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I. Карантинныевредныеорганизмы,отсутствующиенатерритории
Евразийскогоэкономическогосоюза

Вредители

АзиатскаяиЕгипетскаяхлопковые
совки

Spodoptera litura (Fabricius)

Spodoptera littoralis(Boisduval)

Азиатскаяягоднаядрозофила Drosophila suzukii(Matsumura)

Азиатскийусач Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

Американскаяеловаялистовертка Choristoneura fumiferana(Clemens)

Американскаякукурузнаясовка Helicoverpa zea (Boddie)

Американскийклеверныйминер Liriomyza trifolii (Burgess)     

Американскийтабачныйтрипс Frankliniella fusca (Hinds)

Андийскиекартофельные
долгоносики

Premnotrypes spp.

Африканскаядыннаямуха Bactrocera cucurbitae (Coquillett)

Белокаемчатыйжук Pantomorus leucoloma Boheman

Белопятнистыйусач Monochamus scutellatus  (Say)

Березоваябронзоваязлатка Agrilus anxius Gory

Вест-индийскийцветочныйтрипс Frankliniella insularis (Franklin)

Восточныймучнистыйчервец Pseudococcus citriculus Green

Восточныйпятизубчатыйкороед Ips grandicollis (Eichhoff)

Восточныйцветочныйтрипс Frankliniella tritici(Fitch)

Восточныйшестизубчатыйкороед Ips calligraphus (Germar)

Гавайскийтрипс Thrips hawaiiensis Morgan

Гватемальскаякартофельнаямоль Tecia solanivora (Povolny)

Гибискусовыйкорневойчервец Rhizoecus hibisci Kawai&Takagi

Горныйсосновыйлубоед Dendroctonus ponderosae Hopkins

Еловыйлубоед Dendroctonus rufipennis( Kirby)

Западнаяеловаялистовертка Choristoneura occidentalisFreeman

ЗападнаяиВосточнаячерноголовая
листовертка

Acleris gloverana (Walsingham)

Acleris variana (Femald)

Западныйкукурузныйжук Diabrotica virgiferа virgifera Le Conte

Западныйсосновыйлубоед Dendroctonus brevicomis Le Conte

Зеленаясадоваясовка Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)

ЗерновкиродаCallosobruchus Callosobruchus spp.

Индокитайскийцветочныйтрипс Scirtothrip sdorsaltsHood

Инжироваявосковаяложнощитовка Ceroplastes rusci (Linnaeus)

Калифорнийскийгороховыйминер Liriomyza langei Frick
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Калифорнийскийкороед Ips plastographus(LeConte)

Капровыйжук Trogoderma granariumEverts

Каролинскийусач Monochamus carolinensis (Olivier)

Картофельныйжук-блошка
клубневая

Epitrix tuberis Gentner

Картофельныйжук-блошка Epitrix cucumerisHarris

Китайскийусач Anoplophora chinensis (Forster)

Клопдубоваякружевница Corythucha arcuata (Say)

Коричнево-мраморныйклоп Halymorpha halys Stal

Красныйтоматныйпаутинныйклещ Tetranychus evansi Baker and Pritchard

Кукурузнаялиственнаясовка Spodoptera frugiperda (Smith)

Кукурузныйтрипс Frankliniella williamsiHood

Луковыйминер Liriomyza nietzkei Spencer   

Многояднаямуха-горбатка Megaselia scalaris(Loew)

Овощнойлистовойминер Liriomyza sativae Blanchard

Орегонскийсосновыйкороед Ips pini(Say)

Пальмовыйтрипс Thrips palmi Karny

Плодовыйдолгоносик Conotrachelus nenuphar (Herbst)

Подсолнечниковыйлистоед Zygogramma exclamationis (Fabricius)

Пшеничныйклоп Blissus leucopterus (Say)

Пятнистыйсосновыйусач Monochamus clamator Le Conte

Рыжийсосновыйлубоед Dendroctonus valens Le Conte

Северныйкукурузныйжук Diabrotica barberi Smith&Lawrence

Северо-восточныйусач Monochamu snotatu s(Drury)

Сосновыйсеменнойклоп Leptoglossus occidentalisHeidemann

Томатныйтрипс Frankliniella schultzei( Trybom)

Тупонадкрылыйусач Monochamus obtusus(Casey)

Тутоваящитовка Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-

Tozzetti)

Усач-марморатор Monochamus marmoratorKirby

Усач-мутатор Monochamus mutator(Le Conte)

Хлопковаямоль Pectinophora gossypiella(Saunders)

Хризантемовыйлистовойминер Nemorimyza maculosa(Malloch)

Цитрусовыйтрипс Scirtothrips citri (Moulton)

Черничнаяпестрокрылка Rhagoletis mendax Curran

Широкохоботныйамбарный
долгоносик

Caulophilus latinasus (Say)

Эхинотрипсамериканский Echinothrips americanus Morgan

Южнаясовка Spodoptera eridania(Cramer)

Южноамериканскаятоматнаямоль Tuta absoluta(Povolny)       

Южноамериканскийвиноградный
Червец

Margarodes vitis(Philippi)      

Южноамериканскийлистовой
минер

Liriomyza huidobrensis Blanchard
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Южныйсосновыйусач Monochamus titillator (Fabricius)

Яблоневыйкруглоголовыйусач-

скрипун
Saperda сandida Fabricius

Яблоннаямуха Rhagoletis pomonella Walsh

Японскийсосновыйусач Monochamus alternates Hope

Нематоды

Бледнаякартофельнаянематода Globodera pallida(Stone)   Behrens

Колумбийскаягалловаянематода Meloidogyne chitwoodi Golden, 

O'Bannon, Santo & Finley

Ложнаяколумбийскаягалловая
нематода

Meloidogyne fallax Karssen

Сосноваястволоваянематода Bursaphelenchus xylophilus (Steiner 

& Buhrer) Nickle

Возбудителигрибныхболезней

Антракнозхлопчатника Glomerella gossypii (South) Edgerton

Бураямонилиознаягниль Monilinia fructicola (Winter) Honey

Вязкаягнильчерники Diaporthe vaccinii Shear         

Головнякартофеля ThecaphorasolaniThirumetO’Brien
Диплодиозкукурузы Stenocarpella macrospora   (Earle) Sutto

Stenocarpella maydis(Berkeley) Sutton

Индийская(карнальская)головня
пшеницы

Tilletia indica Mitra

Коричневыйпятнистыйожогхвоии
сосны

Mycosphaerella dearnessii М.Е. Bar

Пятнистостьлистьевкукурузы Cochliobolus carbonum  R.R. Nelson

Рак(ожог)стволовиветвейсосны Atropellispinicola Zeller &  Goodding

Atropellispiniphilla (Weir.)   Lohman & 

Cash

Ржавчинапеларгонии Pucciniapelargonii- zonalis Doidge

Сосудистыймикоздуба Ceratocystis fagacearum (Bretz.) Hunt

Суховершинностьясеня Chalara fraxinea Т.Kowalski

Теххасскаякорневаягниль Phymatotrichopsis omnivore (Duggar) 

Hennebert

Фитофтороздекоративныхи
древесныхкультур

Phytophthora kernoviae Brasier

Фитофтороздекоративныхи
кустарниковыхкультур

Phytophthora ramorum Weres et al.

Фитофторозольхи Phytophthora alni Brasier & S.A. Kirk

Цветочныйожогкамелии Ciborinia camelliae Koch        

Язвенноезаболеваниеореха Sirococcus clavigignenti-juglandacearum 

Nair,Kostichka & Kunt

Бактерииифитоплазмы
Бактериальнаяполосатостьриса Xanthomonas oryzae 

pv.oryzicola(Fang et al.) Swingsetal.
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Бактериальнаяпятнистость
тыквенныхкультур

Acidovorax citrulli (Shaad et al.)                 

Бактериальногоувяданиявинограда Xylophilus ampelinus

(Panagopoulos) Willems et al.

Бактериальноеувядание(вилт)
кукурузы

Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.

Бактериальныйожогриса Xanthomonas oryzae pv.oryzae 

(Ishiyama) Swings et al

Бураягнилькартофеля Ralstonia solanacearum   (Smith) 

Yabuuchi et al.

Желтыйслизистыйбактериоз
пшеницы

Rathayibacter tritici (Carlson & Vidaver)   

Zgurskaya et al.

Листовойожоглука Xanthomonas axonopodis  pv. allii 

(Roumagnac et al., 2004 a)

Фитоплазмазолотистого
пожелтениявинограда

Candidatus Phytoplasma vitis

Вирусыивироиды

Альфамовируспожелтения
картофеля

Potato yellowing alfamovirus

Андийскийкомовирускрапчатости
картофеля

Andean potato mottlеcomovirus

Андийскийлатентныйтимовирус
картофеля

Andean potato latenttymovirus

Бегомовирусжелтойкурчавости
листьевтомата

Tomato yellow leaf curl begomovirus

Вироидлатентноймозаикиперсика Peach latent mosaic viroid

ВирусТкартофеля Potato Тtepovirus

Неповирусрозеточноймозаики
персика

Peach rosette mosaic nepovirus

Черавирусрашпилевидности
листьевчерешни

Cherry rasp leaf cheravirus

Сорныерастения

Бузинникпазушный Iva axillaris Pursh.            

Ипомеяплющевидная Ipomoea hederacea L.         

Ипомеяямчатая Ipomoea lacunose L.          

Молочайзубчатый Euphorbia dentate Michx.      

Пасленкаролинский Solanum carolinense L.

Пасленлинейнолистный Solatium elaeagnifolium Cav.

Подсолнечниккалифорнийский Helianthus californicus DC.     

Подсолнечникреснитчатый Helianthus ciliaris DC. 

Стриги Striga spp.                    

Чередаволосистая Biden spilosa L.
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II.Карантинныевредныеорганизмы,ограниченораспространенныена
территорииЕвразийскогоэкономическогосоюза

Вредители
Азиатскийподвиднепарного
шелкопряда

Lymantria disparasiatica Vnukovskij

Американскаябелаябабочка Hyphantria cunea Drury

Большойеловыйлубоед Dendroctonus micans (Kugelmann)

Большойчерныйеловыйусач Monochamus urussovii (Fischer v. 

Waldheim)

Восточнаяплодожорка Grapholitha molesta  Busck

Грушеваяогневка Numonia pyrivorella(Matsumura)

Дыннаямуха Myiopardalis pardalina(Bigot)

Западныйцветочныйтрипс Frankliniella occidentalis Pergande

Золотистаядвухпятнистаясовка Chrysodeixis chalcites (Esper)

Калифорнийскаящитовка Quadraspidiotus perniciosus Comst.

Картофельнаякоровка Epilachna vigintioctomaculata

Motschulsky

Картофельнаямоль Phthorimaea operculella (Zeller)

Клопплатановаякружевница Corythucha ciliate Say

Малыйчерныйеловыйусач Monochamus sutor Linnaeus

Персиковаяплодожорка Carposina niponensis Wlsingham

Сибирскийшелкопряд Dendrolimus sibiricus Chetverikov

Средиземноморскаяплодоваямуха Ceratitis capitata (Wiedemann)

Табачнаябелокрылка Bemisia tabaci Gennadius

Уссурийскийполиграф Polygraphus proximus Blandford

Филлоксера Viteus vitifoliae Fitch.

ЧервецКомстока Pseudococcus comstocki Kuwana)

Черныйбархатно-пятнистыйусач Monochamus saltuariu sGebler

Черныйблестящийусач Monochamus nitens Bates     

Черныйкрапчатыйусач Monochamus impluviatus Motschulsky

Черныйсосновыйусач Monochamus galloprovincialis (Olivier)

Яблоннаязлатка Agrilus mali (Motschulsky)     

Японскаявосковаяложнощитовка Ceroplastes japonicasGreen

Японскаяпалочковиднаящитовка Lopholeucaspis japonica (Cockerell)

Японскийжук Popillia japonica Newm.

Ясеневаяизумруднаязлатка Agrilus planipennisFairmaire

Нематоды

Золотистаякартофельнаянематода Globodera rostochiensis (Wollenweber) 

Behrens

Возбудителигрибныхболезней

Антракнозземляники Colletotrichum acutatum Simmonds (= 

C. xanthii Halsted)

Аскохитоз хризантем Didymella ligulicola (K.F. Baker, 

Dimock & L.H. Davis) von Arx
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Белаяржавчина хризантем Puccinia horiana Henn.         

Пурпурныйцеркоспороз Cercospora kikuchii (Т. Matsu & 

Tomoyasu) Gardn.

Раккартофеля Synchytrium endobioticum (Schilbersky) 

Percival

Фитофторозкорнеймалиныи
земляники

Phytophthora fragariae Hickman

Фомопсисподсолнечника Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. etal.

Бактерииифитоплазмы

Бактериальныйожогплодовых
деревьев

Erwinia amylovora (Burrill)Winslow et 

al

Winslow et al.

Фитоплазмаистощениягруши Candidatus Phytoplasma pyri

Фитоплазмапролиферациияблони Candidatus Phytoplasmаmali

Вирусыивироиды

Бенивируснекротического
пожелтенияжилоксвеклы

Beet necrotic yellow vein benyvirus

Вироидверетоновидностиклубней
картофеля

Potato spindle tuber viroid

Неповирускольцевойпятнистости
табака

Tobacco ringspot nepovirus

Неповирускольцевойпятнистости
томата

Tomato ringspot nepovirus

Потивирусшаркисливы Plum pox potyvirus

Тосповируснекротической
пятнистостибальзамина

Impatiens necrotic spot tospovirus

Сорныерастения

Амброзиямноголетняя Ambrosia psilostachya DC.

Амброзияполыннолистная Ambrosia artemisiifolia L.

Амброзиятрехраздельная Ambrosia trifida L.            

Горчакползучий Acroptilon repens DC         

Пасленколючий Solanum rostratum Dun.      

Паслентрехцветковый Solanum triflorum Nutt.

Повилики Cuscuta spp.                  

Ценхрусдлинноколючковый Cenchrus longispinus (Hack.) Fern
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АЗИАТСКАЯИЕГИПЕТСКАЯХЛОПКОВЫЕСОВКИ
Spodoptera litura Fabr., Sроdорtега littoralis Воisd.

кл. Insenta отр. Lepidoptera сем.Noctuidae

Распространение.Азиатскаяхлопковаясовка- Европа,Азия,Африка,Америка,Австралия
иОкеания.Египетскаяхлопковаясовка– Европа,Азия,Африка.
Повреждаемые растения. Перечень хозяев включает свыше 87 видов растений из 40
семейств. Предпочитают кукурузу, томаты, капусту, розы. Гусеницы могут повреждать
декоративныерастенияиовощныекультуры,выращиваемыевтеплицах.
Вредоносность. Гусеницыобъедаютлистьяи генеративныеорганырастений, в результате
снижениеурожаяможетдостигать75%.
Морфология. Имаго. Размах крыльев 30-45 мм. Передние крылья вытянутые, темно-

коричневыесхарактернымрисунком,состоящимизсветлыхполосипятен.Задниекрылья
серовато-белыессерымикраями,частостемнымижилками.
Яйцо округлоенесколькоуплощенное бледнооранжево-красногоиликремово-белогоцвета,
диаметр - 0,6 мм. 

Гусеница достигает в длину 40-45 мм, окраска варьирует от серой до темно-зеленой,

становяськрасно-коричневойстемнымибоковымипродольнымиисветлымиполосами.
Куколка коричневато-ореховая,длиной15-20 мм,схорошовыраженнымидеталями:имаго
крыльями, ногами, антеннами. Идентификацию видов проводят по гениталиям имаго и
гусеницам.
Биология. Бабочки летают ночью, сразу же после спаривания самка откладывает яйца на
нижнююсторонулиставвидеприкрытыхчешуйками (золотисто-коричневымиволосками)
кучекпо300-500шт.,максимальнаяплодовитостьдо4000яиц.На4-7деньизотложенных
яиц отрождаются гусеницы, которые имеют шесть возрастов; в год развивается четыре
поколения.Стадия гусеницы 20-25 дней.Окукливаются в почве на глубине 4-6 см, стадия
куколки длится 7-10 дней. Зимуют гусеницы шестого возраста в колыбельках в почве. В
благоприятныхусловияхжизненныйциклпродолжается29-35дней.Вредительможетдавать
вгод4-8поколений.
Способыраспространения. Распространяетсявосновномстранспортом,перевозящимс/х
продукцию, с посадочным материалом, плодами овощных культур, коробочками
хлопчатника, цветами декоративных культур в стадии  яйца,  гусеницы, куколки. Бабочки
способнымигрироватьипереноситьсяветромнабольшиерасстояния.
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АЗИАТСКАЯИЕГИПЕТСКАЯХЛОПКОВЫЕСОВКИ
Spodoptera litura Fabr., Sроdорtега littoralis Воisd.

Азиатская Египетская

Имаго Имаго

Гусеница Гусеница

Гусеницы1-2возраста

Куколка
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АЗИАТСКАЯЯГОДНАЯДРОЗОФИЛА
Drosiphila suzukii Matsumura

кл. Insecta отр. Diptera сем. Drosophilidae

Распространение. Европа (Франция, Италия, Российская Федерация, Словения, Испания,
Швейцария),Азия (Китай,Индия,Япония,РеспубликаКорея,Тайвань,Таиланд),Северная
Америка (Канада, США, Флорида, Луизиана, штат Мичиган, Северная Каролина, Южная
Каролина,штатЮта,Вашингтон,штатВисконсин).
Повреждаемые растения. Кизил, вишня, клубника, шелковица, жасмин, черешня, слива,
груша, восковница, персик,смородина,ежевика,малина, черника,клюква,виноград.
Еслиестьповреждениянаплодах,томогут бытьатакованыкиви, хурма, рис, томат, яблоко.

Вредоносность. Паразитируютнараннихстадияхразвитиянаплодах,вотличиеотдругих
видов дрозофил, паразитирующих только на гниющих плодах. Яйцеклад самки
очень большойи с насечкой,поэтомуонаделаетпроколы(1-3)уплодовсмягкойкожуройи
откладывает яйца под кожуру. В местах проколов плод начинает разрушаться и является
источникомвнедрениявторичнойгрибковойилибактериальнойинфекции.Изяицвыходят
личинкиипитаютсямякотьюплодов.
Морфология. Имаго маленькие (3-4 мм), желтовато-коричневые с красными
глазами. Взрослыенасекомыеимеютбледно-коричневыеилижелтовато-коричневыегрудьи
брюшко с черными полосами на животе. Усики короткие с разветвленной аристой.
Наблюдаетсяполовойдиморфизм.Самцы(2,6-2,8ммдлиной)имеютотличительноетемное
пятновдольпереднейкромкикаждогокрылаидварядагребнейнакаждойпереднейлапке,
которыеотсутствуютусамок. Самки(3,2-3,4ммдлиной)неимеютнитемныхпятеннасвоих
крыльях,нигребнейналапках. Оникрупнеесамцовиимеютбольшойзазубренныйяйцеклад
(зубцынамноготемнее,чемостальнаячастьяйцеклада).
Яйца глянцевые, полупрозрачные, молочно-белого цвета, с двумя нитями (аэропили,
дыхальца)наодномконце,длинной от0,4до0,6мм.
Личинки молочно-белые  цилиндрические с черным ротовым отверстием (0,7-6 мм). Тело
сужено кпереди, с дыхальцами на заднем конце. Существует три возрастных личиночных
стадии, прежде чем произойдет окукливание. Внутренние органы видны только после
питанияличинки. Развитиеличинокпроисходитвнутриплода.
Куколки цилиндрические, красновато-коричневые с двумя небольшими выступами на
концах,длинойоколо2-4мм.
Биология. Предпочитает умеренный климат, но также может выжить и в холодных
условиях. Мухинаиболее активныпри20°C. Активность снижаетсяпри температуре выше
30°C или ниже -4°C. Продолжительность жизни данного вида сильно варьирует  между
поколениями: отнесколькихнедельдодесятимесяцев. Поколения, которыевышливесной,
имеютболеекороткийсрокжизни,чемпоколения,которыевышлипослесентября. Взрослые
особи выходят из зимовки, когда температура достигает примерно 10°C и живут до двух
недель.Спариваниеможетпроисходитьв любоевремясуток,ночащеегоможнонаблюдать
в течение дня, когда температура относительно высока. Самцы всегда активны, а самки
пассивны. Оплодотворенная самка ищет спелые плоды, прокалывает яйцекладом кожуру и
откладывает от 1 до 3 яиц за вставку. Проколы могут быть как на одном плоде, так и на
разных.Откладкаяиц(1-30яицвдень)длится10-15дней. Яйцавылупляютсявтечение 1-3 

дней,личинкисозреваютза3-13дней, ибольшинствоизнихокукливаютсявплодах,редков
почве. Периодкуколкидлитсяот4до5дней. Засезонможетпройти13поколений.Важно
также отметить, что самцы становятся стерильными при температуре 30°C и размер
популяции может быть ограничен в тех регионах, где достигается данная температура. 
Зимуюткаквзрослыенасекомые,такивстадиикуколкинаопавшихлистьях.
Способыраспространения.Взрослыенасекомыеоченьмобильны.Набольшиерасстояния
могутраспространятьсятранспортом,сзараженнымиплодамиирастениями.
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АЗИАТСКАЯЯГОДНАЯДРОЗОФИЛА
Drosiphila suzukii Matsumura

Самец Самка
Взрослыенасекомые

Проколысамкинаплодевишни

Крылосамца Яйцекладсамки
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АЗИАТСКИЙУСАЧ
Anoplophora glabripennis Motschulsky

Кл. Insecta отр. Coleoptera сем. Сerambycidae

Распространение. Азия (Китай, Япония, Республика Корея, Корейская Народно-

Демократическая Республика), Европа (Австрия, Бельгия, Франция, Германия, Италия,
Нидерланды),СевернаяАмерика (Канада,США).
Повреждаемые растения. Более 50 видов древесных пород (тополь, клен, ива, береза,
конскийкаштан,вязидр.).

Вредоносность. Anoplophora glabripennis повреждаетздоровыерастения,вызываяихгибель.
Личинкиповреждаютфлоэму(луб)исосудыксилемы,чтоприводитксильномувытеканию
сокаизран,азараженныедеревьятеряюттургор,листьястановятсяжелтымиивянут.Эти
раны подвергаются заселению вторичных вредителей и инфекций. Личинки старших
возрастов разрушают структуру древесины, прокладывая ходы (галерею ходов) по всему
дереву; крона дерева отмирает, и дерево погибает. Взрослые жуки также наносят вред,
питаясьлистьями,побегамиикорой.
Этотжукпредставляетугрозугородскимнасаждениямилесам.
Морфология. Яйца 5-7 мм в длину, грязно-белого цвета, продолговатые с небольшими
вогнутымихвостиками.Кконцуразвитияяйцастановятсяжелто-коричневыми.
Личинкабезногаясливочно-белогоцвета схитинизированнымкоричневымпереднегрудным
щитом,50мм вдлину.
Куколка белая,30-33ммвдлинуи11ммшириной.
Имаго.Поверхностьтелачерная,блестящаяигладкаяс20непостояннымибелымиточками
нанадкрыльях.Усики11-членниковые,в2,5разадлиннеетелаусамцовив1,3разаусамок.
Биология. В своем родном ареале  A. Glabripennis имеет одно- или двухгодичный цикл
развития. Зимуют яйца, личинки или куколки. Самка откладывает яйца (30-70) в верхней
частидереваина главныестволовыеветкивпрогрызенныевкореотверстия.Отрождение
личинокиз яицначинаетсяприблизительночерез10-15дней.Личинкимладшихвозрастов
питаются флоэмой (нижним слоем коры), вызывая тем самым ее прогибание. В конце
четвертого возраста личинки переходят на питание ксилемой и прогрызают в древесине
широкие и запутанные ходы (галереи). Личинки жуков окукливаются в древесине ранней
весной. Молодые жуки выходят на поверхность в конце мая, прогрызая в древесине ход,
живут в течение одного месяца. Места вылета жуков можно найти на стволе, ветвях и на
надземных частях корней дерева. Вылетные отверстия широкие, круглые, диаметром 9—
11мм. Под деревом на земле обычно имеется грубая древесная стружка. Лет усача
начинается в течение 2 - 3 дней после отрождения. Взрослые особи могут перелетать на
небольшиерасстояния(30-300м).Откладкаяицначинаетсяспустянеделюпослеспаривания.
Способыраспространения. Наиболеевероятныйибыстрыйпутьраспространения– завоз
личинок,куколокиимагослесоматериалами,древеснойтарой,упаковкой,необработанными
деревянными изделиями, посадочным материалом, являющимся растением-хозяином для
усача.
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АЗИАТСКИЙУСАЧ
Anoplophora glabripennis Motschulsky

Личинка

Имаго

Поврежденноедерево

Ходыличиноквдревесине
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АМЕРИКАНСКАЯЕЛОВАЯЛИСТОВЕРТКА
Choristoneura fumiferana Clemens

кл. Insecta отр. Hemiptera сем.Tortricidae

Распространение. Северная Америка (Канада – повсеместно, США - северо-восточные
штаты: Нью-Йорк, Огайо, Пенсильвания, Вирджиния, Майн, Мичиган, Миннесота,
Висконсин,Айдахо,Монтана,Орегон,Юта,Вашингтон).

Повреждаемыерастения. Ель,пихта,сосна,тсуга,лиственница.
Вредоносность.Минированиехвои,почек,молодыхпобегов,полноеихусыхание,наличие
паутиныибуровоймукивместахприсутствиягусеницвредителя.
Морфология. Яйца светло-зеленого цвета откладываются по 20 шт., как правило, на
нижнюю сторонухвои, выгдядит, какопоясывающийлишай.
Личинка темно-коричневогоцветасосветлымиточкаминаспинеичернойголовой.
Имаго преимущественно серого цвета с темно-коричневыми отметинами. Размах крыльев
составляетоколо20мм.
Биология. Взрослые особи появляются в июле или августе, в зависимости от
географического расположения. Каждая самка откладывает около 200 яиц на нижнюю
поверхность хвои. Примерно через 8-12 дней из яиц выходят крошечные личинки, которые
переползают под чешуйки старых мужских шишек, под лишайники, в расщелины коры.
Там они линяют и остаются  до весны в спящем состоянии. Перезимовавшие личинки
выходятизукрытийнезадолгодораспускания вегетативныхпочек.Личинкапроходитшесть
личиночных возрастов, после чего окукливается на хвое нижних веток, с которой затем
опадают. Вгодразвиваетсяоднопоколение.
Способыраспространения. Спосадочнымматериаломисрезаннымиветками.
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АМЕРИКАНСКАЯЕЛОВАЯЛИСТОВЕРТКА
Choristoneura fumiferana Clemens

Имаго

Повреждениехвои Характерповреждениянасаждения
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АМЕРИКАНСКАЯКУКУРУЗНАЯСОВКА
Helicoverpa zea (Boddie)

кл. Insecta отр. Lepidoptera cем. Noctuidae

Распространение. Канада, США(вовсехштатах, включаяГавайи),Мексика, Центральная
АмерикаиКарибские,ЮжнаяАмерика.
Повреждаемые растения. Полифаг: кукуруза, томат, артишок, спаржа, капуста, дыня,
огурец,баклажан,салат,фасоль,горох,перец,картофель,тыква,шпинат,арбуз.
Вредоносность. Гусеницы объедают растения, начиная с верхушки початков кукурузы,
плодов. Личинки питаются зернами кукурузы (на верхушке початка), что вызывает гниль
початка и проникновение вторичной инфекции, снижается качество зерна. Повреждают
оберточные листья с внутренней стороны початков кукурузы и листья других культурных
растенийснижнейстороны. Именнонанижнейсторонеможнообнаружитьяйцекладкиили
группыхорионовпослевыходагусеницизяиц.
Морфология. Яйца откладываются поодиночке на листьях волосков и кукурузных
рыльцах. Изначальнобледно- зеленогоцвета,носовременемонистановятсяжелтоватые,а
затемприобретаютсерыйцвет,0,5ммввысотуивсреднемоколо0,55ммв диаметре. Яйца
вылупляютсяпримерноот3-4дней.
Личинки длиннойот1,5до25мм.Головаоранжевогоилисветло-коричневогоцветасбелой
сеткой,грудныепластинычерные,ателоможетбытькоричневое,зеленое,розовое,желтое
иливосновномчерное. Напереднегрудномсегментерасположены8латеральныхщетинок.
Личинкаимеетширокуютемнуюполосувпоперечномнаправлениинадстигмами,исветло-
желтую или белую ниже их. На заднем конце - пара узких темных полос. По всему телу
расположены черные щетинки. Эти щетинки дают организму грубое ощущение при
прикосновении. Личинкиимеют5парложноножек.
Куколка красно-коричневогоцвета,размером17-22ммвдлинуи5,5ммвширину.
Имаго. Как и личиночная стадия, имаго весьма отличаются по цвету. Передние крылья
желтовато-коричневого  цвета с небольшим темным пятном в центре. Также передние и
задние крылья могут нести широкую темную поперечную полоску, но края крыльев
остаются светлыми. Задние крылья кремового цвета (светлее передних), и обычно несут
маленькоетемноепятновцентре. Размахкрыльев бабочки 32 - 45мм.
Биология. Бабочкимогутпоявитьсявначалемаяиливконцеавгуста.Числопоколений,как
правило,варьируетвзависимостиотклиматическихпоказателей.
Взрослые особиживут от 5 до 15 дней, но при оптимальных условиях могут выживать и
более 30 дней. Бабочки ведут ночной образжизни и остаются активными в течение всего
темногопериода.Всветлоевремясутокониобычнопрячутсяврастительности,ноиногда
их можно увидеть питающимися нектаром. Плодовитость колеблется от 500 до 3000 яиц.
Самки могут отложить до 35 яиц в день. Откладывают яйца на листья и стебли. Яйца
отрождаютсяпримерночерезтри-четыредняпритемпературе20-30 °С.
Гусеницапроходитот4до6личиночныхстадийвтечение28-35дней,нонеболее60дней
при прохладных погодных условиях. Когда гусеницы становятся зрелыми, они могут
питатьсядругимигусеницами.
Взрослые гусеницы, покидая растение-хозяина, спускаются на землю, где зарываются в
почву и окукливаются. Образование кокона происходит на глубине 10-12 см ниже
поверхностипочвы.Стадиякуколкизавершаетсяза12-16дней(иногдаидо25дней).
Способы распространения. Самостоятельная активная миграция невозможна. При этом
насекомыемогутбытьперенесенывстадиикуколки,гусеницы,чащевсегонарастениях,в
субстрате,вупаковочномматериале.Распространяется старой.
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АМЕРИКАНСКАЯКУКУРУЗНАЯСОВКА
Helicoverpa zea (Boddie)

Личинкажелто-оранжевогоцвета Личинкакоричневогоцвета

Куколканаразныхстадияхразвития

Культуры,поврежденныеH.zea(кукуруза–слева,томат- справа)

Имаго
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АМЕРИКАНСКИЙКЛЕВЕРНЫЙМИНЕР
Liriomyza trifolii Burg

кл. Insecta отр.Diptera сем.Agromyzidae

Распространение. Европа (Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Кипр,
Франция,Греция,Италия,Мальта,Нидерланды,Португалия,Румыния,Швейцария,Турция,
РоссийскаяФедерация, Испания, Словения), Азия (Китай, Индия, Иран, Израиль, Япония,
Республика Корея, Ливия,Филиппины, Тайвань, Вьетнам ), Африка (Бенин, Кот Д`Ивуар,
Египет,Эфиопия,Гвинея,Кения,Мадагаскар,Майотта,Морокко,Нигерия,Сенегал,ЮАР,
Судан,Танзания,Замбия,Зимбабве), ЮжнаяиЦентральнаяАмерика (Аргентина,Багамские
о-ва,Бермудскиео-ва,Бразилия,Чили,Колумбия,Коста-Рика,Куба,РеспубликаДоминика,
Эквадор,Гватемала,Перу),СевернаяАмерика(США,Канада),Океания.
Повреждаемыерастения.Вредительоткрытогои закрытого грунта,повреждаетовощные,
техническиеидекоративныекультуры- более120видовиз25семейств,околополовиныиз
них относятся к семейству астровых и бобовых. Предпочитает хризантему, гипсофилу,
герберу,салат,сельдерей,картофельидр.
Вредоносность. Вредят как взрослые насекомые, так и личинки. Наибольший ущерб
причиняется личинками, минирующими листья, стебли, черенки. Личинка, питаясь
мезофиллом листа, разрушает фотосинтезирующую систему растений, что ведет к
замедлению роста растений и их гибели. Вредитель является переносчиком вирусных
заболеванийрастений(вирусмозаикисои,табака,сельдерея,арбуза).
Морфология.Имаго.Мелкиечерныемушкисзаметнымижелтымипятнаминазаднемконце
среднеспинки.Длинатела1,3-2,3 мм,самцымельчесамок.Крыльяпрозрачныевразмахе1,3-

2,3 мм.
Яйцо овальнойформы,первоначальнополупрозрачное,позжекремовогоцвета.
Личинка без обособленной головы, при отрождении бесцветная, позднеежелто-оранжевая;
вовзросломсостояниидо3мм.
Пупарийовальный(1,3-2,3х0,5-0,75мм),помересозреванияокраскаменяетсяоторанжево-

желтойдокоричневой.
Биология.Воткрытомгрунтеминерзимуетвстадиикуколки,впупарии.Взакрытомгрунте
вредитель способен к непрерывному чередованию поколений – за вегетационный период
развивается 5-6 генераций. Пик выхода имаго наблюдается перед полуднем. Мухи
спариваются в день выхода из куколок и самки откладывают яйца (от 20 до 600) под
эпидермислиста.Через2-5дней изяйцавыходитличинкаиначинаетпитатьсясодержимым
листа,проделываяход-мину.Притемпературеот20

0 до300 Сличинкаразвивается4-7суток,
проходя3возраста.Окукливаниепроисходитобычновпочве,длячеголичинка,чащеутром,
прорезаетотверстиевконцемины,выходитизнееипадаетнагрунт,иногданалистеилив
мине. Взрослые особи выходят через 7-14 суток после окукливания. Цикл развития
составляетвсреднем12-26дней.
Способыраспространения. С посадочнымматериалом, срезанными цветами в фазе яйца,
личинкиипупария.
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АМЕРИКАНСКИЙКЛЕВЕРНЫЙМИНЕР
Liriomyza trifolii Burg

Имаго

Личинкивминахналистехризантем

Личинкивминахналистьяхтомата Пупарий
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АМЕРИКАНСКИЙТАБАЧНЫЙТРИПС
Frankliniella fusca Hinds

кл. Insecta отр. Thysanoptera сем. Thripidae

Распространение. Канада,США,Мексика,Пуэрто-Рико, Нидерланды,Франция.
Повреждаемыерастения.Американскийтабачныйтрипс– полифаг,питающийсямногими
культурными и дикорастущими растениями. Основные повреждаемые культуры – арахис,
томат,перец,табак,гладиолусидругиедекоративныекультуры.

Вредоносность. Табачный трипс питается соком растений, задерживая рост растений (и
саженцев). Несмотря на то, что трипсыповреждают зерновые культурыи другие растения
путемвысасываниясока,ониспособнывызыватькосвенныепроблемы,такиекакпередача
тосповирусов, а также вируса пятнистого увядания томатов, который может повреждать
более 600 растений-хозяев. На листьях растений такие повреждения выглядят как светлые
пятна различной величины и формы. При питании взрослых особей появляется так
называемая серебристая штриховатость - ряды мелких пятен, серебристый цвет которых
возникаетиз-запопаданиявоздухавнутрьразрушенныхтканейрастения.Личинкивызывают
повреждениядругоговида– возникаютболеекрупныебесцветныепятна,которые,сливаясь,
могутбыстропереходитьвнекротическиеучасткиналистьях.
Морфология.Яйца удлиненныеияснобелогоцвета,откладываютсявтканьлиста.Личинки
светло-желтого цвета, второго возраста перед самой линькой и окукливанием становятся
кремовогоцвета.Куколка имеетжелтыйцвет.
Имаго. Мелкие насекомые, самки 1,13-1,21 мм; самцы 0,9 мм длиной. Цвет туловища
темный, с преобладанием красновато-коричневых тонов. Передние крылья затемненные,
задниесветлыеилижелтоватые.Экземплярыэтоговидамогутбытькаксполными,такис
редуцированнымикрыльями. ДляF. fuscaизвестныполнокрылыеикороткокрылыеформы.
У короткокрылых особей длина крыльев короче ширины груди. У полнокрылых особей
крыльядостигаютпоследнейтретибрюшка,причемпередниекрылья несколькодлиннееи
шире, чем задние. По периметру всех крыльев имеется бахрома из длинных волосков.
Жилкование сильно редуцировано, кроме костальной жилки на краю крыла, имеются две
продольныежилкинапластинкекрыла:передняя(основная)изадняя(боковая).Нажилках
имеются ряды щетинок. На голове, туловище и крыльях имеются различные щетинки,
волоски и другие структуры, размер и расположение которых имеют диагностическое
значение.
Биология. Втеплицахиоранжереяхразмножаетсякруглыйгод.Одновременно могутбыть
обнаружены все стадии его развития. Самки яйцекладных трипсов, к которым относится
американскийтабачныйтрипс,помещаютяйцапочковиднойформывнутрьтканейрастений
– влистья, стеблиицветки.Изяйцавыходитличинка,отличающаясяотвзрослоготрипса
отсутствием репродуктивных органов и крыльев, редуцированными усиками и глазами,
состоящимииз3-4фасеток.Личинкасразуначинаетактивнопитаться,складчатостьбрюшка
позволяет ей поглощать большое количество пищи. Пройдя две стадии питания и роста,
личинка второго возраста путем линьки переходит в непитающуюся стадию – пронимфу,
которая затем линяет на вторую непитающуюся стадию – нимфу. На стадии пронимфы
появляются наружные зачатки крыльев. Усики у пронимфы направлены вперед и вверх,
усики нимфы направлены назад, вдоль спины. Переход личинки в нимфальные стадии
осуществляется обычно в почве или в других укрытиях, последняя нимфальная стадия
линяет на взрослого трипса. Развитие одного поколения на растениях в диапазоне
температур 20-25° длится около 25 дней. Самки могут прожить до 40 дней. Средняя
плодовитостьих- 90яиц.
Способы распространения. Основными путями распространения является посадочный
материал,срезанныерастенияиплодырастений-хозяев,атакжеупаковочныйматериалэтой
растительнойпродукции.
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АМЕРИКАНСКИЙТАБАЧНЫЙТРИПС
Frankliniella fusca Hinds

Внешнийвидсамца Внешнийвидсамки

Яйцавнутритканейрастений

Некрозыприпитанииимаго(слева)иличинок(справа) налистьяххризантеми
кислицы
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АНДИЙСКИЕКАРТОФЕЛЬНЫЕДОЛГОНОСИКИ
Premnotrypes sp.sp.

кл. Insecta отр. Coleoptera сем. Curculionidae

Распространение.ЮжнаяАмерика.
Повреждаемые растения. Основным кормовым растением является картофель. Имаго,
личинки и яйца иногда встречаются также на иных растениях, в том числе сорных, с
которымимогутлегкораспространяться.
Вредоносность.Взрослыежукипитаютсянамолодыхрастениях.Объедаютлистьяистебли
растений,врезультатеполностьюихразрушают.Выходящиеизяицличинкивнедряютсяв
клубни и развиваются внутри, в результате питания клубни полностью разрушаются. При
заносепораженныхклубнейвхранилищаличинкилегкопокидаютодинклубеньипереходят
вдругой.
Морфология. Имаго. Плотного вида жуки длиной от 4 до 8 мм. Цвет их варьирует от
серовато-коричневого через коричневый до черного. Глаза большие, хоботок короткий и
широкий (длина вдвое превышает ширину). Глазная лопасть переднегруди частично
прикрывает глаза. Большинство видов имеют бугорки или инкрустацию на надкрыльях.У
некоторыхвидовзадняячастьбрюшкаквадратно-усеченная.
Личинкиимолодыекуколкибелые,типичныедляданногосемействажесткокрылых.
Биология.У разных видов долгоносиков жизненные циклы сходны. Зимуют имаго либо
внутриклубня,либовпочве. Сначаломпериодадождейжукивыходятнаружуипитаются
листьямиистеблямикартофеля.Спустянекотороевремясамкиоткладываютяйцаналистья
и клубни растений. Часть яиц может быть отложена на листья сорняков и на почву у
оснований растений картофеля. Вылупляющиеся личинки внедряются внутрь клубней и
приступают к питанию, проделывая длинные постепенно расширяющиеся ходы. Снаружи
такиеходыплохозаметныивыявляютсялишьприразрезанииклубня.Окукливаниеличинки
происходит либо в клубне, либо в земляных ячейках в поверхностном слое почвы,
окружающим клубень.Втечениесезонаразвиваетсяоднопоколениежуков.
Способы распространения. Наиболее обычный путь распространения - с клубнями
картофеля,заселеннымиличинками.Симпортируемымкартофелем.



АНДИЙСКИЕ КАРТОФЕЛЬНЫЕДОЛГОНОСИКИ
Premnotrypes sp.sp.

