л о в  В. Ф. Малый атлас шг- 
мофагов. М., «Лесная промышленность», 1971. 118 с.
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L

С л о в а р ь - с п р а в о ч н и к  энтомолога. Изд. 2-е, перераб. 
н доп. Под ред. В. Н. Щеголева. М .-Л ., Сельхозгиз. 1958 
631 с.

С о б о л е в  А. С. Практикум по сельскохозяйственной энтомо
логии. М., Сельхозиздат, 1961. 326 с.

С п р а в о ч н и к  агроно.ма по защите растений. Изд. 2-е, доп. 
Под ред. А. Ф. Ченкина и К. П. Гриванова. М., Россельхозиздат, 
1974. 399 с.

С п р а в о ч н и к  по борьбе с вредителями сельскохозяйствен
ных культур. Под ред. С. А. Харина. Алма-Ата, «Кайнар», 
1964. 375 с.

С у и т м е н  X. Биологический метод борьбы с вредными 
насекомыми и сорными растениями. Пер. с англ. М., «Колос», 
1964. 575 с.

Ще г о л е в  В. Н. Сельскохозяйственная энтомология. М. — Л., 
Сельхозгиз, 1960. 448 с.

Я х о н т о в  В. В. Вредители сельскохозяйственных растений 
и продуктов Средней Азии и борьба с ними. Ташкент, Госиздат 
УзССР, 1953. 664 с.

Вредители злаков, бобовых, технических 
и овощ ных культур

Б е л я е в  И. М. Защита зерновых культур от вредителей. 
М., «Колос», 1965. 256 с.

Б о н д а р е н к о  Н. В. Вредители овощных культур в парниках 
и теплицах. М. — Л., Сельхозгиз, 1953. 116 с.

Г е р а с и м о в  Б. А., О с н и ц к а я Е .  А. Вредители и болезни 
овощных культур. Изд. 4-е, нспр. и доп. Сельхозиздат, 1961, 
536 с.

Г л у щ е н к о  А. Ф. Долгоносики — вредители бобовых куль
тур. Л., «Korfbc», 1972. 60 с.

Г ри ван  о в-К. П. Хлебные жуки. Л., «Колос», 1971. 48 с. 
З в е р е з о м б - З у б о в с к и й  Е. В. Вредители сахарной свеклы. 

Киев. Изд-во АН УССР, 1956. 276 с.
К о л о б о в а  А. Н. Вредители люцерны н защита от них 

се.менпых посевов. Харьков, Харьковское книжн. изд-во, 1950. 50 с.
Л и х а р е в  И. М. Слизни — вредители сельского хозяйства. 

М. -  Л., Изд-во АН СССР, 1954. 76 с.
М а р к о в  Ф. И. Озимая совка в орошаемых районах свекло

сеяния Киргизии’ и Казахстана и система мер борьбы с ней. 
Фрунзе, 1958. 134 с. (МСХ Киргизской ССР)

Н а с е к о м ы е ,  вредящие кукурузе в СССР. Справочник. 
М. - Л. ,  1960. 228 с. (АН СССР).

О с м о л о в с к и й  Г. Е. Вредители капусты. Л., «Колос», 1972. 
с.

П ай  кин Д. М. Вредная черепашка. Изд. 2-е, иенр. и доп. 
«Колос», 1969. 120 с.
П е т р у х а  О. И., Ж е т в и п  Д. П. Вредители н болезни 

сахарной свеклы. М., Сельхозгиз, 1952. 153 с.
П о с п е л о в  С. М. Совки — вредители сельскохозяйственных 

культур. Изд. 2-е, перераб. и доп. Л., «Колос», 1969. 125 с.
Ц ы п л е н к о в Е. П. Вредные саранчовые насекомые в СССР. 

Л., «Колос», 1970, 272 с.

79
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Вредители плодово-ягодных культур 
и полезащ итных насаждений

А в е т я н  А. С. Вредители плодовых культур в Армянской 
ССР. Ереван, 1952. 184 с. (АН АрмССР).

Б а т и а ш в и л н  И. Д. Вредители континентальных н cy6ipo 
пических плодовых культур. Изд. 2-е, перераб. Тбилиси, «Taiiai 
лсба», 1959. 334 с.

Б с л р с е л ь с к а я 3. Г. Вредители парковы)^ насаждений нсчср 
поземной полосы и меры борьбы с нн.ми. М. — Л., Изд-во АН СС( I’ 
1955. 207 с.

Б о р х с е и н у с  Н. С. Практический определитель кокни i 
культурных растений и лесных пород СССР. Изд. 2-е, стереопш 
Л„ Изл-во АН СССР, 1973. 311 с.

В а с и л ь е в  В. П. Вредители садовых насаждений. Кич' 
Изд-во АН УССР, 1955. 267 с.

В а с и л ь е в  В. П., Л и в ш и ц  И. 3. Вредители плодовм- 
культур. М., Сельхозшз, 1958. 392 с.

В о р о н ц о в  А. И. Лесная энтомология. М., «Высшая школа- 
1967. 399 с.

Вр е д и  гели'леса. Справочник. В 2-х т. Под ред. А. А. 1111 а 
кельберга. Т. 1—2. М. — Л., Изд-во АН СССР, 1955. 1098 с.

Г у с с в В. И., Р и м с к и й - К о р с а к о в  М. Н. Определи icii. 
повреждений лесных и декоративных деревьев и кустарников евро 
пейской части СССР. Изд. 3-е, перераб. и дон. М. — Л., Гос.та 
бумиздат, 1951. 580 с.

И л ь и н с к и й А. И. Определитель вредителей леса. М., Сс.н. 
хозгиз, 1962. 392 с.

К о б а х и д з е  Д. Н. Вредные насекомые чайных планта1И1и 
СССР. М., Изд-во АН СССР, 1954. 100 с.

О п р е д е л и т е л ь  насекомых, повреждающих деревья и Kyciai 
пики полезашнтных полос. Нод ред. Г. Я. Бей-Биепко. М. — 0 
Изд-во АН СССР, 1950. 441 с.

О с м о л о в с к и й  г. Е. Защита лесных и плодовых нитомш; 
ков от вредителей. М. — Л., Сельхозгиз, 1956. 253 с.

П р и н ц  Я. И. Вредители и болезни внно1 радной лозы. Hi- 
2-е, испр. и доп. М., Сель.хозиздат, 1962. 246 с.

П ри н п Я. И. Виноградная филлоксера и меры борьбы с ич 
М., «Наутса», 1965, 295 с.

Рубцов И. А. Вредители цитрусовых и их естсствснш 
враги. М. — Л., Изд-во АН СССР, 1954. 260 с.