Клубни,поврежденныеличинками
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АФРИКАНСКАЯДЫННАЯМУХА
Bactrocera cucurbitae (Coquillett)

кл.Insecta отр.Diptera сем. Tephritidae 

Распространение. Азия (Афганистан, Бангладеш, Бирма, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индия, 
Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, Лаос, Малайзия, Непал, ОАЭ, Оман, Пакистан, 

Саудовская Аравия, Сингапур, Тайвань, Тайланд, Филиппины, Шри-Ланка), Африка (Египет, 
Кения, Маврикий, Реюньон, Танзания), Северная Америка (США), Австралия и Океания.
Повреждаемые растения. Вредитель поражает представителей семейства тыквенные:
тыква,арбуз,дыня,огурец,китайскаягорькаятыква.
Вредоносность. Является очень серьезным вредителем плодов и цветов тыквенных.
Повреждаетоколо80%урожая.
Морфология. Яйцо продолговатое, немного изогнутое, со слегка суженным наподобие
сосочкаучасткомвобластимикропиле,длина(всреднем)1,3мм,ширина0,25мм.
Личинка сявнойпигментированнойпоперечнойлиниеймеждупромежуточнымилопастями,
безголовая,телодлинное,слегкаS-образноизогнутое,длинаегобольшеширинывсредней
частиприблизительнов8раз.
Пупарий характерен обычной для плодовых видов и хорошо распознается по наличию
темнойпоперечнойполосынапоследнемсегментеподзаднимидыхальцами(какувзрослой
личинки)иширокимипереднимидыхальцами.Длина4,8-6мм.
Имаго. Голова: с редуцированной хетотаксией, оцеллярные и постоцеллярные щетинки
отсутствуют;длинапервогочленикаусикапоменьшеймеревтриразабольшеширины.
Грудь с редуцированной хетотаксией. Крыло: жилка Sc круто изогнута вперед почти под
углом90°,ослабеваетзаэтимизгибом,оканчиваясьвозлесубкостальногоразрыва;жилкаR1
смаленькимидорсальнымищетинками.
Биология. Самки откладывают яйца под кожицу плода растения-хозяина. Личинки
отрождаются в течение 1-3 дней и питаются в течение 4-7 дней при температуре 21 °С.
Окукливаниепроисходитвпочвеподкормовымрастением,имаговыходитчерез1-2недели
(в прохладных условиях дольше). Для большинства видов рода Bactrocera именно имаго
способнывнаибольшейстепенивыдерживатьнизкиетемпературыпринормальномпороге
оцепенения,равном7°С,нопоследнийможетопускатьсядажедо2 °Свзимнийпериод.
Способыраспространения. Основнойпуть - завоззараженныхплодоврастений-хозяевиз
регионовраспространенияBactroceracucurbitae.Менеевероятенчистомеханическийзавозс
произвольными грузами и транспортными средствами. Также возможен прямой залет
вредителя из очагов (по некоторым данным, представители рода Bactrocera способны в
течениежизнипреодолеватьрасстояниядо50идажедо100км).
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АФРИКАНСКАЯДЫННАЯМУХА
Bactrocera cucurbitae (Coquillett)

Имаго

Дыня,заселеннаяличинкамиимухами
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БЕЛОКАЕМЧАТЫЙЖУК
Pantomorus leucoloma Boh.

кл. Insecta отр. Coleoptera сем. Curculionidae

Распространение. Европа (Португалия), Африка (ЮАР), Америка (Аргентина, Бразилия,
Чили,Перу,Уругвай,США), Австралия.
Повреждаемые культуры. Плодово-ягодные, хлопчатник, кукуруза, горох, картофель,
землянойорех,сахарныйтростникидекоративныекультуры,дуб.
Вредоносность. Вредят жуки и личинки, но основной вред причиняют личинки. Они
питаются корнями, вызывая гибель молодых и ослабленных старых растений. Особенно
сильноповреждаетсяарахис,подземныестеблииклубникартофеля.
Морфология.Имаго.Жук серый, удлиненно-яйцевидной формы до 12 мм. Головотрубка
короткая в прилегающих светлых волосках, с белыми чешуйками возле глаз и усиковых
ямок. Усики темно - коричневого цвета. Крыльев нет. Надкрылья сросшиеся, удлиненно-

яйцевидные, с точечными бороздками и довольно широкой боковой полосой из белых
чешуек.Телоснизугустоопушенноесерымисветлымичешуйкамиидлиннымиволосками.
Личинка. Толстая, безногая, изогнутая, желтовато-белая. Длина до 14 мм. Голова белая,
продолговатая. Все сегменты, за исключением грудных и последнего брюшка, ясно
отделены, складчатые, с редкими щетинками; каждое дыхальце овальное с двумя
маленькимипорами.
Куколка белая, голова большая, сильно наклонена к груди, с широкой и короткой
головотрубкойикрупнымиверхнимичелюстями.Усикиколенчатые,лежатпозадипередней
исреднейпарног.Налбуиголовотрубкегруппыщетинок.
Яйцо овальное, вначале молочно-белого цвета, с развитием тускнеет и приобретает
желтоватуюокраску;длинаего0,6—0,9мм.
Биология. Зимует личинка в почве до 50 см. Окукливается в мае — июне в земляных
колыбелькахнаглубине10см.Стадиякуколкидлитьсядо15дней.Жукинелетаютиживут
околотрехмесяцев,оченьустойчивыкголоданию.Плодовитостьсамкидо2400яиц.Яйца
самки откладывают группами до 60 штук обычно в затененные места на различные
предметы, соприкасающиеся с землей, на растительные остатки; в некоторых случаях в
рыхлыйслойпочвынаглубинудо1смилинастеблирастенийнавысотеоколо4см.
Способы распространения: Занос возможен во всех стадиях развития с различными
укорененными растениями, с саженцами плодовых и других деревьев, с землей,
упаковочнымматериаломитарой.
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БЕЛОКАЕМЧАТЫЙЖУК
Pantomorus leucoloma Boh.

Личинка
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БЕЛОПЯТНИСТЫЙУСАЧ
Monochamus scutellatus (Say )

кл. Insecta отр. Coleoptera сем.Cerambycidae

Распространение.СевернаяАмерика(Канада,США,Мексика)
Повреждаемыерастения.Крупномерныесаженцысосны,ели,пихты,кедра,лиственницы, 

тсуги,псевдотсуги.

Вредоносность. Наличие на стволе летных отверстий не менее 5 мм в диаметре, буровой
муки вблизи этих отверстий, а также поверхностных и уходящих вглубь древесины ходов
личинокширинойнеменее5мм,частичнозабитыхбуровоймукой.Являетсяпереносчиком
сосновойдревеснойнематоды(Bursaphelenchus xylophilus). 

Морфология.Яйца бело-пятнистые,продолговатые,цилиндрические,слегкасплюснутые,с
закругленными концами, средний размер составляет около 3,0 мм длиной, около 0,9 мм
широкий.
Личинки белые,безногиевсреднем20-25ммвдлину,головнаякапсулакоричневогоцвета,
черныйротовойаппаратопущенныйвниз.
Куколки белые,непрозрачные,цилиндрические,20-26ммдлинной.Мягкие,какличинка, ис
выраженнымротовымаппаратом,ногами,усикамиикрыльями.
Имаго. Усикиусамцав2разадлиннеетела,усамкилишьслегкадлиннеетела.Надкрыльяв
вершиннойчастиширокозакругленыкошву.Надкрыльячёрные,блестящие,обычноредко
опушённые, у основания надкрылий небольшое округлое белое пятно. Могут быть ярко
окрашены, каксамцы,такисамки.Щитокширокозакруглёнввершиннойчасти.Обладают
мощныминогами.Длинатела13-35мм.
Биология. Лет имаго длится с мая – июня до августа. После выхода из куколок жуки
проходят стадию дополнительного питания – обгрызают хвою и кору на молодых побегах
кормовыхрастенийвтечение1-2недель.Приступаякоткладкеяиц,самкивыгрызаютнакоре
насечки, обычнобываетпоодномуяйцу(реже– подваиболее).Выходящиеизяицмолодые
личинкисначалапроделываютходыподкорой,затемуходятвдревесину.Влубеиверхних
слояхдревесинызаселенныхдеревьевхорошовиднынеправильнойформыполости,забитые
остатками. Взрослые личинки могут достигать в длину до 35 мм. При этом ходы уходят
вглубьдревесинына10см иболее,длинавертикальнойчаститакогоходаможетдостигать10
см, аобщаядлинавсегодревесинногоходадо40см приширине20мм. Конечныйучасток
ходапредставляетсобойрасширеннуюкуколочнуюколыбельку,вкоторойвзрослаяличинка
зимуетивеснойокукливается.Летноеотверстие,проделанноежукомвкоре,имеетдиаметр
18мм.
Способыраспространения. Жукиспособныкперелетам.Возможензаносскрупномерными
саженцами хвойных пород, «рождественскими деревьями» (преимущественно
североамериканскимивидамиродаAbies),включая:сосну(Pinusspp.),пихту(Abiesspp.),ель
(Picea spp.), лиственницу (Larix spp.), тсугу (Tsuga spp.), псевдотсугу (Pseudotsugа spp.), а
такжедеревянныеящики,паллеты,изготовленныеиздревесиныхвойныхпород.
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БЕЛОПЯТНИСТЫЙУСАЧ
Monochamus scutellatus (Say )

Имаго

Личинка Куколка

Летноеотверстие,проделанноежукомвкоре Основаниенадкрылийсбелымпятном
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БЕРЕЗОВАЯБРОНЗОВАЯЗЛАТКА
Agrilus anxius Gory

кл. Insecta отр. Coleoptera cем. Buprestidae

Распространение. СевернаяАмерика(Канада,США),Италия,Швейцария,Турция.
Повреждаемые растения. В первую очередь поражает молодые деревья березы в
угнетенномиослабленномсостоянии,нопредполагается,чтовбольшихпопуляцияхможет
атаковать и здоровыедеревья.
Вредоносность. Взрослые насекомые питаются листьями, но ущерб незначителен.
Повреждениявозникаютпопричинепитанияличинокнакореивкамбиидерева. Личинки
прогрызаютмногочисленныеизвилистыеходы,чтонарушаетпереноспитательных веществ.
Первые симптомы инвазии появляются в верхней части кроны дерева, листья желтеют и
ветви сохнут. Другое доказательство инвазии - наличие 5 мм в ширину 'D'-образных
выходных отверстий, через который сочится коричневый сок. Во многих случаях, дерево
погибает в течение нескольких лет после появления первых симптомов. Березы в
ослабленномилиугнетенномсостоянии(отзасухи,старости,дефолиациинасекомых)более
восприимчивыкзаселениюзлаткой. 

Морфология. Имаго. Тело узкое, одноцветное, чёрное или оливково-чёрное, с
расплывчатым блеском; иногда переднеспинка на боках, лоб и грудная сторона тела
синевато-зелёныеметаллические, приблизительно 4-7мм в длину. Головамаленькая, ноги
короткие,лапкипятичлениковые,усики11-члениковые,пильчатые.
Личинкибеловатые,относительнодлинные (19-25мм),сплоскойголовой,котораябольше,
чемтело.
Биология.ЖизненныйциклA.anxiusможетдлиться1или2года.
Личинкиобычно зимуют1—2 разаивеснойокукливаютсявкуколочныхколыбельках.Из
куколокчерез2—3 недели(май)выходятмолодыежуки.Онипрогрызаютлетноеотверстие
('D'-образное), имеющееформуболееилименее вытянутого, иногда очень узкого эллипса.
Одна сторона, соответствующая спинкежука, более плоская, другая, соответствующая его
брюшнойповерхности,болеевыпуклая.Вконцемаяначинаетсялетжуков,которыйдлится
доавгуста.
Самкаоткладываетяйцакучкамиот4-5до10штукнакорунижнейчастистволаизаливает
их выделениями придаточных половых желез, которые образуют белый защитный щиток
толщиной2-3,5 мм.Через10-15сутокотрождаютсяличинкиивгрызаютсявкору,оставляя
на ее поверхности мелкие отверстия. Личинки проникают внутрь ствола и прокладывают
извилистыеходы,забиваяеебуройтрухой.Всентябреличинкиуглубляютсякпроводящей
системедерева(ксилема)ивыгрызаютгнезда(окукливаются),вкоторыхостаютсядовесны.
Загодразвиваетсяоднагенерация.
Златка, начинаяс3-4возраста, заселяетослабленные,ночастоещежизнеспособные деревья. 
При заселении жизнеспособных деревьев личинки погибают вследствие заливки ходов
соком. В местах поселения златки образуется покраснение, часто наблюдается отмирание
участковкорыизагнивание древесины.
Способы распространения.Взрослые особи могут летать, но нет данных о естественном
распространении насекомого на большие расстояния. В основном, заселение новых
территорийираспространениенабольшиерасстоянияпроисходитприперевозкедеревьеви
древесины,заселенныхличинками иимаго(спомощьютранспорта).
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БЕРЕЗОВАЯБРОНЗОВАЯЗЛАТКА
Agrilus anxius Gory

Ходыличинок

Взрослоенасекомоеи'D'-образноевыходноеотверстие

Очагпоражения
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ВЕСТ-ИНДИЙСКИЙЦВЕТОЧНЫЙТРИПС
Frankliniella insularis (Franklin)

кл. Insecta отр. Thysanoptera сем. Thripidae

Распространение. Северная и Южная Америка (США, Аргентина, Бермудские острова,
Бразилия, Карибские острова, Колумбия, Центральная Америка, Гайана, Мексика, Перу,
Тринидад,Венесуэла),Азия(Индия,Фиджи,Сингапур)
Повреждаемые растения. Полифаг, питающийся многими культурными растениями. 

Основные повреждаемые культуры – люпин, вьюнок, крушина и астровые, также менее
важными являютсябобовыекультуры.
Вредоносность. Вредитель представляет серьезную угрозу для сельскохозяйственного
производства.Личинкииимагопитаютсясокомрастений,оставляямногочисленныерубцы
и деформации, при большой численности приводят к полной гибели растений. Является
переносчикомвирусныхзаболеваний.
Морфология.Яйца удлиненныеияснобелогоцвета,откладываютсявтканьлиста. Личинки
светло-желтого цвета, второго возраста перед самой линькой и окукливанием становятся
кремовогоцвета.Куколка имеетжелтыйцвет.
Имаго. Длина 1—2 мм. Тело темно-коричневого цвета, усики состоят из 8 члеников (III
членик усика, половина основания IV и V желтого цвета). На голове 3 пары оцеллярных
щетинок. Голова поперечная. Передние крылья с заострённой вершиной. Наружная часть
крылакоричневаясяснымоснованием.НаV—VIIIбрюшныхтергитахестьктенидии(ряды
мелких зубчиков). По заднему краю VIII тергита расположен гребешок с 2-3 

зубчиками. Яйцеклад самокизогнутвниз.
Биология. Втеплицахиоранжереяхразмножаетсякруглыйгод.Одновременномогутбыть
обнаружены все стадии его развития. Самки помещают яйца почковидной формы внутрь
тканей растений – в листья, стебли и цветки.Из яйца выходит личинка, отличающаяся от
взрослого трипса отсутствием репродуктивных органов и крыльев, редуцированными
усикамииглазами,состоящимииз3-4фасеток.Личинка сразуначинаетактивнопитаться,
складчатостьбрюшкапозволяетейпоглощатьбольшоеколичествопищи.Пройдядвестадии
питанияироста,личинкавтороговозрастапутемлинькипереходитвнепитающуюсястадию
– пронимфу, которая затем линяет на вторую непитающуюся стадию – нимфу. На стадии
пронимфыпоявляютсянаружныезачаткикрыльев.Усикиупронимфынаправленывпереди
вверх,усикинимфынаправленыназад,вдольспины.Переходличинкивнимфальныестадии
осуществляется обычно в почве или в других укрытиях, последняя нимфальная стадия
линяет на взрослого трипса. Развитие одного поколения на растениях в диапазоне
температур 20-25° длится около 25 дней. Самки могут прожить до 40 дней. Средняя
плодовитостьих- 90яиц.
Способы распространения. Основными путями распространения является срезанные
растенияиплодырастений-хозяев,посадочныйматериал,горшечныекультуры,упаковка.
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ВЕСТ-ИНДИЙСКИЙЦВЕТОЧНЫЙТРИПС
Frankliniella insularis (Franklin)

А- имагонацветках,В,С– повреждения,наносимыетрипсом,D – нимфы,
протонимфыиимагоналисте.

Препарат(самка)
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ВОСТОЧНЫЙМУЧНИСТЫЙЧЕРВЕЦ
Pseudococcus citriculus (Green)

Кл. Insecta отр. Hemiptera cем. Pseudococcidae

Распространение. Азия(Бирма,Индия, Индонезия, Израиль,Китай,Пакистан,Малайзия,
Цейлон, Филиппины,Япония).
Повреждаемыерастения. Цитрусовые,особенноапельсины.
Вредоносность.Сильно повреждает цитрусовые. Приводит к усыханию целых плантаций
апельсинов.
Морфология. Имаго. Тело самки овальное, желтовато-розоватого цвета, покрыто белым
порошковиднымвоском.Покраютеларасположено17пардлинныхвосковыхнитей,более
длинныхкзаднемуконцубрюшка.Глазаполушаровидные.Усикивосьмичлениковые.Длина
тела без восковых нитей 2,5 мм, ширина 1,5 мм. Брюшное устьице большое, овальное.
Анальноекольцоовальное.Анальныедолькизаметновыдаютсяпобокаманальногокольца,
вентральная поверхность долек с большой хитиновой пластинкой и с шестью волосками.
Церарий17пар, 18-я пара с двумя конусовиднымишипами, с 5-8-юволосками, с 20-29-ю
трехъячеистымижелезами,расположенныминаокруглойхитиновойпластинке.
Биология. Зимуют взрослые самки. Самка откладывает 300-400 яиц. Период яйцекладки
растянут, во время яйцекладки самки собираются вместе.Вредитель очень чувствителен к
температурным условиям. При температуре 2оC в течение 24 часов ни одна стадия не
выживает. Личинки и самки имаго живут на корнях в почве, штамбах, ветках, листьях и
плодахцитрусовых.
Способыраспространения.Спосадочным,прививочнымматериалом.



35

ВОСТОЧНЫЙМУЧНИСТЫЙЧЕРВЕЦ
Pseudococcus citriculus (Green)

Имаго
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ВОСТОЧНЫЙПЯТИЗУБЧАТЫЙКОРОЕД
Ips grandicollis Eichhoff

кл.Insecta отр. Coleoptera сем. Scolytidae

Распространение. СевернаяАмерика (Канада,США,Мексика, Багамские о-ва, Гватемала,
Гондурас,ДоминиканскаяРеспублика,Куба,Никарагуа,Ямайка).
Повреждаемые растения. Нападает на различные виды сосны: сосна Банкса, сосна
карибская, сосна кубинская, сосна Дуранго, сосна короткохвойная, сосна Эллиота, сосна
Ксахи, сосна Монтесумы, сосна болотная, сосна приморская,  сосна желтая, сосна
ложновеймутовая, сосна лучистая, сосна смолистая, сосна жесткая, сосна обыкновенная,
сосналаданная,соснавиргинская.
Вредоносность. Обычно пятизубчатый короед заселяет физиологически ослабленные или
мертвыедеревья,ноприблагоприятныхусловияхжукинападаютинасовершенноздоровые
деревья, приводя их к гибели. Кроме нанесения прямого вреда этот короед способствует
поражению древесины грибами синевы, которые, с одной стороны, приводят к еще
большему ослаблению дерева, а с другой стороны – делают древесину непригодной для
дальнейшегоиспользования.
Морфология.Яйцо гладкое, овальное, белое, полупрозрачное.Личинкабелая, безногая, со
слегка склеротизированной головой. Куколка свободная, обычно беловатая, надкрылья
гладкие или шероховатые. Имаго: мелкие жуки (0,8-9,0 мм) с телом вальковатой,
цилиндрической, редко полусферической формы, обычно темноокрашенные, иногда со
светлымпестрымрисунком.Усикиколенчатые,булавовидные.Переднегрудь,среднегрудьи
заднегрудьукороедовплотносросшиеся.
Биология. Жукистановятсяактивнымираннейвеснойпритемпературеподкорой7-10 °С.
Первым, новое дерево заселяет самец, который после удачного втачивания испускает
агрегационный феромон, привлекающий особей обоего пола. Являясь полигамным видом,
пятизубчатыйкороедоплодотворяетот2 до5самок,длякаждойизкоторыхонвыгрызает
отдельную брачную камеру. После спаривания самки откладывают яйца в специальные
углубления, иногда отложенные яйца могут даже соприкасаться друг с другом. Личинки
питаютсяподкорой,прогрызаясамостоятельныегалереиперпендикулярноматочномуходу.
В своем развитии они проходят 3 возраста и через 30-90 дней превращаются в куколку.
Последняя развиваетсяобычновтечение6-10дней,ноиногдаразвитиезатягиваетсядо30
дней и затем появляются взрослые жуки. В зависимости от климатических особенностей
зоны своего обитания пятизубчатый короед может давать до 9 поколений в год. Зимуют
чащевсеговзрослыежуки,реженазимовкууходят личинки.
Способы распространения. Жуки являются хорошими летунами, поэтому основным
способом их распространения из существующих очагов является разлет в процессе
естественного расселения. Занос пятизубчатого короеда на новые территории возможен с
неокореннымихвойнымилесоматериалами,старой,имеющейнеокоренныечасти,атакжес
крупномернымисаженцамисосны.Необходимоотметить,чтоокореннаядревесинанеможет
служитьпутемпереносапятизубчатогокороеда,таккакниоднастадиявредителянеможет
развиватьсяивыживатьвтакихусловиях.
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ВОСТОЧНЫЙПЯТИЗУБЧАТЫЙКОРОЕД
Ips grandicollis Eichhoff

Имаго

Стадиижизненногоциклапятизубчатогокороеда
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ВОСТОЧНЫЙЦВЕТОЧНЫЙТРИПС
Frankliniella tritici Fitch.

кл. Insecta отр. Thysanoptera сем.Tripidae

Распространение. Северная Америка (США, Канада, Мексика), Южная Америка
(Аргентина). 
Повреждаемые растения.Вредитель открытого и закрытого грунта. Полифаг, причиняет
существенный вред многим цветам и плодам: клубнике, малине, срезанным цветам,
предназначеннымдляпродажи,бобам,хлопчатникуимногимдругимрастениям.
Вредоносность. Вредитель представляет серьезную угрозу широкому кругу растений.
Личинкииимагопитаютсясоком растений,оставляямногочисленныерубцыидеформации,
а при большой численности приводят к полной гибели растений. Является переносчиком
вирусных заболеваний. Повреждения, вызываемые трипсами, похожи на следы питания
некоторых других сосущих беспозвоночных, например, паутинных клещей и тлей, и на
симптомы ряда заболеваний, связанных с появлением обесцвеченных пятен на растениях.
Поэтому,чтобысделатьокончательныйвыводоприсутствиинарастенияхименнотрипсов,
если не обнаружены сами вредители, необходимо обнаружить их экскременты. Жидкие
экскременты трипсов, высыхая на поверхности растений, образуют россыпи характерных
мелкихпятен,имеющихназеленыхчастяхрастенийтемно-зелёную,почтичёрную,окраску.
Окраскаэкскрементовтрипсовналепесткахцветковзависитотцветапоследних:накрасных
лепестках они тёмно-коричневые, на белых лепестках, например, хризантем - обычно
жёлтые.
Морфология.Самкии самцы - мелкие насекомые длиной 1,3мм с узкими бахромчатыми
крыльями, прозрачным желтым или коричневым телом, покрытым густыми черноватыми
щетинками. Оба пола полностью крылатые. Яйца непрозрачные, мелкие, бобовидные.
Личинки, нимфы и пронимфы светло-желтого цвета, от взрослых особей отличаются
меньшимчисломчлениковнаусиках,меньшимиразмерамикрыльевиглаз.
Биология. Развитие имаго зависит от температуры окружающего воздуха. После периода
спаривания самки откладывают яйца в паренхиму листьев, стеблей, цветков, плодов.
Плодовитость в среднем составляет 100штук. Развитие эмбриона зависит от температуры
окружающеговоздуха.При+25°Cразвитие яйца завершаетсяза2–4дня,апри+15°C– за11
дней. Личинка после отрождения сразу приступает к питанию клеточным соком. В конце
второго возраста личинки перестают питаться и превращаются в пронимфу, а потом в
нимфу.Спустя 1–3 дня из нимф выходятмолодые трипсы.Имаго, после отрождения сразу
приступаеткпитаниюи размножению.Вусловияхзакрытогогрунтавосточныйцветочный
трипсразвиваетсянепрерывноидаетдо12поколенийзасезон.Общаяпродолжительность
развития генерации варьируетот12до35дней.
Способыраспространения.Встадиияйца,личинок,имагораспространяетсяспосадочным
материалом,срезаннымицветами,тарой,транспортом,орудиямипроизводства.
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ВОСТОЧНЫЙЦВЕТОЧНЫЙТРИПС
Frankliniella tritici Fitch. 

Имагоналисте Препарат(самка)

Следыпитанияналистьях
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ВОСТОЧНЫЙШЕСТИЗУБЧАТЫЙКОРОЕД
Ips calligraphus Germar

кл. Insecta отр. Coleoptera сем. Scolytidae

Распространение. Северная Америка (Канада, США, Мексика, Гватемала, Гондурас,
Никарагуа,Багамскиео-ва,Доминиканскаяреспублика,Куба,Ямайка), Азия(Филиппины).

Повреждаемые растения. Нападает на различные виды сосны: сосна песчаная, сосна
короткохвойная, сосна Эллиота, сосна голая, сосна болотная, сосна колючая, сосна
смолистая, сосна жесткая, сосна Сабина, сосна поздняя, сосна веймутова, сосна
обыкновенная,сосналаданнаяисоснавиргинская.
Вредоносность. Обычношестизубчатыйкороедзаселяетфизиологическиослабленныеили
мертвыедеревья,ноприблагоприятныхусловияхжукинападаютинасовершенноздоровые
деревья, приводя их к гибели. Кроме нанесения прямого вреда этот короед способствует
поражению древесины грибами синевы, которые, с одной стороны, приводят к еще
большему ослаблению дерева, а с другой стороны – делают древесину непригодной для
дальнейшегоиспользования.
Морфология.Яйцо гладкое, овальное, белое, полупрозрачное.Личинкабелая, безногая, со
слегка склеротизированной головой. Куколка свободная, обычно беловатая, надкрылья
гладкие или шероховатые. Имаго в длину 4,0-6,5 мм с цилиндрическим телом желтого,
коричневого или черного цвета, которое густо опушено или покрыто чешуйками. Усики
коленчатые.
Биология. Жукистановятсяактивнымираннейвеснойпритемпературеподкорой7-10 °С.
Первым, новое дерево заселяет самец, который после удачного втачивания испускает
агрегационный феромон, привлекающий особей обоего пола. Являясь полигамным видом,
шестизубчатый короед оплодотворяет от двух до 5 самок, для каждой из которых он
выгрызает отдельную брачную камеру. После спаривания самки откладывают яйца в
специальныеуглубления,иногдаотложенныеяйцамогутдажесоприкасатьсядругсдругом.
Одна самка способна отложить более 100 яиц. Личинки питаются под корой, прогрызая
самостоятельныегалереиперпендикулярноматочномуходу.Всвоемразвитиионипроходят
3 возраста и через 30-90 дней превращаются в куколку. Последняя развивается обычно в
течение 6-10 дней, но иногда развитие затягивается до 30 дней (редко на этой стадии
происходитдаже зимовкакороедов)и затемпоявляются взрослыежуки.В зависимостиот
климатическихособенностейзонысвоегообитанияшестизубчатыйкороедможетдаватьот4
до9поколенийвгод.
Способы распространения. Жуки являются хорошими летунами, поэтому основным
способом их распространения из существующих очагов является разлет в процессе
естественногорасселения.Заносшестизубчатогокороеданановые территориивозможенс
неокореннымихвойнымилесоматериалами,старой,имеющейнеокоренныечасти,атакжес
крупномернымисаженцамисосны.Необходимоотметить,чтоокореннаядревесинанеможет
служитьпутемпереносащестизубчатогокороеда,таккакниоднастадиявредителянеможет
развиватьсяивыживатьвтакихусловиях.
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ВОСТОЧНЫЙШЕСТИЗУБЧАТЫЙКОРОЕД
Ips calligraphus Germar

Имаго

Галереи шестизубчатого короеда
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ГАВАЙСКИЙТРИПС
Thrips hawaiiensis Morgan

кл. Insecta отр. Thysanoptera сем. Thripidae

Распространение. Северная Америка (США - Калифорния), Азия (Ангола, Бангладеш, 

Китай, Формоза, Индонезия, Япония, Лаос, Малайзия, Мозамбик, Новая Гвинея, Нигерия, 
Норфолк, Пакистан, Сьерра-Леоне, Шри-Ланка, Таити, Таиланде и Уганде). Широко
распространенныйвидвтропическихиумеренныхклиматическихусловиях.
Повреждаемыерастения.Полифаг. Повреждаетсемействобобовыеивьюнковые. Основные
повреждаемые культуры – акация, люцерна, спаржа, астра, авакадо, банан, перец болгарский,
кофе,гуава,гибискус,манго,кабачки,орхидея,роза.Вредителькакоткрытого,такизакрытого
грунта.
Вредоносность. Трипс повреждает листья, цветы, стебли или их части. Гавайский трипс
питается только цветками. В зависимости от степени повреждения цветки деформируются и
становятсявкрапинку,затемуколысливаютсяиобразуютсяпятна.Не повреждает плодов.
Морфология. Яйца почковидной формы, оболочка гладкая, нежная, бледно-белого или
желтого цвета. Яйца очень малы, размером менее 550 мкм длиной и 250 мкм в ширину.
Частично или полностью вставлены в разрез, сделанный в ткани растений яйцекладами
самки.Яйцаживут до20дней.
Личинки первоговозрастабелыеилипочтипрозрачные. Телосостоитизголовы,3грудных
сегментов и11брюшныхсегментов,3парыаналогичноструктурированныхногиникаких
крыльев.Продолжительностьжизниот1до5дней.Личинкивтороговозрастаотбелогодо
желтогоцветаиимеютантенны,которыеимеютразнуюформу.Личинкидвигаютсявпочву
длялиньки.Длительностьличиночнойстадиисоставляетот4до10дней.

Предкуколкаикуколка иликакутрипсапронимфаимеетзачаткикрыльев,рудиментарные
усики; нимфа с усиками, вскинутыми назад над головой, крылья, ноги и туловище
принимают пропорцииимаго.Длительностьстадий от3до10дней.
Имаго. Трипсимееттемно-коричневоетело,желтыеногиикоричневыесегментыусиков (за
исключениемIIIсегментаиоснованиеIVиVсегментов,которыежелтогоцвета).Имеютдве
парыоченьтонкихкрыльев,окаймленныхдлиннымиволосами.Передниекрыльясеровато-

коричневого цвета с прозрачной основой. Самки около 1,5 мм в длину, а самцы немного
меньше.
Биология. Способны к размножению без оплодотворения (партеногенетически). Из
оплодотворенных яиц выходят самки, из неоплодотворенных – самцы. В течение весны и
лета самки откладывают около 25 яиц в новые ткани листьев, осенью зимующие яйца
откладываются в основном сразу перед зимовкой. Перезимовавшие яйца вылупляются в
марте во время нового весеннего роста. Личинки первого возраста очень малы, личинки
второго возраста имеют размер имаго, веретенообразные и бескрылые. Они активно
питаютсянежнымилистьямииплодами.Личинкитретьегоичетвертоговозраста(пронимфа
и нимфа) не питаются. Взрослые особи перемещаются на цветки. Трипс перестает
развиваться при температуре ниже 14 ° C. Дает до восьми поколений в течение года при
благоприятныхусловиях.
Способы распространения. Яйца, личинки и имаго распространяются с посадочным
материалом, срезкой, горшечными растениями. Пронимфы и нимфы могут находиться в
почве, таре, на упаковке. Имаго способно к естественному расселению, перенесению
воздушнымипотокамина10-100км.
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ГАВАЙСКИЙТРИПС
Thrips hawaiiensis Morgan

Имагогавайскоготрипса Препаратимагогавайскоготрипса

Цветок,заселенныйтрипсом

Поврежденнаятканьличинкойиимаго
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ГВАТЕМАЛЬСКАЯКАРТОФЕЛЬНАЯМОЛЬ
Tecia solanivora (Povolny) 

кл.Insectaотр.Lepidoptera сем. Gelechiidae

Распространение. Южная Америка (Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Гватемала, Гондурас,
Коста-Рика,Никарагуа,Панама,Сальвадор), Европа(Испания,Канарскиеострова).
Повреждаемые растения. Клубни семенного и продовольственного картофеля. Плоды
томатаивсехпредставителейсемействапасленовые.
Вредоносность. Вред картофелю наносят гусеницы. Они проделывают отверстия внутри
клубней, заполняяихэкскрементами.Вклубнемогутразвиватьсяодновременнонесколько
особей вредителя. Повреждения снижают товарную ценность клубней, способствуют
инфицированию их различного рода гнилями. Повреждения могут быть настолько
сильными,чтоклубнинельзяиспользоватьдаженакормживотным.Этонередкобываетв
Эквадоре, где на картофеле вредоносность моли дополняют андийские долгоносики и
фитофтороз. В тропических странах вредитель активен в течение всего года, особенно в
засушливыйпериод.Длясохраненияурожаяприходитсяделать12-24обработки,чтоведетк
появлению резистентности у популяций к препаратам, уничтожению энтомофагов,
пестицидномузагрязнениюпочвыигрунтовыхвод.Вредоносностьмолидовольновысокая.
Вполеонаповреждаетклубниивегетативнуючастьрастенийкартофеля,крометого,вредит
наклубняхвхранилищах,взасушливыйгод можетбыть потеряно50%урожаякартофеля.
Морфология.Имаго. Отличаетсябольшимразмером.Выраженполовойдиморфизм:самцы
значительно меньше самок длина тела 9,7 мм, самок - 12 мм; длина крыла самца 7,2 мм,
самки 10,6 мм. Передние крылья более широкие, цвет от темного до светло-коричневого,
хорошо различимы три пятна и характерный рисунок из продольных линий, которые к
вершинекрыластановятсяпрерывистыми.
Гусеницы 4-говозрастаимеютдлинуот12,4до14,2мм.Голова,переднеспинкаибугорки
бледные, грудная часть красно-алая с беловатыми боковыми и нижней частями тела, на
бокахгрудныхибрюшныхсегментоввиднычерныепятна,покоторымгватемальскуюмоль
легкоможноотличитьоткартофельной.
Куколка сначалазеленоватогоцвета,позднеестановитсятемно-коричневой.
Кокон шелковистый,покрытмелкимичастичкамипочвыидетритами,длиной7,39мм.
Биология.Бабочки ведутночнойобразжизни, в дневное время укрываются средилиствы
или в трещинах почвы. Перелетают на короткие дистанции. Яйца откладывают на почву,
клубни, основание стебля, иногда на листья или стебель. В течение 10 дней самка
откладывает 156-250 яиц. Отродившиеся гусеницы вбуравливаются в клубень. Куколка
может находиться в грунте, на стенах хранилища, в мешках (таре) и случайно в клубнях.
Куколкинеимеютдиапаузы.Развитиемоливзначительнойстепенизависитоттемпературы.
Установлено, что при температуре 10 °С вредитель дает 2 генерации, при 25 °С - 10. 

Наиболееблагоприятнаятемпературадляоткладкияиц15°С.Лимитирующимфакторомв
развитии гватемальской картофельной молимогут быть обильные осадки. Температурный
порог развития гватемальской картофельной моли значительно ниже, чем у картофельной
моли.
Способы распространения. Во всех стадиях развития с клубнями картофеля, плодами
пасленовыхкультур,почвойитарой.Естественныйперелетприпоявлении внутристраны.
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ГВАТЕМАЛЬСКАЯКАРТОФЕЛЬНАЯМОЛЬ
Tecia solanivora (Povolny) 

Имаго

Гусеницавклубнекартофеля Поврежденияклубнейкартофеля
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ГИБИСКУСОВЫЙКОРНЕВОЙЧЕРВЕЦ
Rhizoecus hibisci Kawai&Takagi

кл. Insecta отр. Hemiptera cем. Pseudococcidae

Распространение. Европа (Нидерланды), Азия (Япония- Токио,Тайвань,Китай), Северная
Америка (США,Гавайи), ЦентральнаяАмерика иКарибскийбассейн, Пуэрто-Рико.
Повреждаемыерастения. Многоядныйвид,повреждаетоколо20семейств,питаетсякакна
однодольных так и двудольных растениях. Впервые он был описан на корнях чая. В
литературевосновном описанкаквредительна горшечныхрастениях (особеннобонсаи),на
декоративных растениях (куфея, гибискус, роза, пеларгония, рододендрон и др.), также
обнаруживается в листве растений (калатея, диффенбахия, фикус) и различных цветах
семействаАстровые.
Вредоносность. Часто вообще нет никаких диагностических симптомов. Зараженные
растения отстают в росте, листья вянут, становятся бледными, желтыми или серыми. В
качествеальтернативыонимогутстатьмягкимиикоричневогоцвета.Восковыеотложения
наблюдаютсявокругкорней,напочве илинавнутреннейповерхностиконтейнера(горшка)
растений. Симптомыинвазииможетбытьтруднообнаружитьнакрупныхрастениях,корни
которых не легко рассмотреть. У пораженных растений происходит медленное отмирание
корневойсистемы.Растениережеинетакобильноцветет.Листьястановятсяблеклыми.По
мереотмираниякорневойсистемырастениетеряет тургорижелтеет.Являетсяподземным
организмом. Зараженные растения могут прекратить цветение и умереть. Встречается на
корнях горшечных культур, полифаг. Наиболее серьезный ущерб нанесен комнатным
декоративным растениям в теплице. Серьезный ущерб был отмечен на куфея, гибискус,
пеларгонии.
Морфология.Яйца овальные, длиной около 2,0 мм, отложены в белые восковые яйцевые
мешки. Нимфы. Незрелыенимфыпохожина имаго,ноимеютменьшиеразмерыитрудноих
увидеть. Когда растение сильно заражено, нимфы можно увидеть на поверхности почвы.
Имаго. Взрослые самки кремово-белые, удлиненно овальной формы, длиной 1,2-2,4 мм, с
короткими, хорошо развитыми ногами и 5 - членниковыми усиками. На ногах коготок
продолговатыйседвазаметнымищетинками.Спинныхустьиц2пары,хорошоразвиты,их
отверстия заметно склеротизированы по внутреннему краю. Имаго покрыты мучнистым
воскоминапоминаютногохвостки.
Биология.Биологияменяетсявзависимостиотвидахозяев.Вголландскойлабораториипри
21°C, одно поколение длилось 61 дней на Серисе японском и около 90 дней наНериуме.
Яйцаоткладываютсяввосковую яйцевуюкапсулу(мешок)иколичествояиц, наблюдаемых
вотдельныхяйцевыхмешкахбылоот11до84и варьирует междурастениями-хозяевами.В
среднемяйцавылупилисьчерез9дней.Нимфырасходятсялокальноползкоми начинают
кормиться.Естьчетырестадииотяйцадоимаго.Взрослыесамкиживутоколомесяца,тогда
как крылатые взрослые самцы кратковременны и редко встречаются. Там может быть
несколько перекрывающихся поколений, так что все этапы жизни могут быть найдены
вместе.Питаютсякорнямирастенийи,какправило,связанысрастениями,выращеннымив
контейнерах.Прибегломосмотреземляногокомакладкикорневогочервецалегкопринять
за плесень.
Способы распространения. С посадочным материалом, укорененными горшечными
растениями,почвой.
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ГИБИСКУСОВЫЙКОРНЕВОЙЧЕРВЕЦ
Rhizoecus hibisci Kawai&Takagi

Самкачервеца

КладкиRhizoecusHibiscus боковойстороныземляногокома(слева)иувеличен(справа)

Землянойком,кладкаи личинка гибискусовогокорневогочервец
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ГОРНЫЙСОСНОВЫЙЛУБОЕД
Dendroctonus ponderosae Hopkins

кл. Insecta отр. Coleoptera сем. Scolytidae

Распространение. СевернаяАмерика: Канада,Мексика,США.
Повреждаемые растения. Cосна скрученная, cосна желтая, cосна белокорая, cосна
Ламберта,cосна горнаявеймутова,cоснаостистая, cоснаБальфура, cоснаКультера.
Вредоносность. Повреждает  зеленые деревья и,  как правило, приводит к их увяданию.
Хвоя изменяется на желтовато-зеленую весной и, наконец, на ярко-оранжевую в июле.
Личинкапроделываетходывдревесине,заполняяихэкскрементами.
Морфология. Яйцагладкие,овальные,белые,полупрозрачные. Личинкабелая,безногая,со
слегка склеротизированной головой. Куколка обычно беловатая, надкрылья морщинистые
илигладкие, головаиногдазаметна. Имаго длиной3-8мм,черногоцветасцилиндрическим
телом.Усикиколенчатые.
Биология. Зимуетво2-йили3-йличиночнойстадии,либовстадииимаго.Взрослыежуки
выходятиззимовкис февраляпоиюнь. Выходвозобновляется, когдатемператураподкорой
становитсядостаточновысокой,около7-10 °C. Насекомыевпоискахновогохозяиналетят
индивидуально или  небольшими группами весной в дневное время, а летом ближе к
наступлению ночи. Лубоеды моногамы. После спаривания самка откладывает яйца под
корой в небольшие ниши. Через 7-14 дней из яиц выходят личинки, которые при
оптимальныхусловияхпроходятчетыреличиночныхвозраста.Длиналичиночногопериода
составляет30-90дней.Личинкапроделываетходывдревесине,заполняяихэкскрементами.
Затемличинкаодинконецличиночногоходарасширяетиочищает  от  экскрементов, тем
самым образуя колыбельку. В образовавшейся колыбельке личинка окукливается. Стадия
куколкидлитьсяот3до30дней,ноприидеальныхусловияхвсреднем6-9дней.Изкуколки
развиваетсяимаго,котороепроделываетотдельноеотверстиедлявыхода.
Способы распространения. Жуки являются хорошими летунами и поэтому могут
мигрироватьна большие расстояния. Основной способ распространения – снеокоренными
пиломатериаламиидеревяннымиящиками.
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ГОРНЫЙСОСНОВЫЙЛУБОЕД
Dendroctonus ponderosae Hopkins

Имаго
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ЕЛОВЫЙЛУБОЕД
Dendroctonus rufipennis Kirby

кл. Insecta отр. Coleoptera сем.Scolytidae

Распространение. СевернаяАмерика:Канада,Мексика,США.

Повреждаемыерастения. Ельсизая,ельЭнгельмана,ельситхинская.
Вредоносность. Хвоя  не опадает до года после повреждения. Оранжевый цвет коры в
трещинах и у основания дерева указывает на пораженность лубоедом. Личинка и имаго
проделывают ходы в древесине, тем самым нарушают структурные свойства древесины и
делаютеебесполезнойдляизготовленияшпонаимебели.
Морфология. Яйцагладкие,овальные,белые,полупрозрачные. Личинкабелая,безногая,со
слегка склеротизированной головой. Куколка обычно беловатая, надкрылья морщинистые
илигладкие, головаиногдазаметна. Имаго длиной4-7мм,оттемно-коричневогодочерного
цветасцилиндрическимтеломикрасноватыминадкрыльями.Усикиколенчатые.
Биология. Взрослыежуки выходят из зимовки с февраля по июнь. Выход возобновляется,
когдатемператураподкоройстановитсядостаточновысокой,около7-10 °C. Насекомыев
поискахновогохозяиналетятиндивидуальноилинебольшимигруппамивеснойвдневное
время, а летом ближе к наступлению ночи. Лубоеды моногамы. После спаривания самка
откладываетяйцаподкоройвнебольшиениши.Через7-14днейиз яицвыходятличинки,
которые при оптимальных условиях проходят четыре личиночных возраста. Длина
личиночного периода составляет 30-90 дней. Личинка проделывает ходы в древесине,
заполняя их экскрементами. Затем личинка один конец личиночного хода расширяет и
очищает от  экскрементов, темсамымобразуяколыбельку.Вобразовавшейсяколыбельке
личинкаокукливается.Стадиякуколкидлитьсяот3до30дней,ноприидеальныхусловиях
всреднем6-9дней.Изкуколкиразвиваетсяимаго,котороепроделываетотдельноеотверстие
длявыхода.
Способы распространения. Жуки являются хорошими летунами и поэтому могут
мигрироватьна большие расстояния. Основной способ распространения – снеокоренными
пиломатериаламиидеревяннымиящиками.
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ЕЛОВЫЙЛУБОЕД
Dendroctonus rufipennis Kirby

ЕловыйлеснаАляскепослевспышкимассовогоразмножения

Dendroctonus rufipennis

Имаго
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ЗАПАДНАЯ ЕЛОВАЯЛИСТОВЕРТКА
Choristoneura occidentalis Freeman

кл. Insecta отр. Hemiptera сем.Tortricidae

Распространение. Северная Америка: США (Аризона, Калифорния, Колорадо, Айдахо,
Монтана,Нью-Мексико,Орегон,Юта,Вашингтон).

Повреждаемыерастения. Ель,пихта,сосна,лиственница.
Вредоносность. Минированиехвои,почек,молодыхпобегов,полноеихусыхание,наличие
паутиныибуровоймукивместахприсутствиягусеницвредителя.
Морфология. Яйца светло-зеленого цвета откладываются на нижнюю сторону хвои и
перекрываться, какопоясывающийлишай.
Личинка светло-зеленогоцветаскоричневойголовойидлинной25-32мм.
Куколки длиной12-16мм,широкиевконце головы, нобыстросужающиесякхвосту.
Имаго оранжево-коричневогоцвета,длинойоколо11мм.Размахкрыльевсоставляетоколо
28мм.
Биология. Яйцаоткладываютсявлетний период (июльиавгуст)ипримерно через 10 дней
выходятличинки,которыенепитаются, а впадаютв спячкуподкоройиливлишайниках.
Следующейвеснойличинкиначинаютпитатьсястаройхвоей донабуханияпочек,азатем
проникают  в почки и питаются растущей хвоей. Окукливание происходит после
прохожденияличинкойшестьлинек.
Способыраспространения. Спосадочнымматериаломисрезанными ветками.
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ЗАПАДНАЯ ЕЛОВАЯЛИСТОВЕРТКА
Choristoneura occidentalis Freeman

Имаго

ГусеницаКуколка

ЯйцекладкаПовреждения
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ЗАПАДНАЯИВОСТОЧНАЯЧЕРНОГОЛОВАЯЛИСТОВЁРТКА
Acleris gloverana Wals., Acleris variana (Fernald)  

кл. Insecta отр.Lepidoptera сем.Tortricidae

Распространение.Северная Америка: США (Сьерра-Невада, Калифорния, Аляска), Канада
(Юкон).
Повреждаемыекультуры.Повреждают растениясемейства Сосновые:тсугазападная,всевиды
пихт,ельобыкновенная,псевдотсугаМенсисаилиДугласовапихта.
Вредоносность. У поврежденного дерева опадает хвоя, преимущественно на вершине.
Частичноповрежденнаяхвояприобретаеткоричневыйиликрасноватыйцвет.Вдальнейшем
ослабленноедеревоможетповреждатьсядругимивредителями.
Морфология. Яйцажелтые,овальные,0,9х0,5мм,сверхувыпуклые,книзууплощенныес
сетчатойповерхностью. Личинка.Головнаякапсулаоттемно-коричневогоичерногоцвета,
ложноножки темно-коричневые, тело от зеленовато-желтого до светло-зеленого цвета.
Достигает 11-15 мм в длину. Куколка. Самцы 7-8,2 мм, самки 8-9 мм длиной, 1,8-2 мм
шириной. Темно-коричневая, в области зачатков крыльев имеются зеленоватые затенения.
Имеетсяоднапарадлинныхкрючочковнаспиннойповерхностиидвеболеекороткие пары
набрюшнойповерхности. Имаго.Передниекрыльядлиной8,4-9,8ммусамца,усамки8,0-

9,8 мм, восточная черноголовая листовертка крупнее; варьирует цвет рисунка крыльев:
основной цвет серый с широкой беловатой полосой, иногда со второй, незаконченной
полосой;другаячастькрыласовпадаетпоцветусосреднейполосой,остальнаячастьукрая
крыласбольшимсерымиличернымтреугольником,которыйвключает1или2беловатые
прикраевые точки; базальная часть и серединная за пределами третьей части крыла
беловатаяиличерная сбелойполосой, верхняя третькрылабеловатаяиличерноватаяили
базальная область глубоко охристого цвета, белая средняя полоса иногда явно выражена;
брюшкосеровато-белое,спинкасерогоцвета.
Биология.Зимует в стадии яйца.Инкубационныйпериодначинается вмае.Вышедшаяиз
яицличинкапитаетсяиголками:однаигласпособнаподдержатьпитаниеличинки,которая
проходят 3 стадии (для мужских особей) и 4-5 стадий (для женских особей). Личинки
последних возрастов ищут убежище под длинными иголками на вершине дерева или в
середине кустов. Окукливание происходит в точках питания с середины июля и до конца
августа(20днейприблагоприятныхусловиях).Первыевзрослыеособипоявляютсявначале
августа. Увеличения плотности происходит во время малого количества осадков и
среднесуточнойтемпературевыше5,5оС.Самцыживутоколо 14дней,самки- 28.Питание
самкиважновпериодоткладкияиц.Однасамкаспособнаоткладывать53-83яицнаверхние
краякоронокигольчатыхпород.Циклразвитиягодичный.
Способы распространения. Имаго и личинки завозятся с посадочным материалом
различныххвойных,рождественскимидеревьями,срезаннымиветвями,тарой,транспортом.
Внутриочагараспространяетсяактивнымлётом.
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ЗАПАДНАЯИВОСТОЧНАЯЧЕРНОГОЛОВАЯЛИСТОВЁРТКА
Acleris gloverana Wals., Acleris variana (Fernald)   

Имагозападнойчерноголовойлистовертки

Имаговосточнойчерноголовойлистовертки

Гусеницавосточнойчерноголовойлистовертки

Поврежденныедеревья

Гусеницазападнойлистовертки
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ЗАПАДНЫЙ КУКУРУЗНЫЙЖУК
Diabrotica virgifera virgifera Le Conte

кл. Insecta отр. Сoleoptera сем. Chrysomelidae

Распространение. Северная Америка (Канада, США), Европа (Югославия, Венгрия, 
Хорватия,Румыния,БоснияиГерцеговина,Болгария,Италия,Сербия,Словакия,Украина,
Швейцария,Австрия,Чехия,Франция,Англия,Нидерланды,Бельгия,Польша,Беларусь).
Повреждаемые растения. Монофаг, вредитель кукурузы. Личинки могут также
использовать в качестве растения-хозяева семейство Злаковые, а взрослые особи могут
питаться на других растениях из семейств: Злаковые, Сложноцветные, Бобовые и
Тыквенные.Взрослыежукиперелетаютсозрелойкукурузынадругие цветущиезерновые
культуры,ихможнообнаружитьнатыкве,люцерне,клевере,рапсе,соеиподсолнечнике.
Вредоносность.Жукиповреждаютстолбикиженскихсоцветий,листья.Молодыеличинки
питаются тонкими корешками. Личинки старшего возраста делают ходы в кортикальной
паренхиме корней, а затем прокладывают ходы в центральной сосудистой ткани.  В
результате молодые растения увядают и гибнут, взрослые растения полегают, затрудняя в
последствие механизированнуюуборкуурожая.Наибольшаявредоносностьпроявляетсяна
полях,гдеотсутствуютсевообороты.Крометого,жукииличинкиявляютсяпереносчиками
возбудителейгрибных,вирусныхибактериальныхзаболеванийкукурузы.
Морфология. Имаго. Телопродолговатое, зеленовато-серое, желто-коричневоеили темно-

коричневое до черного (4-7 мм). У самок надкрылья с тремя полосками зеленого или
коричневого цвета, у самцов надкрылья темные, без полос. Голова блестящая светло-

коричневая, брюшко светло-зеленое или желтое до  коричневого цвета. Яйцо овальное,
бледно-желтое.Личинка вдлинуот1ммдо18мм(взависимостиотстадииразвития),белая
или бледно-желтая с коричневой головной  капсулой.Куколкамягкая бледно-желтая или
белая(4,5-55,5мм).
Биология. В течение года развивается одно поколение. Зимуют яйца в почве. Они
выдерживаюттемпературу-10

0 С.Личинкипоявляютсявеснойпритемпературепочвы+110

С. Молодые личинки питаются тонкими корешками 3-4 недели, старшие – переходят на
болеетолстыекорниивнедряются встерженькорней.Втретьемвозрасте(ссерединыиюня
доконцаиюля)личинкипокидаюткорни,формируютколыбелькуиокукливаютсяздесьжев
почве около корней кукурузы. Массовый выход жуков происходит в начале цветения
кукурузы.Фенологически этипроцессы совпадают.Первымиизпочвыпоявляются самцы,
черезнесколькоднейсамки.Жукиобычновстречаются налистьях,метелкеишелке,т.ев
пазухе листаина кончике колоса.Через двенеделипосле спаривания самкиоткладывают
мелкиежелтоватыеяйца(до1000шт.)уоснованиястеблейкукурузынаглубинудо20см.
Яйцекладказаканчиваетсявконцеавгуста,ивсентябреосновнаямассажуковпогибает.В
безморозныйпериоджукивстречаютсявплотьдоноября.
Способыраспространения.В стадиияйцаспочвой.Встадииимагослюбымигрузамис
транспортом,зерном,цветочнымикультурами. Естественнымпутем нарасстояние до100км
отобитаемыхрегионов,средняяскоростьраспространения40-50км/год.



57

ЗАПАДНЫЙ КУКУРУЗНЫЙЖУК
Diabrotica virgifera virgifera Le Conte

Имаго Початок,поврежденныйжуками

ПолегшиерастениякукурузыКорень,поврежденныйличинками

ЛичинкинакорняхкукурузыЛичинка
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ЗАПАДНЫЙСОСНОВЫЙЛУБОЕД
Dendroctonus brevicomis Le Conte

кл. Insecta отр. Coleoptera сем. Scolytidae

Распространение. СевернаяАмерика: Канада (Альберта, Британская Колумбия),Мексика,
США (Аризона,Калифорния,Колорадо,Айдахо,Монтана,Нью-Мексико,Невада,Орегон,
Юта,Вашингтон).
Повреждаемыерастения.Соснакультераисоснажелтая.
Вредоносность. Примассовомзаражениидеревьевцветхвоименяетсяоттемно-зеленогодо
бледно-зеленого,затемдолимонно-желтогоинаконецстановитсятемно-краснойиопадает.
Еще более точным признаком жизнедеятельности вредителя является появление на коре
хвойныхоченьхарактерныхбелых смоляныхворонок, образующихся вместах втачивания
жуков. Чащевсегоэтиворонкирасположенывоснованиидерева,ноиногдаонинаходятся
навысотедо18-20м.
Морфология. Яйцагладкие,овальные,белые,полупрозрачные. Личинка белая,безногая,со
слегка склеротизированной головой. Куколка обычно беловатая, имеет большую
выступающуюголовуиширокуюпереднеспинку. Имагодлиной3-8ммсцилиндрическим
телом,темно-коричневого цвета.Лобвыпуклый,обычносразличнымиямками, бугорками.
Усикиколенчатые.
Биология. Зимует в стадии взрослой личинки илиимаго под корой в ходах, проделанных
личинкой.Взрослыеособивыходятиззимовкивпериодсфевраляпоиюнь,т.е.активность
возобновляется,когдатемператураподкоройстановитсядостаточновысокой,около7-10 °
С.Насекомые в поисках нового хозяина летят индивидуально или  небольшими группами
весной в дневное время, а летом ближе к наступлению ночи. Лубоеды моногамы. После
спариваниясамкаоткладываетяйцаподкоройвнебольшиениши.Через2-3неделиизяиц
выходят личинки, которые при оптимальных условиях проходят четыре личиночных
возраста. Личинка проделывает ходы в древесине, заполняя их экскрементами. Затем
личинкаодинконецличиночногоходарасширяетиочищаетот экскрементов,темсамым
образуяколыбельку.Вобразовавшейсяколыбелькеличинкаокукливается.Стадиякуколки
длиться от 3 до 30 дней, но при идеальных условиях в среднем 6-9 дней. Из куколки
развиваетсяимаго,котороепроделываетотдельноеотверстиедлявыхода.
Способы распространения. Жуки являются хорошими летунами, поэтому основным
способом распространения из существующих очагов является их разлет в процессе
естественногорасселения.Заноскороедовнановыетерриториивозможенснеокоренными
хвойными лесоматериалами и деревянными ящиками с неокоренными частями, а также с
крупномернымисаженцамихвойных,впервуюочередьсосны.
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ЗАПАДНЫЙСОСНОВЫЙЛУБОЕД
Dendroctonus brevicomis Le Conte

Имаго

Повреждения,вызванныеимаго
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ЗЕЛЕНАЯСАДОВАЯСОВКА
Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)

кл. Insecta отр. Lepidoptera cем. Noctuidae

Распространение. Европа (Германия, Великобритания), Азия (Бруней, Камбоджа, Китай,
Индия, Индонезия, Япония, Корея,Малайзия,Мьянма, Филиппины,Шри-Ланка, Таиланд,
Вьетнам),СевернаяАмерика (США),ОкеанияиАвстралия(Фиджи,НоваяЗеландия,Тонга).
Повреждаемые растения. Личинки многоядны и питаются листьями и плодами многих
полевыхиовощныхкультур:люцерна,кукуруза,картофель,подсолнечник,соя,табак,бобы,
капуста, тыквенные, горох, фасоль, томаты; а также декоративные растения и сорняки:
хризантема,георгины,фрезия,пеларгония,клевер.
Вредоносность.Личинки питаются тканями листа и жилками, делая отверстия (окна). На
томатахличинкимогутмигрироватьвзеленыеплоды,аубобовыхкультурдажеповреждать
стручки.Вслучаетяжелыхинвазий,урастенийопадаютлистья (дефолиация).Дефолиация
не всегда вызывает потери урожая (хотя ситуация может быть иной, когда повреждаются
фруктыилидекоративныерастения).
Морфология.Яйца округлые,белые,спродольнымирядами(гребнями).
Личинка. Есть обычно 6 личиночных стадий. Первые личиночные стадии - небольшие,
зеленые гусеницы с черными щетинками. Последующие личиночные стадии крупнее, но
похожиповнешнемувиду.Взрослыегусеницыдлинойдо4см,светло-зеленыесослабыми
белымиполосамиповсейдлинеихтела.Ихистинныеногичастобываютчерными.
Имаго. Размах крыльев 42 мм. Передние крылья пурпурно-коричневого или бронзового
цвета,разделенынадвеполовиныдвумясеребристымипятнами.Y- знакбольшой,хорошо
видимый, золотистый. Задние крылья желто-серые, с затемненными краями. Брюшко у
самцовчерное.Наголовеестьпучкиволосков,которыевыглядяткаккороткиепарырогов.
Самцы имеют длинные оранжевые волосы по обе стороны брюшной полости и большие
черные волоски на задней части, которые являются отличительным признаком  для этого
вида. Куколка бледно-зеленогоцветасширокойкоричневойполосойвдольспины,которые
кмоментусозреванияимагоменяютцветдобурого.
Биология. Самкиоткладываютоколо170яицнанижней стороне листьев. Личинкамнужно
4-6 недель, чтобы созреть. Молодые личинки питаются на нижней стороне листьев, в
результате чего кутикулана верхней сторонелиста становитсяпрозрачной. Когда личинки
подрастают, они питаются кусочками листа. Личинки предпочитают влажные и тенистые
местаобитания. Насозреваниеличинокикуколоквлияетмногофакторов:растение-хозяин,
температура, влажность и наличие еды. На развитие личинок бобовых культур может
повлиять созревания стручков. При недостатке еды личинки окукливаются на нижней
сторонелиста.При10– 27° С иотносительнойвлажности45-85%в течение13- 16днейиз
куколок выходят взрослые особи. Взрослые особи выходят из куколок в сумерках или
ночью, редко в дневные часы. Имаго избегает сильного солнечного света, в основном они
летают при сумерках или через несколько часов после захода солнца. В течение дня
взрослыебабочкиотдыхаютвнутрицветов (питаютсянектаром),нарастительностиилина
стенахжилых построек. Взрослые самцы готовы к спариванию вскоре после появления, а
самкам, как правило, нужно от 1 до 4 дней, чтобы созреть. Продолжительность жизни
взрослойособиколеблется7-14дней.Однопоколениедлится5- 9недельвзависимостиот
условийокружающейсреды.
Способы распространения. Распространяются в основном с транспортом, перевозящим
овощные,декоративныеиполевыекультуры,спосадочнымматериалом,плодамиовощных
культур, цветами декоративных культур в стадии яйца, гусеницы, куколки. Бабочки
способнымигрироватьипереноситьсяветромнабольшиерасстояния.
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ЗЕЛЕНАЯСАДОВАЯСОВКА
Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)

Гусеницы

Куколкинарастении

Взрослаяособь(дорсальнаяповерхностьивентральнаяповерхности)
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ЗЕРНОВКИродаКАЛОСОБРУХУС –
Callosobruchus sp.

кл. Insecta отр. Coleoptera сем. Bruchidae

Распространение.Европа,Азия,Африка,Америка,АвстралияиОкеания.
Повреждаемыекультуры.Различныевидыфасоли, горох,бобы,нут,соя,чечевица,чина,
вигна,вика,акация,глицинияидругиезернобобовые.
Вредоносность. Наибольшийвредпричиняетготовойпродукциивскладскихпомещениях.
Вредят преимущественно в складских помещениях, но может развиваться и в поле. При
сильномповрежденииполностьюуничтожаютсодержимоезерна.
Морфология.Имаго.Всевидыэтогородаимеютнебольшоетело(2,4-2,8 мм).Красновато-

коричневыежуки,покрытыесветлыми,желтоватымиибелымиволосками,образующимина
надкрыльях,переднеспинкеипигидиипятнаиперевязи.Серединаоснованияпереднеспинки
ссильновыраженным,двойнымбугорком,густопокрытымбелымиволосками.Такимиже
светлыми волосками покрыт и щиток. Переднеспинка сужена спереди и сбоку нет зубца.
Тело самца короткое, коренастое, у самок слегка удлиненное за счет полого пигидия.
Пигидий у самцов с  подогнутой на нижнюю сторону вершиной. Голова короткая,
треугольно суженая спереди, вместе с глазами явственно шире переднего края
переднеспинки. Глаза крупные. Усики пильчатые, только у самцов китайской зерновки
гребенчатые.Задниебедразаметноутолщены,снизусжелобком;нанаружномивнутреннем
краях желобка, вблизи вершины бедра, имеется по одному сильному и острому зубцу,
которыерасположеныодинпротивдругого.Задниебедрапередвершинойкакнавнешнем,
такинавнутреннемкраенижнейстороныссильнымиострымзубцом.
Яйцо заостренно-овальной формы с широким передним и суженным заостренным задним
концом,шириной до 0,5 мм, длиной до 0,8 мм. Верхняя поверхность выпуклая, нижняя –
плоская.Свежеотложенноеяйцопрозрачное,позднеебелое.
Личинка белая,изогнутая,неопушенная,малоподвижная,длинойдо4мм.Впервомвозрасте
имееттрипарыдвучлениковыхног,которыепослелинькиисчезают.
Куколкамолочно-белогоилижелтовато-белогоцвета,свободная,телоовальное,суженноек
концубрюшка,длинойдо2,5 мм.
Биология. Самка откладывает яйца на поверхность зерен (плодовитость от 50 до 70), по
нескольку штук на каждое зерно. К зерну яйца приклеиваются при помощи секрета
настолькопрочно,чтолегчеповредитьего,чемснятьсзерна.Толькочтовылупившаясяли-

чинкавнедряетсявзернонепосредственноподяйцом.Личинкаимеетчетыревозраста.Все
развитие происходит внутри одного семени. В мелких зернах развивается не более 2-3 

личинок,вболеекрупных- большееколичество(до10).Закончивпитание,личинкаделает
колыбелькуипревращаетсявкуколку.Жуквыходитизсемени,приподнимая«крышечку».
Развитие от яйца до жука при 30°С длится примерно 18 дней, при 18°С – 40-48 дней. В
течениезимнегопериодавхранилищахциклразвитиярастягиваетсяна3-4мес.
Способы распространения. Распространение зерновок происходит пассивно, вместе с
зараженнойпродукциейспомощьючеловекавпроцессемеждународнойторговли.
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ЗЕРНОВКИродаКАЛОСОБРУХУС –
Callosobruchus sp.

Азиатскаямногояднаязерновка Китайскаязерновка

Четырехпятнистаязерновка Индийскаяфасолеваязерновка

яйцо оченькрепко
прикрепленок
поверхностизерна

Яйцазерновокр.Callosobruchus
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ИНДОКИТАЙСКИЙЦВЕТОЧНЫЙТРИПС
Scirtothrips dorsalts (Hood)

кл.Insecta отр.Thysanoptera сем. Thripidae

Распространение. Африка (Уганда, Кот-д’Ивуар), Америка (Барбадос, Ямайка, США, 

Пуэрто-Рико, Суринам, Венесуэла), Азия (Бангладеш, Бруней, Камбоджа, Китай, Индия, 
Индонезия, Израиль, Япония, Малайзия, Корея, Пакистан, Филиппины, Шри-Ланка, 
Таиланд, Тайвань, Вьетнам),Океания, Австралия.
Повреждаемые растения. Полифаг, питающийся многими культурными растениями. 

Основныеповреждаемыекультуры– бананы,бобы,кешью,касторовые,цитрусовые,какао,
кукуруза, хлопок, баклажаны, виноград, киви, личи, лонган, манго, дыня, арахис, перец,
тополь,роза,клубника,сладкийкартофель,чай,табак,томатыидр.
Вредоносность. Питается на молодых листьях, завязях и незрелых плодах. На созревших
плодахнеприсутствует.Наразличныхчастяхрастенийвозникаютсветлыештрихиипятна,
которые в дальнейшем переходят в некрозы. Сильно пораженные листья засыхают. На
плодах остаются рубцы. Массовое распространение вредителя приводит к полной гибели
растений.Потериурожаямогутсоставлятьот64до71%.
Морфология. Яйца удлиненные и ясно бледно-молочного цвета, откладываются в ткань
листа. Личинки кремового цвета, диапазон размеров личинокпервого, второго возрастов и
куколкамежду0,37-0,39, 0,68-0,71и0,78-0,80мм,соответственно.Куколка имееткремовый
цвет.
Имаго. Длина 1,5 мм.Телобледно-желтогоцветастемнымикрыльями,усикисостоятиз8
члеников.Головаширокая. Темныепятна,полосывиднынабрюшке.ПозаднемукраюVIII
тергитарасположенгребешокс2-3зубчиками. Яйцеклад самокизогнутвниз.
Биология. Изнеоплодотворенныхяицвыводятсясамцы,втовремякакизоплодотворенных
- самки. Соотношение полов в пользу женского потомства. Этапы жизненного цикла
включаютв себяяйца,личинкапервогоивтороговозраста,предкуколка,куколкаиимаго.
Самки откладывают яйца внутри растительной ткани (над поверхностью почвы) и из яиц
вылупляются через 5-8 дней в зависимости от условий окружающей среды личинки.
Личинкиивзрослые особи,какправило,собираютсянаграницеповрежденнойчаститканей
листьев. Куколки встречаются в листе, на пазухах листьев,  в завитых листьях или под
чашечкойцветковиплодов.Личиночнаястадияпроходитвтечение8-10дней,куколка3-4 

дня.
Продолжительность жизни имаго 11 дней. Минимальные температуры развития 9,7°C,
максимальнаятемпературавыше33°С.Суммаэффективныхтемпературотяйцадовзрослой
особисоставляет265°C.Загодот8до18поколенийвгод.
Способы распространения. Возможен завоз с посадочным материалом – облиственными
саженцами различных культур, горшечными культурами, рассадой овощных и цветочных
культур.



65

ИНДОКИТАЙСКИЙЦВЕТОЧНЫЙТРИПС
Scirtothrips dorsalts (Hood)

Имагоиндокитайскогоцветочноготрипса

Листья,поврежденныеиндокитайскимцветочнымтрипсом
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ИНЖИРОВАЯВОСКОВАЯЛОЖНОЩИТОВКА
Celoplastes rusci Linnaeus

кл. Insecta отр. Hemiptera cем.Coccidae

Распространение. Северная Америка (США), Южная Америка (Аргентина, Бразилия), 
Европа (Канарские о-ва, Корсика, Крит, Кипр, Франция, Италия, Мадейра, Мальта,
Нидерланды,Португалия,Испания,Турция), Африка (Алжир,Ангола,Кабо-Верде,Египет,
Марокко), Азия (Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Ливан, Саудовская Аравия, Сирия,
Афганистан,Индонезия,Вьетнам).

Повреждаемые растения. Семейства Аралиевые (плющ обыкновенный), Бальзаминовые,
Астровые (полынь), Вьюнковые (вьюнок, ипомеи), Молочайные, Лавровые (лавр
благородный, персия Американа), Тутовые (фикус, шелковица белая, шелковица чёрная),
Миртовые (мирт, гуайява), Розовые (боярышник обыкновенный, черемуха Дульсис, груша
обыкновенная),Рутовые(апельсины,мандарины,лимоны)идр.
Вредоносность. Повреждает листву, стебли и ветви. Растение увядает. При массовом
поражениилистьяпокрываютсяпятнамиплесени,происходитихувяданиеикакследствие
отмираниестеблей.Поселяясьнаплодахилистьях,вредительснижаетфотосинтезирующую
способностьипитаниерастения,темсамымвызываетихгниение.
Морфология. Имаго. Самки овальной формы, выпуклые, длиной 3,5-4 мм, покрыты
восковойоболочкойрозовато-серогоцвета, котораяразделенана тривосковыепластиныс
каждойстороны (умолодыхособейвосковыхсегментовможетбыть8штук, а у взрослых
особей эти сегменты совмещаются). Большая спинная пластина имеет центральное ядро.
Спиннаяибоковыепластиныотделеныдруг отдруга темно-краснымилиниями.Взрослые
особи обладают колюще-сосущим ротовым аппаратом. Самцы - мелкие крылатые
насекомые,длиной0,75и1мм,безвосковойоболочки. Яйца овальные,ржаво-коричневого
цвета.Ониостаютсяподженскимщиткомпослепериодаяйцекладки.Размеры- 0,32х0,23
мм. Нимфа 1-говозрастаяйцевидная,красно-ржавогоцвета,размером0,47х0,23мм.Через
несколько дней после появления покрываются защитным, белым восковым слоем на
спинках.Унимф2-говозраставосковойслойстановитсятолщеикрупнее, у3-говозраста
происходитполоваядифференциация:появлениеобоихполов.
Биология.Имеет одно поколение в год, но при благоприятных условиях может давать и
второе поколение. Первое поколение откладывать яица начинает в мае и продолжает до
конца июня, а второе - в июле-августе. Оплодотворённые самки зимуют. В апреле самки
откладываютвсреднемот1000до1500яиц,иеетелоувеличиваетсявразмереипреобретает
выпуклуюформу.Изяицвтечение2-5дней,в зависимостиоттемпературы,вылупляются
личинки. Личинки мелкие, красноватого цвета, свободно двигаются. За короткое время
личинкипереходятнапобегиилистьядеревьевиначинаютвысасыватьсокизрастений,а
затемпереходятнасидячийобразжизни.Послепоявленияличиноквтороговозраста,самки
исамцыотличаютсядруготдруга.Щитысамцовпохожинабелыецветы.Расположенына
поверхности листьев. Взрослые самцы имеют крылья и вылетают в сентябре. После
оплодотворения через 2-3 дня они погибают. Самки имеют овальную форму, их тело
покрыто восковой оболочкой. В осенние месяцы оплодотворённые самки переходят на
побегииветкидлязимовки.
Способыраспространения.Спосадочным,прививочнымматериалом.
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ИНЖИРОВАЯВОСКОВАЯЛОЖНОЩИТОВКА
Celoplastes rusci Linnaeus

C. rusci настволе. С.rusci нажилкахлиста

СамецC. rusci

ВзрослаясамкаC. rusci
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КАЛИФОРНИЙСКИЙГОРОХОВЫЙМИНЕР
Liriomyza langei Frick

кл. Insecta отр. Diptera сем. Agromyzidae

Распространение. Африка (Коморские острова, Маврикий, Марокко, Реюньон,
Сейшельскиеострова,ЮжнаяАфрика),Азия(Китай,Индия,Индонезия, Израиль,Иордания, 
Ливан, Малазия, Филиппины, Сингапур, Шри-Ланка, Сирийская Арабская Республика,
Тайвань, Тайланд, Вьетнам), Центральная Америка (Белиз, Коста-Рика, Доминиканская
Республика, Сальвадор, Гваделупа, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Панама), Европа
(Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Финляндия, Франция, Германия,
Греция, Венгрия, Италия, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания,
Швейцария, Турция), Северная Америка (Канада), Южная Америка (Аргентина, Бразилия,
Чили,Колумбия,Эквадор,ФранцузскаяГвиана,Перу,Уругвай,Венесуэла),Океания.
Повреждаемыерастения.Являютсявредителямиовощныхкультур(свекла,шпинат,горох,
фасоль, картофель) и срезанных цветов (чаще всего гипсофила, реже гвоздики и
хризантемы).
Вредоносность. Паразитируют на листьях (делают проколы), что снижает
фотосинтетическуюспособность,способствуявходуболезнетворныхорганизмов.Молодые
растениямогутпогибнуть.
Морфология. Яйца. Размер 0,2-0,3 мм х 0,1-0,15 мм, грязно-белого цвета и слегка
полупрозрачные. Личинка. Безголовая личинка до 3,25 мм в длину. Личинки первой
возрастной стадии бесцветны при вылуплении, со временем приобретают бледную,
желтовато-оранжевую окраску. Задние дыхальца образуют серп с 6-9 порами. Пупарий
овальной формы, слегка сдавлен вентрально, 1,3-2,3 х 0,5-0,75 мм, с переменным цветом.
Имаго.Маленькие, серовато-черныемухи,длинной1,3-2,3мм.Размахкрыльев1,3-2,3мм.
Самкинемногокрупнеесамцов.
Биология. Появление взрослых особей происходит до полудня. Самцы, 

как правило, появляются до самки. Спаривание происходит через 24 часа после появления
имаго и достаточно одного спаривания, чтобы оплодотворить все снесенные яйца. Самки
прокалывают листья, питаются соком растений и откладывают яйца в тканях
листа. Количество отложенных яиц варьирует в зависимости от температуры и растения -

хозяина.Изяицчерез2-4днявылупляются личинки,питаютсямежду верхниминижним
эпидермисом листьев, проделывая отличительные извилистые, беловатые туннели или
мины. Личинки выходят из мин и окукливаются на поверхносиь листьев или, что чаще, в
трещинах в почве. При оптимальных условиях, жизненный цикл может быть завершен
менее, чемза3недели.
Способы распространения. Взрослые мухи способны летать на небольшие
расстояния. Распространение на большие расстояния осуществляется транспортом, с
посадочнымматериаломвида-хозяинаисрезаннымицветами.Следуетотметить,чтосрезка
хризантемприводиткзавершениюжизненногоциклавредителя.
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КАЛИФОРНИЙСКИЙГОРОХОВЫЙМИНЕР
Liriomyza langei Frick

Имаго

Ходыналистовойпластинкес пупарием
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КАЛИФОРНИЙСКИЙКОРОЕД
Ips plastographus Le Conte

кл. Insecta отр. Coleoptera сем. Scolytidae

Распространение. Канада,США.

Повреждаемые растения. Сосна скрученная, сосна желтая, сосна приморская, сосна
мягкоигольная,сосналучистая,ельситхинская.
Вредоносность. Обычнокалифорнийскийкороедзаселяетфизиологическиослабленныеили
уже умершие сосны, предпочитая вершину и крупные сучья. Чаще всего он нападает на
деревья, которые до него уже были заселены короедами. Древесина дерева вследствие
заселениякороедастановитсянепригоднойдляпроизводстваизнеемебелиифанеры.Кроме
того, очень часто жук способствует поражению древесины грибами синевы Ophistoma, 

Leptographium иGraphium,которые,соднойстороны,приводяткещебольшемуослаблению
дерева, а с другой стороны – делают древесину непригодной для дальнейшего
использования.
Морфология.Яйцо гладкое, овальное, белое, полупрозрачное.Личинкабелая, безногая, со
слегка склеротизированной головой. Куколка свободная, обычно беловатая, надкрылья
гладкие или шероховатые. Имаго. Мелкие жуки (0,8-9,0 мм) с телом вальковатой,
цилиндрической, редко полусферической формы, обычно темноокрашенные, иногда со
светлымпестрымрисунком.Усикиколенчатые,булавовидные.Переднегрудь,среднегрудьи
заднегрудьукороедовплотносросшиеся.
Биология. Зимуют чаще всего только что вышедшие из куколокжуки.Выход из зимовки
происходитсконцафевраляпоиюнь,когдатемператураподкоройдостигает7-10 °С.При
температуре воздуха 20 °С и выше первые жуки поодиночке или небольшими группами
вылетают из-под коры в поисках нового дерева для заселения. В своем поиске жуки
ориентируютсяназапахтерпенов,которыевходятвсоставсмолысосен.После успешного
заселенияэтижукивыделяютагрегационныйферомон,которыйпривлекаетосновнуюмассу
жуков. Являясь полигамным видом, калифорнийский короед оплодотворяет от двух до 5
самок,длякаждойизкоторыхонвыгрызаетотдельнуюбрачнуюкамеру.Вдальнейшемон
непокидаетсамок,астановитсяответственнымзаочисткуходовотбуровоймуки,атакже
охраняетвход.Послеспариваниясамкаоткладываетдостаидажеболееяиц,выгрызаядля
каждого яйца специальное углубление; при этом в отличие от других видов у Ips

plastographus отложенныеяйцаникогданесоприкасаютсядругсдругом.Личинкипитаются
подкорой,прогрызаясамостоятельныегалереиперпендикулярноматочномуходу.Всвоем
развитиионипроходят3возрастаичерез30-90днейвспециальнорасширенномокончании
хода(втакназываемойкуколочнойкамере)превращаютсявкуколку.Последняяразвивается
обычно в течение 6-10 дней, но иногда развитие затягивается до 30 дней (редко на этой
стадии происходит даже зимовка короедов) и затем появляются взрослые жуки. В
зависимостиотклиматическихособенностейзонысвоегообитаниякалифорнийскийкороед
можетдаватьот2до5поколенийвгод.
Способы распространения. Жуки  являются хорошими летунами, поэтому основным
способом их распространения из существующих очагов является разлет в процессе
естественногорасселения.Заноскалифорнийскогокороеданановыетерриториивозможенс
неокореннымихвойнымилесоматериалами,старой,имеющейнеокоренныечасти,атакжес
крупномернымисаженцамисосны.Необходимоотметить,чтоокореннаядревесинанеможет
служитьпутемпереносаэтоговида,таккакниоднастадиявредителянеможетразвиваться
ивыживатьвтакихусловиях.



71

КАЛИФОРНИЙСКИЙКОРОЕД
Ips plastographus Le Conte

Имаго

Галереи калифорнийского короеда
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КАПРОВЫЙЖУК
Trogoderma granarium Eveits

кл. Insecta отр. Coleoptera сем. Dermestidae

Распространение.Европа,Азия,Америка,Африка,Австралия,Океания.
Повреждаемыекультуры.Капровыйжукмногояден,повреждаетзернопшеницы,ячменя,
овса,ржи,кукурузы,проса,сорго,риса,зернобобовых,атакжепродуктыихпереработки–
муку,крупу,отруби,комбикорм,шроты,ячменныйсолод.
Вредоносность. Вредит личинка (выедая зародыш), превращая семена зерновых,
технических, масличных, зернобобовых и другое сырье в порошкообразную массу,
непригоднуюдляпереработкиииспользования впищу, ина кормскотуиз-за ядовитости.
Уничтожаетдо70%хранимойпродукции.
Морфология.Самцы и самки сильно варьируют в зависимости от состава пищи, условий
обитанияисрокажизни смоментавыходаизлиночнойшкурки.
Имаго. Цвет тела от светло-желтого до темно-бурого, длина – 1,6-3,2 мм, ширина – 0,9-

1,7мм; форма тела удлиненно-овальная. Надкрылья одноцветные, полностью прикрывают
брюшко, перепончатые крылья короткие, недоразвитые. Капровый жук имеет хорошо
развитыеротовыеорганыгрызущеготипа,хотяжукинепитаются.Жукинелетают.
Личинка светло-золотисто-коричневая, с темными поперечными полосами (тергальными
щитами),снизубеловатая(длина4 мм,ширина1,6 мм).Телопокрытотолстымирыжевато-

коричневыми щетинками и волосками разной величины, на конце брюшка кисточка из
длинныхволосков.Волоскисостистойповерхностьюобразуютнабокахкаждогосегмента
небольшиепучки,анаконцебрюшкакороткуюкисточку;крометого,накаждомтергитеони
расположены в виде поперечного ряда или полосы. Кроме остистых волосков, на боках и
частично вдоль заднего края каждого тергита имеются единичные тонкие коричневатые
членистыеволоскископьевиднымвершиннымчлеником.
Куколка светло-кремовая, покрыта густыми длинными рыжими волосками, образующими
хребтообразно приподнятую продольную линию. Яйцо удлиненно-овальной формы,
молочно-белогоцвета.
Биология. Зимуют личинки 3-6-го возраста в пищевом субстрате или в трещинах стен,
штукатурки, деревянных конструкций зданий. Весной личинки 6-7-го возрастов
окукливаются, не приступая к питанию, а личинки 3-5 возрастов при температуре 150 С
приступают к питанию и, закончив развитие, окукливаются. Сформировавшиеся жуки
соломенно-желтойокраскиостаютсявличиночнойшкурке4-5днейдосозреванияполовой
продукции и потемнения хитина. Вышедшие жуки  спариваются, и через сутки самки
приступают к яйцекладке. Плодовитость составляет от 60 до 509 яиц. В неотапливаемых
складахразвивается однопоколение в год, вотапливаемыхпомещенияхразвитиеидет без
зимнейдиапаузы.
Способы распространения. С зараженной продукцией, мешкотарой и транспортными
средствами.
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КАПРОВЫЙЖУК
Trogoderma granarium Eveits

Имаго

Личинкивзерне

Личинка
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КАРОЛИНСКИЙУСАЧ
Monochamus carolinensis Olivier

кл. Insecta отр. Coleoptera сем. Cerambycidae

Распространение Канада,США,Мексика.
Повреждаемые растения. Крупномерные саженцы сосен: Банкса (Pinus banksiana),
Смолистая(P.resinosa),Веймутова(P.strobus),Обыкновенная(P.sylvestris).
Вредоносность. Заражённая древесина может быть определена по наличию на стволе
вылетныхотверстийдиаметромнеменее5мм,буровоймукивблизиэтихотверстий,атакже
поверхностныхиуходящихвглубьдревесиныходовличинокширинойболее5мм,частично
забитых буровой мукой. Является переносчиком сосновой древесной нематоды
(Bursaphelenchus xylophilus).