С а а к я и - Б а р а н о в а А. А., С у г о н я е в Е. С.. Ш с л ь л г 
ш ов а Г. Г. Акациевая ложпощнтовка и ее паразиты. Л., «На\к г 
1971. 166 с.

С а в з д а р г  Э. Э. Вредители ягодных культур. М., Се.нА п 
издат, 1960. 272 с.

С а в к о в е к П й  П. П. Атлас вредителей плодовых и яю.шы 
культур. Изд. 2-е, иенр. п доп. Киев, «Урожай», 1969. 215 с.

С к о р и к о в а О. А. Пилильщики, вредящие плодово-ягодным 
культурам. М. — Л., Сельхозгиз, 1960. 74 с.

С т а р к  В. Н. и др. Вредители и болезни полезащи i m.i 
лесных насаждений. М. — Л., Сельхозгиз, 1951. 326 с.

Ф е д о р о в  С. М. Защита плодового сада от вредиicirn 
и болезней. Изд. 2-е, испр. и доп. Ставрополь, Книжи. изд !«■ 
1955. 129 с.
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Вредители зерна и продуктов его переработки

Е р е м е н к о  В. М., Б р у д н а я  А. А. и др. Руководство 
по борьбе с вредителями хлебных запасов. М., «Колос», 1967. 336 с.

З а ! у л я е в А .  К. Моли и огневки — вредители зерна и про
довольственных запасов. М. — Л., «Наука», 1965. 271 с.

- З а к л а д н о й  Г. А., Р а т а н о в а  В. Ф. Вредители хлебных 
запасов и меры борьбы с ними. М., «Колос», 1973. 279 с.

Р у м я н ц е в  П. Д. Биология вредителей хлебных запасов. 
М., Хлебиздат, 1959. 295 с.

Ше в ч е н к о  М. И. Защита зерна от вредителей при хране
нии. М. —Л., Сельхозгиз, 1954. 100 с.



УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ ВРЕДИТЕЛЕЙ
Л

Алейродид земляничный 277 
Арнон бурый 71
—  окаймленный 71
—  садовый 72 
Атбасарка 17, 32, 36.

Бабануха 190 — 191 
Бабочка американская белая 

221, 228, 249, 251, 259 
Барнд жсруховый 191, 192
— зеленый 191, 192
— капустный (черный) 191, 192
— рапсовый 191, 192
— смоляно-черный 191, 192 
Бслокрылка жимолостная 277
— тепличная 218, 219
— цитрусовая 296
Белянка брюквенная 178, 196, 

197, 198
— горчичная 196, 198 ,
— капустная 178, 187, 194, 196, 

197-198
— рапсовая 178, 196, 197, 198
— репная 178, 194, 196, 197, 198 
Блошка волнистая 189
— выемчатая 189
— гречишная 137, 138
— дубовая 308, 311, 312, 31'8

319
— конопляная 154, 155, 156, 157, 

161
— крестоцветная выемчатая 181
— льняная синяя 156, 158, 159
— — черная 156, 158, 159
— малинная 280
— свекловичная 128
— — западная 138
— — южная 137, 138
— свстлоногая 182, 188, 189
— синяя 188
— стеблевая большая 95, 159

Блошка хлебная 95
—  —  листовая 72
—  —  полосатая 82, 94, 95, 96
—  черная 188
—  черноногая 188 
Боярышница 221, 228, 249, 256

257
Бронзовка вонючая 261
—  окаймленная 261
Букарка 221, 228, 247-248, 262, 

264

В
Волнянка ивовая 309

I
Галлица смородинная лисгонач 

276, 281, 288
— — стеблевая 276, 281, 288 
Графозома полосатая 213

д
Долгоножка болотная 180
— вредная 154, 155, 160—1М 

180
— льняная 160 —161 
Долгоносик амбарный 322, 3.’

324, 326, 328, 3 3 3 -3 3 4 , 33(.
— желудевый 318
— земляничный 278
— клеверный семяед 110, I I '  

115, 120, 121
— клубеньковый клеверный I I')
— — люцерновый 120
— — полосатый 120
— — щетинистый 119
— корневой землистый 276, 286, 

284
— люцерновый большой 1 10
— — корневой 119
— почковый 221, 227, 247
— рисовый 322, 323, 328, 334, 

336

342



/10ЛГ0Н0СИК рисовый водяной
76, 82

■ - свекловичный 128, 129, 130, 
144

— — восточный 140, 141 
-- -  корневой 141
- — обыкновенный 128, 139,

140-141
— — черный 139, 140, 141
— — серый 128, 139, 140
— серый малый 141
— — многоядный 141
— — ложный 141
— сосновый большой 308, 312, 

319
— — малый 319 — 320
— стеблевой 110
— — клеверный 112, 120
— тимофеечный 82
— черный 128
Древесница въедливая 221, 222, 

226, 249, 273, 274-275 
Древоточец ивовый 226, 275
— пахучий 221, 226, 273, 275

Ж
Жужелица просяная 92, 93
— хлебная 72, 75, 92
Жук белокаемчатый 145, 146, 

147, 150-151
— капровый 322, 327, 328, 330 — 

332
— колорадский 166, 167, 168, 

173-174
----кузька 74, 94
— майский 311
— малинный 276, 278, 279, 282 — 

283
— табачный 322, 325, 327, 333 
Журчалка бугорчатая 204, 208
— луковая 204, 207, 208

Заболонник березовый 315
— дубовый 315
— морщинистый 221, 223, 225 

272
— плодовый 221, 222, 225, 272
— яблонный 223 
Зеленоглазка 72, 89, 100, 104

105, 106
Зерновка гороховая ПО, 111, 113 

114, 117-118, 323
— фасолевая ПО, 114, 118, 322 

323

1.

Златка 313
— узкотелая двунятнистая 314
— — дубовая 314
— -  розанная 285-286
— — смородинная 276, 282

285-286
— — шелковистая 314 
Златогузка 221, 249, 250, 258

И
Изофия кавказская 22
— колхидская 21, 22
— крымская 21
— кубанская 20, 21, 22

К
Казарка 231, 263, 264 — 265 
Карадрина 58, 64, 147, 153-154 
Клоп грушевый 221, 223 224

246-247
— горчичный 185, 186
— капустный 185, 186
— крестоцветный северный 185
— — среднеазиатский 185, 186
— луговой 136
— люцерновый ПО, 111, 113, 114, 

116-117
— подкорный 318
— полевой 136
— рапсовый 184, 185, 187
— свекловичный 128, 129, 135, 