Морфология. Имагодлиной15-23мм.Надкрыльякрасно-коричневые,опушениекоричневой,
cеройибуройокраски,обычносотдельнымисерымипятнамиволосковоколооснования, в
срединнойчастиилиувершины.Набоковыхбуграхпереднеспинкигустоопушённыеучастки
отсутствуют.
Биология. Яйца откладываются непосредственно под корой. Из яйца развивается личинка,
котораянараннейстадиипроделываетходывфлоэмно-камбиальнойчастидерева. Через3-4 

недели личинки переходят в ксилему ствола. В ксилеме ходы чистые от экскрементов и
стружки; личинки часто возвращаются к флоэмно-камбиальную области, чтобы
питаться. Окукливание происходит в верхней части туннеля. После вылупления имаго
покидаетдерево, делаякруглоеотверстиечерезкору.
Способыраспространения. Каролинский усачможет распространяться как самостоятельно
(способностьжуков к большимперелетам), такипосредствомперевоза личинок, куколоки
яицснеокоренной древесиной.
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КАРОЛИНСКИЙУСАЧ
Monochamus carolinensis Olivier

ИмагоПогрызыпридополнительномпитании
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КАРТОФЕЛЬНЫЙЖУК-БЛОШКАКЛУБНЕВАЯ
Epitrix tuberis Gentner

кл. Insecta отр. Coleoptera сем.Chrisomelidae

Распространение.СевернаяАмерика(США,Канада).
Повреждаемые растения. Основным кормовым растением является картофель, хотя
вредитель может повреждать томаты и табак, правда, не так активно и только листья. На
других же растениях только в том случае если, например, произведен ранний сбор
картофеля. Тогда насекомые могут поедать другие растения, не относящиеся к семейству
пасленовых. Среди них могут быть бобы, огурцы, свекла, морковь, латук, капуста и
различныесорныерастения.
Вредоносность. Основной вреднаносится личинками,питающимисяна корнях картофеля.
Ущерб,которыймогутнанестиклубню1-2личинки,достаточендляеговыбраковки.Жуки
второго поколения могут вызвать сильную дефолиацию листвы у средне- и позднеспелых
сортовкартофеля.
Морфология. Имаго мелкиечерныежуки1,5-2ммвдлину,прыгающиеподобноблохам,с
желтыми усиками с 11-члениковыми антеннами, основания которых сближены между
глазами. Яйцо мелкое,беловатое,сферическое. Личинкабеловатая,тонкая,цилиндрическая,
длиной12мм,скоричневойголовой.
Биология. Картофельные жуки - блошки клубневые зимуют в почве недалеко от
картофельных или томатных полей, где они раньше развивались. Начинают выходить на
поверхностьвконцемарта - началемая.Выходизпочвыпродолжается соответственнодо
началаиюня,июля.Послевыходажукиперелетаютнакартофельныеилитоматныеполяи
приступаюткпитанию.Жукивпоискахкормовогорастениямогутлететьназначительное
расстояние.

E. tuberis развивается в двух генерациях в зависимости от питания и выхода имаго
весной. Через 5-6 дней после выхода из почвы они начинают откладывать яйца и
продолжаютвтечениепоследующих35-55суток.Выходличинокизяицпроисходитчерез3-

14дней.Вышедшиеизяйцаличинки,проникаютв почву, гденаходятдляпитаниятонкие
корни и клубни. Питаются личинки в течение 2-4 недель, после чего окукливаются. Фаза
куколки длится 4-10 дней. Имаго второго поколения появляются в сентябре и октябре,
перелетаютнакрайкартофельногополяиуходятна зимовкувпочву.
Способы распространения. На стадии личинки, куколки или диапаузирующих жуков с
импортируемымкартофелем.
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КАРТОФЕЛЬНЫЙЖУК-БЛОШКАКЛУБНЕВАЯ
Epitrix tuberis Gentner

Имаго

Картофельныежуки-блошкинатомате
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КАРТОФЕЛЬНЫЙЖУК-БЛОШКА
Epitrix cucumeris Harris

кл. Insecta отр. Coleoptera сем.Chrisomelidae

Распространение.СевернаяАмерика (США,Канада).
Повреждаемыерастения. Основнымповреждаемым(предпочитаемым)растениемявляется
картофель. Может питаться другими пасленовыми, такими как баклажаны, красный
стручковый перец, томаты, табак. При отсутствии картофеля и других культур семейства
пасленовых картофельный жук-блошка может питаться на капусте, огурцах, салате,
кукурузе, фасоли, горохе, овсе, винограде, землянике, арахисе, тыкве, арбузе и различных
сорныхрастениях.
Вредоносность.Основной вреднаносится личинками,питающимисяна корнях картофеля.
Ущерб,которыймогутнанестиклубню1-2личинки,достаточендляеговыбраковки.Жуки
второго поколения могут вызвать сильную дефолиацию (опадание листьев)  у средне- и
позднеспелыхсортовкартофеля.
Морфология.Имаго мелкиечерныежуки1,5-2ммвдлину,прыгающиеподобноблохам,с
желтымиусиками.
Яйцо мелкое,беловатое,сферическое.
Личинкабеловатая,тонкая,цилиндрическая,длиной12мм,скоричневойголовой.
Биология. Зимуетвпочвенаглубине25см.Отдельныеособимогутвстречатьсянаглубине
60см.Выходитизпочвывмае - июне.Питаютсяв течение5-6днейлистьямикартофеля,
различныхпасленовыхилисорнымирастениями.Затемв течение35-55днейоткладывают
яйцанапочвублизоснованиярастения.Отродившиесяличинкиуходятвпочвуипитаются
корнями.Современеммогутповреждатьнезначительноклубни.Считается,чтоонинеплохо
летают,могутпреодолевать значительныерасстояниявпоискахдополнительногопитания,
мест зимовки и откладки яиц. В конце лета жуки выходят из почвы, питаются листьями
пасленовых, предпочитая листья картофеля, и затем уходят в почву или в растительные
остаткидляперезимовки.
Способы распространения. На стадии личинки, куколки или диапаузирующих жуков с
импортируемымкартофелем.
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КАРТОФЕЛЬНЫЙЖУК-БЛОШКА
Epitrix cucumeris Harris

Имаго

Картофельныежуки-блошкинатомате
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КИТАЙСКИЙУСАЧ
Anoplophora chinensis (Forster)

кл.Insectaотр.Coleoptera сем. Cerambycidae

Распространение. Азия (Китай, Филиппины, Северная Корея, Республика Корея, Бирма,
Вьетнам,Индонезия,Малайзия,Япония).
Повреждаемыерастения.Являетсямногояднымвидом, повреждает,покрайнеймере,68
видовдревесныхпород,принадлежащихк19семействам.Книмотносятсяольха,казуарина,
цитрусовые, личи, орех пекан, гуява, бумажное дерево, «китайская» слива, серебристый
тополь, мелия и др. Также повреждает все хвойные, но наиболее сильно сосну
обыкновенную.
Вредоносность. Проделывает округлые отверстия в древесине диаметром 6-8 мм. Ходы
личинок располагаются на поверхности и в толще древесины. Наносят значительные
повреждениявсадах,парках,наплантациях,впитомниках.
Морфология. Яйцо около5мм, продолговатое, сужается к обоимконцам, кремово-белого
цвета, но стенка стороны, с которой будет вылупливаться личинка, постепеннопринимает
желтовато-коричневыйцвет.
Личинка безногая, длиной до 45 мм, кремово-белого цвета, с некоторыми желтыми,
хитинизированымиузораминапереднегруди.Головакоричневая,околополовиныширины
переднегруди. Усики очень короткие и  состоят из трех сегментов. Глазки, по одному с
каждойстороны,располагаютсявентро-латеральнопоотношениюкантеннам.
Имаго обычноот25(самец)до35(самка)ммдлиной.Усикиусамцовв1,7-2разадлиннее
тела;усамкив1,2разадлиннеетела.Усикивбурыхилитемно-бурыхволосках,1-й и2-й
членикицеликомвголубовато-белыхилибелыхволосках,остальныечленикисколечками
из таких же волосков.Жук черного цвета с несколькими белыми волосатыми пятнами на
надкрыльях,голые,смногочисленнымизернами-бугорочкаминаосновании.Телочерное,на
верхней стороне сильно блестящее, словно лакированное. Отсутствует густой покров на
верхнейсторонетелаинаголове,оченьнеровнойнадискепереднеспинки.Грудь,брюшкои
ноги в довольно нежном, сером покрове, у свежих экземпляров с более или менее резко
выраженнымголубымоттенком.
Биология. В тропических и субтропических регионах дают одно поколение в год, но
жизненный цикл иногда занимает два года, в зависимости от климатических и кормовых
условий. Взрослые жуки живут около месяца в период с мая по август. Они питаются
листьями,черешкамиимолодойкоройразличныхдеревьев.Откладкаяицначинаетсячерез
неделюпослесовокупления.Однасамкаоткладывает70яиц,укладываяиходнозадругим
подкоройстволачутьвышеповерхностипочвы,навысоте60см.Личинкаделаеттуннелив
ветвяхистволенепосредственноподкоройипозжевходитвтканинижнихчастействолаи
корней.Окукливаниепроисходитвдревесинеитамжепроисходитзимовка.
Способы распространения. Жуки способы к перелетам. Возможен завоз с посадочным и
упаковочнымматериаломлиственныхпород.
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КИТАЙСКИЙУСАЧ
Anoplophora chinensis (Forster)

Повреждениебонсая Характерповреждения
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КЛОПДУБОВАЯКРУЖЕВНИЦА
Corythucha arcuata Sau

кл. Insecta отр. Hemiptera сем. Tingidae

Распространение. СевернаяАмерика(США,Канада),Италия,Швейцария,Турция.
Повреждаемые растения. Питается на дубах следующих видов: черешчатом, скальном,
турецком, венгерском, пушистом, белом, каштановом, крупноплодном, Мюленберга,
красном. Кчислукормовыхрастенийотноситсяикаштанамериканский.Единичныеособи
обнаруживаютсянаклене,яблоне, атакжешиповнике, малинеиежевике.
Вредоносность. Способен не только сильно ослаблять повреждаемые деревья, но и
приводить их к гибели. Уже на второй – третий год после заселения большое число
питающихся насекомых может приводить к тому, что у деревьев на 1-1,5 месяца раньше
сроканачинаетсялистопад.
Морфология.Яйцо буро-черное,бутылковиднойформы,скрышечкойнаапикальномконце.
Личинки.Личиночныхвозрастов– пять.Личинкичерновато-серые.Имеютмногочисленные
шиповидныевыростыпокраямголовы,грудиибрюшка.
Имаго.Длинатела– 3 мм,ширина– 1,5-2 мм.Взрослыеособиимеюттипичныедляклопов
семейства кружевниц (Tingidae) ячеистые структуры надкрылий и переднеспинки. Эти
образованияудубовойкружевницыоченьсветлойокраскивотличиеотблизкихвидоврода.
Биология. Весной перезимовавшие взрослые особи начинают проявлять активность при
подъеме температуры воздуха до +15 °С. Клопы перемещаются на ближайшие к местам
зимовки кормовые растения и приступают к питанию, как правило, на нижней стороне
листьев. Эмбриональное развитие занимает 10-15 дней. Личинки первого возраста
появляютсявконцемая– началеиюня,личинкивторого– пятоговозрастовразвиваютсяс
июня по август. Взрослые особи новой генерации начинают появляться с конца июля.Их
появление растягивается до начала сентября. В августе можно наблюдать личинок всех
возрастов вместе с имаго. Перезимовавшие клопы отмирают в июле – августе.
Отродившиесяимагопитаются2-3неделивместахпоявлениянасвет,затемрасселяютсяна
близлежащиедеревья.Здесьпродолжаютпитатьсядооктябрьскогопохолодания.Спервыми
заморозкамимигрируютслистьевнапочву,гдезимуютподлистовымопадомивтрещинах
корыкомлевойчастидеревьев.
Способыраспространения.Спомощью транспорта– авиационного,сухопутного,водного.
Личинкииимагомогутбыть занесеныис саженцами, грузамирастительнойпродукции, с
упаковкойтоваров.
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КЛОПДУБОВАЯКРУЖЕВНИЦА
Corythucha arcuata Sau

Имаго

ЛичинкиIIиIIIвозрастов

Имагоиличинкиналистедуба



84

КОРИЧНЕВО-МРАМОРНЫЙКЛОП
Halyomorpha halys Stal

кл. Insecta отр. Hemiptera сем. Pentatomidae

Распространение.СевернаяАмерика,Европа,Азия.
Повреждаемые растения. Повреждает более 100 видов растений, в первую очередь
плодовыедеревья,древесно-декоративныерастения:цитрусовые,хурма,яблоко,шелковица,
абрикос, вишня, слива, персик, груша, малина. Также вредит полевым культурам (спаржа,
соя, фасоль, кукуруза) и лесо-декоративным растениям (абелия, клен, буддлея Давида,
клиптомерия,кипарис,гибискус,жимолость,павловниявойлочная,шиповник,ива).
Вредоносность. Высасывает соки растений. Имаго, как правило, питаются фруктами, в то
время как личинки питаются листьями, стеблями и фруктами. Кормление листьями
характеризуетсянебольшимиповреждениями(диаметром3мм), которыезатеммогутстать
некротическими и сливатся. На поврежденных  плодах появляются  небольшие
некротические пятна или вкрапления, борозды и коричневатое  обесцвечивание. В
дополнениекповреждениямнарастенияхможетпричинятьнеприятностичеловеку, потому
что в конце осени, взрослые клопы прячутся в зданиях и домах (на стенах, в оконных и
дверныхрамах) иесликнимприкоснуться,тоонивыделяютхарактерныйедкийзапах.
Морфология.Яйцабелыеилибледно-зеленые, бочкообразныеоткладываются в кластерах
на нижней стороне листьев в июне. Личинка раннего возраста оранжевого или красного
цвета, а затем постепенно чернеет. Переднеспинка с шипами. Имаго длиной 12-17 мм с
коричневатымили сероватым телом. Чередующиеся темныеи светлыеполосыпоявляются
напоследнихдвухчлениках.Головаипереднеспинкапокрытыпятнамимедно-голубоватого
цвета. Наногахимеютсябледныеполосы.
Биология. Перезимовавшая самка  в середине лета откладывает яйца.Из яйцразвиваются
личинки, которые проходят пять личиночных стадий, сменяя  различные окраски и
маркировки.Каждыйэтапзанимаетоколооднойнедели.Новыеимагопоявляютсявконце
летаиеще1-2месяцапитаютсяпередтемкакуйтиназимовку.
Способыраспространения. Набольшиерасстояния,вредительможетраспространятьсяво
время торговли растениями - хозяевами, а также при  перемещении товаров или
транспортныхсредств.
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КОРИЧНЕВО-МРАМОРНЫЙКЛОП
Halyomorpha halys Stal

Имаго

Повреждения,вызываемыеклопом



86

КРАСНЫЙТОМАТНЫЙПАУТИННЫЙКЛЕЩ
Тetranychus evansi Вaker and Рritchard

кл. Arachnida отр. Prostigmata сем. Tetranychidae

Распространение.Европа,Азия,Африка,СевернаяАмерика,ЮжнаяАмерика,Центральная
Америка,Океания.
Повреждаемые растения. Полифаг. Зарегистрирован на растениях из 31 семейства.
Большинство растений-хозяев принадлежат к семейству Solanaceae: томат, баклажан,
картофель, табак  и перец. Также зарегистрирован на фасоле, бамии, свекле, фацелии,
хлопчатнике,клещевине,арахисе,батате,розах.
Вредоносность. Клещи обитают как на верхней, так и на нижней сторонах листа,
предпочитая нижнюю, поблизости от жилок. Питание клещей приводит к гибели клеток
паренхимы и, в результате этого, пожелтению листьев. На обеих поверхностях листа
проявляются симптомы в виде точек и пятен, а также экскрементов клещей. Клещи
выделяют большое количество паутины. При сильном заражении, что случается часто,
питаниеклещейиобразованиеимипаутиныприводиткгибелирастений.
Морфология. Яйца почтикруглойформы(среднийразмер120µm). Свежеотложенныеяйца
яркие и прозрачные, позже, перед отрождением личинок, становятся ржаво-красными.
Личинка.Первая личиночная  стадия имеет 3 пары коротких ног (размер 150 µm). За ней
следуетстадияпротонимфы.Упротонимфы4парыног,занейследуетнеподвижнаястадия
дейтонимфы.Дейтонимфа(размер310µm) похожананебольшоговзрослогоклещасболее
короткими ногами. Имаго. Основная окраска тела оранжевая, но может варьировать от
светло-оранжевой до темно-красной или даже коричневой. Тело самки широкоовальной
формы, средний размер 450 х 335 µm.  Ноги клеща этого вида короткие. У самки
проксимальные парыщетинок (пара очень длинных и пара коротких) находятся на одной
линиисчетырьмядругимищетинками.Самцымельчесамок,телоихпоформенапоминает
вытянутыйтреугольник,среднийразмер350х210µm. 

Биология. Размножение  продолжается на протяжении всего года.Диапаузыне отмечено,
даже у самых северных популяций.  Оптимальной температурой для развития является
температура 34 °C, максимальной – 38 °C. Продолжительность развития от яйца до
взрослогоклещаколеблетсяот46днейпри15°C до8-13днейпри25°C и6днейпри35°C. 

Количество яиц, откладываемых самкой, варьирует от 80 при экстремально низкой и
высокойтемпературах до120-250 - приоптимальной.
Способыраспространения. Напосадочномматериалерастений(рассадаовощныхкультур,
клубни семенного картофеля, декоративные растения, включая горшечные растения), и на
растительной продукции (плодах томата, включая кистевые томаты, плодах баклажана и
фасоли)семействапасленовыхSolanaceae.Естественноераспространениевоздушнымпутем
– это главный путь локального (местного) распространения клеща с участка на участок,
обычныйдляпаутинныхклещей.



87

КРАСНЫЙТОМАТНЫЙПАУТИННЫЙКЛЕЩ
ТetranychusevansiВakerandРritchard

Имаго

Повреждениерастений
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КУКУРУЗНАЯЛИСТВЕННАЯСОВКА
Spodoptera frugiperda (Smith)

кл. Insecta отр. Lepidoptera cем. Noctuidae

Распространение. Канада, США, Мексика, Содружество Багамских островов, Каймановы
острова, Коста-Рика, Куба, Доминика, Доминиканская Республика, Республика Эль-
Сальвадор, Гренада, Гваделупа, Гватемала, Гондурас, Гаити, Ямайка, Никарагуа, Панама,
Пуэрто-Рико, Сент-Винсент и Гренадины, Тринидад и Тобаго, Аргентина, Боливия,
Бразилия,Чили,Колумбия,Эквадор,Гвиана,Гайана,Парагвай,Перу,Уругвай,Венесуэла.
Повреждаемые растения. Основные хозева - рис, сахарный тростник, сорго, кукуруза;
второстепенные хозяева - лук, арахис, красный или стручковый перец, хризантема
крупноцветная, гвоздика садовая, хлопчатник мексиканский, сладкий картофель, томат, 
люцерна посевная, табак настоящий, фасоль обыкновенный, баклажан, растения рода
пеларгонияисемействаЗлаки.
Вредоносность. Гусеницы младшихвозрастов питаютсянаиболеемягкимичастямилистьев,
скелетируя лиственную пластинку. Гусеницы старших возрастов менее избирательны и
питаются разными частями растений, также могут даже перегрызать стебель растения.
Повреждают такжеплодыибутоны.Привысокойчисленностивредителявозможнаполная
дефолиациярастения.Втеплицахгусеницымогутсильноповреждатьрассаду.
Морфология. Яйца сферические 0,4 мм в диаметре и высотой 0,3 мм, прикрепленные к
листьямпо100-300шт. Междуяйцамисамкавыделяетсероватоевещество,котороепридает
пушистый, заплесневелый вид. Личинка зеленого цвета с черными полосами. Имеет 6
возрастов. С возрастом цвет изменяется - личинка становится коричневой. Конечная
возрастная стадия может быть почти черной. Длина личинки 17-40 мм. На голове зрелой
личинкиимеетсябелаяперевернутаябуква "Y".Телоличинкишероховатойилизернистой
текстуры, тем не менее, эта личинка не грубая на ощупь, как личинка хлопковой совки
(Helicoverpa zea),так как нетнателещетинок.Куколка красновато-коричневогоцвета,14-18 

мм в длину и около 4,5 мм в ширину. Продолжительность стадии куколки составляет 8-9 

дней,втечениелета,и20-30днейвтечениезимы.
Имаго серовато-коричневая бабочка, с размахом крыльев 32-40 мм. Передние крылья у
самкикоричневые, усамца - болеетемные, стреугольнымибелымипятнаминакончикеи
недалекоотцентракрыла. Задниекрыльясеребристо-белые, сузкойтемнойкаймойуобоих
полов. Взрослые ведут ночной образ жизни, и являются наиболее активными в теплое,
влажноевремя.
Биология.Жизненныйциклдлится30днейвтечениелета,60днейвеснойиосенью,и80-
90 дней в течение зимы. Яйца откладываются ночью на листьях растения-хозяина
небольшими скоплениями по 100-300 шт. Выводятся за 2-10 дней. Личинки первых 2-ух
возрастов питаются на нижней стороне листьев, потом могут переползать на стебли и
плоды. Окукливаниеобычнопроисходитвпочве,на глубинеот2до8 см. Личинкастроит
кокон овальной формы, 20-30 мм в длину, связывая воедино частицы почвы с
шелком. Вместо почвы личинкимогут использовать сухие листья и другие материалы для
построения кокона на поверхности почвы. Взрослая особь появляется ночью, живет 12-14 

дней. Оптимальнаятемпература дляроста- 28°С. Количествогенерацийзагодколеблется
от3-6генерацийвюжнойчастиидо1-2генераций всеверныхрайонах.
Способы распространения. Распространяются в основном с транспортом, перевозящим
овощную продукцию, с посадочным материалом, плодами овощных культур, цветами
декоративных культур в стадии яйца, гусеницы, куколки. Возможен занос с кормовыми
культурами,атакжесихрассадой.
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КУКУРУЗНАЯЛИСТВЕННАЯСОВКА
Spodoptera frugiperda (Smith)

Гусеницы

КуколкаЯйца

Взрослаяособь(самец-слева,самка-справа)

ПоврежденныйпочатоккукурузыПоврежденныелистьякукурузы
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КУКУРУЗНЫЙТРИПС
Frankliniella williamsi Hood

кл. Insecta отр. Thysanoptera сем.Thripidae

Распространение. Азия (Филиппины,Тайвань,Таиланд), ЦентральнаяАмерика (Гватемала,
Гондурас, Мексика), Карибские острова (Куба, Доминиканская Республика, Гваделупа,
Ямайка, Пуэрто-Рико,Тринидад), Южная и Северная Америка (Боливия, Бразилия, Чили,
Колумбия,Эквадор,Перу,ВенесуэлаиСША), АвстралияиНоваяГвинея.
Повреждаемые растения. Трипс – полифаг, питающийся многими культурными и
дикорастущими растениями. Основные повреждаемые культуры – кукуруза, злаковые,
ипомея, просо, сорго и другие дикорастущие травянистые и сорные растения (например,
астровые).
Вредоносность. Трипсы питаются соком растений, задерживая рост растений, причиняя
ущерб, который может также ингибировать рост растений. Несмотря на то, что трипсы
повреждают зерновыекультурыидругиерастенияпутемвысасываниясока,они способны
вызыватькосвенныепроблемы, такиекакпередачатосповирусов,атакжевирусапятнистого
увядания томатов. На листьях растений такие повреждения выглядят как светлые пятна
различной величины и формы. При питании взрослых особей появляется так называемая
серебристаяштриховатость- рядымелкихпятен,серебристыйцветкоторыхвозникаетиз-за
попаданиявоздухавнутрьразрушенныхтканейрастения.Личинкивызываютповреждения
другоговида– возникаютболеекрупныебесцветныепятна,которые,сливаясь,могутбыстро
переходитьвнекротическиеучасткиналистьях.
Морфология.Яйца удлиненныеияснобелогоцвета,откладываютсявтканьлиста. Личинки
светло-желтого цвета, второго возраста перед самой линькой становятся более темными.
Куколка имеет желтый цвет. Имаго. Мелкие насекомые, самки 1 -1,3 мм; самцы 0,9 мм
длиной.Цвет туловища темный, с преобладаниемкрасновато-коричневых тонов.Передние
крыльязатемненные, задниесветлыеилижелтоватые.Попериметрувсехкрыльевимеется
бахрома из длинных волосков.На жилках имеются рядыщетинок.На голове, туловище и
крыльяхимеютсяразличныещетинки,волоскиидругиеструктуры,размерирасположение
которыхимеютдиагностическоезначение.
Биология. В теплицахиоранжереяхразмножаютсякруглыйгод.Одновременномогутбыть
обнаружены все стадии его развития. Самки помещают яйца почковидной формы внутрь
тканей растений – в листья, стебли и цветки.Из яйца выходит личинка, отличающаяся от
взрослого трипса отсутствием репродуктивных органов и крыльев, редуцированными
усиками и глазами. Личинка сразу начинает активно питаться, складчатость брюшка
позволяет ей поглощать большое количество пищи. Пройдя две стадии питания и роста,
личинка второго возраста путем линьки переходит в непитающуюся стадию – пронимфу,
которая затем линяет на вторую непитающуюся стадию – нимфу. На стадии пронимфы
появляются наружные зачатки крыльев. Усики у пронимфы направлены вперед и вверх,
усики нимфы направлены назад, вдоль спины. Переход личинки в нимфальные стадии
осуществляется обычно в почве или в других укрытиях, последняя нимфальная стадия
линяет на взрослого трипса. Развитие одного поколения на растениях в диапазоне
температур 20-25° длится до 25 дней. Самки могут прожить около месяца. Средняя
плодовитостьих- 90яиц.
Способы распространения. Основными путями распространения являются срезанные
растенияиплодырастений-хозяев,посадочныйматериал,горшечныекультуры,упаковка.
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КУКУРУЗНЫЙТРИПС
Frankliniella williamsi Hoo

Внешнийвидимаго

Имагоналистекукурузы

Поврежденияналистекукурузы
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ЛУКОВЫЙМИНЕР
Liriomyza nietzkei Spencer

кл. Insecta отр. Diptera сем. Agromyzidae

Распространение. Европа (Германия, Чехия, Франция, Швейцария, Италия, Польша,
РоссийскаяФедерация).
Повреждаемые растения. Луковый минер вредит растениям рода лилейных, особенно
репчатомулуку.Вредят личинки, минируялистья.
Вредоносность. Жизнедеятельность лукового минера приводит как к уменьшению
урожайности зеленого лука, так и к снижению товарности и выхода репчатого лука.
Взрослыеособипитаютсясокомлука.Мухаоткладываетвполостьлистаяйца, гдеизних
развиваются личинки. Последние поедаютмякоть луковых перьев изнутри, не повреждая
кожицу, оставляют пятна, которые снаружи имеют беловатую окраску. В конечном счете
листьязасыхают,растениеослабеваетиувядает.
Морфология. Яйца. Размер яиц луковых минеров достигает 0,3 – 0,4 мм. Все они
характеризуютсяпродолговатойформойиокрашенывперламутрово-белыетона.
Личинка. Личинка, длиной до 5—6 мм, беловатая, иногда сквозь покровы просвечивает
желтовато-зеленое содержимое кишечника. На заднем конце тела у нее 6 конусовидных
отростков, причем два из них выражены особенно ярко и достигают в длину 4 – 5 мм.
Мины имеютвидокруглыхпятениликороткихполосбеловатогоцвета.
Ложнококон(пупарий) темно-желтый,длиной2,5—3мм.
Имаго.Насекомоедостаточномелкое:длинаеготельцасоставляетвсеголишьот1,7до2,5
мм.Головкиуэтихвредителей,также,какибедрышкисплечиками,желтенькие,абрюшки,
щиткиисреднеспинки– черненькиеслегкимсероватымналетом.Лапкииголенилуковых
минеров окрашены в коричневатые тона. Впрочем, цвет их ножек может варьироваться –
нередковстречаютсяособиисчерненькимибедрышками.Усикиобычножелтенькие,аих
последние членики слегка изогнуты сверху и наделены остро выступающими углами
впереди.Всесамочкиоснащенытелескопическимияйцекладами,вовлеченнымивсостоянии
покоявнесколькоудлиненныеседьмыетергиты.Кстати,этитергитынередкопринимаютза
самияйцеклады. Жужжальцыжелтые.
Биология.Зимуюткуколкивложнококонах(пупариях),впочве,наглубине10—20 см,где
были посевы лука; изредка перезимовывает в засохшей «шейке» луковицы. Вылет мух
происходит в третьей декаде мая и совпадает с цветением вишни. Взрослые насекомые
питаются нектаром различных растений и вреда им не причиняют, но свои яйца
откладываютналук (насухиечешуи,междулистьями,втрещиныпочвыоколорастений).
Самки мухи яйцекладом делают уколы, имеющие вид мелких белых точек, часто
расположенных в одну прямуюлинию, но иногда и вразброс.Сок, вытекающийиз ран от
уколов,мухислизывают.Вначалеиливсерединеиюняидовторойполовиныиюлясамки
мухиоткладываютяйца,прокалываяяйцекладомткань,внутрьтрубчатыхлистьевлука,по
одному или по 3 яйца, прикрепляя их к внутренней стенке пера. Развитие в стадии яйца
длится 4—5 дней. Личинки появляются с начала июня и живут до середины августа.
Сильныеповреждениялукаличинкаминазараженныхучасткахотмечаютсяобычносначала
июля. Пять—семь личинок вызывают отмирание листа. Развитие в стадии личинки
продолжается10—15дней.Достигшиестаршихвозрастовличинкиокукливаютсявпочве,на
глубине2—7см,редко—внижнейчастилистьев.Через15—20дней изкуколоквылетают
мухи2-гопоколения.
Способы распространения. Взрослые мухи способны летать на небольшие расстояния.
Распространение на большие расстояния осуществляется транспортом, с посадочным
материалом.
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ЛУКОВЫЙМИНЕР
Liriomyza nietzkei Spencer

Повреждениялука

Имаго

Пупарий Личинки
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МНОГОЯДНАЯМУХА-ГОРБАТКА
Megaselia scalaris (Loew) 

кл. Insecta отр. Diptera сем.Phoridae

Распространение. Европа (Испания, Италия, Португалия, Греция и часть территорий
АвстриииГермании, Бельгия,ВеликобританияиНидерланды,Польша), СевернаяАмерика.
Повреждаемыерастения.Бананы(вособенностиперезрелыеилиперевозимыевповторно
используемойзагрязненнойтаре)идругиефрукты.Личинкинаходятсявсое,муке,гниющем
картофеле.
Вредоносность.Сапрофитнаямуха.Самки,привлекаемыезапахомразложения,такимикак
гниющиерастенияигрибы,мертвыечленистоногиеимоллюски,атакжеоткрытыепищевые
продукты (например, спелые бананы) откладывают на них яйца. Случайный прием пищи
вместе с яйцами и личинками мух, может вызвать кишечный миоз у человека. 
Передвигаются горбатки преимущественно прерывистыми перебежками и напоминают
бродячих мух, предпочитая хождение полету даже в момент опасности, стараются
скрыватьсявсубстрате.
Морфология. Самки и самцы - мелкие насекомые длиной от 2 до 3 мм. Все брюшные
тергитытемно-коричневые сжелтоймаркировкой.Глазачерные.Ротовойаппаратсострыми
зубами. У самок и самцов наблюдаются отличия в строении ротового аппарата: у самок
поверхность губ полностью гладкая, у самцов покрыта микротрихиями. Самки обладают
выраженной «горбовидной» грудью. Имеются малые и большие крючки между третьей и
четвертой парой зубьев, соответственно. У самок 6 тергит короткий, чрезвычайноширок,
выступаетпобокам.Яйца прозрачные,мелкие,бобовидные.Личинкидо5мм, белогоцвета,
безногие,собоихконцовуплощены.Живутв испражнениях,другихгниющихполужидких
средах.Куколка коричневогоцвета.
Биология. Развитиеимаго зависитоттемпературыокружающеговоздуха.Циклразвитияот
яйцадоимагопри+28оСсоставляет10-12дней(инкубацияяицдо1дня,развитиеличинок
3-4дня,развитиекуколки6-7дней),аплодовитостьоднойсамкиоколо400яиц.
Способыраспространения.В стадиияйца,личинок,имагораспространяется с грузами (в
частностиспелыеплоды),тарой,транспортом.
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МНОГОЯДНАЯМУХА-ГОРБАТКА
Megaselia scalaris (Loew) 

Имаго Megaselia scalaris ЯйцаMegaselia scalaris

ЛичинкаI возраста(слева)иличинкаIII возраста(справа) Megaselia scalaris

КуколкаMegaselia scalaris



96

ОВОЩНОЙЛИСТОВОЙМИНЕР
Liriomyza sativae Blanchard

Кл. Insecta отр. Diptera сем.Agromyzidae

Распространение. Азия,Африка,Америка,Океания.
Повреждаемыерастения.Вредительоткрытогоизакрытогогрунта.Предпочитаетрастения
из семейств бобовых, пасленовых. Повреждает томаты, перец, огурцы, баклажаны, дыни,
люцерну,амарант,астру,стручковыйперец,сельдерей,тыкву,георгины,бобы,чину,горох,
фасолю,картофель,настурциюивигну.
Вредоносность.Вреднаноситсяличинками,минирующимилистьяичерешки.Способность
растений к фотосинтезу уменьшается, вследствие разрушения хлорофиллсодержащих
клеток. Сильно пораженные листья могут опадать, оставляя стебли растений
незащищенными от действия ветра, а бутоны и развивающие плоды подвергаются
солнечныможогам.
Морфология.Имаго – мелкие, зеленовато-черные мушки, тело длиной 1,3-2,3 мм; длина
крыльев1,3-2,3мм.Яйцо белое, слегкапросвечивающееся,размером0,2-0,3 х 0,1-0,15мм.
Личинка безголовая и достигает в длину 3 мм, 1-го возраста – бесцветная, позднее
становится бледно-желто-оранжевого цвета, постепенно темнея. Пупарий овальный
размером 1,3-2,3х0,5-0,75 мм; цвет бледно-желто-оранжевый, часто темнеющий до
золотистого- коричневого.
Биология. Зимует в стадии куколки. Самки мух прокалывают листья растений-хозяев,
образуяранки,которыеслужатместомпитанияиоткладкияиц.Плодовитостьколеблетсяот
40 до 100 шт. Через 2-5 дней из яиц отрождаются личинки, питаясь, они проделывают в
паренхиме листа ходы - мины. Продолжительность развития личинок зависит от
температуры и кормового растения и обычно составляет 4-7 дней. Минер обычно
окукливается на поверхности листьев. На процесс окукливания отрицательно влияют
высокая влажность и температура. Имаго выходит через 7-14 дней. В условиях закрытого
грунтаразвиваетсябездиапаузы.
Способыраспространения. Спосадочнымматериаломрастений-хозяевисрезамицветов.
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ОВОЩНОЙЛИСТОВОЙМИНЕР
Liriomyza sativae Blanchard

Имаго

Миныналистьях

Пупарий
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ОРЕГОНСКИЙСОСНОВЫЙКОРОЕД
Ips pini Say

кл. Insecta отр. Coleoptera сем. Scolytidae

Распространение. Канада,США,Мексика.
Повреждаемые растения. Нападает на различные виды сосны: сосна Банкса, сосна
скрученная, сосна мягкая, сосна Жеффрея, сосна желтая, сосна веймутовая и сосна
обыкновенная.
Вредоносность. Обычноорегонскийкороедзаселяетфизиологическиослабленныеилиуже
умершие сосны и некоторые другие хвойные породы, предпочитая вершину и крупные
сучья.При этомчаще всего он является вторичнымвредителемдеревьев, которыедонего
уже были заселены короедами рода Dendroctonus. Своей жизнедеятельностью он
значительно ускоряет гибель дерева. Древесина дерева вследствие заселения короеда
становится непригоднойдляпроизводстваизнеемебелиифанеры.Крометого,оченьчасто
жукспособствуетпоражениюдревесиныгрибамисиневы (Ophiostoma ips и O. nigrocarpa), 

которые,соднойстороны,приводяткещебольшемуослаблениюдерева,асдругойстороны
– делаютдревесинунепригоднойдлядальнейшегоиспользования.
Морфология.Яйцо гладкое, овальное, белое, полупрозрачное.Личинкабелая, безногая, со
слегка склеротизированной головой. Куколка свободная, обычно беловатая, надкрылья
гладкие или шероховатые. Имаго: мелкие жуки (0,8-9,0 мм) с телом вальковатой,
цилиндрической, редко полусферической формы, обычно темноокрашенные, иногда со
светлымпестрымрисунком.Усикиколенчатые,булавовидные.Переднегрудь,среднегрудьи
заднегрудьукороедовплотносросшиеся.
Биология. Перезимовавшиежукистановятсяактивнымираннейвеснойпритемпературепод
корой 7-10 °С. При температуре воздуха 20 °С и выше первые жуки поодиночке или
небольшими группами вылетают из-под коры в поисках нового дерева для заселения. В
своемпоискежукиориентируютсяназапахтерпенов,которыевходятвсоставсмолысосен.
После успешного заселения эти жуки выделяют агрегационный феромон, который
привлекает основную массу жуков. Являясь полигамным видом, орегонский короед
оплодотворяет от двух до пяти самок, для каждой из которых он выгрызает отдельную
брачную камеру. В дальнейшем он не покидает самок, а становится ответственным за
очистку ходов от буровой муки, а также охраняет вход. После спаривания самки
откладывают яйца в специальные углубления, иногда отложенные яйца могут даже
соприкасаться друг с другом. Личинки питаются под корой, прогрызая самостоятельные
галереи перпендикулярно маточному ходу. В своем развитии они проходят 3 возраста и
через 30-90 дней превращаются в куколку. Последняя развивается обычно в течение 6-10 

дней, но иногда развитие затягивается до 30 дней (редко на этой стадии происходит даже
зимовка короедов) и затем появляются взрослые жуки. В зависимости от климатических
особенностейзонысвоегообитанияорегонскийкороедможет даватьдочетырехпоколений
вгод.
Способы распространения. Жуки являются хорошими летунами, поэтому основным
способом их распространения из существующих очагов является разлет в процессе
естественного расселения. Занос орегонского соснового короеда на новые территории
возможен с неокоренными хвойными лесоматериалами, с тарой, имеющей неокоренные
части, а также с крупномерными саженцами сосны. Необходимо отметить, что окоренная
древесинанеможетслужитьпутемпереносаорегонскогососновогокороеда,таккакниодна
стадиявредителянеможетразвиватьсяивыживатьвтакихусловиях.
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ОРЕГОНСКИЙСОСНОВЫЙКОРОЕД
Ips pini Say

Имаго

Галереиорегонскогососновогокороеда
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ПАЛЬМОВЫЙТРИПС
Thrips palmi Karny

кл. Insecta отр. Thysanoptera сем.Tripidae

Распространение.Европа,Азия,Африка,Америка,АвстралияиОкеания.
Повреждаемые растения. Вредитель открытогои закрытого грунта.Полифаг, повреждает
около 400 видов полевых, технических, овощных, декоративных культур. Предпочитает
баклажаны, картофель, огурцы, перец, сою, горох, дыню, подсолнечник, хлопчатник,
хризантемы,цикламены,орхидеи.
Вредоносность. Вредитель представляетсерьезнуюугрозудляс/х производства. Личинкии
имаго питаются соком растений, оставляя многочисленные рубцы и деформации, при
большойчисленностиприводяткполнойгибелирастений.Являетсяпереносчикомвирусных
заболеваний.
Морфология.Самкиисамцы– мелкие насекомыедлиной1,3ммс узкими бахромчатыми
крыльями, прозрачным желтым телом, покрытым густыми черноватымищетинками.Яйца
непрозрачные,мелкие,бобовидные.Личинки,нимфыипронимфы светло-желтогоцвета,от
взрослых особей отличаются меньшим числом члеников на усиках, меньшими размерами
крыльевиглаз.
Биология. Послеспариваниясамкиоткладываютяйцавтканьлистьев, лепестков,стеблей,
под кожицу плодов и ягод.Плодовитость - около 100 яиц.В зависимости от температуры
воздухаотрождениеличинокпроисходитчерез4-15дней. Личинкивыходятнаповерхность
и приступают к питанию. Развитие всех личиночных стадий длится около 8-10 дней.
Окукливаетсявредительчащевсеговпочве.Взащищенномгрунтеразвиваетсябеспрерывно
и дает до 10 поколений за вегетационный период. При 250С жизненный цикл трипса
продолжается лишь 17,5 дней. Для имаго и личинок характерны большие скопления и
групповоепитаниевначаленалистьяхвдольсредней,апотомидругихжилок,настебляхв
точках роста, на поверхности плодов, на цветах среди лепестков. Поврежденные участки
растений в виде довольно резких углублений, штрихов приобретают серебристый блеск, 
некротическиепятнасмелкимигрануламиэкскрементов.
Способы распространения. В стадии яйца, личинок, имаго со срезанными цветами, с
посадочнымматериалом,горшечнымикультурами,плодами,овощами,упаковкой.
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ПАЛЬМОВЫЙТРИПС
Thrips palmi Karny

Личинки

Имаго

Следыпитанияналистьяхсвеклы

Поврежденныйплодбаклажана
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ПЛОДОВЫЙДОЛГОНОСИК
Conotrachelus nenuphar Herbst

кл. Insecta отр. Coleoptera сем. Curculionidae

Распространение.СевернаяАмерика(Канада,США).