136-137, 158, 169
— — желтый 136
— сосновый подкорный 308, 313, 

317, 318
— травяной 136
— эвридема северная 185, 187 
Клопик странствующий север

ный 86
— — стройный 86
— хлебный 86, 87
Кобылка белополосая 7, 15, 37
— бескрылая 12, 13, 33, 35
— — дальневосточная 12, 35
— голубокрылая 14, 19, 33, 38
— египетская 10, 11
— крестовая 7, 16, 36
— пестрая 16, 36
— рисовая 10
— — китайская 10, 12
— — туранская 10, 12
— сибирская 7, 13, 37
— стройная 10, 14, 15, 33, 37
— темнокрылая 7, 13, 14, 15, 33, 

37
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Кобылка туркменская 16, 36
— чернополосая 18, 32, 35 
Козявка мавританская 322, 327,

332
Комарик огуречный 217
— просяной 72, 100, 102, 103
— рисовый 72 
Конек изменчивый 15
— обыкновенный 14, 15 
Конофима 13 
Конусоголов большой 23 
Коровка бахчевая 217, 219—220
— картофельная 28-точечиая 166, 

167, 168, 169, 173
Короед непарный западный 221, 

225, 272
— — многоядный 225 
— типограф 316
— шестизубый 316 
Кравчик 38, 53, 56, 163, 216 
Красуля 93
Красун 74, 93, 94 
Крестовичка малая 17, 32, 36 
Крестоносец 94
Кузнечик белолобый 20, 23, 24
— зеленый обыкновенный 7, 21, 

24
— — хвостатый 7, 24
— пятнистый 23
— серый обыкновенный 7, 23, 24

Л
Листоблошка морковная 210, 

212, 213
— яблонная южная 234 
Листовертка виноградная 299
— гроздсвая 289, 290, 294
— двулётная 289, 290, 294 — 

295
— дубовая зеленая 308, 309, 320
— заморозковая 255, 281
— земляничная 277
— плодовая 254
— почковая 255
— розанная 254, 281 
Листоед горчичный восточный

189, 190, 191
— — западный 189, 190, 191
— — сибирский 189, 190, 191
— земляничный 276, 280, 283 — 

284
— ильмовый 311
— клубничный 280, 283—284
— кувшинковый 280
— луковый 205

Листоед рапсовый 178, 182, 1S'' 
190-191

— хреновый 178, 187, 189, 1‘>п 
Ложнощитовка акациевая 221.

243, 244, 276, 313
— восковая цитрусовая 299
— — японская 299
— мягкая 299
— сливовая. 243
— цитрусовая 299
Лубоед ясеневый пестрый-31 
Лунка серебристая 309

М
Махаон 212
Медведка дальневосточная 28
— обыкновенная 27
— одпошнпная 26 
Медляк болотный 51
— дерновый 49, 50, 51
— кукурузный 38, 48, 49, 50
— песчаный 38, 48, 50, 51, 2lii
— степной 38 , 48 , 50
— черный 38, 48, 49, 50
— широкогрудЕ.ш 38, 49, 50, .''I
— широконадкрылый 51 
Медяница грушевая 221, 221.

234
— яблонная 221, 223, 224, 23.'' 

234
Меромнза72, 100, 104, 105, 106 

107
Мертвоед матовый 181 
Моли выемчатокрылыс 141, К*»! 

152, 174, 213, 334
— горностаевые 207,252,266, .'Оь
— минно-чехликовые 285 
_ настоящие 305, 334
— серпокрыл1,1е 195
Моль амбарная 322, 329, 3.31
— вишневая почковая 221, 2.'"> 

253
— зерновая 322, 328, 334
— зонтичная 210, 212, 213- .’ I I
— капустная 178, 183, 194, I'l-
— картофельная 166, 169, 174 

175
— луковая 204, 206, 207
— малинная почковая 276, -

285
— мальвовая 145, 148, 152—Г '
— маслинная 295, 301, 306
— плодовая, 221, 253
— разноядная 253
— рябиновая 221, 230, 266
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Моль свекловичная' минирую
щая 127, 129, 130, 141-142 

-- смородинная почковая 276, 
282
стеблевая 79 
тминная 212

- хлопковая 148, 151 — 152 
чайная 295, 300, 305 
чеканщица хлопковая 147, 148

— яблонная 221, 229, 249, 252 — 
253

Монашенка 310 
Мотылек кукурузный 80
— луговой 58—59, 61, 132, 147, 

157. 163, 169, 206, 212, 218
— — бледный 214
— стеблевой 58, 59 — 60, 80, 148, 

157, 300, 301
Мукоед малый 325, 328 
-- рыжий 325, 328
— суринамский 322, 324, 325, 

327, 333
Муравей дерновый 302 
Муха вшнневая 221, 223, 231, 

232, 271
— гессенская 72, 89, 100, 102, 

103
— долгоножка 100
— дынная 219, 220
— капустная весенняя 200-202
— — летняя 200 — 202
— луковая 204, 209
— морковная 210, 211, 214 — 

215
— озимая 104, 107, 108
— плодовая средиземноморская 

295, 299, 300, 307
— прибрежная 72, 77, 103-104
— ростковая 145, 217
— свекловичная 127, 129, 132, 

142-143
— тахина 209
— шведская овсяная 105
— — ячменная 105
— шпанская 311
— яровая 104, 105, 107 — 108 
Мухи злаковые 77, 99, 101,

104-107
— капустные 178, 180, 200 — 202
— минирующие 76, 89, 99, 101
— тимофеечные 77, 107
— цветочные 77
— шведские 72, 100, 104, 105— 

106

Н
Навозник кукурузный -38, 53, 54, 

56, 57
Ногохвост ильмовый 309 
Ногохвостка белая 217 
Нырок 230, 266

О
Огневка акациевая 115, 125 — 126
— амбарная южная 322, 329, 

335-336
— бобовая ПО, 115, 125 — 126
— зонтичная 210, 212, 214
— инжирная 295, 300, 305 — 306
— какаовая 335
— капустная 178, 183, 194, 195
— крыжовниковая 276, 281, 286
— мельничная 322, 330, 334 — 335
— морковная 210, 214
— мучная 322, 329, 335
— опаленная 183, 195 — 196
— подсолнечниковая 162, 164,

165-166
— стручковая 178, 183, 195 — 196
— табачная 322, 330, 335 
Оленка мохнатая 221, 226, 260,

313
Опомиза 106

П
Пенница слюнявая 83 
Перепончатокрылые 98, 126,

200, 259, 268, 270, 287 
Пестрокрылки 220, 271, 307 
Пестрянка виноградная 290 
Пилильщик березовый большой 

311
— — северный 310
— вишневый слизистый 221, 232, 

259-260
— грушевый 268, 269
— — укороченный 232
— желтый 80
— земляничный гребенчатоусый 

277
— кольчатый 277
— крыжовниковый бледноногнй 

276, 282, 287-288
----- желтый 276, 278, 282, 287
— малинный листовой 277
— рапсовый 178, 184, 200
— сливовый желтый 268, 269, 