Повреждаемыерастения. Яблоня (культурныеидикиевиды),персик,айва,абрикос,груша,
вишня,слива (культурныеидикиевиды),боярышник,рябина,вт.ч.ичерноплодная,атакже
брусника,черника,голубика.
Вредоносность. Жуки питаются набухающими почками, бутонами, уничтожают цветы
(пестики, тычинки, лепестки), повреждают листья молодого прироста. После образования
завязи жуки переходят для питания на плоды. В результате повреждений плоды растут
уродливыми: однобокими, бугорчатыми, со значительными участками опробковевших
тканейнаповерхностиивмякоти,тоестьплоды полностьютеряюттоварныйвид.Плоды,в
которые самки плодового долгоносика отложили яйца, быстро загнивают и (кроме вишен)
осыпаются.
Морфология. Имаго.Тело длиной6-7ммпокрытогустымчешуйчатымпокровом,чешуйки
темно-коричневые или сероватые, образуют на надкрыльях перевязи, разбитые на пятна и
мелкиебугоркиизпочтичерныхчешуек.Головотрубкаравнаподлинепереднегрудивместе
с головой, по форме цилиндрическая. Срединная полоса на надкрыльях состоит из
красновато-коричневых или оранжеватых и белых чешуек. Брюшко покрыто светлыми
волосками (щетинками), образующими заметные светлые полосы на грудной части. Если
имагопотревожить,тожукивпадаютвоцепенениеипадаютназемлю. Яйцоэллиптическое,
беловатогоцветасгладкойблестящейповерхностью,0,6ммвдлинуи0,4ммвширину.
Личинка цилиндрическая, длиной около 9 мм, изогнутая в полуокружность, безногая, с
коричневой головой и коричневыми щетинками. Куколка желтовато-белая, с темными
пятнаминаместеглаз.
Биология. Плодовый долгоносик является активным мигрантом. В сентябре - октябре
взрослые жуки перелетают для зимовки на опушки лесов, в придорожные ветрозащитные
полосы, парки,на задерненные участки, в заросли кустарников, гденаповерхностипочвы
средиопавшейлиствыирастительныхостатковнаходятукрытия.Дальностьмиграционных
полетов - 0,5-1,5 км. Выход жуков плодового долгоносика из зимовки происходит при
среднесуточной температуре воздуха +13-15

0С. Процесс активного питания после
перезимовкиивступлениявспариваниедлитсяоколотрехнедель,толькопослеэтогосамки
начинаютоткладкуяиц.Каждаясамкаспособнаотложитьдо100яиц.Дляоткладкикаждого
яйца самка прогрызает кожицу плода и мякоть на глубину, равную длине головотрубки.
Личинкиотрождаютсячерез5-10днейиразвиваютсявтечение3-5недель,затемвгниющих
плодахуглубляютсявпочвуна10-15см,гдеиокукливаются.Летимаголетнегопоколения
происходитвиюле– августе.
Способыраспространения. Основныепутираспространения:миграционныеперелеты (от
500мдо1,5км),сразличнымигрузамивпериодмиграционныхперелетов,супаковкойдля
фруктов, с нетестированной или необеззараженной почвой на корнях повреждаемых
растений,наоблиственныхрастенияхприналичиигалловиплодов.
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ПЛОДОВЫЙДОЛГОНОСИК
Conotrachelus nenuphar Herbst

Гусеница,куколка,имагоиповрежденияплодов

Имаго
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ПОДСОЛНЕЧНИКОВЫЙ ЛИСТОЕД
Zygogramma exclamationis (Fabricius)

кл. Insecta отр. Coleoptera cем. Chrysomelidae

Распространение. СевернаяАмерика: США.
Повреждаемыерастения. Имаго и личинки повреждают семейство астровые, в частности
подсолнечник масличный.
Вредоносность. Имаго и личинки питаются листьями подсолнечника, начинают с края
листьев.Днемлистьяобъедаетжук,авечероминочьюличинка.Прогрызаетовальныедырки
внутри листа. Растение не способно к фотосинтезу. При массовом развитии вредителя
приводиткпотереурожаяот40до60%.Вредитьначинаетскраяполя.Порогвредоносности
составляет15личинокнаоднорастение.
Морфология. Имаго.Взрослые жуки листоеда подсолнечникого примерно от 6 до 8 мм.
Голова красновато-коричневого цвета, а грудная клетка (область позади головы) бледно-

желтого цвета с красновато-коричневыми пятнами у основания. Каждое надкрылье имеет
три темно-коричневые полосы, которые расширяются к вершине. Четвертая полоса
заканчивается в средней части крыла в маленькую точку, которая напоминает
восклицательныйзнак.
Личинки с хорошо развитой хитинизированной головой коричневого цвета и грызущим
ротовым аппаратом, преимущественно червеобразные или камподеовидные, лимонного
цветас членистыми груднымиконечностями,безбрюшныхног.
Куколки свободные,мягкие,неподвижные(двигатьсяможеттолькобрюшко),неокрашенны.
Биология.Жукизимуютвпочве.Какправило,их появлениеизпочвыввесеннийпериод
совпадаетсовременемпрорастанияподсолнечника(вконцемая).Жукипитаютсявтечение
дня на развивающихся сеянцах. Откладывают яйца и, примерно, через неделю из них
выходят молодые личинки, которые питаются на листьях в ночное время (июнь). Они
скрываются среди прицветников, в бутонах цветка и в пазухах листьев в течение дня.
Личинкипитаютсяв течениепримернодвухнедель,но,из-задлительногопериодакладки
яйц,малыеличинкиприсутствуютвпосевахвполеоколошестинедель (июль).Вавгусте
зрелые личинки опадают на землю, попадают в почву и окукливаются в земле. Стадия
куколкидлитсяоколодвухнедель.Всентябревзрослыеимагоновогопоколенияпоявляются
икормятсявтечениекороткогопериодавконцеавгустаиначалесентября.Онипитаютсяна
самыхверхнихлистьяхилиприцветникахрастенияпередповторнымвходомвпочву,чтобы
перезимовать.
Способыраспространения.Сзараженнойпродукцией,таройитранспортнымисредствами.
Личинки - спочвойиукорененнымирастениями.Внутриочагараспространяютсяактивным
летом.
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ПОДСОЛНЕЧНИКОВЫЙ ЛИСТОЕД
Zygogramma exclamationis (Fabricius)

Имагоподсолнечникоголистоедаияйца

Имагоподсолнечникоголистоедаиличинка

Поврежденныелистья подсолнечникаличинкой
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ПШЕНИЧНЫЙ КЛОП
Blissus leucopterus Say

кл. Insecta отр. Hemiptera сем.Blissidae

Распространение. СевернаяиЮжнаяАмерика.
Повреждаемые растения. Пшеница, кукуруза, сорго, злаковые травы. Не повреждает
соевыебобы.Являетсяфитосанитаром.
Вредоносность. Напротяжениивсего20-говекаклопбылосновнымвредителем,который
быстро уничтожает  кукурузу или пшеницу. Потери урожая составляют при высокой
плотностизаселенияполядо85%.Использованиенепоражаемыхкультур,такихкаксоевые
бобы,приводяткрезкому снижениючисленностиклопов.
Морфология.Имаго приблизительно 4 мм в длину, когда полностью развиты, от темно-
красногодокоричневогоцвета,сбелымикрыльямиикрасныминогами.
Личинка(нимфа)бескрылая,красноватогоцвета,скаждойлинькойпостепенностановиться
темнее.Отличительнаяособенность- белаяполосанаживоте.
Биология. Продолжительность жизни составляет, как правило, меньше чем один год.
Декабрь - март: имаго находятся в спящем состоянии в любом типе убежищ, которыеони
могут найти (живые изгороди, у края лесистых местностей, на  щетинах сои, под корой
дерева,натраве,внутригнездполевок).
Март- апрель:вдневноевремя,когдатемпературавоздухадержитсявыше20° Свтечение
несколькихчасов,имаговыходятизспящегосостоянияиначинаютспариваться.
Апрель- май:имаговылетаютнапшеничныеполяиначинаютвысасыватьсокиизрастений.
Также продолжается спаривание.  В течение 30 дней самки откладывают яйца на нижние
листьярастенийилинакорни(200яиц).
Июнь: Личинки (нимфы) развиваются в течение следующих 30 дней и питаются той же
растущейрастительностью,чтоиимаго, дотехпор, покаонинезакончатсвоеразвитие.Это
приводит к тому, что взрослые особи ищут для питания другие сельскохозяйственные
культуры(например,кукуруза).
Июль - октябрь: на других растениях (например, кукуруза) проходит развитие  2-го
поколения.Личинкипродолжаютпитатьсякультурой,поканестанутполностьюзрелыми.
Ноябрь:имагопокидаеткультуруиищетукрытиедлязимовки.
Способы распространения. Взрослые особи могут летать, но нет данных о естественном
распространении насекомого на большие расстояния. В основном, заселение новых
территорий и распространение на большие расстояния происходит при перевозке
пораженногозерна,заселенногонимфамииимаго(спомощьютранспорта).Распространение
в состоянии диапаузы с растениями и их остатками, которые подходят для зимовки
пшеничногоклопа.
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ПШЕНИЧНЫЙКЛОП
Blissus leucopterus Say

Имаго

Особиотнимфыдоимаго
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ПЯТНИСТЫЙСОСНОВЫЙУСАЧ
Monochamus clamator Le Conte

кл.Insectaотр.Coleoptera сем. Cerambycidae

Распространение. СевернаяАмерика: США,атакжеМексикаиГондурас.
Повреждаемые растения.Крупномерные саженцы сосны, ели, пихты, кедра, лиственницы, 

тсуги,псевдотсуги.

Вредоносность. Вылетные отверстия диаметром 10 мм или ходы личинок в древесине,
наличиебуроймукии ходовуходящихвглубьдревесины.Являетсяпереносчикомсосновой
стволовой нематоды (Bursaphelenchus xylophilus). Жуки питаются молодыми ветвями.
Растениеусыхаетивконечномитогепогибает.
Морфология.Яйца:желтовато-белые,иногдасоттенкомкоричневого, удлиненноовальные,
в среднем 4мм в длину и 1мм вширину.Поверхность покрытамелким сетчатым узором.
Личинкибелые,безногиевсреднем20-25ммвдлину,головнаякапсулакоричневогоцветаи
черныйротовойаппаратопущенныйвниз.Куколки белые,непрозрачные,цилиндрические,20-
26 мм длинной. Имаго. Надкрылья в вершинной части узко закруглены и удлинены. Шов
угловатый с шипами. Надкрылья с очень редкой  морщинистой пунктировкой. Основания
надкрылий густо покрыты короткими волосками. Окраска надкрылий варьирует от красно-

коричневой до чёрной. Цвет опушения изменчив. Волоски могут быть коричневатыми,
серыми ибурыми,иливбольшинстве– серыми.Длинатела14-30мм.
Биология. Лет имаго длится с мая – июня до августа. После выхода из куколок жуки
проходят стадию дополнительного питания – обгрызают хвою и кору на молодых побегах
кормовыхрастенийвтечение1-2 недель.Приступаякоткладкеяиц,самкивыгрызаютнакоре
насечки: на толстой– в виде воронок, на тонкой– в видещелей; вкаждойнасечке обычно
бываетпоодномуяйцу(реже– подваиболее).Выходящиеизяицмолодыеличинкисначала
проделываютходыподкорой,затемуходятвдревесину.Влубеиверхнихслояхдревесины
заселенных деревьев хорошо видны неправильной формы полости, забитые остатками.
Взрослыеличинкимогутдостигатьвдлину30мм.Приэтомходыуходятвглубьдревесинына
7-8 см и более, длина вертикальной части такого хода может достигать 10-12 см, а общая
длина всего древесинного хода до 40 см при ширине 5-18 мм. Конечный участок хода
представляет собой расширенную куколочную колыбельку, в которой взрослая личинка
зимуетивеснойокукливается. Летноеотверстие,проделанноежукомвкоре,имеетдиаметр
10мм.
Способыраспространения. Жуки способыкперелетам.Возможен заносскрупномерными
саженцамихвойныхпород,«рождественскимидеревьями»,атакже с деревяннымиящиками,
паллетами,изготовленными издревесиныхвойныхпород.
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ПЯТНИСТЫЙСОСНОВЫЙУСАЧ
Monochamus clamator Le Conte

Имаго

Личинка Куколка

Летноеотверстие,проделанноежукомвкоре
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РЫЖИЙСОСНОВЫЙЛУБОЕД
Dendroctonus valens Le Conte

кл. Insecta отр.Coleoptera сем. Scolytidae

Распространение. СевернаяАмерика.
Повреждаемыерастения. Повреждают только крупномерныедеревья различныххвойных
пород, диаметр которых превышает 15 см (ель, сосна, лиственница, пихта, тсуга,
псевдотсуга).
Вредоносность. Чаще всего короеды рода Dendroctonus нападают на физиологически
ослабленные деревья, но в периоды массовых размножений жуки приводят к гибели и
совершенноздоровыедеревья.
Морфология. Яйцагладкие,овальные,белые,полупрозрачные. Личинка белая,безногая,со
слегка склеротизированной головой. Куколка обычно беловатая, имеет большую
выступающуюголовуиширокуюпереднеспинку.
Имаго. Длина тела от 2,5 до 9,0 мм, в 2,3-2,6 раза больше ширины, окраска-от темно-

коричневой до черной. Лоб выпуклый, обычно с различными ямками, поднятиями или
бугорками. Глаза овальные, целые. Усики пятичлениковые. Переднеспинка шире длины,
пунктирована, без особых украшений. Щиток маленький. Надкрылья более чем вдвое
длиннеепереднеспинки,ихоснованиеприподнятоизазубрено.
Биология. Втачиватьсявдеревоначинаютсамки,приэтомдляпривлечениядругихособей
они выделяют агрегационный феромон. Обычно самцы присоединяются к ним, когда ход
достигает длины от 1 до 7 см. Личиночные ходы находятся под корой, они чаще всего
индивидуальные,радиальноотходящиеотматочнойкамеры,ноиногдахотябычастьсвоего
развития личинки могут питаться совместно. Продолжительность жизненного цикла
варьируетисоставляетодингод.
Способы распространения. Жуки являются хорошими летунами, поэтому основным
способом распространения из существующих очагов является их разлет в процессе
естественногорасселения.Заноскороедовнановыетерриториивозможенснеокоренными
хвойными лесоматериалами и деревянными ящиками с неокоренными частями, а также с
крупномернымисаженцамихвойных,впервуюочередьсосны.
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РЫЖИЙСОСНОВЫЙЛУБОЕД
Dendroctonus valens Le Conte

Имаго
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СЕВЕРНЫЙ КУКУРУЗНЫЙЖУК
Diabrotica barberi Smith&Lawrence

кл. Insecta отр. Сoleoptera сем. Chrysomelidae

Распространение.США,Канада,Мексика,ЦентральнаяАмерика.
Повреждаемыерастения. Кукурузаявляетсярастением-хозяевомдляличинок(монофаги).
Втовремякак взрослыеособи (олигофаги)могутпитатьсянарастенияхдругихсемейств: 
бобовые,сложноцветные,тыквенные(дыня,тыква,огурцы).
Вредоносность. Взрослые насекомые выгрызают пятнистые, лункообразные отверстия в
плодах тыквенных размером в несколько миллиметров, иногда могут выгрызать сквозные
отверстия в листьях, что  приводит к развитию вторичных гнилей. Молодые личинки
питаются мелкими корешками, а личинки старшего возраста делают ходы к сосудистой
системекорней.Врезультатечегомолодыерастенияувядаютигибнут,авзрослыерастения
полегают.
Морфология. Имаго. Маленькиежуки,длиной4,4-6,3мм,с продолговатымтелом,бледно-

зеленовато-желтого цвета. Надкрылья желтые, либо палево-зеленые. Бедра зеленые либо
коричневого цвета. Усики, наличник, ноги желтые или коричневые. Голова блестящая
зеленовато-коричневая,брюшкосветло-зеленоеилижелтое.
Яйцо овальное, бледно-желтое, размером 0,5 мм. Личинка в длину от 10-18 мм (в
зависимостиотстадииразвития),белаяилибледно-желтаяскоричневойголовнойкапсулой.
Куколкамягкаябледно-желтая илибелая(6-8мм).
Биология.Втечениегодаразвиваетсяоднопоколение.Яйцазимуютвверхнемслоепочвы
(15 см от поверхности). Они выдерживают температуру -10

0 С. Возобновление
эмбрионального развития начинается во второй половине апреля, во время сева кукурузы.
Личинкивыходятизяицвмае-июне,вовремявсходовкукурузыиактивногоростаеекорней
(при температуре почвы + 110 С).Отродившиеся личинки отыскивают корни кукурузы по
выделениюими углекислого газа и питаются ими.Максимальное расстояние, которое они
могут преодолевать в поисках пищи, составляет 50 см. На выживание личинок влияние
оказываетвлажностьпочвы:чемонаниже,темвышесмертность.Послеокончанияпитания
личинки образуют в поверхностном слое почвы (5-10 см) колыбельки, в которых
окукливаются.Длительностьразвитиякуколкисоставляет6сутокпритемпературе16-30

0 С.
Молодые жуки выходят из почвы в конце июня - начале июля, с началом образования
метелок на кукурузе, и продолжают появляться в августе-сентябре. Первыми из почвы
появляются самцы, через несколько дней самки. Жуки обычно встречаются на листьях,
метелкеишелке,т.евпазухелиста.Жукиживут5-6недель,поэтомуихможновстретитьдо
конца октября. Через две недели после спаривания, самки откладывают яйца у основания
стеблейкукурузынаглубинудо15см.Яйцекладканачинаетсявавгустеипродолжаетсядо
октябряпритемпературе18-26С.Однасамкаспособнаотложить225-1036яиц.
Способыраспространения.В стадии яйцаспочвой.Встадииимагослюбымигрузамис
транспортом, зерном, цветочными культурами. Естественным путем, жуки способны
перелетатьнабольшиерасстояния.
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СЕВЕРНЫЙКУКУРУЗНЫЙЖУК
Diabrotica barberi Smith&Lawrence

Имаго

Полегшиерастениякукурузы Повреждениялистьев

Корень,поврежденныйличинкамиЛичинкинакорняхкукурузы
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СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙУСАЧ
Monochamus notatus Drury

кл. Insecta отр. Coleoptera сем. Cerambycidae

Распространение. Канада,США.
Повреждаемые растения. Крупномерные саженцы сосен смолистой, Банкса, Веймутовой,
ели,пихты,псевдотсуги.

Вредоносность. Заселяют, как правило, ослабленные или поврежденные деревья, а также
ветровал,охотнооткладываютяйцанасрубленныестволыипорубочныеостатки.Подкорой
можно видеть характерные ходы личинок, направленные к центру ствола древесины.
Вызывают усыхание и гибель деревьев. Вред, наносимый усачом, усугубляется тем, что
жуки являются переносчиками грибковых заболеваний. Кроме этого, является
потенциальным переносчиком сосновой стволовой нематоды. Зараженность древесины
можетбытьопределенапоналичиюнастволелетныхотверстийдиаметромнеменее5мм,
буровоймукивблизиэтихотверстий,атакжеповерхностныхиуходящихвглубьдревесины
ходовличинокширинойнеменее5мм,частичнозабитыхбуровоймукой.
Морфология. Яйцо. Белое и матовое, которое с течением времени превращается в
коричневатое, продолговатое, слегка изогнутое и закругленное на концах.Личинка. Белая,
непрозрачнаяибезногая,всреднем35- 40ммвдлину. Голова янтарнаясчернымхорошо
развитым ротовым аппаратом. Куколка. Белая, непрозрачная, цилиндрическая, умеренно
удлиненная. Имаго.Тело всегда более или менее вытянутое, серо-зеленое с белыми и
черными пятнами, длиной 25-35мм. Голова имаго большая.Между усиковыми бугорками
имеется очень глубокое вдавление, особенно резко это выражено у самцов, у которых
вдавление очень узкое и глубокое. Мандибулы сильно развитые. Глаза сильно выемчатые.
Усики более илименее тонкие, у самцов гораздо длиннее тела, у самок равны длине тела
либо чуть заступают за вершину надкрылий. Первый членик усиков сильно утолщён.
Переднеспинкачерная,блестящая,безбугровнадиске.Щитокбольшойполукруглойформы
илиширокозакругленный. Надкрыльяобычносерогоцветаусамцов,втовремякакусамок
можетбытьокраскаразнообразна.Ногидлинные,бедралинейные,лапкикороткие,сбелыми
волосками.
Биология. Жизненный цикл длится 2 года. Взрослые особи появляются примерно в мае-
июне. Затемонипитаютсяхвойнойлиствойикорой,поканепроизойдетспаривание. Самки
откладывают яйца в щелях в коре. Личинки развиваются около 2-х недель и начинают
питание.Взрослыеличинкимогут достигать в длину40ммиболее.При этомходы уходят
вглубьдревесинына7-8смиболее,длинавертикальнойчаститакогоходаможетдостигать14
см, аобщаядлинавсегодревесинногохода– 50см приширине5-18мм.Личинки зимуют,
делают U-образный проход к поверхности. Конечный участок хода представляет собой
расширенную куколочную колыбельку. Затем они окукливаются у поверхности и весной
следующегогодапоявляютсявзрослые жуки.
Способыраспространения. Жукспособенсамостоятельноперелетатьнадовольнобольшие
расстояния.Часторасселяетсясвывозимымлесом,различнымивидамитранспорта.
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СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙУСАЧ
Monochamus notatus Drury

Имаго

Личинки

ТрещинывкореВылетныеотверстия
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СОСНОВЫЙСЕМЕННОЙКЛОП
Leptoglossus occidentalis Heidemann

кл. Insecta отр. Hemiptera сем. Coreidae

Распространение. Северная Америка, Европа.
Повреждаемые растения. Сосна западная, псевдотсуга Мензиса, пихта, кедр, 
можжевельник,тсугаканадская,ель.
Вредоносность. Имаго в весенний период питаются цветами и семенами хвойных пород.
Молодыеличинкипитаютсямолодымипобегами.
Морфология. Яйцабочкообразные,около2ммвдлину,иукладываютсявцепивдольхвои.
Личинкиоранжевогоцвета,нопомерелинькистановятсякрасновато-коричневыми.
Имагодлиной15-20ммишириной5-7ммскрасновато-коричневымтеломипоперечным
белым зигзагом, проходящим через центр крыльев.Хорошо летают и в полетепроизводят
слышимый«шум».
Биология. Взрослыеклопывыходятизмест зимовки (гнездаптици грызунов, трещиныв
коре,здания)всередине-концевесныипитаютсястарымисоцветиями.Самкиоткладывают
до 80 яиц на хвою в течение мая или в начале июня. Через 10-14 дней из яиц выходит
личинка. Личинки первой стадии  питаются хвоей и нежной тканью чешуекшишек, в то
время какболеепоздниеличиночныестадиииимагопитаютсяразвивающимисясеменамии
шишками.Личинки  проходят пять стадий развития, прежде чем стать взрослыми в конце
августа.
Способыраспространения. Естественноераспространение.
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СОСНОВЫЙСЕМЕННОЙКЛОП

Leptoglossus occidentalis Heidemann

Имаго
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ТОМАТНЫЙ ТРИПС
Frankliniella schultzei (Trybom)

кл. Insecta отр. Thysanoptera сем.Tripidae

Распространение. Азия (Бангладеш, Индия, Индонезия, Израиль, Иран, Ирак, Малайзия,
Пакистан, Филиппины, Шри-Ланка, Тайвань, Таиланд, Йемен), Африка (Камерун, Чад,
Египет,Эфиопия,Гамбия,Гана,Кения,Мадагаскар,Маврикия,Марокко,Намибия,Нигерия,
Сенегал,Сомали,ЮАР,Судан,Танзания,Того,Уганда,Заир,Зимбабве), Европа ( Италия,
Нидерланды), Австралия иОкеания,ЮжнаяАмерика(Аргентина,Бразилия,Чили,Колумбия,
Гайана, Парагвай, Суринам, Уругвай, Венесуэла), Северная Америка ( США (включая
Гавайи)).

Повреждаемые  растения.Вредитель открытого и закрытого грунта.Полифаг, причиняет
существенный вред многим цветам и плодам: бобовые, хризантема, гладиолусы, виды
ипомей,кукуруза,сальвия,семействоамариллисовые,тунбергия.
Вредоносность. Вредитель представляет серьезную угрозу широкому кругу растений.
Личинкииимагопитаютсясокомрастений,оставляямногочисленныерубцыидеформации,
прибольшойчисленностиприводяткполнойгибелирастений.Косвенныепотери:является
переносчикомвирусныхзаболеваний.
Морфология.Самкии самцы - мелкие насекомые длиной 1,3мм с узкими бахромчатыми
крыльями, прозрачным желтым или коричневым телом, покрытым густыми черноватыми
щетинками. Усик состоит из 8 члеников, III и IV членики усиков каждый с вильчатой
сенсиллой. Переднегрудь обычно с двумядлиннымищетинкаминапередних углах, двумя
длиннымищетинкаминапереднемкрае,двумяпарамидлинныхзаднеугольныхщетиноки
дополнительнойпаройщетинокназаднемкрае. Перваяжилкапереднегокрылаобыкновенно
с полным (непрерывным) рядом щетинок. Ктенидии VIII тергита расположены впереди и
нижедыхалец(т.е.антеролатерально), брюшные тергитыбездобавочныхщетинок. Самцыс
маленькимпоперечнымовальнымжелезистымполемнаIII-IVилиVIIтергитах.
Яйца непрозрачные,мелкие,бобовидные.
Личинки, нимфы и пронимфы светло-желтого цвета, от взрослых особей отличаются
меньшимчислом члениковнаусиках,меньшимиразмерамикрыльевиглаз.
Биология. Развитие имаго зависит от температуры окружающего воздуха. После периода
спаривания самки откладывают яйца в паренхиму листьев, стеблей, цветков, плодов.
Плодовитость в среднем составляет 80 штук. Развитие эмбриона зависит от температуры
окружающего воздуха.Личинка после отрождения сразуприступает кпитаниюклеточным
соком.Вконцевтороговозраста личинки перестаютпитатьсяипревращаютсявпронимфу,а
потом в нимфу. Спустя несколько дней из нимф выходят молодые трипсы. Имаго после
отрождения сразу приступает к питанию и размножению. В условиях закрытого грунта
развиваетсянепрерывно.
Способыраспространения.Встадиияйца,личинок,имагораспространяетсяспосадочным
материалом,срезаннымицветами,тарой,транспортом,орудиямипроизводства.
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ТОМАТНЫЙТРИПС
Frankliniella schultzei (Trybom)

Препаратимаго(самка)

Имагоналисте(слева)иимагоиличинки(справа)

Следыпитаниянаплодахтомата
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ТУПОНАДКРЫЛЫЙУСАЧ
Monochamus obtusus (Casey)

кл.Insecta отр.Coleoptera сем. Cerambycidae

Распространение.СевернаяАмерика (Канада,США).

Повреждаемыерастения.Крупномерныесаженцысосны,пихты,псевдотсугиМензиса. 
Вредоносность. Наличие на стволе летных отверстий не менее 5 мм в диаметре, буровой
муки вблизи этих отверстий, а также поверхностных и уходящих вглубь древесины ходов
личинок шириной не менее 5 мм, частично забитых буровой мукой. Усачи заселяют, как
правило, ослабленные или поврежденные деревья, а также ветровал, охотно откладывают
яйцанасрубленныестволыипорубочныеостатки.Врезультатевышедшиеизяицличинки
повреждают неокоренные лесоматериалы как во время заготовки, так и в процессе
транспортировки и последующего хранения. При высокой заселенности древесина часто
оказывается малопригодной или совсем непригодной для использования. Является
переносчиком сосновойстволовой нематоды(Bursaphelenchus xylophilus). 

Морфология.Яйца желтовато-белые,иногдасоттенкомкоричневого, удлиненно-овальные.
Поверхностьпокрытамелкимсетчатымузором. Личинки белые,безногиевсреднем15ммв
длину,головнаякапсулакоричневогоцветас черным ротовым аппаратом,опущенным вниз.
Куколки белые,непрозрачные,цилиндрические,15-18ммдлиной.
Имаго имеет красновато-коричневые покровы, брюшко с черными, серыми или
коричневымиволосками. Усикирасширенные,5-ыйчленикусиказапределаминадкрылийу
самцов и 3-ий за пределами тела у самки. Надкрылья в вершинной части  широко
закруглены ко шву. Надкрылья красно-коричневые, покрыты густым, мозаично
расположенным коричнево-серым опушением. Щиток V-образный в вершинной части с
белымиволоскамипобокам.Длинатела14-24мм.
Биология. Лет имаго длится с июня до августа.После выхода из куколокжуки проходят
стадиюдополнительногопитания– обгрызаютхвоюикорунамолодыхпобегахкормовых
растений.Приступаякоткладкеяиц,самкивыгрызаютнакоренасечкииоткладываютяйца.
Выходящиеизяицмолодыеличинкисначалапроделываютходыподкорой,затемуходятв
древесину. В лубе и верхних слоях древесины заселенных деревьев хорошо видны
неправильнойформытуннели(ходы),забитыетрухой. Взрослыеличинкимогутдостигатьв
длину до 20 мм. При этом ходы уходят вглубь древесины на 10 см и более, длина
вертикальнойчаститакогоходаможетдостигать10см,аобщаядлинавсегодревесногохода
до 40 см при ширине 20 мм. Конечный участок хода представляет собой расширенную
куколочнуюколыбельку,вкоторойвзрослаяличинказимуетивеснойокукливается.Летное
отверстие, проделанноежукомв коре, имеет диаметр20мм.Так как тупонадкрылый усач
являетсятеплолюбивым видом,то предполагается1генерациявгод.
Способыраспространения. Жукиспособыкперелетам.Возможензаносскрупномерными
саженцамихвойныхпород,атакже с деревяннымиящиками,паллетами,изготовленными из
древесиныхвойныхпород.
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ТУПОНАДКРЫЛЫЙУСАЧ
Monochamus obtusus (Casey)

Имагоусача

Личиночныеходы
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ТУТОВАЯЩИТОВКА
Pseudaulacaspis pentagona Targ. - Toz.

кл. Insecta отр. Homoptera сем. Diaspididae

Распространение.Европа,Азия,Африка,Америка,АвстралияиОкеания.
Повреждаемые растения. Шелковица, персик, слива, алыча, миндаль, катальпа, грецкий
орех, сирень, бересклет, олеандр, смородина, крыжовник, яблоня, груша и другие
семечковые и косточковые  культуры, а также растения из 70 семейств декоративных,
лесныхиовощныхкультур.
Вредоносность. Вредитель заселяет побеги, ветки и стволы. Питаясь соком растений, 

вызываетихослаблениеиусыхание.Сильнозараженныедеревьяприпреобладаниисамцов
бываютпокрытынастолькоплотнымслоембелыхвойлокообразныхщитков,чтостановятся
похожиминастволыберез.
Морфология. Тутовая щитовка имеет ярко выраженный половой диморфизм. Взрослая
самка длиной 1-1,5 мм, бескрылая, неподвижная, не имеет ног и глаз. Форма тела
широкоовальная, грушевидная. Цвет желтый иногда бледно-лимонный, светло или темно-
оранжевый.Щиток взрослой самки 1,7-2,8 мм в диаметре белого или грязно-белого цвета.
Щиток самца белый, удлиненный, войлокообразный. Взрослый самец длиной 0,5-1мм,
крылатый,удлиненнойформы,ярко-желтогоцвета.Яйцо овальное,цветотбелого,кремово-

белого, бледно-желтого, ярко-желтого, желтовато-розового до оранжевого. «Бродяжки»
очень подвижны, белые и оранжевые в зависимости от пола. Личинки светло-кремовые,
светло-желтыеиоранжевые.
Биология. Зимуют оплодотворенные самки. В середине апреля самки приступают к
яйцекладке (от 36 до 300 яиц).Светлые яйца даютмужское потомство, из оранжевых яиц
выводятсяженские особи.Подщитками самок находится или смешанный состав яиц, или
отдельнобелыеиоранжевые.Вмаепоявляются«бродяжки»,вконцемаяпроисходитлинька
на второй возраст. В начале июня происходит переход женских особей личинок второго
возраставсамок.Вылетсамцов I поколенияпроисходитвначалеиюняипродолжается10
дней.ЛетсамцовII поколениявконцеиюля– началеавгуста,III поколениявоктябре.Вэто
жевремянаходятсявприродеисамкиII иIII генерации.Оплодотворенныесамкиуходятна
зимовку.Тутоваящитовкаимееттрипоколениявгод.
Способы распространения. С посадочным и прививочным материалом, а также путем
переноса«бродяжек»человеком иживотными.
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ТУТОВАЯЩИТОВКА
Pseudaulacaspis pentagona Targ. - Toz.

Колониищитовкинакоре

Колониищитовкинаветках

Колониищитовкинаплоде
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УСАЧ-МАРМОРАТОР
Monochamus marmorator Kirby

кл. Insecta отр. Coleoptera сем.Cerambycidae

Распространение.СевернаяАмерика(Канада).
Повреждаемые растения. Пихта бальзамическая, ель красная, сосна (смолистая, Банкса,
Веймутова).
Вредоносность. Заселяют, как правило, ослабленные или поврежденные деревья, а также
ветровал, охотно откладывают яйца на срубленные стволы и порубочные остатки. В
результате вышедшие из яиц личинки повреждают неокоренные лесоматериалы, как во
времязаготовки,такивпроцессетранспортировкиипоследующегохранения.Привысокой
заселенности древесина часто оказывается малопригодной или совсем непригодной для
использования. Последующее поражение грибами приводит к полному ее разрушению.
Зараженность древесиныможет быть определена по наличию на стволе летных отверстий
диаметромнеменее 5мм, буровоймуки вблизи этихотверстий, а такжеповерхностныхи
уходящих вглубь древесины ходов личинок шириной не менее 5 мм, частично забитых
буровоймукой. Подкоройможновидетьхарактерныеходыличинок,направленныекцентру
ствола древесины. Вызывают усыхание и гибель деревьев. Вред, наносимый усачом,
усугубляетсятем,чтожукиявляютсяпереносчикамигрибковыхзаболеваний.Кромеэтого,
являетсяпотенциальнымпереносчикомсосновойстволовойнематоды.
Морфология. Яйцо белое  и матовое, которое с течением времени превращается в
коричневатое,продолговатое,слегкаизогнутоеизакругленноенаконцах.
Личинка белая, непрозрачная и безногая, в среднем 35- 40мм в длину. Голова  янтарная с
черным хорошо развитым ротовым аппаратом. Куколка белая, непрозрачная,
цилиндрическая,умеренноудлиненная.
Имаго. Теложукакоричневое,длиной 18-33мм.Надкрыльяимеютмраморныйрисуноксо
светло-коричневыми и белыми пятнами. Усики у самцов длиннее, чем у самок в 2 раза,
коричневые. Надкрыльяввершиннойчастиузкозакругленыиудлинены. Шовугловатыйи
зубчатый. Надкрылья с очень редкой неявственной пунктировкой. Имеются тёмные пятна
волосков на надкрыльях. Вершины надкрылий удлинённые, суженные. Зубчики слегка
угловатые.
Биология. Лет имаго длится с мая – июня по сентябрь. После выхода из куколок жуки
проходят стадию дополнительного питания – обгрызают кору на молодых растениях в
течение1-2недель.Приступаякоткладкеяиц,самкивыгрызаютнакоренасечки:натолстой
– в виде воронок, на тонкой – в видещелей; в каждой насечке обычно бывает по одному
яйцу (реже – по два и более). Выходящие из яиц молодые личинки сначала проделывают
ходыподкорой, затемуходятвдревесину.Влубеиверхнихслояхдревесинызаселенных
деревьев хорошо видны неправильной формы полости, забитые буровой мукой. Взрослые
личинкимогутдостигатьвдлину40ммиболее.Приэтомходыуходятвглубьдревесинына
7-8 см и более, длина вертикальной части такого хода может достигать и 14 см, а общая
длина всего древесинного хода – 50 см при ширине 5-18 мм. Конечный участок хода
представляет собой расширенную куколочную колыбельку, в которой взрослая личинка
зимуетивеснойокукливается.Летноеотверстие,проделанноежукомвкоре,имеетдиаметр
5мм.
Способыраспространения. Жукспособенсамостоятельноперелетатьнадовольнобольшие
расстояния.Часторасселяетсясвывозимымлесом,различнымивидамитранспорта.
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УСАЧ-МАРМОРАТОР
Monochamus marmorator Kirby

Вылетноеотверстие
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УСАЧ-МУТАТОР
Monochamus mutator (LeConte)

кл. Insecta отр. Coleoptera сем. Cerambycidae

Распространение.СевернаяАмерика(Канада,США). 

Повреждаемые растения. Крупномерные саженцы и рождественские деревья сосны
смолистой,Банкса,Веймутовой.
Вредоносность. Наличие на стволе летных отверстий не менее 5 мм в диаметре, буровой
муки вблизи этих отверстий, а также поверхностных и уходящих вглубь древесины ходов
личинок шириной не менее 5 мм, частично забитых буровой мукой. Усачи заселяют, как
правило, ослабленные или поврежденные деревья, а также ветровал, охотно откладывают
яйцанасрубленныестволыипорубочныеостатки.Врезультатевышедшиеизяицличинки
повреждают неокоренные лесоматериалы, как во время заготовки, так и в процессе
транспортировки и последующего хранения. При высокой заселенности древесина часто
оказывается малопригодной или совсем непригодной для использования. Является
переносчикомсосновойстволовой нематоды(Bursaphelenchus xylophilus). 