270
— — черный 268, 269, 270
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Пилильщик сосновый 310
— — рыжий 310, 313
— тимофеечный 99
— хлебный обыкновенный 89, 

98, 99
— — черный 98, 99
— яблонный 231, 268, 269 — 270
— — малый 270
— ясеневый белоточечный 310 
Пилильщик-ткач обыкновенный

311
Пилохвост 21, 22 
Пластинокрыл обыкновенный 

20, 21
Плодожил дубовый 318 
Плодожорка гороховая 110, 111, 

125
— грушевая 221, 230, 267
— желудевая 318
— льняная 154, 157, 160
— ореховая 295, 301, 306 — 307
— сливовая 221, 230, 313
— яблонная 221, 230, 231, 3'01 
Подура белая 217 
Подушечница березовая 243, 293
— продолговатая 295, 297, 298, 

303
— хурмовая 298
— цитрусовая 298 
Притворяшка-вор 322, 324, 326,

332
— шелковистый 322,324, 326, 332 
Прус богарный 10, 11, 17, 35
— итальянский 10
— пустынный 11 
Прыгун льняной 159 
Пульвинария чайная 303 
Пустынница 14, 19
----сатрап 19
Пыльцеед рапсовый 187 
Пьявица обыкновенная 72, 74, 

95, 96
— рисовая 95, 96
— синяя 94
Пяденица березовая 308
— зимняя 221, 228, 229, 249, 

250, 251, 252, 257-258
— крыжовниковая 276, 278, 282, 

287
----обдирало 229, 251, 252
— сосновая 308, 309, 321
— шелкопряд бурая 308

Р
Рогохвост большой 313
— ольховый 312

Садовник лесной большой 316
— — малый 316
Саранча азиатская 7, 18, 35
— итальянская 7, 8, 9, 10, 13.

32, 33, 34
— мароккская 7, 9, 14. 16, 1

33, 37
— перелетна’я 9, 10, 18, 28, 24 

30, 32, 33, 35
— пустынная 9, 12, 33, 34
— среднерусская 18
— схистоцерка 12, 34 
Сверчки настоящие 7, 8. 24, 2 '

26
— стеблевые 24 
Сверчок бордоский 26
— двуиятннстый 26
— полевой 26
— стеблевой 27
— — туранский 25
— степной 7, 25 
Семяед клеверный 113
— — желгоногий 121
— кориандровый 213
— миндальный 232
— сливовый дальневосточн 1.111 

232
— яблонный 221, 232, 270, 31 ' 
Скосарь крымский 289, 290, 2Ч-1
— малый черный 276, 279, 28-1
— турецкий 289, 290, 293

294
Скрытнохоботник капустньй! 

корневой 192, 193, 194
— — стеблевой 181, 182, 18 

192, 194
— крестоцветный h h c t b c iiiii ш 

192, 193, 195
— луковый 204, 205, 206, 207
— льняной 154, 157, 159—160
— ольховый 315
— рапсовый 192, 193
— репный 192, 193
— рыжиковый 192, 193
— сурепковый 192, 193
— хреновый 192, 194 
Слепняк маревый зеленый 1 '

170
Слизень желтоватый 69, 70, 1
— окаймленный 69, 70, 71
— пашенный 69, 70, 72
— нолевой 70, 71, 72, 170
— проворный 69, 70, 72
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Слизень садовый 69, 72
- сетчатый 69, 70, 72 

Слоник абрикосовый армян
ский 265

-  боярышниковый красно
крылый 262, 263 
вишневый 231, 263, 265 — 266

- — ферганский 265 
' грушевый большой 263 
-люцерновый листовой 111, 

112, ИЗ, 121, 122-123 
Смолевка точечная 308, 312, 315, 

319-320
Совка болотная 77, 170

восклицательная 63, 67 — 68 
-гамма 58, 66, 69, 131, 157, 
169, 198, 199
зерновая обыкновенная 96, 97

-  — серая 96, 97
- капустная 58, 65, 163, 178, 

198, 199-200, 206
— картофельная 58, 65, 77, 170, 

205
— лиловатая 77, 170
— луговая 79
— люцерновая 58, 66, 69 — 70, 

163
— наземная малая 153 — 154
— огородная 198, 199 

озимая 58, 64, 66-67, 68, 129, 
130, 155, 162, 339

— отличная 198, 199
— полынная 153
— пшеничная 58, 64, 162
— стеблевая ржаная 78, 97
— — северная 72, 78, 96, 97
— — южная 72, 77, 96, 97
— сосновая 308, 309, 321
— травяная 58, 65, 79
— хлопковая 58, 66, 145, 149, 153
— яровая 78
Стеклянница смородинная 273, 

276, 278, 282, 286, 321
— яблонная 221, 226, 273, 274

I
Гихиус желтый 115, 123, 124
— люцерновый галловый 123, 

124
— рыжий 123, 124 
Тля акациевая 149, 150
— бахчевая 145, 149, 150, 172, 

218
— бересклетовая 317
— вишневая 221, 236, 237-238

Тля вязовая красно! алловая 317
— вязово-смородинная 235
— юроховая 110, 114, 116
— ежевая 85
— злаковая большая 72, 84, 85
— — обыкновенная 72, 84, 85
— капустная 178, 184—185
— картофельная большая 171 

172
— — обыкновенная 171, 172
— корневая 146, 149
— красносмородинная 237
— кровяная 221,222, 224, 235,238
— крушинная 171, 172
— крушинниковая 172 

. — крыжовниковая 236
— люцерновая 145, 149, 150
— малинная 235, 276
— овсянницевая 84, 86
— оранжерейная 177 — 178, 236
— персиковая 166, 171, 172, 176, 

177-178, 218, 236
— свекловичная 127, 129, 132, 

133-134, 171
— — корневая 127, 129, 134—135
— сливовая опыленная 221, 236, 

237
— смородинная 278
— табачная 177-178, 236
— тростниковая 236, 237
— хлопковая 149, 150
— — большая 145, 149, 150
— чайная 296
— черемухово-злаковая 72, 84, 

85
— яблонная зеленая 221,222,235, 

237
----- серая 221, 236, 238
— ячменная 72, 85 
Толстоножка клеверная 127
— люцерновая 110, 111, ИЗ,

115, 126-127
— сливовая 232 
Тонкопряд хмелевый 167 
Точильщик хлебный 322, 325,

326, 332
Трещалка луковая 205 
Трещотка ширококрылая 19, 36 
Трипе лисохвостый 90
— льняной 156, 158
— овсяный 72, 90
— полевой 90
— пустоцветный 90
— пшеничный 72, 90
— ржаной 90
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Трипе табачный 146, 166, 177, 
178, 206, 218

— тепличный 295, 304
— тимофссчиый 90
— хлебный 90 
Трубачик 27
Трубковерт виноградный 290
— грушевый 290 _

У
Усач дубовый большой 314
— подсол нечниковый кавказ

ский 165
— сосновый черный 314

Ф
Филлоксера виноградная 289, 

291 -292, 340
— дубовая обыкновенная 316 
Фитономус клеверный ПО
— люцерновый 110,112,122— 123

Хермес желтый 317 
Хрущ апрельский 38, 52, 53, 54, 

56, 58
— июньский 38, 52, 54, 56, 58
— — дальневосточный 52
— майский 38, 52, 56, 57, 73
— — восточный 53, 55
— — западный 53, 55
— мраморный 38, 53, 56
— — европейский 55
— — кавказский 55
— — обыкновенный 55
— опаловый японский 295, 301, 

304 -  305
— полевой 74, 93, 94 
Хрущак мучной 322, 324, 326,

327, 333
----- малый 322, 324, 326, 327,

333
Хрущик желтокрылый 52

ц
Цветоед землянично-малинный 

276, 278, 279, 284-285
— рапсовый 178, 181, 182, 187 — 

188
— яблонный 221, 222, 227, 231, 

261 -262
Цнкадка вьюнковая 170 — 171
— желтоватая 133
— пестрая 133
— полосатая 72, 83, 84

Цикадка темная 72, 83, 84 
— щеститочечная 72, 83, 84

Червец желобчатый австралнм 
ский 295, 297, 298, 302

— Комстока 221, 224, 241, 243 
244, 298.

— мучнистый виноградный 241 
289, 293

— — приморский 298
— — цитрусовый 240, 293, 2" 

297, 298, 303
Червецы 223, 224, 238-246. 2М
— гигантские 302
— мучнистые 240, 291, 303 
Червь розовый 148 
Черепашка австрийская 86
— вредная 87, 338, 339
— маврская 87
Чернотелка кукурузная 49, .зн 

Ш
Шелкопряд березовый 309
— кольчатый 221, 228, 249, 2.‘4i. 

251, 257
— непарный 221, 249, 250, 2‘>1 

258
— сибирский 310
— сосновый 308, 310, 320- ’ М 
Шпанка ясеневая 311

Щ
Щелкун блестящий 38, 39, 4н 

43, 45
— буроногнй 42, 43, 47
— гребнеусый 38, 41, 45
— красно-бурый 42, 47
— луговой 38, 43
— мраморный 41, 44
— пилоусый 41, 44
— полосатый 38, 39, 42, 43, 1"
— посевной 38, 41, 43, 46
— сибирский 38, 41, 45
— степной 38, 40, 41, 43, 46
— стройный 43, 44
— темный 38, 39, 42, 43, 47
— хлебный 42. 46
— черный 38, 40, 43, 44, 46
— широкий 38, 40, 43, 45 
Щнтень 82
Щитовка желтая 295, 303 —3и1
— ивовая 243, 276
— калифорнийская 221, 2.39, 211, 

242, 244-245
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Щитоноска маревая 138 
— свекловичная 127, 128, 138 — 

139

Щитовка коричневая 296
— ложнокалифорнийская 242
— палочковидная 297
— — японская 297
— померанцевая желтая 296, 297 '
— — запятовидная 296 Эвридема северная 185, 187
— разрушающая 296 Элия вильчатая 88, 89
— фиолетовая 221, 241, 242, 246 -  носатая 87, 88 .
— яблонная запятовидная 221, — остроголовая 88, 89

223, 239, 241, 242, 245 — 246 — сибирская 87, 88



УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ ВРЕДИТЕЛЕЙ
А

Abraxas grossulariata L, 282, 287 
Acantholyda erythroccphala L, 

311
Acanthoscelidcs obtectus Say 114, 

118, 323
Aclypaea opaca L. 181 
Acrolepia assectella Zell. 206, 

207-208
Acyrthosiphon gossypii Mordv. 

150
— pisum Harr. 114, 116 
Adelphocoris lineolalus Goeze 114,

116-117
Aelia acuminata L. 88
— furcula Fieb. 88
— rostrata Boh. 88
— sibirica Reut. 88 
Aaapanthia cynarae Germ. 164—

 ̂165
— dahli Rich!. 164-165
— ticlianthi Plav. 164—165 
Agrilus angustulus 111. 314
— biguttatus F. 314
— cuprescens Men. 282, 285—286
— hastulifer Ratz. 314 
Agriolimax agrestis L. 72
— laevis Mull. 72
— rcticulatus Miill. 72 
Agriotes gurgistanus Fald. 41, 46
— lineatus L. 42, 46
— obscurus L. 42, 47
— sputator L. 41, 46 
Agrotis exclamationis L. 63
— segetum Schiff. 64, 130 
Aleyrodes lonicerae Wek. 277 
Allantus cinctus L. 277 
Amaurosoma armillatum Zett. 107
— tlavipes Fall. 107 
Amphimallon solstitialis L. 54, 58 
Amphipoea fucosa Frr. 78 
Anacridium aegyptium L. 11

Ancylis comptana Fr. 277 
Anisoplia agricola Poda 94
— austriaca Hrbst. 94
— segetum Hrbst. 93, 94 
Anthonomus pomorum L. 23

261-262
— rubi Hrbst. 278, 279, 284

285 _
Aonidiella citrina Coq. 296, 303 

304
Apamea anceps Schiff. 97
— sordens Hufn. 97 
Aphis craccivora Koch 150
— evonymi F. 317
— fabae Scop. 132, 133 — 134, 1,1
— frangulae Kalt. 172
— gossypii Glov. 150, 172, 21S
— grossulariae L. 236
— idaei Goot. 235, 276
— nasturtii Kalt. 172
— pomi Deg. 235, 237
— schneideri C. B. 236 
Aphthona euphorbiae Schr. 1 ,

159
Apion aestivum Germ. 121
— apricans Hrbst. 115, 121
— flavipes Payk. 121
— seniculus Krby. 114, 120 
Aporia crataegi L. 249, 251, 256

257
Apus cancriformis Schaeff. 82 
Aradus cinnamomeus Panz. 31 

318
Archips rosana L. 254 
Arcyptera fusca Pall. 16, 36 
Argyresthia conjugella Zell. 2'.ii 

266
— ephippiella F. 229, 253 
Argyroploce variegana Hb. 2 -1 
Arion circumscriptus Johnsl. /I
— hortensis Fer. 72
— subfuscus Drap. 71 
Aspidiotes destructor Sign. 24n
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Alhalia colibri Christ. 184, 200 
Atheroides serrulatus Halid, 86 
Athous niger L. 44, 46 
Aulacortum solani Kalt. 173 
Autographa gamma L. 66, 68, 

131. 157, 169, 198, 199
В

Barathra brassicae L. 198, 199 — 
200

Baris carbonaria Boh. 191, 192
— chlorizans Germ. 191, 192
— coerulescens Scop. 191, 192
— laticollis Marsh. 191, 192
— lepidii Germ. 191, 192 
Batophila rubi Payk. 280 
Biston bctularia L. 308
— hirtaria Cl. 308 
Blaps halophila F.-W. 50
— lethifera Marsh. 49, 51 
Blastophagus minor Hart. 316
— piniperda L. 316 
Bothynoderes foveicollis Gebl.