Морфология.Яйца желтовато-белые,иногдасоттенкомкоричневого, удлиненно-овальные.
Поверхностьпокрытамелкимсетчатымузором.
Личинки белые,безногиевсреднем20-25ммвдлину,головнаякапсулакоричневогоцветас
черным ротовым аппаратом, опущенным вниз. Куколки белые, непрозрачные,
цилиндрические,20-26ммдлинной.
Имаго. Усики в 2раза превышаютдлину тела у самцовименее чем в 1,3 разапревышают
длинутелоусамок. Самкинемногокрупнеесамцов. Ногисослабымибелымиволосками.
Надкрылья в вершинной части узко закруглены и удлинены.Шов угловатый и зубчатый.
Надкрыльяотчётливогустопунктированы.Вершинынадкрылийузкозакруглённые,шовные
зубчики образуют выраженные углы. Надкрылья с тёмным оттенком, волоски опушения
коричневогоисерого цвета,обычнобезотдельныхсерыхпятенуоснованиянадкрылий,вих
срединнойчастиивблизиихвершины.Боковыебугрыпереднегрудигустоопушены.Длина
тела17-27мм.
Биология. Лет имаго длится с мая – июня по август. После выхода из куколок жуки
проходят стадиюдополнительногопитания – обгрызаютхвоюи кору намолодыхпобегах
кормовых растений в течение 1-2 недель.Приступая к откладке яиц, самки выгрызают на
коре насечки и откладывают по одному яйцу (реже – по два и более). Выходящие из яиц
молодыеличинкисначалапроделываютходыподкорой,затемуходятвдревесину.Влубеи
верхнихслояхдревесинызаселенныхдеревьевхорошовиднынеправильнойформы полости,
забитые остатками. Взрослые личинкимогут достигать в длину до 20 мм.При этом ходы
уходят вглубь древесины на 10 см и более, длина вертикальной части такого хода может
достигать 10 см, а общая длина всего древесинного хода до 40 см при ширине 20 мм.
Конечный участок хода представляет собой расширенную куколочную колыбельку, в
которой взрослая личинка зимует и весной окукливается. Летное отверстие, проделанное
жукомвкоре,имеетдиаметр22мм.
Способы распространения. Жуки способы к перелетам на 10-12 км. Возможен занос с
крупномерными саженцами хвойных пород, «рождественскими деревьями», а также с
деревяннымиящиками,паллетами,изготовленными издревесиныхвойныхпород.
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УСАЧ-МУТАТОР
Monochamus mutator (Le Conte)

Имагоусача

Личинка Вылетноеотверстие
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ХЛОПКОВАЯМОЛЬ
Pectinophora gossypiella Saund

кл. Insecta отр.Lepidoptera сем. Gelechiidae

Распространение.Европа,Азия,Америка,Африка,АвстралияиОкеания.
Повреждаемыерастения. Хлопчатник,кенаф,бамияидругиевидысем.Мальвовых.
Вредоносность. Ежегодные средние потери урожая хлопчатника от розового червя
составляют 30—40%, а позднеспелых сортов— до 80%. Вред, причиняемый хлопчатнику
розовым червем, выражается в повреждении бутонов, цветов и коробочек. Поврежденные
бутоны,цветыизавязизасыхаютиопадают,анезараженныечастирастенийзадерживаются
вразвитии.Гусеницыпроникаютвплодоорганы,прогрызаяотверстияуоснованиябутона,
цветкаилисбоку,сверхуивцентрекоробочки.Коробочкапрекращаетростприналичиив
ней2—3гусениц.Приэтомволокнонераспушаетсяиостаетсясплетеннымвобщуюмассу,
непригодную для обработки. В таких коробочках неповрежденные семена уменьшаются в
весе, что понижает процент всхожести семян, уменьшается выход масла, ухудшается его
качество,поврежденныекоробочкизагнивают.
Морфология. Бабочка вразмахекрыльевот12до20мм.Головакрасновато- коричневатая
сбледнымирадужнымичешуйками.Хоботокдлинный,спиральный,покрытчешуйкамипо
всей длине. Усики бурые с узкими черными колечками. Передние крылья удлиненно-

овальные, заостренные, светло-коричневые, с мелкими, темными, неравномерно
вкрапленными чешуйками. Бахрома крыльев светлая, охрянисто-бурая с черноватой
полосатостью.Задниекрыльянесколькошире,чемпередние,трапециевидные,серогоцвета,
слегкарадужно-переливчатые,болеесветлыеуоснования;бахромаохрянистая,уоснования
инаконцетемная.Бабочкиидентифицируютпогенитальномуаппарату.
Яйцоудлиненно-овальное,немногорасширенноесодногоконца;длина0,4—0,6мм,ширина
0,2—0,3мм.Оболочка радужная, жемчужно-белая, с продольными линиями или сетчатым
узором. Гусеницасветлая(1—2мм).Взрослаягусеницакремово-розовогоцвета;длина12—
15 мм. Голова и грудной щит желтого цвета, иногда темнее или светлее. Посередине
грудного щита продольная светлая полоса. Основной цвет тела - нежно-кремовый, в
межсегментальных складках окраска интенсивнее. Сверху грудные и брюшные сегменты
окрашенывгусто-розовыйцвет,поэтомугусеницхлопковоймолиназываютрозовыйчервь.
Куколка красновато-коричневая, немного утолщенная в передней части и сужена к концу;
длина8—10мм.
Биология.Зимуетгусеницавотходахимусоре,получающихсяоточисткихлопка-сырца,в
таре.Бабочкипоявляютсяпритемпературенениже200С,оптимальнаятемпературадляних
35—37

0С.Притемпературе370Слётихзначительноснижаетьсяибабочкиживутнедолго.
Днем они прячутся среди зелени хлопчатника и под различными прикрытиями, а ночью
питаются, спариваются и откладывают яйца на бутоны, цветы и коробочки хлопчатника,
бамии,кенафаинадругиекормовыерастения.Живутвсреднемот14до20дней,максимум
32дня.Кладкаяицначинаетсячерез3—4дняпослепоявлениясамок.Плодовитостьсамки
до 500 яиц. Инкубационный период продолжается 3—12 дней. Отродившиеся гусеницы
вгрызаются в бутоны, цветы, коробочки; уничтожают тычинки, пыльники, зародышевые
клетки, семена. Гусеницы хлопковой моли могут быть с коротким и длительным циклом
развития.Гусеницысдлительнымцикломвпадаютвдиапаузу,котораяможетпродолжаться
несколькомесяцев,аиногдаидо2,5лет.
Способы распространения. В стадии гусеницы и куколки с семенами и коробочками
хлопчатника, кенафа и бамии, с хлопком-сырцом, с волокном хлопчатника и кенафа
(особенноприналичиивнихсемянхлопчатника); с таройи транспортнымисредствами; с
отходами хлопчатникаикенафа,почвойиз зараженныхполей.
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ХЛОПКОВАЯ МОЛЬ
Pectinophora gossypiella Saund

Бабочки

Личинки
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ХРИЗАНТЕМОВЫЙ ЛИСТОВОЙМИНЕР
Nemorimyza maculosa (Malloch)

кл. Insecta отр. Diptera cем. Agromyzidae

Распространение. Северная, Центральная и Южная Америка (Флорида и Гавайи,
Антильские острова, Багамские острова, Бермудские острова, Коста-Рика, Аргентина,
Бразилия,УругвайиВенесуэла).
Повреждаемые растения. Семейство сложноцветные. Среди наиболее важных культур:
астры, георгины, хризантемы, герберы, бархатцы и салат.
Вредоносность. Взрослые мухи прокалывают на листьях многочисленные отверстия,
питаются клеточным соком и вызывают увядание и гибель молодых растений (рассады).
Личинкиобразуютналистьяхминыввидесветлыхпятен.
Морфология. Имаго.Мелкие мушки  черного цвета, длиной 2,2-2,7 мм, с прозрачными
крыльями. Длина крыла 2,3 - 2,5мм. Голова полностью черная, спинка блестящая черная.
Плевры и ноги полностью черные. Чешуйки и бахрома серебристо-белые. Жужжальца
пестрые,преимущественнобелогоцвета.
Личинка желтовато-белая,около3ммвдлину, питаетсятканямилиста,проделываятуннели
внутрилистьев.
Биология. Минирующие мухи откладывают мелкие белые яйца на нижней поверхности
листьев растений. Количество отложенных яиц варьирует в зависимостиот температурыи
растения-хозяина. На 3-8-й день выходят очень мелкие личинки длиной 1-3 мм, которые
питаютсятканямилистьеврастений. Послепитанияличиноквтканяхлистьевхорошовидны
мины - ходы разной формы, в которых после личинок остаются темные гранулы
экскрементов.Окукливаниеможетпроисходитькаквнутрилиста,такивпочве.Через7-14 

дней после окукливания при температуре от 20 до 30° С выходит имаго. При низких
температурах появление имаго задерживается. Вредитель хорошо приспособлен к
парниковойсреде.Втечениеодногогодаможетпроходитьнесколькопоколений.
Способы распространения. Возможен завоз с посадочным материалом – облиственными
саженцами,горшечнымикультурамиирассадойовощныхицветочныхкультуризсемейства
сложноцветные.
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ХРИЗАНТЕМОВЫЙЛИСТОВОЙМИНЕР
Nemorimyza maculosa (Malloch)

Миныналистехризантемы

Проколыналистехризантемы

Самкаделаетпроколвлисте

Личинка
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ЦИТРУСОВЫЙТРИПС
Scirtothrips citri (Moulton)

кл. Insecta отр. Thysanoptera сем. Thripidae

Распространение.СевернаяиЮжнаяАмерика (Мексика,США).
Повреждаемые растения. Повреждает семейство цитрусовые. Основные повреждаемые
культуры – апельсин, лимон, кроме них может повреждать 50 видов растений: семейство
ореховые; хлопчатник,магнолия,люцерна,розаивиноград.
Вредоносность. Цитрусовый трипс имеет наибольшее экономическое значение в Сан-

Хоакине на апельсинах, цитрусовых плантациях. На фруктах цитрусовый трипс делает
проколы, оставляясероватыеилисеребристыешрамынакожуре.Личинкивтороговозраста
наносят наибольший ущерб, потому что они питаются в основном под чашелистиками
молодых фруктов и более активно, чем личинки первого возраста. Повреждается ткань
кожуры, образуется заметное кольцо травмированной ткани на вершине плода. Фрукты
наиболеевосприимчивыкобразованиюрубцов.
Морфология.Яйцаудлиненные, яснобелогоцвета, откладываютсявтканьлиста. Личинки
светло-желтого цвета, второго возраста перед самой линькой и окукливанием становятся
желто-оранжевогоцвета.Куколка имеетжелтыйцвет.
Имаго.Небольшие (длина1—2 мм),оранжево-желтыевытянутыенасекомые.
Биология. Втечениевесныилета самкиоткладываютоколо25яицвновыетканилистьев,
молодыеплоды,илизеленыеветки;осенью,зимующиеяйцаоткладывают восновномсразу
перед зимовкой. Перезимовавшие яйца вылупляються в марте во время нового весеннего
роста.Личинкипервоговозрастаоченьмалы,личинкивтороговозрастаимеютразмеримаго,
веретенообразные и бескрылые. Они активно питаются нежными листьями и плодами,
особенно под чашелистиками молодых плодов. Личинки третьего и четвертого возраста
(предкуколкаикуколка)непитаютсяиполноеихразвитиепроисходитвпочве иливщелях
деревьев.Взрослыеособиперемещаютсявлиствудеревьев.Трипсперестаетразвиватьсяпри
температуре ниже 14 °C. В течение года при благоприятных условиях дает до восьми
поколений.

Способы распространения. Основными путями распространения является срезанные
растенияиплоды,посадочныйматериал,горшечные культуры,упаковка.
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ЦИТРУСОВЫЙТРИПС
Scirtothrips citri (Moulton)

Имагоцитрусовоготрипсаиповреждениятканилиста

Симптомыповреждениямолодыхплодовцитрусовых

Поврежденныйапельсин
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ЧЕРНИЧНАЯПЕСТРОКРЫЛКА
Rhagoletis mendax Curran

кл. Insecta отр. Diptera сем.Tephritidae

Распространение. СевернаяАмерика: Канада, США.
Повреждаемые растения. Черничная пестрокрылка повреждает растения семейства
Вересковые,вчастности– изродаVacciniumиизродаGaylussacia.Основными кормовыми
растениямисчитаютсяголубикавысокая,черникаузколистнаяибрусникаобыкновенная.
Вредоносность. Личинки пестрокрылок – фитофаги; они развиваются в цветках растений
(преимущественно сложноцветных), в галлах на стеблях и корнях, минируют листья,
обитаютвсочныхплодах.Rhagoletismendaxоткладываетяйцанепосредственноподкожицу
плода.
Морфология.Имаго. Тело мухи блестящее, черное, голова сверху кирпично-коричневая,
снизу коричневая.Голова с двумяпарамиорбитальныхщетинок.Усикиоранжево-желтые,
бока переднеспинки с белымиштрихами. Среднеспинка с четырьмя продольными серыми
полосами.Щитокбелый,наоснованииибокахчерный,бедрачерныесосветлымиконцами,
голени и основание лапок - темные. Крылья с темными перевязями. Брюшко блестящее,
черное, края 2,3,4,5 тергитов с белой каймой равной ширины на всех тергитах, яйцеклад
корочедлиныкрыла,ипрямой.
Яйцопродолговатойформысзаостреннымиконцами,бело-кремовогоцвета,длинойдо1мм.
Личинка червеобразная, с заостренным передним концом. Пупарий длиной около 5мм,
вначалесветло-желтый,позднеекоричневый.
Биология. Зимует в стадии куколки (пупария) в верхних слоях почвы. Первые имаго
появляются с конца июня до середины июля в зависимости от погодных условий и
местности. Для завершения полового созревания молодым мухам необходимо
дополнительное питание нектаром, медвяной росой и птичьим пометом, находящимся на
растительности.Имагоне вызывает видимыхповрежденийрастенийипотомуобнаружить
ихбываетдостаточнотрудно.Черничнаяпестрокрылка,какправило, образуетстабильные,
локальные популяции. Она редко перелетает на дальние расстояния, предпочитая
перемещатьсяслистаналистилисодногорастениянадругое,растущеенеподалеку.Через
1-2неделипослепоявлениявзрослыесамкиначинаютспариватьсяиоткладыватьяйца,по
одномувкаждыйплод.Каждая самкаоткладываетот 25до100яицв течение2-3недель.
Откладкаяицможетпродолжатьсядоначаласентября,большинствосамокоткладываетяйца
во второй половине июля и начале августа. Развиваясь, личинки питаются мякотью ягод,
вызывая их деформацию. Поврежденные плоды опадают, личинки покидают их и
углубляются в почву на окукливание, куколки являются обычно зимующей стадией.
Большинствоимагопоявляютсявследующемгоду.От5до20%куколокмогутоставатьсяв
почвеивыйтинавторойгод.Приблизительно1%могутоставатьсявпочвеипоявитьсяна
третийиличетвертыйгоджизни.
Способыраспространения. Личинкираспространяются сзараженнымиягодами(плодами),
пупарий - с грунтом саженцев или упаковочным материалом. Естественный перелет при
завозевредителянатерриториюстраны.
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ЧЕРНИЧНАЯПЕСТРОКРЫЛКА
Rhagoletis mendax Curran

Имагочерничнойпестрокрылкинаягоде

Яйцачерничнойпестрокрылкиподкожуройчерники
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ШИРОКОХОБОТНЫЙАМБАРНЫЙДОЛГОНОСИК
Caulophilus latinasus Say.

кл. Insecta отр. Coleoptera сем. Curculionidae

Распространение.Европа, Америка,Африка.
Повреждаемые растения. Повреждает семена различных зерновых культур: пшеницы,
ячменя, нута, гороха, кукурузы; косточки авокадо, корневища имбиря, каштаны, желуди,
сушеныйивяленыйинжир,клубнибатата;муку,крупу,макароны;зерновколосьяхвполе.
Вредоносность.Вредятжукииличинки.Онивыедаютсодержимоезерна.Выедаязародыш
зерна,делаютзернонепригоднымдляпосева.Пораженныесеменатеряют1/3массысухого
вещества.
Биология.Зимуютв хранилищах. Самка выгрызает ямку в семениили в другомпищевом
субстрате, куда помещает яйцо, и заделывает отверстие пробочкой из затвердевающих
выделений.Плодовитость200- 300яиц. Отрожденнаяличинкасразувнедряетсявовнутрьи
во время своего развития питается внутренним содержимым кормового субстрата.
Окукливаниепроисходитвнутриповрежденногоматериала.
Морфология.Имаго. Длинателажука2,5-4мм.Телопродолговатое,почтицилиндрическое,
довольно компактное, от красновато-бурогодо смоляно-черногоцвета со слабымблеском.
Головотрубка короткая и широкая, пунктирована редко разбросанными точками. Длина
головотрубкиотноситсякдлинепереднеспинкиинадкрылийкак1:1:2.Переднеспинкатакой
же длины, как и ее ширина, с небольшой перетяжкой перед вершиной. Поверхность ее в
довольномелких,равномернорасположенныхточечныхямках.Надкрылья,закругленныеу
вершины,болеечемвдвоедлиннеепереднеспинки.Бедравсехногутолщеныотсерединык
вершине,передниеголенисвыемкойнавнутреннейстороне.
Яйцо прозрачное,белое,продолговатое(длиной0,5мм).Личинка белаяиличутьжелтоватая
(2,5-3,0 ммдлиной).Куколка белая,позжеслегкажелтоватая.
Способыраспространения.Распространяетсявовсехфазахразвитияссеменами,плодами,
зерном и другими продуктами, которые повреждает. Жуки летают и могут заселять и
повреждатьзерновполе,откудазатемзавозятсявхранилищасосвежеубраннымзерном.
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ШИРОКОХОБОТНЫЙАМБАРНЫЙДОЛГОНОСИК
Caulophilus latinasus Say.

Имаго

Личинка Куколка
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ЭХИНОТРИПСАМЕРИКАНСКИЙ
Echinothrips americanus Morgan

кл. Insecta отр. Thysanoptera сем. Thripidae

Распространение. Северная Америка (Канада, США, Мексика, Бермудские острова),
Европа (Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Франция,
Чехия,Швеция)
Повреждаемые растения. Многоядный вид. Зарегистрировано около 100 культурных и
дикорастущих видов растений более чем из 20 семейств, на которых онможет питатьсяи
размножаться. Вид считается опасным вредителем тепличных огурцов, перца, томатов,
хризантемицелогорядадругихдекоративныхрастений,представителейсемействароидных
(спатифиллиум, сингониум, диффенбахия) и бальзаминовых. Сильно повреждает акалифу,
антуриум,аспарагус,бамбук,кодиеум(кротон),кордилину,хризантемы, драцену,молочаи,
фикусы,плющ.
Вредоносность. Заселятьрастениеэхинотрипсобычноначинаетснижнихлистьев,вызывая
появление желтых пятен. При высокой плотности заселения они же первыми усыхают и
опадают,процессначинаетсяснижнихярусов.Посколькувзрослыеособиплохоинеохотно
летают,первичноезаселениеноситобычноочаговыйхарактер.Ощутимыйвредэхинотрипс
наноситужеприплотности10особейналист.Плотность30-40особейсопровождаетсястоль
сильными повреждениями, что возникает необходимость в неотложных мерах борьбы с
вредителем.
Морфология.Яйца удлиненныеияснобелогоцвета,откладываютсявтканьлиста.
Личинки сразу после вылупления белые, затем после кормления становятся светлыми или
бледно-желтыми. Личинки второго возраста перед самой линькой и окукливанием
становятсякремовогоцвета.
Куколка белаясдлиннымиподушечкамикрыла,усикизагибаютсяназад.
Имаго. Тело эхинотрипса темно-бурого цвета, с красным внутренним пигментом между
сегментами брюшка. Размеры от 1,3 мм (самцы) до 1,6 мм (самки). Ноги коричневые с
желтыми голенями и лапками. Крылья развиты, переднее крыло с затемнением. Усики 8-
члениковые,ихвершинашпилевиднойформы.
Биология. Втеплицахиоранжереяхэхинотрипсразмножаетсякруглыйгод.Одновременно
могут быть обнаружены все стадии его развития. Самка эхинотрипса откладывает яйца в
тканьлиста.Изяйцаотрождаетсяличинкапервоговозраста,котораявскорепревращаетсяв
личинку второго возраста. Личинки, как в последующем и взрослые особи, обитают и
питаютсянаповерхностилистьев.Здесьжеразвиваютсяпронимфаинимфа.Привысокой
плотности популяции личинкии взрослые особимогут перебираться на цветкииплодыи
там продолжать питание. Развитие одного поколения эхинотрипса на растениях перца в
диапазоне температур 20-30° длится около месяца. Самки могут прожить до 40 дней.
Средняяплодовитостьих- 77яиц.
Способы распространения. Эхинотрипс американский не активен, расселение его по
теплице и оранжерее происходитмедленно. Возможен завоз с рассадой овощеводческой и
цветочно-декоративнойпродукцией,атакжесосрезаннымицветами.
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ЭХИНОТРИПС АМЕРИКАНСКИЙ
Echinothrips americanus Morgan 

Самка(препарат) СамканалистеСамец(препарат)

НимфаЛичинкапервоговозраста

Заселение нижнихлистьев, привысасываниисока- желтыепятна.
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ЮЖНАЯ СОВКА
Spodoptera eridania Cramer

кл. Insecta отр. Lepidoptera cем. Noctuidae

Распространение. США, Мексика, Антигуа и Барбуда, Барбадос, Коста-Рика, Куба,
Доминика, Доминиканская Республика, Гренада, Гондурас, Ямайка, Никарагуа, Пуэрто-

Рико, Сент-Винсент и Гренадины, Тринидад и Тобаго, Гваделупа, Аргентина, Бразилия,
Чили,Эквадор,Гвиана,Гайана,Парагвай,Перу,Уругвай.
Повреждаемыерастения. Основные хозяева - картофель,томат;второстепенныехозяева -
свекла, перец, хризантема крупноцветная, гвоздика садовая, хлопчатник, табак, фасоль,
баклажан,кукуруза,растениясемейства крестоцветные,злаки, родпеларгония, капуста.
Вредоносность. Гусеницы младшихвозрастов питаютсянаиболеемягкимичастямилистьев,
скелетируялистовуюпластинку.Гусеницыстаршихвозрастовменее избирательны имогут
питаться разными частями растений, а также перегрызать стебель и повреждать плоды и
бутоны. При высокой численности вредителя возможна полная дефолиация растения. В
теплицахгусеницымогутсильноповреждатьрассаду.
Морфология. Яйца имеют форму сплющенного шара, зеленоватого цвета, со временем
темнеют. Длина яйца 0,35 мм, диаметр - 0,45 мм. Яйца откладываются в кластерах и
покрытычешуйкамиизтелаимаго. Длительностьстадиияйца4-6дней.
Личинки проходятшесть возрастов и достигают  35-40мм в длину. Личинки зеленые или
темно-зеленые со светло-коричневой или красно-коричневой головой. Взрослые личинки
несут узкую белую линию дорсально, а также дополнительные полосы в боковом
направлении. Каждая сторона обычно имеет широкуюжелтую или белую полосу, которая
прерываетсятемнымпятномнапервомбрюшномсегменте.Наспинеимеетсяпарачерных
треугольников. Личинки,какправило,находятсянанижнейповерхностилистьев,инаиболее
активнывночноевремя. Продолжительностьличиночнойстадииот14до20дней.
Куколки. Гусеницыокукливаютсявпочве, какправило,на глубинеот5до10 см. Куколки
16-20ммвдлинуи5-6ммвширину, коричневогоцвета,сокруглой,болеетемнойголовойи
дыхальцами. Продолжительностьпериодакуколкисоставляет11-13дней.
Имаго серо-коричневые моли, размах крыльев 33-38 мм. Передние крылья серые и
коричневые,снеправильнымтемно-коричневымиличернымпятном(отсерединыпереднего
крылаккраю). Задний угол переднего крыла узко отделен от остальной части крыла косой,
светлой полоской. Задние крылья белые с более сильным блеском. Брюшко коричневато-

серое, усики желто-коричневого цвета.
Биология. Яйца откладываются огромными скоплениями на листьях растения-хозяина и
защищеныслоемчешуек. Развитиезанимает3-8дней. Питаниеличинокпроисходитночью,
днемонипрячутсявопавшихлистьях.Развитие личинокпроисходитвтечение14-18дней
(зависит от наличия питания и температуры). Окукливание длится 9-12 дней в почве.
Оптимальная температура развития - 20-25°С. Имаго активны ночью. Жизненный цикл
длится28-30дней. Можетбытьнесколькопоколенийвгод. Численностьзависитотместных
условий.
Способы распространения. Распространяется в основном с транспортом, перевозящим
овощные культуры, с посадочным материалом, плодами овощных культур, цветами
декоративныхкультурвстадиияйца,гусеницы,куколки.
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ЮЖНАЯ СОВКА
Spodoptera eridania Cramer

Гусеницы

КуколкаЯйца

Взрослаяособь
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ЮЖНОАМЕРИКАНСКАЯТОМАТНАЯМОЛЬ
Tuta absoluta (Povolny)

кл. Insecta отр. Lepidoptera сем. Gelechiidae

Распространение. Европа (Испания, Италия, Франция), Южная Америка (Аргентина,
Бразилия,Боливия,Венесуэла,Колумбия,Парагвай,Перу,Уругвай,Чили,Эквадор),Африка
(Алжир,Марокко,Тунис),Азия(Япония).
Повреждаемые растения. Предпочитаемой и основной повреждаемой культурой для
томатной моли является томат. Может повреждать картофель и другие пасленовые:
баклажан,дыннаягрушаилипепино,табаксизыйисорныерастениясемействапасленовых.
Вредоносность.Гусеницывнедряютсявлистья,стеблииплоды(подкожицуидажевнутрь
плода), уменьшаядолюхлорофиллоносныхтканейиснижаяуровеньфотосинтеза.Сильно
поврежденныелистьязасыхают,аплодыутрачиваюттоварнуюценность.Величинаурожая
иегокачествосущественноснижаютсянетольковрезультатепрямогоповреждениялистьев
и плодов, но и за счет создания благоприятных условий для поражения растений
различнымипатогенами - возбудителями серой гнили, альтернариозаи др.Потери урожая
сельскохозяйственныхкультурмогутдостигать всреднем25-50%.

Морфология. Яйцо имеет цилиндрическуюформу, длиной 0,36 мм и диаметром 0,22 мм.
Цвет варьирует от кремового до желтого. Гусеница кремового цвета с черной головой. С
возрастом цвет меняется от зеленоватого во втором возрасте до розоватого в четвертом
возрасте.Длина гусеницыпервого возраста – 0,9мм, четвертого – 7,5мм.Куколка светло
коричневая, около 6 мм длиной.Имаго окрашено в серебристо-серый цвет, имеет черные
пятнанапереднихкрыльях,нитевидныеантенны.Длинабабочкиоколо10мм.
Биология.Бабочкиведутсумеречныйобразжизни.Днемпрячутсявлиствеизаметны лишь
привстряхиваниирастений.Бабочкинепитаются,живутболее10дней.Кяйцекладкесамки
приступаютна3-йденьпослепоявления.Яйцаоткладываютнанижнююсторонулистьев,
плодыистебли,преимущественновверхней частирастения,размещаяихпоодиночкеили
небольшими группами. Плодовитость самок-250-300 яиц. На 4-6-й день отрождаются
гусеницы.Личинкиразвиваютсявчетырехвозрастахиживутоколо12-15дней.Гусеницы
первоговозрастаминируютлистья,позже  внедряютсяв стебли,плодоножки,повреждают
завязь, зеленые и спелые плоды. При отсутствии корма гусеницы способны впадать в
факультативнуюдиапаузу.Окукливаются гусеницына кормовомрастении (вшелковистом
коконе)иливпочве.Бабочкиновогопоколениявыходятпримерночерездвенедели.Полный
цикл развитиямоли при температуре 14°C проходит за 76 дней, при 19,7°C - за 40, а при
27,1°С- за24дня.Зимуетвредительвстадииимаго,яйца,куколки.
Способы распространения. В основном при ввозе или транзите овощной продукции,
рассады культурных или декоративных растений, клубней картофеля, с тарой и
растительным субстратом. Существует возможность естественной миграции или
перемещения бабочек вредителя с потоками воздушных масс из сопредельных государств,
гденасекомоеужеобнаружено.
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ЮЖНОАМЕРИКАНСКАЯТОМАТНАЯМОЛЬ
Tuta absoluta (Povolny)

Плодтомата,поврежденныйтоматноймолью

Томатнаяминирующаямоль:яйцо(А);гусеница(5);куколка(В);имаго(Г)
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ЮЖНОАМЕРИКАНСКИЙВИНОГРАДНЫЙЧЕРВЕЦ
Margarodes vitis (Philippi)

кл. Insecta отр. Homoptera сем. Coccoidae

Распространение. Южная Америка (Аргентина, Бразилия, Чили, Парагвай, Уругвай,
Венесуэла).
Повреждаемые растения.Вредитель является полифагом. Основным растением-хозяином
является виноград, повреждает также корни растений и сорняков таких семейств как
Зонтичные, Астровые, Казуариновые, Вьюнковые, Молочайные, Бобовые, Льновые,
Никтагиновые,Злаковые,Гречишные,Розовые,Липовые,ВербеновыеиВиноградовые. 
Вредоносность.Симптомы заражения червецами родаMargarodes напоминают симптомы
заражения филлоксерой, но корневые галлы не образуются. При сильном заражении
вредныморганизмомвначалепроисходитусыханиеветвей,затемрастениепогибает.
Морфология.Имаго. Взрослаясамкасильноварьируетпоразмеру,бело-желтоватогоцвета.
Телогустопокрытодлиннымиволосами,какщетинками.Сегментацияявновиднанаобоих
вентральнойидорсальнойсторонах.Телоовальнойформы,длиной6- 8мм;ширина3-5мм.
Самцымелки,имеюткрылья.
Яйцо гладкое, блестяще-белое. Личинка на ранних стадиях - бело-кремовая, около 1 мм, 

толстая с очень твердой оболочкой, затем становится беловатой по цвету или светло-

коричневой дотемной,размеромот1до8ммвдиаметре. Уличинкиотчетливовидныусики
иноги.Выростыимеютсферическуюформусшероховатойповерхностью,
Биология. Все фазы жизненного цикла проходят под землей (за исключением взрослых
самцов).Живутнакорнях,наглубине20-60см,номогутвстречаться инаглубинедо120
см. Взрослые самкиоткладывают яйца с ноябряпофевраль.Количество отложенных яиц
колеблется от 150 до 900, в зависимости от размера самки. Во втором и третьем возрасте
образуются цисты, которые сохраняются в почве в течение многих лет. Взрослые самки
появляются в октябре-декабре.Margarodes vitis имеет партеногенетическое размножение.
Самцыживутдо14днейипоявляютсявтечениекороткоговременинадземлей.Спаривание
происходит в период с серединыноября и до конца декабря.Жизненныйцикл от яйца до
взрослойособизанимает до 3-хлет.
Способыраспространения.Спосадочным материалом изстранраспространениявредного
организма (саженцы и укорененные черенки винограда). Фитосанитарные меры к
зараженнымплодамнеприменяются.
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ЮЖНОАМЕРИКАНСКИЙВИНОГРАДНЫЙЧЕРВЕЦ
Margarodes vitis (Philippi)

Цистычервецоврода Margarodes

Окрашенныймикропрепаратсамки Margarodes vitis
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ЮЖНОАМЕРИКАНСКИЙЛИСТОВОЙМИНЕР
Liriomyza huidobrensis Blanch.

кл. Insecta отр. Diptera сем. Agromyzidae

Распространение.Европа,Азия,Африка,Америка,Океания.
Повреждаемыерастения.Вредитель открытого и закрытого грунта.Поражает более  100
видовиз33семейств,втомчислерядовощных(баклажан, фасоль, перец, сельдерей,огурец,
салат, дыня, горох, картофель, шпинат, сахарная свекла, томат) и декоративных культур
(хризантема,примула, амарант идр.).
Вредоносность.Основнойвреднаносятличинки,минирующиелистья,черешкиилепестки
цветков. Снижается способность растений к фотосинтезу, что ведет к замедлению роста
растенийиихгибели.Вредительявляетсяпереносчикомвирусныхзаболеванийрастений.
Морфология. Имаго. Мелкие зеленовато-черные мушки, тело длиной 1,3-2,3 мм, длина
крыльев1,3—2,3 мм; самкинесколькобольшесамцов.Яйцо размером0,2– 0,3х0– 0,15мм,
белое, слегка просвечивающееся.Личинка безголовая, в длину 3,25 мм. Личинки первого
возрастаприотрождениибесцветные,болеестаршихвозрастов - бледно-желто-оранжевые.
Пупарийовальный,несколькоуплощенсвентральнойстороны,размером1,3—2,3x0,5—0,75 

мм,цветеговарьирует.
Биология. Зимует в стадии куколки. Самки мух прокалывают листья растений – хозяев,
образуя ранки, которые служат местом питания и откладки яиц. Яйца помещают
непосредственноподповерхностьлиста.Однасамкаможетотложитьвсреднемдо100штук.
Через 2-5 дней из яиц отрождаются личинки, которые питаются содержимым листа,
проделывая в нем ходы - мины. Продолжительность их развития, в зависимости от
температуры и кормового растения, составляет обычно 4-7 дней. Вредитель окукливается
внутрилиста,либонепосредственновпочве;ичерез7-14днейпритемпературе200

- 30
0 С

происходитвыходимаго.Принизкихтемпературахвыходзадерживается.Взакрытомгрунте
можетразвиваться6-10поколенийзасезон.
Способы распространения. С растительным материалом растений-хозяев, со срезанными
растениямивфазеяйца,личинкиипупария.Взрослыемухиспособнысовершатькороткие
перелеты.
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ЮЖНОАМЕРИКАНСКИЙЛИСТОВОЙМИНЕР
Liriomyza huidobrensis Blanch.

Имаго

Пупарийналистесалата

Личинка
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ЮЖНЫЙСОСНОВЫЙУСАЧ
Monochamus titillator (Fabricius)

кл.Insecta отр.Coleoptera сем. Cerambycidae

Распространение.СевернаяАмерика: Канада,США.

Повреждаемые растения. Крупномерные саженцы сосны, ели, пихты. Упаковочная
древесинаиххвойныхпород.
Вредоносность. Наличие на стволе летных отверстий не менее 5 мм в диаметре, буровой
муки вблизи этих отверстий, а также поверхностных и уходящих вглубь древесины ходов
личинок шириной не менее 5 мм, частично забитых буровой мукой. Усачи заселяют, как
правило, ослабленные или поврежденные деревья, а также ветровал, охотно откладывают
яйцанасрубленныестволыипорубочныеостатки.Врезультатевышедшиеизяицличинки
повреждают неокоренные лесоматериалы как во время заготовки, так и в процессе
транспортировкиипоследующегохранения.Вслучаенесвоевременноговывозадревесины
усачи заселяют неокоренные лесоматериалы 1-2-годичной давности. В плотных штабелях
повреждают верхние слоя бревен и хлыстов, в рыхлых – проникают вглубь.При высокой
заселенности древесина часто оказывается малопригодной или совсем непригодной для
использования. Является переносчиком сосновой стволовой нематоды (Bursaphelenchus 

xylophilus). 

Морфология. Яйца желтовато-белые, иногда с оттенком коричневого, удлиненно -

овальные.Поверхностьпокрытамелкимсетчатымузором.
Личинки белые,безногиевсреднем20-25ммвдлину,головнаякапсулакоричневогоцветас
черным ротовым аппаратом, опущенным вниз. Куколки белые, непрозрачные,
цилиндрические,20-26ммдлиной.
Имаго. Надкрыльяввершиннойчастиширокозакруглены,смелкой,редкойпунктировкой.
Шовугловатыйсшипами.Пятнаволосковкоричневогоцветаприподнятынадповерхностью
надкрылий, остальное опушение - серой окраски, не приподнято. У самцов щека короче
нижнейдолиглаза,усамок- равнаейпоразмеру.Длинатела17-31мм.
Биология. Лет имаго длится с мая – июня по август. После выхода из куколок жуки
проходят стадиюдополнительногопитания – обгрызаютхвоюи кору намолодыхпобегах
кормовых растений в течение 1-2 недель.Приступая к откладке яиц, самки выгрызают на
коренасечки иоткладывают обычнопоодномуяйцу(реже– подваиболее).Выходящиеиз
яицмолодые личинки сначала проделывают ходыпод корой, затем уходят в древесину. В
лубеиверхнихслояхдревесинызаселенныхдеревьевхорошовиднынеправильнойформы
полости,забитыеостатками.Взрослыеличинкимогутдостигатьвдлинудо35мм.Приэтом
ходы уходят вглубь древесины на 10 см и более, длина вертикальной части такого хода
можетдостигать10см,аобщаядлинавсегодревесинногоходадо40смприширине20мм.
Конечный участок хода представляет собой расширенную куколочную колыбельку, в
которой взрослая личинка зимует и весной окукливается. Летное отверстие, проделанное
жукомвкоре,имеетдиаметр18мм.
Способыраспространения. Жукиспособыкперелетам.Возможензаносскрупномерными
саженцамихвойныхпород,«рождественскимидеревьями»,атакже с деревянными ящиками, 

паллетами,изготовленными издревесиныхвойныхпород.
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ЮЖНЫЙСОСНОВЫЙУСАЧ
Monochamus titillator (Fabricius)

Имагоусача

Личиночныеходы Куколка
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ЯБЛОНЕВЫЙКРУГЛОГОЛОВЫЙУСАЧ-СКРИПУН
Saperda candida Fabricius

кл.Insectaотр.Coleoptera сем.Cerambycidae

Распространение. СевернаяАмерика (Канада,США).
Повреждаемыерастения.Яблоня,боярышник,рябина,вишня,груша,айва,иргаидр.
Вредоносность. Повреждения, наносимые яблоневым круглоголовым скрипуном,
практическинеизбежноприводятк гибелидерева.В случаемассовогозаселениявредителем
стволаутрачивается егомеханическаяпрочность,вследствиечегодаженезначительныепо
силе порывы ветра могут приводить к слому такого дерева. Основными признаками
заселения дерева являются суховершинность, угнетенный внешний вид и бледно
окрашенная, мелкая листва, а также появление летных отверстий на поверхности коры
дерева с характерной высыпающейся волокнистой древесной стружкой. В подавляющем
большинстве случаев заселение дерева яблоневым круглоголовым скрипуномпровоцирует
также грибную инфекцию живых тканей растения, что является дополнительным
ослабляющимфактором,способнымпривестик гибелидерева.
Морфология. Яйца кремовогоцвета,от3до4мм,длина втриразабольше ширины.Яйца
темнеют с течением времени и становятся бледно-красноватыми. Личинка безногая,
кремово-белая(личинкапервоговозраста)первоначальноот3до4ммвдлину,последнего
шестоговозраста- до3- 4см.Ониимеюткоричневуюголовнуюкапсулуичерныйротовой
аппарат. Первый сегмент после головы шире, чем остальные 12 сегментов. Куколка
изначальножелтоватая,позжетемнеет.Ноги,крыльяиусики,плотноприжаты,виднычерез
покровыкуколки.
Имаго. Оливково-коричневые жуки с двумя белыми полосами, проходящие вдоль длины
теланаспине.Телоимеетдлину20мм,асерыеусики, покрайнеймере, равныилибольше
длины самого жука. Ноги также серого цвета. Туловище, брюшко и кончики лапок от
красноватойдобронзовойокраски.Жукпокрыттонкимиволосками.
Биология. Взрослые особи появляются с июня по июль, лет наблюдается с июля по
сентябрь,обычнонамалыерасстояния10м, в течениекоторогоониспариваютсяи самки
откладываютяйцав предварительносделанныенасечкив основаниистволов.Самкиживут
40-50дней,яйцахранятся30-40дней,послечеговылупившиесяличинкиначинаютпитание
в коре и в дальнейшем продвигаются вглубь древесины в места, где наблюдается активное
сокодвижение.Окукливание происходит в куколочныхколыбельках, которые закончившие
питание личинки формируют в древесине. Зимует куколка. С апреля по май происходит
окукливание, процесс занимает 20-30 дней.  В конце мая, начале июня появляются жуки,

прогрызают летные отверстия, через которые и покидают дерево. Взрослые жуки могут
проходитьдополнительноепитаниев кронахдеревьев,повреждаялистьяи скусываяконцы
молодыхпобегов.
Способыраспространения. Жуки способы к перелетам до 200метров. Возможен завоз с
посадочнымматериаломсемействарозоцветные:яблоня,боярышник,рябина,вишня,груша,
айва,иргаидр. 
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ЯБЛОНЕВЫЙКРУГЛОГОЛОВЫЙУСАЧ-СКРИПУН
Saperda candida Fabricius.

Имаго(слева)иличинка(справа)скрипунакруглоголовогояблоневого

Имаговидбрюшкаилетныеотверстиянакомлевойчастистволадерева

Куколочнаяколыбелькапослевылетажукаиудалениякорысверхнимслоемдревесины
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ЯБЛОННАЯМУХА
Rhagoletis pomonella Walsh.

кл. Insecta отр. Diptera сем. Tephritidae

Распространение.Азия,CевернаяиЮжнаяАмерика.
Повреждаемые растения. Яблоня, груша, слива, боярышник, кизильник, черника,
снежноягодник.
Вредоносность. Личинка вредителя разрушает  мякоть плодов и вызывает  их
преждевременное опадение, особенно сильно повреждает ранние сладкие сорта с мягкой
мякотью.Приотсутствииборьбыснейкосточковые культурыповреждаютсяна70%.
Морфология.Имаго. Тело мухи блестящее, черное, длиной 5 мм, голова сверху светло-

коричневая,снизулимонно-желтая.Усикиоранжево-желтые,бокапереднеспинкисбелыми
штрихами. Среднеспинка с четырьмя продольными серыми полосами. Щиток белый, на
основанииибокахчерный,бедрачерныесо светлымиконцами, голенииоснованиелапок
светло-желтые. Крылья с темными перевязями. Брюшко блестящее, черное, края 2,3,4,5
тергитов с белой каймой равной ширины на всех тергитах.Яйцо продолговатой формы с
заостренными концами, бело-кремового цвета, длиной до 1мм. Личинка червеобразная, с
заостренным передним концом, состоит из 12 сегментов. Пупарий длиной около 5 мм,
вначалесветло-желтый,позднеекоричневый.
Биология.Зимуеткуколкавпочве, компостныхимусорныхкучах,складскихпомещениях.
Имаго появляются в конце июня. Некоторая часть пупариев остается в диапаузе до
следующегогода.Каждаясамкаоткладываетдо400яицподкожицуплодов.Через5-7суток
отрождаются личинки, проделывающие в плодах ходы в различных направлениях.
Продолжительность  развития личинки 3 недели. В одном плоде одновременно может
находиться 12и более личинок. Закончивразвитие, личинки  покидаютплоди уходят  на
окукливание в почву, где и  зимуют. Обычно яблонная муха имеет в условиях Северной
Америки одну генерацию, но при длительном теплом и влажном лете развиваются две
генерации.
Способы распространения. С  почвой на корнях саженцев и декоративных растений, а
такжеспораженнымиеюплодами.
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ЯБЛОННАЯМУХА
Rhagoletis pomonella Walsh.

Имаго

Поврежденныеплоды
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ЯПОНСКИЙСОСНОВЫЙУСАЧ
Monochamus alternatus (Hope)

кл.Insecta отр.Coleoptera сем. Cerambycidae

Распространение. Азия (Китай, Корея, Япония).
Повреждаемые растения. Крупномерные саженцы сосны, ели, пихты, кедра, лиственницы. 