140, 141 _
— punctiventris Germ. 130, 139, 

140-141
Brachycolus noxius Mordv. 85 
Brevicoryne brassicae L. 184—185 
Bruchophagus gibbus Boh. 127
— roddi Guss. 115, 126 — 127 
Bruchus pisorum L. 114, 117 —

118, 323
Bryodema tuberculatum F. 19, 36 
Bupalus piniarius Cl. 309, 321 
Byctiscus betulae L. 290 
Byturus asctivus L. 283
— tomentosus F. 278, 279, 282 — 

283

Calandra striatopunctata Goeze 
82

Caliroa cerasi L. 232, 259-260 
CallimomedruparumBoh.232, 270 
Calliptamus barbarus Costa 11
— italicus L. 10. 34
— turanicus Tarb., 11, 35 
Caradrina exigua Hb. 153 — 154 
Cassida nebulosa L. 138 — 139
— nobilis L. 138 
Cephas cultratus Ev. 99
— pygmaeus L. 98—99 
Cerambyx cerdo L. 314 
Cerapteryx graminis L. 65, 79 
Ceratitis capitata Wd. 299, 307

Ceroplastes japonicus Green 299
— sinensis Guer. 299 
Ceuthorrhynchus Germ. 181, 182,

192-195
— assimilis Payk. 192, 193
— cochleariae Gyll. 192, 194
— contractus Marsh. 192, 195
— jakovlcvi Schuitze 205, 206
— napi Gyll. 192. 193
— pleurostigma Marsh. 192, 194
— quadridens Panz. 192, 194
— rapae Gyll. 192, 193
— sareptanus Schuitze 157, 159 — 

160
— syrites Germ. 192, 193 
Chaetocnema aridula Gyll. 95, 96
— hortensis Geoffr. $5 — 96
— breviuscula bald. 138
— concinna Marsh. 138
— tibialis 111. 138 
Chionaspis salicis L. 243 
Chirothrips hamatus Tryb. 91
— manicatus Hal. 91 
Chloridea obsoleta F. 153 
Chlorops pumilionis Bjcrk, 104

105, 106
Chloropulvinaria auranlii Ckll. 298
— floccifera Westw. 298, 303 
Chortippus albomarginatus Deg.

15, 37
— biguttatus L. 15
— brunneus Thunb. 15 
Chortophila antiqua Mg. 209 
Chrysomphalus dictyospermi

Morg. 296
Cimbex femoratus L. 311 
Cladius morio Lep. 277 
Cleonus foveicollis Gebl. 140, 

141
— pcctinicornis Geoffr. 277
— punctiventris Germ. 128, 130. 

139, 140-141
Coccus hesperidum L. 299 
Coenorrhinus Thoms. 226, 228. 

262-266
— aequatus L. 262. 263
— pauxillus Germ. 228, 247 — 248, 

262, 264
— pseudomagnoliarum Kuw. 290 
Colaphellus alpiiuis Gebl. lOO,

191
— hofti Men. 190. 191
— sophiae Schall. 191), 191 
Conophyma Zub. 13 
Corymbites pcctinicornis I , 4 |, qs
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Corymbites sjaelandicus Miill. 41, 
44

Cossus cossus L. 226, 273, 274, 
275 ^

Croesus septehtrionalis L. 310 
Cryptoinyzus ribis L. 237 
Cryptorrhynchus lapati L. 315 
Curculio glandium Marsch. 318

D
Decticus albifrons F. 24
— verrucivorus L. 24 
Delia antiqua Mg. 204, 209
— brassieae Bouche 200, 202
— eilierura Rd. 217
— tloralis Fll. 200, 202
— platura Mg. 145, 217 
Dendrolimus pint L. 310, 320 —

321
— sibiricus Tschv. 310 
Depressaria depressella Hb. 212,

213-214
— nervosa Hw, 212 
Dialeurodes citri Ashm. 296 
Diaspidiotus ostreaeformis Curt.

242
— perniciosus Comst. 242, 244 —

245  ̂ _
Diprion pini L. 310 
Dysaphis devecta Walk. 236, 238 
Dociostaurus brevieollis Ev. 17, 

36 _
— kraussi Ing: 17, 36
— — nigrogeniculatus Tarb. 17
— maroccanus Thunb. 16, 37

Empoasca flavescens F. 133 
Endromis versicolora L. 309 
Entomoscelis adonidis Pall. 189, 

190
Ephestia elutella Hb. 330, 335
— kuehniella Zell. 330, 334-335 
Ephydra macellaria Egg. 77, 103 —

104
Epicometis hirta Poda 226, 260 
Epilachna chrysomelina F 167. 

168, 173, 217, 219-220
— vigintioctomaculata lylotsch. 

167, 168, 173
Episomecus dilaticollis Gyll. 141 
Erannis defoliaria Cl. 251 
Eriosoma lanigerum Hausm. 224, 

235, 238
— ulmi L. 235

Etiella zinckenella Tr. 115, 125 
126

Eumerus strigatus Flln. 208
— tuberculatus Rd. 200 
Eupocilia ambiguella Hb. 290.

294-295
Euproctischrysorrhoea L. 250, 
Eupteryx atropunctata Goeze 13 
Eupulvinaria pcregrina Borchs. 2‘’*' 
Eurydema dominulus Scop.

187
— inaracandica Osh. 185, 186
— oleracea L. 185, 187
— ornata L. 185, 186
— ventralis Kol. 185, 186 
Eurygaster austriacus Schr. 86
— integriceps Put. 87
— niaura L. 87 
Eurytoma amygdali End. 232
— maslovskii Nik. 232
— samsonovi Wass. 232 
Euxoa tritici L. 64, 162 
Evergestis extimalis Scop. 18'.

195-196
Exaereta ulmi Schiff. 309 
Exapate congelatella L. 255

G
Galerucclla luteola Mull. 311
— nymphaeae L. 280
— teilella L. 280, 283-284 
Gnorimoschema ocellatella Bind

130, 132, 141-142
— operculclla Zell. 169, 174 

175
Gomphocerus sibiricus L. 13, 
Graphosoma italicum Miill. ’1 '
— lineatum L. 213 
Gryllotalpa fossor Scudd. 28
— gryllotalpa L. 27
— unispina Sauss. 27 
Gryllus bimaculatus L. 26
— campestris L. 26

H
Hallica quercetoruin Foudr. 311 

312, 318-319
Haplocampa brevis Klug. 268, 2(i'* 

270
— ephippiata Knw. 270
— nava L. 268, 269, 270
— minuta Chr. 268, 269, 270
— testudinea Klug. 268, 269, ii 
Haplothrips aculeatus F. 91
— tritici Kurd. 91
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Heliothis armigera Hbn. 66, 149, 
153

— obsoleta F. 66
— viriplaca Hfn. 66, 68 — 69 
Heliothrips haemorrhoidalis Bou-

che 295, 304 
Hepialus humuli L. 167 
Hiternia defoliaria Cl. 229, 251 
Homoeosoma nebulclla Hb. 164, 

165-166
Homorocoryphus nitidulus Scop. 

23
Hyalestes obsolelus Sign. 170—171 
Hyalopterus humilis Walk. 85
— pruni Geoffr. 236, 237 
Hydraecia micacca Esp. 65, 77,

170, 205
Hydronomus sinuaticollis Fst. 76, 

82 - 
Hylesinus fraxini Panz. 315 
Hylobius abietis L. 312, 319
— albosparsus Boh. 319 
Hyphantria cunea Dr. 251, 259 
Hyponomeuta malinellus L. 229,

249, 252-253
— padella L. 253

I
Icerya purchasi Mask. 298, 302 
Incurvaria capitella Cl. 282
— rubiella Bjerk. 277, 285 
Ips sexdentatus Boem. 316
— typographus L. 316 
Isophya gracilis Mir. 22
— redtenbacheri Ad. 22
— schneideri Br.-W. 22
— taurica Br.-W. 21

»
Laemophloeus ferrugineus Steph. 

328
— minutus F. 328 
Laodelphax striatella Fall. 83, 84 
Laphygma exigua Elb. 64, 147,

153-154
Lasioderma serricorne F. 325, 327, 

333
Laspeyresia funebrana Tr. 230, 267
— dorsana F. 124, 125
— nebritana Tr. 124, 125
— nigricana L. 124, 125
— pomonella L. 230, 266 — 267, 

301
— pyrivora Dan. 230, 267
— splendana Nb. 318

Lema cyanella L. 94
— melanopus L. 95
— suvorovi Jacobs. 95, 96 
Lepidosaphes beckii Ncwm, 296
— gloveri Pack. 297
— ulmi L. 242, 245 — 246 
Leptinotarsa decemlineata Say

167. 168, 173-174. 
Leptochylemyia coarctata Flln. 

108
Lethrus apterus Laxm. 53, 56, 163, 

216
Leucoma salicis L. 309 
Lilioceris merdigcra L. 205 
Limonius aeruginosiis Ol. 43, 44 
Limophrips angulicornis Jabl. 90
— cerealium Hal. 90
— denticornis Hal. 90 
Lobesia botr; na Schiff. 290, 294 
Locusta migratoria L. 18, 35
— — rossica Uv. et Zol. 18 
Longitarsus parvulus Payk. 159 
Lopholeucaspis japonica Ckll. 297 
Loxostege palealis Schiff. 212, 214
— sticticalis L. 58, 132, 147, 157, 

169, 206, 212, 218
Lygus pratensis L. 136 
Lytta vesicatoria L. 311

M
Macrophya punctum-album L. 310 
Macrosiphum avenae E. 85
— euphorbiae Thorn. 172 
Macrosteles laevis Rib. 83, 84 
Malacosoma neustria L. 250, 251,

257
Maladera japonica Motsch. 301, 

304-305
Mamestra brassicae L. 65, 198, 

199, 200, 206
— oleracea L. 198, 199
— suassa Schiff. 198, 199 
Marklissus sareptanus Schultze

159-160
Mayetiola destructor Say 102, 103 
Melanogryllus descrtus Pall. 25 
Mclanotus brunnipcs Germ. 42, 47
— fuscipes Gyll. 42, 47 
Meligethes acncus I . 181, 182,

187- 188
Melolontha hippocaslani f. 55
— melolontha I . 55, 311 
Meromyza sallatrix I . 104, 105.

106-107
Mesapamea .secalis I,. 79, 97
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Microneraatus abbreviatus Htg. 
232

Miltotrogus aequinoctialis Hrbst. 
54, 58

Monochamus galloprovincialis pis- 
tor Germ. 314

Myiopardalis pardalina Big. 219, 
220

Mylhimna unipuncta Hw. 79 
Myzodes persicae Sulz. 172, 176, 

177-178, 218
Myzus cerasi Fabr. 236, 237 — 

238
N

Nemapogon granellus L. 329, 
334

Neodiprion sertifer Geoffr. 310 
Neurotoma flaviventris Retz. 231 
Niptus hololeucus Paid. 324, 326, 

332
Notostira elongata Geoffr. 86 
— erratica L. 86

О
Ochsenheimeria taurella Hb. 79 
Ocneria dispar L. 250, 252
— monacha L. 310 
Oedaleus decorus Germ. 18, 35 
Oedescelis polita Sturm 49, 51 
Oedipoda caerulescens L. 19, 38 
Onychiurus armatus Tullb. 217 
Opatrum riparium F. 51
— sabulosum L. 48, 51, 216
— tristc Stev. 51
Operophthera brumata L. 229, 

250, 251, 252, 257 
Ophonus calceatus Duft. 92, 93 
Oria musculosa Hbn. 78, 97 
Orthotylus flavosparsus C. Sahib. 

135
Oryzaephilus surinamensis L. 325, 

327, 333
Oscinella frit L. 105 — 106
— pusilla Mg. 105—106 
Ostrinia nubilalis Hb. 59 — 60,

80, 157, 300, 301 
Otiorrhynchus asphaltinus Germ, 

290, 294
— ligustici L. 110
— ovatus L. 279, 284
— turca Boh. 220, 293-294 
Oxya chinensis Thunb. 12
— fuscovittata Marsch. 12

1>

Pachynematus clitellatus Lep. 80 
Panolis flammea Schiff, 309 
Pantomorus leucoloma Boh. 146,

147, 150-151 
Papilio machaon L. 212 
Parametriotes theae Kusn. 300,

305
Pararcyptera microptera F.-W. 

16, 36
— meridionalis Ik. 16
— — turanica Uv. 16 
Pardileus calceatus Duff. 93 
Parlatoria oleae Colvee 242, 246 
Partenolecaniumcorni Bouche 243,

244
Pectinovora gossypiella Saund.

148, 151
— malvella Hb. 148, 152-153
Pedinus femoralis L. 49, 51
Pegomyia hyosciami Panz. 132,

142-143 ^
Pemphigus fuscicornis Koch 120, 

134-135
Pentodon idiota Hrbst. 54, 57 
Perrisia tetensi Riibs. 281, 288 
Phaedon cochleariae F. 189, 190 
Phalera bucephala L. 309 
Phalonia epilinana Z. 157, 160 
Phaneroptera falcata Poda 20 
Philaenus spumarius L. 83 
Phorbia genitalis Schn. 107, 108 
Phthorimaea operculella Zell. 