Нападает на 17 видов сосен, в том числе, на японскую красную сосну, японскую черную
сосну идр.
Вредоносность. Личинкиделают ходывдревесине,чтоведеткусыханиюигибелидерева.
Является переносчиком сосновой стволовой нематоды (Bursaphelenchus xylophilus). Жуки
питаютсямолодымиветвями.
Морфология. Яйца: желтовато-белые, иногда с оттенком коричневого. Яйца удлиненно
овальные, в среднем 4,2 мм в длину и 1,1 мм в ширину. Поверхность покрыта мелким
сетчатым узором. Личинки белые, безногие в среднем 43 мм в длине, головная капсула
янтарного цветаичерныйротовойаппарат.Куколки белые,непрозрачные,цилиндрические,
20-26ммдлинной. Имаго.Удлиненныеособисдлинныминогамиидлиннымиусами.Тело
длинной18-27мм,шириной6-9мм.Жукчерногоцвета,смраморно-коричневым рисунком
и двумя продольно-оранжевыми полосами на переднеспинке. Надкрылья покрыты
многочисленнымипродольнымиполосками,состоящимиизчередующихсякоричневых(или
черных) и белыхпрямоугольных пятен.Усики у самок в 1,3 раза длиннее тела и в 2 раза
длиннееусамцов.
Биология. Появление жуков может начаться в середине апреля до конца июня, в
зависимостиотпогодныхусловий.Летжуковнаблюдаетсяоколо2месяцев,жукиначинают
питатся и в поисках подходящего растения-хозяина может пролететь от 800 м до 33 км.
Жуки, перелетая с одного погибшего растения на другое, переносят сосновую стволовую
нематоду. Питаются жуки молодыми ветвями днем, а вот спаривание и откладка яиц
происходитночью,скрещиваниепроисходитоколо10дней,затемсамкиоткладываютпо1
яйцу,можетнаходитьсяот60до100 яицподкоройствола.Через 6-9днейизяицвыходит
личинка, которая питается флоэмой дерева. Внутри дерева личинки делают S-образные и
вертикальныеходыупакованые экскрементамииизмельченнойдревесиной.Зимуетличинка.
Температура характерная для активности личинки выше 12,5 °C. Зрелые личинки делают
кокон, и происходит окукливание. Куколочные камеры имеют U-образную форму и
находятся в ксилеме. Стадия куколки длится от 17 до 19 дней. Затем появляются имаго,
делаяокруглыеотверстиявкоре.Видобычноимеетоднопоколениевгод,хотяиногдаодно
поколениеможет развиватьсявтечение2-ухлет.
Способы распространения. Жуки способы к перелетам. Возможен завоз с упаковочным
материаломхвойныхпород.
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ЯПОНСКИЙСОСНОВЫЙУСАЧ
Monochamus alternatus (Hope)

Имаго Monochamus alternatesсамец (слева), самка (справа). 

ЛичинкаMonochamus alternates     КуколкаMonochamus alternates

Летноеотверстие,проделанноежукомвкореХоды,проделанныеличинкойвдревесине
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БЛЕДНАЯКАРТОФЕЛЬНАЯНЕМАТОДА
Globoderapa llida (Stone) Behrens

кл. Nematoda отр. Tylenchidaсем.Heteroderidae

Распространение. Европа (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Нидерланды,
Норвегия, Франция, Швейцария), Азия (Индия), Северная Америка (Канада), Южная
Америка (Перу, Венесуэла, Эквадор, Колумбия), Африка (Алжир, Боливия), Австралия и
Океания (НоваяЗеландияиКанарскиеострова).
Растения-хозяева.Картофель,томатыидр.изсем.Пасленовых.
Вредоносность. Потери урожая колеблются от 50 до 90%, иногда наблюдается полная
гибель.
Биология и симптомы. Больные растения образуют немногочисленные хилые стебли,
которые начинают преждевременно желтеть. Хлороз начинается с нижних листьев.
Пораженные растения имеют всего 1-3 стебля; число клубней резко уменьшается, они
мелкие(15-45 г)илисовсемнеобразуются.
Цистысодержатяйцаиличинки,зимуютвпочве.Веснойподвлияниемкорневыхвыделений
растений-хозяевличинкивыходятизцистыивнедряютсявкорни.Питаясьзасчет растения,
личинкипроходят3стадииразвитияипревращаютсявовзрослыеособи.Длякартофельной
нематоды характерен резко выраженный половой диморфизм. Самки под давлением
развивающихся яиц раздуваются и становятся круглыми (с вытянутым головным концом),
переднимконцомониостаютсяприкрепленнымиккорню.Самцыбесцветные,подвижные,
червеобразные, мигрируют в почву и оплодотворяют самок. Самки бледной картофельной
нематоды из белых или кремовых сразу становятся бурыми, минуя золотисто-желтую
стадию,которуюпроходитзолотистаякартофельнаянематода.Послеоплодотворениясамки
еще больше набухают, наполняясь яйцами, и превращаются в цисты. Цисты отпадают от
корнейиостаютсявпочве.Жизнеспособностьяицвцистахсохраняетсяболее10лет.
Способы распространения. С клубнями картофеля; с зараженной почвой; с почвой,
приставшей к клубням, корнеплодам, луковицам, укоренённому посадочному материалу,
декоративным и другим растениям, а также к таре, сельскохозяйственному инвентарю,
транспортнымсредствам,ногам людейиживотных.Цистымогутпереноситьсядождевыми
водами,ветром.
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БЛЕДНАЯКАРТОФЕЛЬНАЯНЕМАТОДА
Globodera pallida (Stone) Behrens

Очаговоепоражениекартофельногополя

Цистынакорняхкартофеля

Молодаясамка– циста



158

КОЛУМБИЙСКАЯГАЛЛОВАЯНЕМАТОДА
Meloidogyne chitwoodi Golden, O'Bannon, Santo & Finley

Тип Nematoda отр. Tylenchida сем. Meloidogynidae

Распространение.Европа (Бельгия, Германия,Нидерланды,Португалия), Америка (США,
Аргентина,Мексика), Африка(южнаячасть).
Растения-хозяева. Картофель, люцерна, сахарная свекла, горох, клевер, морковь, а также
поражает круг растений из различных семейств (пасленовые, злаковые, зонтичные,
лилейные,крестоцветные).Поражаетрастениякакоткрытого,такизакрытогогрунта.
Вредоносность.Привысокойинфекционнойнагрузке уменьшается удельныйвесклубней,
что приводит к снижению урожайности. Также наблюдается развитие болезни в период
хранения. Пораженные клубни не пригодны для переработки. Потери урожая достигают
80%.

Биология и симптомы. Зимует нематода в почве в стадии яйца и свободно живущей
личинки и в любой стадии в корнях различных с/х культур и сорняков.Жизненный цикл
занимает3-4недели.Весной,когдапочвапрогревается до5 °С,изяицвыходятличинки2-го
возраста, трижды линяют и превращаются во взрослую самку, приобретая сферическую
форму.Самцыимеют червеобразнуюформу тела.Одна самка откладывает от 200до 1000
яиц.Нематодаможет размножатьсякакполовым, такибесполымпутем.Притемпературе
20°С одна генерация длится 56-57 дней, а при температуре 10°С - 187-189 дней. Первая
генерацияразвиваетсянакорнях,авсепоследующие- накорняхивнутриклубней.
Симптомыпоражениярастенийкартофеля визуальнообнаруживаются толькопри высокой
степенизаражения(около2000личинок2-говозрастав100см3 почвы).Растенияотстаютв
росте, имеют хлоротичную окраску, задерживаются в цветении; клубни отличаются от
здоровых наличием галлов. Заражение клубней происходит через чечевички и
неопробковевшиечастиэпидермиса.Симптомыпохожинапоражениеклубнейпорошистой
паршой.
Способы распространения.С семенным картофелем, живыми растениями и луковицами
цветочныхидекоративныхкультур.
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КОЛУМБИЙСКАЯГАЛЛОВАЯНЕМАТОДА
Meloidogyne chitwoodi Golden, O'Bannon, Santo&Finley

Пораженныеклубникартофеля

Пораженныекорнеплодыморкови

Корневаясистема,пораженнаянематодой
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ЛОЖНАЯКОЛУМБИЙСКАЯГАЛЛОВАЯНЕМАТОДА
Meloidogyne fallax Karssen

Тип Nematoda отр. Tylenchida сем.Meloidogynidae

Распространение.Европа:Бельгия,Германия,Нидерланды,Франция,Швейцария,Англия,
Южная Африка,АвстралияиОкеания, Севарная Америка:Сан-Франциско.

Растения-хозяева. Поражаеткартофель,морковь,томаты,чернокорень,землянику,спаржу
лекарственную и некоторые другие растения. Хорошими хозяевами являются также
ослинникдвулетний,фацелияпижмолистная,лилейникидицентравеликолепная. Поражает
растениякакоткрытого,такизакрытогогрунта.
Вредоносность.Привысокойинфекционнойнагрузке уменьшается удельныйвесклубней,
что приводит к снижению урожайности. Также наблюдается развитие болезни в период
хранения. Пораженные клубни не пригодны для переработки. Потери урожая достигают
80%.Кромепрямоговредаспособныинфицироватьрастениябактериальнымии грибными
патогенами.
Биология и симптомы. Зимует нематода в почве в стадии яйца и свободно живущей
личинки и в любой стадии в корнях различных с/х культур и сорняков.Жизненный цикл
занимаетоколо3недель.Перваяличиночнаялинькапроисходитвнутрияйца.Весной,когда
почвапрогревается до 5 °С, из яиц выходят личинки2-го возраста ипроникают в корень.
Внутри корня личинка теряет червеобразную форму, трижды линяет и превращается во
взрослую самку, приобретая сферическую форму серебристо-белого цвета. Новые яйца
продуцируются самкой в желатиноподобную массу. Обычно яйцевые мешки видны на
поверхности галлов, причем наиболее крупные яйцевые мешки формируются на мелких
галлах. Молодые мешки светло-желтого или желтого цвета, с возрастом приобретают
коричневыйцветидостигаютот0,5до1,5мм.Однасамкаоткладываетот500до2500яиц.
Самцы имеют червеобразную форму тела. Самцы редки и участия в размножении не
принимают. Продолжительность их жизни от трех до пяти недель. Размножение –
партеногенетическийцикл.Притемпературе20 °Соднагенерациядлится56-57дней,апри
температуре 10°С - 187-189 дней. Первая генерация развивается на корнях, а все
последующие- накорняхивнутриклубней.
Симптомыпоражениярастенийкартофеля визуальнообнаруживаются толькопри высокой
степенизаражения(около2000 личинок2-говозрастав100см3 почвы).Растенияотстаютв
росте, имеют хлоротичную окраску, задерживаются в цветении; клубни отличаются от
здоровых наличиемгаллов(утолщений)накорнях,какправило,безобразованиявторичных
корешков. Корневые галлы обычно расположены локально на различных участках корня.
Заражение клубней происходит через чечевички и неопробковевшие части эпидермиса.
Симптомыпохожинапоражениеклубнейпорошистойпаршой.
Способы распространения. Самостоятельно может перемещаться только на несколько
метров в течение года, но быстро распространяется посредством перевозки зараженных
растений и растительной продукции, луковицами цветочных и декоративных культур,
семеннымкартофелем,почвой,приставшейксельскохозяйственнымпринадлежностям,ис
водойдляорошения.
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ЛОЖНАЯКОЛУМБИЙСКАЯГАЛЛОВАЯНЕМАТОДА
Meloidogyne fallax Karssen

Пораженныеклубникартофеля Пораженныекорнеплодыморкови

Галлыияйцевыемешкинакорнях

Корневаясистема,пораженнаянематодой
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СОСНОВАЯСТВОЛОВАЯНЕМАТОДА
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner&Buhrer) Nickle

кл. Nematoda отр. Aphelenchida сем. Aphelenchoididae

Распространение. Европа (Португалия), Азия (Япония, Китай, Корея), Северная Америка
(США, Канада, Мексика).
Растения-хозяева. Поражаются многочисленные породы хвойных (сосна, ель, пихта,
лиственница,кедр).Наилучшимирастениями-хозяевамиявляютсясосны.
Вредоносность. Зараженные деревья при среднесуточной температуре (в июле, августе)
выше25 0Сгибнутвтечениеодноговегетационногосезона.
Биология и симптомы. Жизненный цикл B. xylophilus тесно связан с жуками рода
Monochamus, переносящими нематод с одного дерева на другое. В своем развитии данная
нематода проходит 4 стадии. Развитие осуществляется двумя путями, существенно
отличающимися друг от друга с участием насекомых (дисперсионный) и без них
(генеративный). Генеративный и дисперсионный пути развития начинаются весной и
продолжаютсявтечениевсегопериодавегетациипараллельно.
Зимуют нематоды в стадии дисперсионной личинки (3-го возраста). К концу зимы она
преобразуетсявтрансмиссионнуюличинку(4-ястадия,дауэрлярва).Времяобразованияэтой
личинки связано с появлением в куколке насекомого молодого имаго. Трансмиссионные
личинки адаптированыфизиологически кжуку-переносчику и расселяются по всему телу.
Ранним летом молодые имаго усача, несущие в себе нематод, выходят из древесины
мертвогодерева, гдеонизимуют,изаселяютздоровыедеревья.Втечение3-4недельидет
дополнительное питание жуков на молодых веточках. В этот период происходит выход
нематод из насекомого.Через раны, нанесенные веточкамжуками, нематодыпроникают в
древесину здорового дерева, быстро размножаются и расселяются по всему дереву.После
дополнительного питания самки жуков откладывают яйца на ослабленные или погибшие
деревья, где также происходит из них выход нематод. Пораженные нематодами ветки
усыхают.
Внешние признаки увядания растений наблюдаются через 10-20 дней после заражения
взрослых деревьев и через 6-7 дней у сеянцев. Редуцируется и полностью прекращается
выделениеживицы,уменьшаетсяиполностьюпрекращаетсятранспирация,увядаетибуреет
хвоя.Всёэтоприводиткполнойгибелидерева.
Способыраспространения. ПереносчикамиявляютсяжукиизродаMonochаmus (усачи).А
также зараженные нематодой пило и лесоматериалы, древесина, щепа, опилки, саженцы
хвойныхпород.
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СОСНОВАЯСТВОЛОВАЯНЕМАТОДА
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner&Buhrer) Nickle

Пораженнаядревесина

Увяданиеипобурениехвои

Пораженныйучасток
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АНТРАКНОЗХЛОПЧАТНИКА
Glomerella gossypii Edgerton

Colletotrichum gossypii Southworth

Fungi: Ascomycetes:Phylachorates

Распространение. ЦентральнаяАмерикаиКарибскийбассейн,Мексика,США, Бразилия,
Парагвай,Тунис,Юго-ВосточнаяАзия,Австралия.
Растения-хозяева. Единственныйхозяин– хлопчатник.
Вредоносность. Насеверо-западеКот-д’Ивуараантракнозхлопчатникасамостоятельноили
в сочетаниисличинкаминасекомыхснижалоурожайкоробочекхлопчатникапримернона
25%при15-18%мумифицированныхкоробочек.
Симптомы. Болезнь наиболее серьезно проявляется на проростках и коробочках, но
повреждения встречаются  также на стеблях и листьях растений, придавая им такой вид,
словно они обварены кипятком.Проростки из зараженных семян увядают и погибают.На
зараженных коробочках развиваются маленькие, круглые, набухшие водой пятна, которые
быстро увеличиваются, становятся впалыми и появляются красноватые края и розовые
центры.Всухуюпогоду больныеучасткимогутиметьсероватыйцвет.Сильнопораженные
коробочки становятся мумифицированными и никогда не раскрываются. В частично
пораженных коробочках гриб прорастает сквозь ткани и заражает семена.  К симптомам,
наблюдаемым в поле, относятся чрезмерное ветвление, извилистость стебля, курчавость
листьевинекротическиеповрежденияналистьях,коробочкахистеблях.
Морфология. Перитеции формируются,  будучи вкрапленными в ткань растения, с
клювиками,которыепрорываютсясквозьэпидерму.Онинесобранывокругмицелиального
узелка и формируются в строме. Конидии формируются в клейких кучках спорогенного
мицелия и имеют видмасс розовых спор на зараженных коробочках. Зараженность семян
выявитьвизуальнонельзя.
Биология.G.gossypii передается семенами и может также перезимовывать в зараженных
остатках растений хлопчатника. Перитеции развиваются в старых мертвых тканях и
выделяют аскоспоры, которые являются первичным источником инокулята. На растении
хлопчатника можно видеть лишь стадию конидиальных спор. Вторичное заражение
конидиямипроисходитпридождеиветре.
Способыраспространения. Перемещениенабольшиерасстоянияивходемеждународной
торговлипроисходитлишьсзараженнымисеменамихлопчатника.
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АНТРАКНОЗХЛОПЧАТНИКА
Glomerella gossypii Edgerton

Colletotrichum gossypii Southworth

2 — пораженнаякорневаяшейка;
3 — поражениестебля;
4 — пораженнаякоробочка.
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БУРАЯМОНИЛИОЗНАЯГНИЛЬ
Monilinia fructicola (Winter) Honey

Sclerotinia fructicola (Winter) Rehm

Anamorph: Monilia sp.

Taxonomic position: Fungi: Ascomycetes: Helotiales

Распространение. Азия:Индия,Япония,Тайвань,Йемен.Африка:Египет,ЮАР.Северная
Америка:Канада,Мексика,США.ЦентральнаяАмерика иКарибский бассейн: Гватемала,
Панама. ЮжнаяАмерика:Аргентина,Боливия,Эквадор,Парагвай,Перу,Уругвай.Океания:
Австралия.
Растения-хозяева.Основной круг хозяев этого гриба представляет розоцветные плодовые
деревья.Свежиеплоды ипосадочныйматериалперсика,нектарина,сливы,яблони, груши,
айвыяпонской, боярышника,мушмулы,земляники,ежевики.
Вредоносность. Бураямонилиознаягнильможетпочтиполностьюуничтожитьурожайили
значительносократитьего,таккакразрушаетцветки ивызываетгниениесозревшихплодов,
какнадереве,такипослесбораурожая.Потерипослесбораурожаяболеесерьезные,чемдо
сбора,иобычнопроисходятприхраненииитранспортировке, а внекоторыхслучаяхина
стадии обработки.При благоприятных для развития болезни условиях потери после сбора
урожаядостигаливнекоторыхслучаях80-90% – каквСША.
Симптомыповреждений. M. fructicola поражает все надземные органы растения: цветки,
почки,молодыепобеги,ветви,плодыилистья(насливе).РазвитиеM.fructicolaпроисходит
в две фазы: ожога цветков и гнили плодов. По времени и симптомами проявления бурая
монилиозная гниль очень похожа на бактериальный ожог плодовых (Erwinia amylovora).
Пораженные плоды сгнивают за несколько дней, опадают или остаются висеть
прикрепленнымикветвям.Плодызасыхаютимумифицируются,чтоявляетсяхарактерным
признакомзаболевания.
Методы диагностики: визуальный осмотр, микроскопирование и морфометрирование,
биологический метод с использованием синоптического ключа Лэйна, методами ПЦР в
реальномвремении TaqMan.

Биология.М.fructicolaзимуетвилинамумифицированныхплодах,иливинфицированных
тканях деревьев, язв на ветвях. Конидии, образующиеся на них  во влажных условиях, в
весенний период разносятся ветром в присутствии влаги, заражают цветки, вызывая
цветение фитофторозом. Это обычно приводит к инфицированию молодых веточек  или
листьев (пятнистостьлистьев)иобразованию  стволовыхязв.Влагаиграетважнуюрольв
инфекции пути гриба.  Температура около 15 °С способствуют развитию большего числа
конидий.

Далее производятся конидии, которые заражают созревания плодов. Зараженные молодые
плодыобычномумифицируются,аеслизаражениепроисходитвпослеуборочныйпериод,то
происходитзагниваниеплодов.
Способы распространения. Риск международного распространения естественным путем
является относительно низким, даже если гриб может разноситься ветром и насекомыми,
такими как дрозофилы (Diptera). Наиболее вероятным способом распространения является
посадочныйматериалвосприимчивогосорта,особенноукорененныерастения,новменьшей
степеньчеренки.
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БУРАЯ МОНИЛИОЗНАЯ ГНИЛЬ
Monilinia fructicola (Winter) Honey

Симптомыбуроймонилиознойгнилинаперсике

Конидиальноеспороношение гриба
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ВЯЗКАЯГНИЛЬЧЕРНИКИ
Diaporthe vaccinii Shear

Кл. Fungi отр.Ascomycetes сем. Diaporthales

Распространение.Румыния,Великобритания,Канада,США,ЮжнаяАмерика(Чили).
Повреждаемыерастения. Повреждает клюкву,чернику, брусникуиголубику.
Вредоностность. Приводит к гниению ягод, стеблей, побегов, листьев растения и
последующейихгибели.
Морфология.Пикниды(плодовыетела) появляютсянастеблях,листьяхиягодах,размером
от 300 до 500 мкм в звисимости от диаметра плодов черники. Они сферической формы,
плоскиеуоснования,однокамерные,черные,кожистые,толстостенные.Приразрывегнезд
(пол полости свернуты), источают конидии (белые или с легким розовым оттенком).
Конидиеносцы короткие, веретенообразные, 15-25 мкм. Конидии двух типов: альфа-
конидии,размером 6-11х2-5мкм,гиалиновые, веретеновидные,эллипсоидные, заостренные
на обоих концах. Бета-конидии–гиалиновые, крючковатые, одноклеточные, нитевидные,
прямые, размером 14-20 х 0,35 мкм. Перитеции локализованы между корой и ксилемой, а
иногда рядом с пикнидами. Шейки зрелых перитециев длинные, и выступают через кору.
Аскипродолговатые,сидячие,утолщенные в верхней части, с порой, размером 37-51х6.8-

11.7мкм.Содержат8аскоспор. Аскоспорыэллипсоидные,1-2-клеточные,слегкасужены у
перегородкиисодержаткаплимасла. Мицелийсеро-белогоцвета,хлопьевидный.
Биология. Гриб хорошо растет при температуре 4-32 °C, оптимальной рН 5-6. Для
прорастания конидий и роста оптимальная температура должна быть 21-24 °C. 95%
проросшихконидийпроникаетчерезраныили напрямуючерезверхушки молодых,сочных
побегов черники. Черника может погибнуть в течение нескольких месяцев. Первые
симптомы появляются на кончиках недревесных побегов. Зараженные сочные побеги
увядают в течение 4-6 дней (появляются пикниды) и покрываются мелкими язвами. Гриб
распространяется вниз через сосудистую ткань в среднем на 5,5 см в течение двух месяцев,
убивая одиночные прутья и часто целые растения. Стебли покрываются коричневыми
пятнами, и происходит обесцвечивание ксилемы и последующее увядание растения.
Увядание (бессимптомно) стеблей происходит в июле-августе и продолжается до октября.
Пикниды появляются с августа по октябрь в основном на мертвых стеблях. Зимовка
необходима для развития аскоспор, которые в следующем сезоне прорастают и заражают
новые растения. Конидиеносцы появляются на поврежденных 1-2-х летних ветвях, а
аскомы на 2-3-х летних веточках. Гриб также поражает листья, почки, плоды клюквы. Ягоды
становятся коричнево-красными, вздутыми и блестящими.
Способы распространения. Естественный: рассредоточение спор происходит только на
короткиерасстояния.
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ВЯЗКАЯГНИЛЬЧЕРНИКИ
Diaporthe vaccinii Shear

Увяданиерастения

Морфология (а,b - Пикнидынастебле;с– конидиеносцы; d, e – α-конидии;f - β-конидии;g
– экостроманамертвыхстеблях;h,i – перитецийиаскомы; j–q– аскисаскоспорами



170

ГОЛОВНЯКАРТОФЕЛЯ(КЛУБНЕЙ)
Thecaphora solani Thirum et O’Brien

Fungi: Basidiomycota: Ustilaginomycetes: Urocystidiales: Glomosporiaceae

Распространение. ЦентральнаяиЮжнаяАмерика.
Растения-хозяева.Основнойхозяин– картофель.Вприродныхусловияхгриботмечаетсяна
дикорастущихклубнеобразующихвидахSolanum. 

Вредоносность. Заболевание приносит серьезный экономический ущерб. Потери урожая
восприимчивыхсортовкартофелядостигают80%.
Симптомы и биология. Гриб сохраняется в почве или на остатках зараженных клубней.
Спорыостаютсяжизнеспособнымидлительноевремя.Распространениеболезнивозрастает
при отсутствии севооборота. Высокая влажность и засоленность почвы благоприятствуют
развитию головни картофеля. Признаком поражения являются уродливые разрастания
клубней,появлениеклубнеобразныхнаростов(галлов)нанижнейчастистебляистолонах,в
которых содержатсямелкиеполости, наполненные спорами.Клубеньможетбытьпоражен
грибом полностью или частично. На ранней стадии развития болезни, на поверхности
клубнейобразуютсямаленькиенаполненныеспорами пустулы.Помереразвитияболезни
гриб полностью пронизывает пораженный орган, в котором образуются цепочки
соединенных друг с другом полостей. Зараженные клубни превращаются в сухую
коричневую пылящую массу, содержащую огромное количество спор. На
гипертрофированных образованиях разных размеров иформпозднее появляются глубокие
трещины,черезкоторые происходитосвобождениеспоривторичноезаражение.Надземные
частирастенийнепоражаются.
Инфицированиерастенийосуществляетсязасчетпроникновениямицелиявтканирастения-
хозяина через ранки (раневая инфекция). Галлы паразита развиваются на столонах,
подземных частях стеблей и клубнях. На столонах и подземных частях стебля они могут
достигать10смиболеевдиаметреииметьвесболее300г.Наклубняхгаллыварьируютв
размерахимогутдостигать4смвдиаметре.Характернымидляпаразитаявляютсяовальной
илинеправильнойформыпустулы,которыеформируютсявгаллах.Этипустулызаполнены
массойржаво-коричневыхбородавчатыхустоспор.Головневыеспорыобычносоединеныв
количествеотдвухдовосьмивконгломераты(спорокучки)– от15до50хот12до 40мкм,
одиночные споры встречаются редко. Споры от сферических до угловатых; густо-

тупобородавчатые в свободной части и гладкие в местах прикрепления с другими
головневымиспорами,от7,5до20хот8до18мкм.
Способыраспространения.Источникомзараженияслужатклубникартофеляизараженная
почва.
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ГОЛОВНЯКАРТОФЕЛЯ(КЛУБНЕЙ)
Thecaphora solani Thirum et O’Brien

Клубни,пораженныеголовнейкартофеля

Галлывразрезе
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ДИПЛОДИОЗ КУКУРУЗЫ
Stenocarpella macrospora Sutton 

Stenocarpella maydis Sutton

СинонимыDiplodia maydis (Berkeley) Saccardo

Fungi: Ascomycetes

Распространение. Европа,Азия,Африка,Америка,АвстралияиОкеания.
Вредоносность. Этоопасное заболеваниекукурузы, снижающеееё урожайность.Молодые
растенияприсильномпоражениипогибают.Зараженноезерноприскармливанииживотным
вызываетунихмикотоксикоз.
Биологияисимптомы.Диплодиозкукурузы(сухаягниль)поражаетстебли,листьяикорни,
чащевсегопочатки.Обавидаимеютодинаковуюбиологию.Увозбудителейдиплодиозадве
фазыразвития:частьциклаониживутсапрофитнонарастительныхостатках, аостальную
частьпаразитируютнавегетирующихрастениях. Грибможетсохранятьжизнеспособность
настернедо4-хлет,впочве1-2годаивсеменахкукурузысвыше2-хлет.
Первыепризнакизаболеваниямогутпроявлятьсянавсходах.Пораженныерастенияотстают
в росте и у основания их стебля заметно побурение. Зараженность семенного материала
можетпривести к гибелипроростков.У взрослыхрастений симптомыобычнопоявляются
лишь спустя несколько недель после выметывания пестичных столбиков; обычно они
возникаютпослевнедренияинфекциивкорни.Напораженныхлистьях,главнымобразомна
нижней части, появляются пятна вытянутой формы. Сливаясь, пятна образуют участки
отмершей ткани до 5 см в длину, 1 см в ширину. На пораженных участках листьев
образуется много пикнид. Листья увядают, становятся сухими, серовато-зелеными. Эти
симптомы напоминают поражения, вызванные заморозками. Зеленый цвет междоузлий
тускнеет,ониизменяютокраскуоткоричневогодосоломенного,напоминаютгубкуилегко
крошатся.Сердцевинаразлагается,ееокраскаменяется,итолькососудистыепучкиостаются
непораженными.Пораженныерастениямогутвнезапнопогибать.
Характерной особенностью является образование возле узлов стебля плодовых тел гриба
(пикнид) в видемелких темных точекина пораженном стебле выступает белыймицелий,
напоминающийхлопьяваты.
Поражение початков обычно начинается с основания, продвигаясь вверх по стержню.
Заражениепроисходитнепозднее2недельпослевыметыванияпестичныхстолбиков.Весь
початок становится серовато-коричневым, съежившимся, полностью сгнившим и легким.
Черныепикнидымогутбытьразбросаныналистовойобверткеипобокамзерен.
Способы распространения. Гриб перезимовывает в виде пикнид и мицелия на остатках
кукурузывпочвеилинасеменах.Спорыразносятсяветром,дождем,насекомыми.
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ДИПЛОДИОЗКУКУРУЗЫ
Stenocarpella macrospora Sutton

Stenocarpella maydis Sutton

Симптомыболезнинапочатке

ПораженныесеменаСимптомыболезнинастебле
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ИНДИЙСКАЯ ГОЛОВНЯ ПШЕНИЦЫ
Tilletia (Neovossia) indica Mitra

Fungi: Basidiomycetes: Ustilaginales.

Распространение. Азия, Америка, Африка.
Растения- хозяева. Возбудительболезнипоражаетпшеницу,тритикале,рожь.
Вредоносность.Снижаетпродуктивность(уменьшаетсядлинаколосаиколичествозеренв
колоске)зараженныхрастенийна10-20%,всхожестиимассысемян.Ухудшаютсятоварные,
хлебопекарные и биохимические качества зерна (мука темнеет, зерно имеет характерный
запах гнилой рыбы, уменьшается содержание лизина, сахаров, крахмала, тиамина  др.
веществ).
Симптомыи биология.Телиоспоры прорастают после периода покоя (от пяти до девяти
месяцев) вширокоминтервале температур (от5 °Сдо30 °С)ивысокойвлажности (80%).
Оптимальными температурными условиями являются от 15 °С до 25 °С, причем одно- и
двухгодичныеспорыимеютсамыйвысокийпроцентпрорастания.Телиоспорыпрорастаютк
периоду колошения – цветения пшеницы, образуя базидию с множеством серповидных
базидиоспор, или первичных споридий. Часто первичные споридии образуют вторичные.
Споридии переносятся ветром, каплями дождя на колосья пшеницы, являясь первичными
источниками инфекции. Споридии образуют ростковые трубки, которые развиваются к
раскрытымустьицамколосковыхчешуек.Гифыгрибарастутвнутриклеточновколосковых
и цветочных чешуйках, в оси соцветий, а в дальнейшем проникают в основание тканей
завязи.Благоприятнымиусловиямидлязараженияявляютсятемператураот8°Сдо23°С,
высокаявлажностьвоздуха(более70%),чередованиекратковременныхдождейиоблачной
погоды.

В период налива и созревания зерна мицелий гриба развивается под покровными
тканями, а к моменту созревания семян распадается на отдельные клетки – телиоспоры.
Масса спор разрывает эпидермис зерна и выступает в бороздке или около щитка в виде
темной пылящей массы. Во время уборки они попадают на поверхность почвы и семян.
Сильное заражение семян пшеницы наблюдается на орошаемых полях с высоким
содержаниеморганическихудобрений.
От других видов головни данное заболевание отличается: зерно поражается частично,
пораженныезернаневздуваются.Грибвызываетуменьшениедлиныколосьев,атакжечисла
колосков.Поражаетсязародышеваячастьибороздказерна.Зараженныерастениямогутбыть
карликовыми. В полевых условиях болезнь можно обнаружить только при  созревании
пшеницы.
Способы распространения. Основной способ распространения - зараженные семена
пшеницы. В природе телиоспоры могут переноситься на  большие расстояния ветром.
Возбудитель T. indica сохраняется в почве длительное время (свыше 2-4 лет).
Жизнеспособность спор сохраняется при прохождении через пищеварительную систему
разныхживотных, иинфекцияпередаетсявнесениемнавозанаполя.
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ИНДИЙСКАЯ ГОЛОВНЯ ПШЕНИЦЫ
Tilletia (Neovossia) indica Mitra

Пораженныйколоспшеницы

Пораженныезернапшеницы

Спорыиндийскойголовни
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КОРИЧНЕВЫЙПЯТНИСТЫЙОЖОГХВОИИСОСНЫ
Mycosphaerella dearnessii M. E. Barr

Ascomycota, Dothideomycetes, Capnodiales, Mycosphaerellaceae

Распространение. Европа,Азия,Африка,Америка.
Растения-хозяева. Основными растениями-хозяевами данного гриба, являются все виды
сосныродаPinus. ВидР.Banksiana обладаетустойчивостьюкданномувозбудителю.
Вредоносность.M. dearnessii является серьезной болезнью хвои сосен — особенно у
Р.palustris, гдеонвызываеттяжелыезадержкиростаусаженцевимолодыхдеревьев;болезнь
является основным фактором, ограничивающим существование этого вида по всему его
естественному ареалу. Сообщается о распространении патогена и увеличении пов-
реждаемости плантаций рождественских деревьев (Р.sylvestris), что делает пораженные
деревья непригодными для продажи, соответственно,  экономические потери могут быть
значительными.
Биологияи симптомы. Основнойпериодзаражения— конециюня,началоиюля.Для
прорастания спор необходимо, чтобы поверхность хвои была влажной. Конидии
образуют апрессории, и проникновение гриба происходит через устьица.
Продолжительностьинкубационногопериодаколеблетсяот1—2месяцевнамолодойхвое,
до4—7месяцевнаболеестарой.Кучкиспорогенногомицелияразвиваютсяисозреваютв
конце августа, а высвобождение конидий происходит в сентябре. Цикл болезни
возобновляетсяследующимлетом,когдаперезимовавшиеплодовыетелавыделяютконидии
помереростатемпературыиколичестваосадков.
Скопления спорогенного мицелия и аскоспоры также развиваются и созревают на
сброшеннойхвоеипредставляютважныйисточникмежсезонногосохраненияинфекции.
На сосне Р.sylvestris симптомы первоначально появляются в августе-сентябре на более
старойхвое вформежелтых,набухших смолойпятендиаметромпримерно3мм, которые
позднеестановятсятемно-коричневымивцентресярковыраженнымжелтовато-оранжевым
краем. Эти повреждения сливаются, и пораженная хвоя отмирает. В итоге вся хвоя
становитсякоричневойипреждевременноопадаетпозднейосеньюиливначалезимы.Всла-
бозараженныхдревостояхсбрасываетсялишьхвояввозрасте2—3лет.Черезнескольколет
этоможет привестикгибеливетвейивсегодерева.
Морфологиявозбудителя. Пучкиспорогенногомицелияотоливковогодотемно-зеленого
цвета, субэпидермальные прикрепленные у верхушки, становящиеся прорывающимися и
строматическими, по форме от эллиптических до продолговатых, расположенные
параллельно продольной оси хвойной иголки, 100— 600 (750) х 80—120 мкм
открывающиесяпродольнойщелью.Конидииизменчивыпоформе,отпочтистекловидного
до темно-коричневого цвета, от мелко игольчатых до бородавчатых или бугорчатых,
толстостенные,отпрямыхдоискривленных,с1—5перегородками,отверетенообразныхдо
цилиндрических (10) 12—45 (55) х 2—4,5 мкм, с округлой вершиной и усеченным осно-

ванием. Аскостромы разбросанные, линейные, прикрепленные к верхушке,
субэпидермальные,становящиесясильнопрорывающимися,черные,обычномногокамерные
(отдвухдо18локул),400—850(1200)х120—250мкм.Аскоспорыстекловидные,гладкие,
обычносчетырьмякаплямимасла,поформеотпродолговатыхдоклиновидных,7,5—14х
2—3,5мкм,тупоокруглыенаодномконце,сужающиесяиверетеновидные— надругом.
Способыраспространения.Распространения заболевания внутри насаждений происходит
главным образом во время дождя.Основным путем распространения патогенана большие
расстояния является занос его с зараженным посадочнымматериалом (семенами, ветками,
саженцами). Гриб может распространятся аскоспорами ветром и с помощью насекомых-

переносчиков.
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КОРИЧНЕВЫЙПЯТНИСТЫЙОЖОГХВОИИСОСНЫ
Mycosphaerella dearnessii M.E. Barr
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ПЯТНИСТОСТЬЛИСТЬЕВКУКУРУЗЫ
Cochliobolus carbonum R.R. Nelson

Fungi: Ascomycetes: Dothideales: Pyrenophoraceae

Распространение. Европа,Азия,Африка,Америка,АвстралияиОкеания.
Вредоносность.Возбудительпоражаетвсенадземныечастирастениякукурузы.
Симптомы. Налистьяхразличаетсянесколькотиповпятнистостей.Вначалепятнамелкие,
маслянистые, бледно-зеленые илижелтоватые, затем они увеличиваются, удлиняясь вдоль
жилок, и, достигнув примерно 2 см в длину, расширяются, приобретают округлую или
овальную форму. В одних случаях пятна становятся коричневатыми, с четкими, более
темными краями, с характерным концентрическим рисунком размером до 20 х 5 мм, в
другихслучаяхпятнаовальные,коричневатые,сливающиесявпродольномнаправлении.
На влагалищах листьев и обвертках початка пятна непостоянной формы, с темно-

коричневыми краями, светлой средней частью и налетом гриба черного цвета. Между
зернамипочаткаразвиваетсясероватыймицелий,асамизерначернеют.Иногдапоражение
початканачинаетсясверхушки.
Биология. Микроскопическое изучение больных початков позволяет увидеть темные
толстостенные гифы гриба; в спорулирующихпятнах листьев развиваются конидии гриба.
Конидии прямые или слегка согнутые, обычно более широкие в средней части и
суживающиеся к закругленным концам. Все клетки почти одного цвета, что позволяет
отличить этот вид отCurvularia spp., у которой крайние клетки обычно бледнее средних.
Сумчатая стадия гриба отмечается очень редко. Аскоспоры нитевидные, бесцветные,
спирально закрученные, с 5-9 перегородками. Гриб влаголюбив, активно развивается при
относительнойвлажностивоздуханениже97%,температуре25-28

оС.
Возбудительпятнистостилистьевкукурузыперезимовываетввидемицелияихламидоспор
нарастительныхостаткахвполеинасеменах.

Способы распространения. С семенами, растительными остатками. Семенная инфекция
можетбытьскрытой.Конидииразносятсяветром,каплямидождя.
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ПЯТНИСТОСТЬЛИСТЬЕВКУКУРУЗЫ
Cochliobolus carbonum R.R. Nelson

Симптомыболезниналистьяхкукурузы
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РАКСТВОЛОВИВЕТВЕЙСОСНЫ
Atropellis pinicola Zeller&Goodding

Atropellis piniphila (Weir) Lohman& Cash

Fungi: Ascomycota: Leotiomycetes: Helotiales: Dermateaceae

Распространение. Согласно данным PQR, вид А. pinicola распространен в Северной Америке: 
Канада, а также в Западных штатах США. ВрегионахЕОКЗРиЕСотсутствует.
Возбудитель А. piniphila имеет более широкий ареал и отмечен в Северной Америке: Канада, в
западныхштатахСША.ВрегионахЕОКЗРиЕСотсутствует.
Растения-хозяева. Оба возбудителя в основном поражают P. contorta–сосну скрученную широко
хвойную; также поражаются P. monticola, P. ponderosa–сосна желтая и P. lambertiana –сосна
Ламберта.ОжогиветочеквстречаютсянаP. nigra иP. sylvestris.ОсновнойхозяинAtropellis piniphila–
P. contorta.

Вредоносность. ВозбудителиА. piniphila иА. pinicola вызывают обширныераковыеповреждения,в
результате которых происходит деформация ветвей и стеблей, что значительно снижает качество
древесины.Наскрученныхширокохвойныхсоснахязвычасторазвиваютсянастволе. Назападной
белойсоснеязвыобычнонаходятсянанебольшихветочках, настволепроявляютсяредко.Древесина
подпораженнойкоройчастоокрашиваетсявсине-черныйцвет,плотноприлегаетккоре,чтомешает
эффективномуошкуриванию.Вредоносностьвозбудителяпроявляетсянаиболеесерьезновплотных
древостояхинабедныхпочвах. Одиночныеязвымогутиногдавызватьгибельмолодыхдеревьев.
Симптомы и биология. В течение вегетационного периода образуются споры двух типов на
поверхностикорывязвах:конидии(неполовыеспоры)и аскоспоры (половыеаскоспоры).
Заражение обычно происходит через неповрежденную кору возле узлов ветвления. На западной
белой сосне проникновение возбудителя возможно через раны или порезы. Плодовые тела часто
образуютсявтечение2-3летнамолодыхпораженныхдеревьях,анакрупныхдеревьях,растущихна
открытых местах, это может занять 15-20 лет. После того, как спороношение началось, оно будет
продолжатьсякаждыйгод.
Аскоспоры являются первичным источником инфекции. Они образуются с начала лета по начало
осенивовлажнуюпогодуивыбрасываютсяввоздухсповерхностиапотециявтечениенескольких
часовпослеобильногоувлажнения.Аскоспорымогутпреодолеватьрасстоянияболее100метров.На
сухих солнечных участках спороношение на погибших деревьях прекращается через несколько
недель.Еслиязвынапогибшихдеревьяхостаютсявлажнымиилизатененными,спороношениеможет
продолжатьсявтечение1-2лет.
Попадаянаповерхностьстволов(веточек)растения-хозяина,грибпрорастаетчерезкоруидревесину,
образуя синевато-черное пятно. Скорость распространения возбудителя составляет 2,5-5 см в год.
Мицелий растет быстрее в ксилеме, чем в коре, и изредка проникает в сердцевину. Заражение
происходитвтканяхдревесины,возрасткоторыхстарше5летимоложе30лет.Конидииобразуются
на пораженной коре, обычно раньше, чем формируются апотеции. Апотеции могут появиться в
течение четырех лет после заражения и продолжать образовываться на раковых повреждениях. На
начальном этапе болезни раковые повреждения внутри коры не проявляются. В последующем
образуются темно-коричневые пятна диаметром 5 см, иногда окаймленные единственным слоем
ткани раны. Внешние признаки болезни–появление капель смолы на поверхности коры. В летний
период смола по краям раковых повреждений более обильная. Раковые повреждения имеют
удлиненнуюформу,уплощенные,расположеныглубокоипокрытырастрескивающейсякорой,чаще
всеговстречаютсявмутовкахмолодыхветвей.Такжеможнообнаружитьмногочисленныераковые
повреждениястволов.Больныеветвинезаражаютсягрибом,заисключениемихоснования.
Способы распространения. Возбудители заболевания могут быть занесены с неокорененной
древесиной,котораяможетсодержатьаскоспорыилиследымицелия.Намолодыхветвяхиветочках
посадочного материала могут быть раковые повреждения. Распространение гриба также может
происходить жуками – переносчиками из семейства Iridae– короеды и семейства Cerambycidae–
усачи.
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РАКСТВОЛОВИВЕТВЕЙСОСНЫ
Atropellis pinicola Zeller&Goodding

Atropellis piniphila (Weir) Lohman& Cash

(А-В).ПосинениедревесинысосныврезультатепораженияAtropellis sp.