174-175
Phyllobius urticae Deg. 284 
Phyllotreta atra F. 188
— nemorum L. 182, 189
— nigripes F. 188
— undulata Kutsch. 189
— vittata F. 189
— vittula Redt. 82, 95, 96 
Phyllo.xera coccinea Heydn. 316
— vastatrix Planch. 291—292 
Phytonomus. meles F. 115, 121.

122
— nigrirostris F. 115, 121, 122
— transsylvanicus Petri 123
— variabilis Hrbst. 112, 121,

122-123
Picris brassicae L. 197 — 198
— daplidicac L. 196, 197 — 198
— napi L. 196, 197
— rapae L. 197, 198 
Pionea forficalis L. 183, 195
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Pissodes notatus F. 312, 315, 319— 
320

Planococcus citri Risso 241, 289, 
293

Plastosciara perniciosa Edw. 217 
Platyedra vilella Zell. 147, 148 
Platyscelis gages F.-W. 49 
Plodia interpunctella Hb. 329, 335, 

336
Plusia gamma L. 198 
Plutella maculipennis Curt. 183, 

195
Podisma pedestris L. 12, 35 
Poeciloscytus cognatus Fieb. 136 — 

137, 158, 169
— vulneratus Panz. 136 
Polia dissimilis Knoch. 198
— oleracea L. 198 
Polymerus cognatus Fieb. 
Polyphylla fullo L. 55
— Olivieri Cast. 55 
Porthetria dispar L. 258 
Prays oleellus Fabr. 306 
Primnoa primnoa F.-W. 12, 35 
Pristiphora pallipes Lep. 282,

287-288
Psalidium maxillosum F. 139, 140, 

141
Psammotettix striatus L. 83, 84 
Pseudococcus comstocki Kuw. 224, 

241, 243-244
— gahani Green 240, 298, 303
— obscurus Essig. 298 
Psila rosae F. 211, 214—215 
Psylla costalis Flor. 234
— mali Schra. 224, 233-234
— pyri L. 224, 234 
PsylliodesattenuataKoch 155, 157,

161
Pteronidea ribesii Scop. 282, 287 
Ptinus fur L. 324, 326, 332 
Pulvinaria betulae L. 243
— vitis L. 243
Pyralis farinalis L. 329, 335

R
Ramburiella turcomana F.-W. 16, 

36
Rhagoletis cerasi L. 232, 271 
Rhopalosiphum padi L. 85 
Rhynchites auratus Scop. 263, 

265-266
— — armeniacus Zaitz. 265
— — chamaecerasi T.-Min. 266
— — ferganensis Nevs. 265

Rhynchites bacchus L. 263, 264
265

— giganteus Kryn. 263
S

Sacchiphantes abietis L. 317 
Sarrothripus musculana Ersch. 

301, 306-307
Schistocerca gregaria Forsk. 12, 

34
Schizaphis gramina Rond. 85 
Sciaphilus asperatus Bonsd. 280, 

284
Sciaphobus squalidus Gyll. 227, 

247
Scolytus intricatus Ratz. 315
— mali Bechst. 225, 272
— ratzeburgi Jans. 315
— rugulosus Ratz. 225, 272 
Scotia exclamationis L. 63, 67 —

68
— segetum Schiff. 64, 66 — 67, 130, 

155, 162
Selatosomus aeneus L. 40, 45
— latus F. 40, 45
— spretus Mannh. 41, 45 
Simaethis nemorana Hb. 300,

305-306
Sirex gigas L. 313 
Sitona crinitus Hrbst. 119
— inops Gyll. 120
— lineatus L. 120
— longulus Gyll. 119
— sulcifrons Thunb. 119 
Sitophilus granarius L. 323, 328,

333-334
— oryzae L. 323, 328, 334 
Sitotroga cerealella Ol. 328, 334 
Smynthurodes betae Westw. 146 
Sparganothis pilleriana Sch. 299 
Sphaerolecanium prunastri Fonsc.

243
Sphingonotus satrapes Sauss. 19 
Spilonota ocellana F. 255 
Spodoptera cxigua Hb. 64 
Stauroderes scalaris F.-W. 15, 37 
Stcgobium panicciim E. 325, 326, 

3.32
Stenodiplosis panici Plol. 102, 103 
Stenolhrips graminmn 11/. 90 
Stcphanilis pyri f. 224. 246 247 
Synanthcdonmyopaeformis Borkh. 

226, 273, 274
— tipuliformis Cl. 271, 282, 28(i 
Systole coriatulii Nik. 213
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I

Tanymecus dilaticollis Gyll. 141
— palliatus F. 139, 140, 141 
Tartarogryllus burdigalensis Latr.

26
Tenebrio molitor L. 326, 327, 333 
Tenebrioides mauritanicus L. 327, 

332
Tetramorium caespitum L. 302 
Tetraneura coerulcscens Pass, 317 
Tettigonia caudata Ch. 24
— viridissima L. 24 
Thomasiniana ribis Mar. 281, 288 
Thrips linarius Uz. 158
— labaci Lind. 146, 177, 178, 

206, 218
Tipula paludosa Mg. 155, 160 — 

161, 180
Tortrix viridana L. 309, 320 
Toxoptera aurantii B.d.F. 296
— gramina Rond. 85 
Trachelus tabidus F. 98, 99 
Trialeurodes vaporariorum Westw,

218, 219
Tribolium confusum Duv. 326, 

327, 333

Trifidaphis phaseoli Pass. 146 
Trigonotylus ruficornis GeolTr. .So 
Trioza apicalis Frsl. 212 — 213 
Trogoderma granariurn Ev. 32 ' 

330-332
— glabrum Hrbst; 331 
Tychius aiireolus ssp. femoralis 
Bris. 124
— femoralis Bris. 123
— flavus Beck. 115, 123
— medicaginis Bris. 123, 124

Viteus vitifolii Fitch. 289, 291 
292

Ч
Xiphydra camelus L. 312 
Xyleterus dispar F. 225, 272 
— saxeseni Ratz. 225

Z
Zabrus tenebrioides Goeze 92 
Zeuzera pyrina L. 226, 27.1,

274-275
Zophodia convolutella Zell. 281. 
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