Раковыеповреждения
Atropellis sp.

настволе скрученной

широкохвойнойсосны

АБ

Апотеции:
А – АпотецииA.piniphila наскрученнойширокохвойной

сосне
Б– АпотецииA.pinicola насоснеЛамберта

БА

А Б

В
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РЖАВЧИНАПЕЛАРГОНИИ
Puccinia pelargonii-zonalis Doidge

Fungi: Basidiomycota: Pucciniomycetes: Pucciniales: Pucciniaceae

Распространение. Австрия, Египет, Тунис, Франция, Германия, Греция, Израиль, Италия,
Португалия,Великобритания,Мексика,США,Коста-Рика,Ямайка,Океания.
Растения-хозяева. Основнойхозяин – пеларгония.
Вредоносность. Ржавчина пеларгонии  вызывает серьезные повреждения (ослабление
растений) вследствие дефолиации, что приводит к слабому образованию цветов, даже их
деформацииигибели.
Симптомы. На листьях, сначала на нижней поверхности, появляются маленькие (0,5 мм)
беловатые пятна, спустя 48 ч они становятся желтоватыми и заметными на верхней
поверхности.Этипятнаувеличиваются,достигаявдиаметре6-8мм.Урединииобразуются
на нижней поверхности в виде красновато-коричневых, очень мучнистых пустул,
первоначальносгруппированныхвцентрепятна.Впоследствиипоперифериибелогопятна
развиваютсямногочисленныевторичныесорусыи,такимобразом,наболее старыхпятнах
сорусы могут появляться в виде характерных концентрических колец. Вторичные сорусы
появляютсяиз гиф,которыепрорастаютсквозьтканьлистьев,изсорусовпослепервичного
заражения.  Пятна постепенно сливаются, их центры становятся некротическими. Литья
приобретают хлоротический вид, высыхают и опадают. Телиопустулы можно видеть
изредка.
Прилистники, черешки и стебли могут поражаться. Заражение характеризуется легким
вздутиемткани,послечегоследуетпоявлениеплодовыхтел.Позднееразвиваютсянекрозы,
чточастоприводиткломкестеблей.
Биология. У данного ржавчинного гриба известны только стадии урединиоспор  и
телиоспор.Урединиоспорыостаютсяжизнеспособныминасорванныхлистьяхвтечение11
недель.Зараженныелистьясбрасываютсярастением,ноприлистники,накоторыхнаходятся
корулы, остаются и создают малозаметный источник инфекции. Прорастание происходит
притемпературахмежду7и27°C.Послезаражения,необходимымусловиемдлякоторого
являются высокая влажность или наличие капельно-жидкой влаги в течение 8 часов,
наступает инкубационный период, длящийся 11-14 дней при 17°C. Урединиоспоры
высвобождаются спустя 3-7 дней и разносятся воздушными потоками, на одежде и
инструментах,сбрызгамидождя,заражаясоседниерастения.
Способы распространения. Puccinia pelargonii-zonalis легко разносится ветром на
значительные расстояния в пределах территории страны. В ходе международной торговли
болезньможетпереноситьсясзараженнымичеренкамиирастениями пеларгонии.
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РЖАВЧИНАПЕЛАРГОНИИ
Puccinia pelargonii-zonalis Doidge

Симптомыповрежденияпеларгонии

СпорыPuccinia pelargonii-zonalis
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СОСУДИСТЫЙМИКОЗДУБА
Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

Fungi: Ascomycota: Sordariomycetes: Microascales

Распространение. Сосудистыймикоздуба являетсяместнымвидомдляСевернойАмерики
и не встречается на других континентах. В регионе ЕОКЗР отсутствует. В странах ЕС
отсутствует. В США – ограниченно распространен (аборигенный вид для восточных и
штатовСреднегоЗапада,отмеченв20штатах).
Растения-хозяева. Ceratocystis fagacearum поражает свыше 20 различных видов дуба. 
Известно,чтосевероамериканскиедубынеявляетсяиммунными. Издругихвидоврастений
возбудителем поражаются американский (Castanea dentata) и европейский (Castane asativa) 

каштаны,атакжеLithocarpus densiflorusиCastanopsis chrysophylla.

Вредоносность. По литературным данным, в США экономический ущерб от Ceratocystis
fagacearum варьирует и зависит от вида и места произрастания дуба. Так, в штатах
Миннесота иВисконсии отмечена быстрая гибельQuercus ellipsoidales в лесах, в то время
как в дубравах Западной Вирджинии потери лесонасаждений в несколько раз меньше. В
штатеТехаснаблюдалосьсильноепоражениеQuercus fusiformis.

Симптомыи биология. На красных дубах в начале мая листва деревьев быстро увядает,
засыхает и буреет. Некоторые из отмерших листьев сохраняются на деревьях в течение
длительного периода. Иногда отдельные листья буреют от верхушки листа, при этом
основание листа остается зеленым. Граница между бронзовыми и зелеными тканями на
отдельных листьях резко выражена. Эти симптомы быстро распространяются по кроне
дерева,частовтечениенесколькихнедель,листьянаконцахветочекопадают.
Можно наблюдать небольшое диффузное окрашивание наружного слоя ксилемы (черные
продольныеполосынаотдельныхветочках).Втечениенесколькихмесяцевдеревопогибает.
Спорулирующие тяжи гриба, образующиеся под корой, формируют центральную
«прессовую подушку» (дерновинку), окруженную сероватыми тяжами мицелия и
спорообразующими структурами (эндоконидиеносцами и, возможно, перитециями). Тяжи
имеют сильный фруктовый запах. У вечнозеленого дуба (Q. fusiformis) увядание не
происходит, но на листьях наблюдается некроз жилок и верхушечный ожог. У больных
деревьевпроисходитзакупориваниесосудовзаболонитилламиимицелием,нарушающееих
водоснабжение. Как следствие этого, крона изреживается, на стволе появляются водяные
побеги.Болезньпереходитвствол,идеревоприэтомувядает.
Способы распространения. Распространение болезни между странами происходит с
растительнымматериаломилиснасекомыми-переносчиками.Показано,чтоболезньобычно
выявляют на деревьях, произрастающих в лесах. Поэтому дубравы, содержащие
спорулирующие тяжи гриба, являются основным источником, способствующим
распространениюзаболеваниямеждустранами.Крометого,еслидревесинапокрытакорой, 

то весьма вероятно, что в ней присутствуют жуки-короеды, которые и могут стать
источником распространения инфекции. В страну возбудитель может быть завезен с
саженцамидуба,атакжеприпроникновениинасекомых-переносчиковвилтадуба.
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СОСУДИСТЫЙМИКОЗДУБА
Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

Симптомынаветочках(EPPO)

Симптомы на древесине (Robert F. Bassett; Fred Baker, USDA Forest Service, United States)

Спороношение гриба (Minnesota Dept. Natural Resources - FIA)



186

СУХОВЕРШИННОСТЬ ЯСЕНЯ
Hymenoscyphus pseudoalbidus Queloz (Chalara fraxinea Kowalsk)

Kingdom: Fungi. Division: Ascomycota. Class: Leotiomycetes

Распространение. Гриб впервые выявлен в Польше (2006), Австрия, Венгрия, Германия,
Италия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция,
Дания, Латвия, Швейцария и Эстония, Российская Федерация, Украина, Республика
Беларусь,Албания,Черногория,Китай,НоваяЗеландия.
Растения-хозяева. Кроме ясеня обыкновенного патоген поражает ясень узколистный. 

ДанныеопоражениидругихвидовродаFraxinusотсутствуют.
Вредоносность. На пораженных деревьях вначале появляются усохшие ветви последних
порядков в различных частях кроны, а затем все более крупные. Часто наблюдается
усыхание всей вершиныдерева, из-за чего болезньполучиланазвание – суховершинность.
Отмирание ветвей в летний период носит форму вилта, листья преждевременно опадают
либо усыхают, скручиваются и остаются в кроне до осени. Последним этапом усыхания
первичнойкроныявляетсяформированиепучковмелкихбледно-зеленыхлистьевнаконцах
отдельных ветвей, иногда сопровождающееся обильным плодоношением. Процессы
усыхания кроны часто сопровождаются образованием водяных побегов с густой зеленой
листвой на стволах и скелетных ветвях. Формирование вторичной кроны обычно не
приводит к восстановлению дерева, т.к. водяные побеги имеют низкую устойчивость к
инфицированию патогеном. Поражение деревьев в насаждениях и питомниках носит
диффузныйхарактер.
Симптомыибиология. Развитиезаболеванияначинаетсячащевсегоспоражениялистьев.
На листочках вначале формируются коричневые угловатые пятна различной формы, со
временемпораженныелисточкискручиваютсяиприобретаюттемно-бурыйцвет.Инфекция
распространяется по центральной жилке на листовой черешок и проникает в побеги
текущего года. Возможно заражение покоящихся почек и неодревесневших побегов через
листовыерубцы.Вместахпроникновенияинфекцииформируютсянекротическиепятна за
счетотмираниелубаикамбия.Пораженныепобегитекущегогодаотмираютиприобретают
красновато-бурыйцвет,современемпереходящийвохристуюилигрязно-желтуюокраску.
Вместо пораженного побега на следующий год формируется два, реже один замещающий
побег, которые в свою очередь могут так же поражаться, и так далее, что приводит к
образованию пучков побегов разной давности усыхания, характерных для поросли и
водяных побегов. Реже растению удается локализовать инфекцию, вокруг пораженного
листовогорубцаобразуетсянекротическаязона,отличающаяцветоми(или)вдавленностью.
Вместахзаражениянаболеекрупныхветвяхмогутобразовыватьсянекротическиеязвыили
опухоли, развитие болезни не останавливается, но существенно замедляется. В древесине
пораженных побегов образуются коричневые пятна отмерших тканей, доходящие до
сердцевины. Пятна обычно опускаются по стеблю ниже мест локализации некрозов коры,
чтоговоритопродвиженииинфекциипососудистойсистемерастения.Вкронахвзрослых
деревьевначальныеэтапыболезниидентифицируютпостепенидефолиации.
Способыраспространения.Грибраспространяетсяветром,тарой.
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СУХОВЕРШИННОСТЬЯСЕНЯ
Hymenoscyphus pseudoalbidus Queloz (Chalara fraxinea Kowalsk)

1.увяданиелистьев2.некрозкорынамолодыхветвях

3.язвынастволе 4. отмираниекроны
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ТЕХАССКАЯКОРНЕВАЯГНИЛЬ
Phymatotrichopsis omnivore (Duggar) Hennebert

Phymatotrichum omnivorum (Shear.) Duggar

порядок Нурhales,семейство Мucedinaсеае.

Распространение. Мексика,США.

Вредоносность. Причиняетбольшойэкономическийущерб,особеннонапосеваххлопчатника,потери
урожаядостигаютот5до15%.
Растения-хозяева. Свыше 2000 видов культурных и дикорастущих растений, кроме однодольных—
злаков.
Биология и симптомы. Увядание на травянистых растениях в стадиях поражения возбудителем
техасскойкорневойгнили наступаеткакбывнезапно:листпоникает,ачерезнесколькоднейвысыхает,
чернеет, сморщивается и в большинстве случаев опадает, обнажая стебли и ветки. Увядание
начинаетсясверхушкирастенияибыстропереходитнанижниелистья.
Растения увядают вследствие поражения корневой системы. Беловатые или телесного цвета нити
мицелияобвиваюткорниипроникаютвихнаружныйклеточныйслой,вызываяпоявлениевдавленных
участков или изъявлений с измененной окраской. Развиваясь, изъявления разрушают ткань коры, и
возбудитель болезни получает возможность проникать в центральный цилиндр. Мицелий принимает
телесную или светло-желтую окраску.Отдельные нити его соединяются, образуя пушистые тяжи.На
более поздних стадиях заболевания коровые ткани совершенно разлагаются, и пораженная часть
центральногоцилиндрастановитсякраснойилибуройирезкоотличаетсяотбеловатойилижелтоватой
прилегающейздоровойткани.
При поражении клубне- и корнеплодов в начальной стадии можно обнаружить углубление, в центре
которого находятся небольшие беловатые сплетения грибницы. Постепенно клетки клубня или
корнеплода,прилегающиекуглублениям,делаютсямягкимииначинаютразрушаться.
Морфология и биология возбудителя.Возбудитель техасской корневой гнили имеет в основном
три стадии развития. Первая стадия — вегетативная, которая имеет три типа мицелия:
крупноклеточный (клетки гиф этого мицелия варьируют по цвету от светлого до рыжевато-

коричневого);мицелиальныетяжи (состоятизпучковнесколькихкрупноклеточныхгиф,ветвление
тяжей происходит в результате деления центральной гифы); игольчатый или ацикулярный
(состоящий из простых гиф, от которых под прямым углом отходят боковые игловидные
ответвления). Гриб состоит из отдельных тканей— нитей или гиф, которые могут разрастаться и
распространятьсявпочве,поканевстретятнасвоемпутирастение,вкорникоторогоонипостепенно
проникают. При отсутствии растения-хозяина мицелий распространяется до тех пор, пока не
истощитсяегозапаспищи.Втораястадия— конидиальная,образуетсянамицелиальныхтяжах.На
поверхности почвы вокруг отмерших растений во влажную теплую погоду развивается
спороношение в виде мелких пушистых беловатых дерновинок, которые с возрастом приобретают
вид подушечкообразных волокнистых масс. При благоприятных условиях дерновинки могут
достигнуть в диаметре 2—30 см. Вначале споры имеют вид пушистых белых колоний мицелия,
гриба, затем приобретают бурую окраску. Зрелое спороношение состоит почти исключительно из
мельчайших спор-конидий. Конидии бесцветные, шаровидной или яйцевидной формы (4—6х 5—
8мк), в массе от охряного до серого цвета; образуются на вершине разветвленных булавовидных
конидиеносцев,которыеотходятотбоковыхразветвленийгиф.

Третьястадия— склероциальная.Склероцииразвиваютсянамицелииилитяжахгриба.Вначалеони
имеютвиднебольших,веретенообразныхвздутий,достигаячерез4—5днейнормальныхразмеров,а
через10—14дней— полноговызревания.Зрелыесклероциинапоминаютмелкиесеменагорчицыи
окрашеныв светло- или темно-коричневыйцвет.Онинеправильноокруглойформыибываютили
изолированы, или соединены в цепочки или пучки. При благоприятной температуре и влажности
склероциибыстропрорастаютиобразуюттипичныедляРhymatotrichum мицелийитяжи.Склероции
сохраняют жизнеспособностьвпочвенеменее12летимогутвторичнозаразитькорни.

Способыраспространения: Распространяется грибвосновномпутемразрастаниятяжеймицелия,
заражающихкорнирастений-хозяевилипутемсвободногоростагрибавпочве.Техасскаякорневая
гнильпереноситсяиможетбытьзавезенаспосадочнымматериаломиспочвойнакорняхрастенийв
видемицелияилисклероциев.Инструменты,используемыеприобработкепочвы,такжемогутбыть
источникамираспространенияинфекции.
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ТЕХАССКАЯКОРНЕВАЯГНИЛЬ
Phymatotrichopsis omnivore (Duggar) Hennebert

Phymatotrichum omnivorum (Shear.) Duggar

Пораженныйствол

Пораженноедерево Видучасткасочагомзаболевания
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ФИТОФТОРОЗДЕКОРАТИВНЫХИДРЕВЕСНЫХКУЛЬТУР
Phytophthora kernoviae Brasier

Chromista: Oomycota: Peronosporales: Peronosporaceae: род Phytophthora: сем.Peronosporaceae

Распространение. Англия,НоваяЗеландия.
Растенияхозяева. Рододендрон,магнолия, буклесной всмешанныхлесах,атакжедругие
виды различныхботаническихсемейств.
Вредоносность. P. kernoviaeпредставляетсерьезнуюугрозукакдлялесов,такидлякультур
питомников и других насаждений. Пятнистости и некрозы листьев приводят к их
преждевременному сбрасыванию. Усыхание побегов и веток деревьев в совокупности с
погибающими листьями влечет за собой замедление или прекращение роста растения и
гибель его отдельных частей. Ослабленные в результате заболевания растения снижают
зимостойкость и становятся восприимчивыми к поражению различными вредителями и
микроорганизмами.
Симптомы и биология. Биология возбудителя болезни пока изучена недостаточно,
особенноповопросамсохранения, путейпроникновенияврастения.Вполневероятно,что,
как и у вида P. ramorum, мицелий P. kernoviae может проникать не только во флоэму, но
заселять также частично наружную кору и ксилему и сохраняться здесь. P. kernoviae 

вызывает на поражаемых растениях разнообразные симптомы: образование сочащихся язв
(раковые повреждения) на стволах деревьев, отмирание верхушек веток и побегов
(суховершинность)иразнообразныелистовые, анередкоипобеговыенекрозы.Сочащиеся
язвыобычнонаблюдаютсянабукеевропейском,тюльпановомдеревеидубечерешчатом.
Поражение стволов зрелых деревьев протекает в виде раковых повреждений в основании
стволов, размеры которых варьируют от нескольких сантиметров до 3 и более метров в
длину (вдоль ствола). Язвы могут быть впалыми, а иногда ткани пораженных участков
раскрашиваются черными линиями, отделяющими здоровую часть от обесцвеченной
пораженной. Обесцвечивание ткани флоэмы и ксилемы – результат развития мицелия.
Характерной особенностью раковых повреждений (язв) является выделение клейкого
экссудата от коричневого до черного цвета. На поверхности пораженных тканей, как
правило,неудаетсяобнаружитьспороношениепатогена,однакомицелий,колонизирующий
тканифлоэмыиксилемывзонераковогопоражения(язвы),можетсохранятьсяздесьитем
самым служить источником инфекции. Не исключается возможность образования на
мицелииооспорвозбудителяболезни.
Наиболее часто и разнообразно симптомы заболевания развиваются на листьях различных
растений, причем на одном виде растения-хозяина они могут иметь разный характер.
Развитие инфекции может начинаться или со стороны черешка, или с апикальной части
листовой пластинки, в более редких случаях некрозы могут возникать беспорядочно в
любыхчастяхлиста.Вслучаеразвитияинфекциивпобегепатогенколонизируетлистовую
пластинкучерезчерешок,приэтомнекрозраспространяетсяпожилке,приобретаязатемV-

образнуюформу.Еслизооспорызаражаютапикальнуючастьлиста,некрозыразвиваютсяс
еговерхушки,ограниченныепервоначальножилками,чтовначалепридаетнекрозуобратно-

V-образнуюформу.Некрозымогут также возникнуть с краев листовой пластинки, реже в
центральной части. В этих случаях пятна бывают четко ограниченными и развиваются
поперек листа. Наблюдаются и отдельные разбросанные по листовой пластинке
изолированные пятна. При продолжительном увлажнении листьев на их поверхности
возникаютнежныебелесыеналеты,образованныемногочисленнымизооспорангиями.
Способы распространения. Мицелий гриба может проникать не только во флоэму, но
заселятьтакжечастичнонаружнуюкоруиксилемуисохранятьсяздесь,распространяясьв
последующемспосадочнымматериалом,древесиной,атакжерастительнымиостатками.
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ФИТОФТОРОЗДЕКОРАТИВНЫХИДРЕВЕСНЫХКУЛЬТУР
Phytophthora kernoviae Brasier

Сочащеесяраковоепоражение Некрозыналистьяхмагнолии
настволебука

Вскрытая вдавленнаяязванастволебука Некрозлистьеврододендрона
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ФИТОФТОРОЗДРЕВЕСНЫХ ИКУСТАРНИКОВЫХРАСТЕНИЙ
Phytophthora ramorum Weresetal.

Oomycota: Peronosporales: Peronosporaceae: род Phytophthora: семействоPeronosporaceae

Распространение: Бельгия,Германия,Дания,Ирландия,Испания, Канада,Великобритания, 
Литва, Норвегия, Нидерланды, Польша, Сербия, Словения, США, Чехия, Финляндия,
Франция,Швейцария,Швеция.
Растения-хозяева. P. ramorum является типичным полифагом, поражающим в настоящее
время до 140 видов растений из 40 различных ботанических семейств. Болезнь обычно
отмечается на представителях семейства Fagaceae и семействаEricaceae. В условиях ЕЭС
заболевание может проявиться на жимолости, калине, сирени, вереске, чернике и других
растениях.
Вредоносность. P. Ramorum является опаснейшим возбудителем древесных и
кустарниковых растений. На западе США этот патоген привел к гибели более миллиона
местных дубов. Гриб способен полностью уничтожить лесные массивы калифорнийского
бархатного, прибрежного виргинского, золоточешуйчатого дубов, дуба Шрева и
камнеплодникагустоцветкового.
Симптомыибиология.P. ramorum адаптированкумереннымтемпературам,соптимальной
температурой для роста и заражения растений около 18-20 

оС и минимальной и
максимальной температурами роста от 2 до 30 оС соответственно. Патоген может
сохраняться в природе в виде мицелия, спорангиев, хламидоспор и ооспор. Мицелий
поражаетпреимущественнофлоэмудревесныхкультурилишьчастичнораспространяетсяв
наружнойкореиксилеме.Спорангииявляютсяоднимизпутейраспространенияинфекции.
Необходимым условием для их прорастания на поверхности растения является наличие
водной пленки и умеренных температур (18-20°C) в течение нескольких часов, что
обеспечивает активный выход зооспор. Сочетание оптимальной температуры и высокой
влажностивоздуханапораженныхучасткахрастенийприводилокобразованиюужечерез
двоесутокновыхспорангиевихламидоспор.
Различают различные формы проявления болезни. Внезапная гибель дуба: на стволе
появляются сочащиеся язвенные (раковые) образования или дегтеобразные пятна, из
которых выделяется жидкость, цвет которой варьирует от красного до черного. Эти
симптомыобычно возникают в нижней части ствола. Если с язвенныхповреждений снять
наружную кору, то можно заметить на некротических обесцвеченных тканях внутренней
коры крапчатые области. Черные «линейные зоны» часто присутствуют внутри и возле
границнекротическихобластей.Намолодыхдеревьяхилистволахснебольшимдиаметром
можно видеть отчетливую границу между некротическими и здоровыми тканями.
Отмираниепобегов(ветвей) начинаетсяобычносверхушкиипродвигаетсякоснованию.
Больные веточки приобретают коричневыйили черныйцвет.Камбий пораженной веточки
отмирает, вызывая изменение цвета, которое заметно, если удалить кору. В отдельных
случаяхнекрозынапобегахобразуютсявразныхместах,иприихслияниипобегиувядаюти
засыхают. Листовые некрозы (ожоги листьев) начинаются обычно с появления темно-

коричневых пятен на кончиках листьев (в апикальной части), а также и в других местах
поверхности листьев. Патоген, распространяясь в тканях листовой пластинки по
направлениюкоснованиюлиста,вызываетизменениеегоокраскиоткоричневойдочерной.
Во влажную погоду на пятнах образуется беловатый налет – конидиальное спороношение
патогена.Вдальнейшемлистьяпреждевременноопадают.
Способыраспространения.Спосадочным материалом. Спомощьюзооспорангиевпатоген
может распространяться на ограниченные расстояния каплями дождя, воздушными
течениями, животными, с переносимой ветром зараженной почвой или вместе с водой,
текущейподренажнойилиоросительнойсистеме.
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ФИТОФТОРОЗДРЕВЕСНЫХ ИКУСТАРНИКОВЫХРАСТЕНИЙ
Phytophthora ramorumWeresetal.

КоричневыемокнущиеязвыЧернаялинияподкороймеждупораженной
подкоройдуба (справа)издоровойтканьюдуба

Выделениянаповерхностикорыпораженногодуба

НекрозналистьяхрододендронаСимптомынапобегахрододендрона

Симптомызаболеванияналистьяхсирениикамелии
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ФИТОФТОРОЗОЛЬХИ
Phytophthora alni Brasier&S.A. Kirk

Кл. Fungi отр. Oomycetes сем. Peronosporales

Распространение. Европа (Нидерланды, Германия,Франция,Швеция, Бельгия,Австрия и
Венгрия),СевернаяАмерика(Аляска).
Повреждаемые растения. Все виды ольхи. Поражаются растения в насаждениях, лесных
культурахимолодняках,питомникахидендропарках.
Вредоносность. Гриб вызывает отмирание корней и кольцевую (воротниковую) гниль
корней ольхи. Листья ольхи становятся ненормально маленькими, желтыми, редкими,
преждевременно опадают. На дереве много отмерших ветвей, плодоношение
скудное. Ржавые пятна могут появляться у основания ствола, что свидетельствует о
вторжениигрибакфлоэмеи врезультатегибелирастения.
Морфология. Возбудитель фитофтороза ольхи — инвазивный оомицет. Он может
размножаться как половым (антеридии и оогонии развиваются на одном грибе), так и
бесполым (зооспорами) способом. Оогонии на стебельках, размером от 43 до 50 мкм,
покрыты волдырями, имеют трубчатые выступы. Внутри оогониев формируются
тонкостенные ооспоры. Антеридии преимущественно двуклеточные. Спорангии
развиваются одиночно на длиных спорангиеносцах. Спорангии элипсовидные, длинной от
48-60 мм и шириной в диапазоне от 31 до 43 мм. Обладают внутренней пролиферацией
(разрастаниетканиорганизмапутемразмноженияклетокделением).
Биология.Распространениеэтогогрибасвязываютсглобальнымповышениемтемператур,
и, соответственно, температуры воды, около которой предпочитает расти ольха.
Температуры ниже 8°C предотвращают развитие и распространение спор гриба.
Бесполое размножение у них протекает с образованием зооспоры (или споры, имеющей
жгутики и способной передвигаться) в спорангии (органе бесполого размножения). В
некоторых случаях, спорангий оомицетов может отделяться от спорангиеносцев (ветвей
мицелия, несущих спорангии) и самостоятельно прорастать, в виде одной зооспоры.
Зооспорыоомицетов имеютдважгутика.
Половое размножение у них представлено своеобразной оогамией (такой вид полового
процесса, при котором сливаются морфологически различающиеся между собой половые
клетки: крупная и неподвижная женская яйцеклетка (оогония) - с мелкой, подвижной
мужской половой клеткой (антеридией). Их шаровидный оогоний (женское начало)
содержитоднуяйцеклетку,втовремя какихцилиндрическийантеридий(мужскоеначало),
не образуя обособленных гамет, при оплодотворении просто переливает в оогоний часть
своего клеточного содержимого с ядрами, посредством оплодотворяющих отростков,
которые проникают в яйцеклетки.При оплодотворении цитоплазма антеридия сливается с
плазмой оогония, что, по сути, является характерным признаком, по которому и выделен
этот класс. И оплодотворённые таким образом яйцеклетки превращаются в покоящиеся
ооспоры (покоящиеся споры), которые остаются в почве или на растительных остатках,
зимуют и весной прорастают в мицелий. При прорастании ооспоры формируются
зооспорангии(одноклеточные органыбеспологоразмножения),ичащевсего- сзооспорами
(подвижными спорами), которые содержат по 2-а жгутика разной длины и разной формы
(перистыйигладкий).Такимобразом,процессобразованияооспорыявляетсяединственной
диплоидной (половой) стадией в цикле развития оомицетов, представленной только лишь
зрелойооспорой.
Способы распространения. Переносится спорами с водой (особенно вдоль русел рек), а
такжесинфицированнымпосадочнымматериалом.
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ФИТОФТОРОЗОЛЬХИ
Phytophthora alni Brasier&S.A. Kirk

Половыеструктуры(оогогийсволдырямиСпорангиисзооспорами
сооспорамииантеридиями)

Повреждениякоры. Каплиэкссудата

Поражениялистьев
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ЦВЕТОЧНЫЙОЖОГКАМЕЛИИ
Ciborinia camelliae Koch

Sclerotinia camelliae Hara

Fungi: Ascomycetes: Helotiales

Распространение. СевернаяАмерика,Япония.РегионЕОКЗРиЕСотсутствует.
Растенияхозяева. Единственныехозяева– этовидыCamelliа.
Вредоносность. В некоторых штатах США он считается одной из самых серьезных
болезнейкамелии.Наноситсущественныйущербцветамкамелииивоткрытомгрунте,ив
теплицах,атакженасрезанныхцветах.
Симптомы. Поражает цветы камелии, но не корни, стебли или листья. Образуется
потемнениежилоклепестков, затемпоявляютсякоричневыепятнаилибородавки,которые
распространяются по всему цветку, пока он не станет коричневым или не опадает.
Пораженные ткани не разлагаются быстро, и зараженные цветы сохраняют своюформу и
крепость в течение многих дней после того как они опали. Они выглядят как черные
капельки жидкости на ржаво-коричневом фоне зараженных лепестков. По мере того как
болезньпрогрессирует, грибобразует склероции иливоснованиикаждоголепестка,илив
видесложнойструктурывоснованиивсегоцветка.
Биология. Годичный цикл начинается с прорастания склероций. Склероции становятся
активныевпрохладные,облачные ивлажныепериодысянваряпоапрель,причемкаждая
продуцирует по 12 апотеций. Активность длится несколько недель в период цветения и
образованияаскопспор.Аскоспорывыделяютсявомножестве,иэтоединственныйисточник
инфекции.Нераскрывшиесяцветынемогутбытьзаражены,нозаражениеможетпроизойти
в любоевремяпослетого,каккончикилепестковстанутвиднывраскрывающихсябутонах.
Никакихвторичных,полученныхвпроцессеразмноженияспорнеобразуется,поэтомунет
распространенияотцветкакцветку.
Склероции образуются в течение 15-30 дней после того, как произошло заражение.
Зараженныецветыопадаютназемлюи, вконцеконцов, разлагаются.Послеэтогосклероции
проникаютвпочву,гдеониостаютсявжизнеспособномсостояниидо5лет.Одинитотже
склероцийможетдаватьапотециивтечениерядалет.
Морфология. Склероции черные, дисковидные, встречающиеся поодиночке или
агретированные,размеромдо12x10x2мм.Апотециистебельково-чашевидные,возникающие
из склероций на почве или в почве. Длина ножки изменчивая, 2-100x-2 мм. Рецептакула
диаметром 5-18 мм, сначала чашевидная, становящаяся дисковидной илиплосковыпуклой.
Аскоспоры стекловидные, одноклеточные, одноядерные, по форме от яйцевидных до
обратнояйцевидных,сдвумяилинесколькимикаплямимасла,7,5-12,5 x 4,0-5,0мкм.
Способы распространения. В естественных условиях распространяется разносимыми
ветромаскоспорами.Входемеждународнойторговли можетраспространятьсянасрезанных
цветахкамелии,нарастенияхкамелиисраскрывающимисяцветкамииливвидесклероциев
впочве,сопровождающейрастения камелии.
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ЦВЕТОЧНЫЙ ОЖОГ КАМЕЛИИ
Ciborinia camelliae

Зараженныеголовкицветков

Зараженныеголовкицветков
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ЯЗВЕННОЕЗАБОЛЕВАНИЕОРЕХА
Sirococcus clavigignenti-juglandacearum Nair, Kostichka & Kuntz

кл. Ascomycetes пор. Diaporthales сем.Gnomoniaceae

Распространение.СевернаяАмерика: Канада,США.
Вредоносность. Основной хозяин орех серый (мускатный, белый орех, нут), родиной
которогоявляетсяСевернаяАмерика.Этоединственныйвид,которыйпогибаетотпатогена,
хотядругиевидыигибридыореховыхбольнывтойилиинойстепени.Возможнозаражение
другихдеревьев(дуб,слива). Являетсяоченьагрессивнымвредителем растений.ВСША,он
уничтожил от 58% до 84% деревьев в зависимости от степени распространения. Грибное
заболеваниепредставляетугрозудлябиологическогоразнообразиявидоворехов.
Симптомы. Язвы могут возникать на всех древесных частях ореха, в том числе сучьях,
ветвях, стволах и даже корнях. На стволе образуются язвы, могут располагаться отдельно
или сливаться вместе, которые находятся на всей поверхности дерева, особенно в нижней
части. Могут быть заражены деревья всех возрастов и размеров, независимо от условий
эксплуатации.
Молодые язвы удлиненные, обычно возникают на листовых рубцах, чечевичках, боковых
почках, устьицах, в ранах коры, природных трещинах коры, и даже местами на коре без
каких-либо видимых повреждений. Эти язвы, как правило, находятся в нижних частях.
Весной черный, водянистый экссудат выделяется из трещин. Летом, сухие закопченные
черныепятна часто с беловатымкраем.Если кору удалить,можноувидетьповрежденный
камбийкоричнево-черногоцветаэллиптическойформы.Мелкиеветкиимолодыесаженцы
быстропогибают,нобольшинствостволовыхязвстарыхдеревьевстановятсямноголетними.
Это происходит в основном в нижней части ствола и на открытых частях корней. Старые
язвы окружены слоями каллуса и вертикально ориентированы, большие, открытые или
частично покрыты измельченной корой. Деревья погибают постепенно. Плоды из
зараженныхдеревьевявляютсясъедобными.
Биология. Конидии развиваются под корой в липких инфицированных массах. Под
поднятой, поврежденной корой и в трещинах коры и, при влажных условиях, миллионы
конидий выдавливаются в виде бесцветных усиков отшаровидных до уплощенных, одно-
или сливающийсяпикнид.Эти конидииразносятся брызгамидождяи ветром, необходима
относительная влажность 95-100%. Конидии переносятся с каплями воды из зараженных
ветвей к стволам деревьев, заражая раны и другие отверстия. Дерево сначала заражается
черезпочкииотверстия(чечевички,потрескавшуюсякору,илитравмыналистьях).Язвына
веточках начинают развиваться, как правило, в нижней части кроны, из-за благоприятных
микроклиматическихусловий(ветвивнижнейчастикроны,какправило,сохраняютвлагу,
необходимуюдля прорастания спор в течение более длительных периодов времени, чем в
верхнейчастикроны).Спорамтребуется, поменьшеймере, 16чросыпритемпературе20°
C, чтобы прорасти на коре ореха. Грибковые гифы проникают во флоэму паренхимы
внутриклеточно и между элементами флоэмы волокна межклеточно. Из ксилемы,
прогрессирующие гифы, наконец, перемещаются в другие ткани древесины. Гифы растут,
создавая новые язвы при достижении камбия. Гриб способен прогрессировать как на
растущих деревьях, так и срубленныхмертвых деревьях, около  20 месяцев. Вне хозяина,
конидии могут выжить в течение не менее 8 часов при прохладной и облачной погоде.
Возбудительсохраняетжизнеспособностьвпораженнойтканиивкультуревплотьдо0°Си
ниже.
Способыраспространения.Семеннымипосадочнымматериалом, спиленнойдревесиной.
Инфекция передается ветром, дождем и туманом на короткие расстояния (споры до 45 м,
капливодысконидиямидо1км.),насекомыми,атакжеиспользуемыминструментом.
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ЯЗВЕННОЕЗАБОЛЕВАНИЕОРЕХА
Sirococcus clavigignenti-juglandacearum Nair, Kostichka & Kunt

Повреждение(раны)настволе

Поврежденноедерево
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БАКТЕРИАЛЬНАЯПОЛОСАТОСТЬРИСА
Xanthomonas oryzae pv. Oryzicola (Fang et al.) Swings et al.

Xanthomonas campestres pv. oryzicola (Fang et al.) Dye, Xanthomonas oryzicola (Fang et al.)

Bacteria: Gracilicutes

Распространение. Регион ЕОКЗР и ЕС: отсутствует; Китай, Индия, Непал, Филиппины,
Таиланд,Малайзия(запад),Мадагаскар,Нигерия,Сенегал,Австралия.
Растения-хозяева. Основным растением-хозяином является рис, а также поражает  ряд
злаковыхсорняковинезначительноечислокультивируемыхзлаковPoaceae.
Вредоносность. Вредоносность бактериальной полосатости риса гораздо ниже, чем от
бактериального ожогариса, однако в отдельных тропических странахпотеридостигают5-

30%урожая.
Симптомы и биология. Данный бактериоз поражает паренхимные ткани. Бактерии
проникают в лист через устьица или поранения. Распространение в поле происходит при
механическом контакте с дождевой или ирригационной водой. Роль семян в переносе и
сохранении бактерий известна, но роль сорных растений мало изучена. Бактерии могут
сохранятьсяотсезонаксезонуназараженныхлистьяхилиихостатках,нонемогутвыжить
внестерильнойпочве.
Заболевание вызывает появление на листьях между жилками узких темно-зеленых
водянистых штрихов различной длины, которые с развитием болезни удлиняются,
распространяясь по всей длине листа параллельно жилкам. Постепенно повреждения
расширяются, становятся от оранжево-желтых до коричневых, в зависимости от сорта, и
могутсливаться.Наповерхностилистьевможетвыступатьэкссудат.
Напоследнейстадииразвитиябактериальныйожогрисаибактериальнуюполосатостьриса
трудно различить между собой, но главным отличительным признаком болезней является
внешнийвидповреждений.Прибактериальноможогекраялистьев бываютволнистыми,в
отличие от прямых краев при бактериальной полосатости риса. Кроме того, возбудитель
бактериальногоожогарисапоражаетвосновномсосудистуюсистемуилистовыевлагалища,
абактериальнаяполосатостьриса– паренхимныетканилиста.
Способы распространения. В ареале распространения возбудители переносятся
зараженнымрастительнымматериалом, самосевомриса, зараженными соломойиполовой,
хозяевами-сорняками. Главным и единственным источником заражения при переносе в
свободные районы является зараженный семенной материал. Распространение также
происходитветром,дождем,нопреимущественноводойдляорошенияипринаводнениях.
Важным источником инфекции рисовых посевов может служить ирригационная вода, где
бактериисохраняютсяот15до38дней.
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БАКТЕРИАЛЬНАЯПОЛОСАТОСТЬРИСА
Xanthomonas oryzae pv. oryzicola(Fang et al.) Swings et al.

поврежденныебактериозомпосевыриса

повреждениябактериозаналистовойпластинке
растенияриса
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БАКТЕРИАЛЬНАЯ ПЯТНИСТОСТЬ ТЫКВЕННЫХ КУЛЬТУР
Aсidovorax citrulli (Shaad et al.)

Кл. Betaproteobacteria пор. Burkholderiales сем. Comamonadaceae

Распространение.Европа,Азия,Северная,ЮжнаяиЦентральнаяАмерика,Океания.
Повреждаемыерастения. Наиболеевосприимчивыарбуз, огурец,дыня,тыква.
Вредоносность. Симптомынаплодах - на верхней сторонеплодапоявляются темныепятна
оливково–зеленого цвета. Поражения обычно становятся очевидными незадолго до
созреванияплодов. Эпидермискожурызатемможетпривестикразрывуи часто выделению
бактериальной слизи. Налистьяхпоявляютсямаленькиетемно-коричневыекапельки,ноони,
какправило,незаметны.
Морфология. Бактерия является грамотрицательной, облигатно аэробной и подвижной одним
полярным жгутиком. Клетки представляют собой прямые или слегка изогнуты стержни,
размером 0,2-0,8 * 1,0- 5,0 мкм. На питательном агаре колонии круглые со слегка зубчатыми
или расширяющимися краями. Колонии выпуклые, гладкие, слегка зернистые, от бежевого до
бледно-желтого цвета с полупрозрачной маргинальной зоной.
Биология. Цикл заболевания начинается с зараженного семени. A. citrulli может выжить в
течение нескольких лет на семенах, которые были высушены и сохранены. Теплая, влажная
среда (благоприятная для развития болезни) сохраняется в учреждениях трансплантации,
используемых для выращивания рассады арбуза. Бактерии из зараженных семян инфицируют
рассаду, на стадии выхода семядоли из семенной кожуры. При благоприятной погоде,
несколько очагов первичной инфекции в поле может привести к заражению всех растений к
моменту уборки урожая. Листовые повреждения не приводят к дефолиации, но являются
важным резервуаром бактерий для инфекции. Лиственные симптомы могут быть, не очень
заметными и растение не может понять, что есть проблема, пока бактерии не перейдут на
фрукты, делая урожай негодным. А. citrulli распространяется от листа к плоду во время дождя
или полива. Бактерия проникает в плод через устьица на поверхности плода. Маленькие,
насыщенные водой повреждения развиваются через 3-7 дней. Зрелые фрукты покрыты слоем
воска, который закрывает устьица и предотвращает попадание бактерий в плод. Таким
образом, бактерия должна попасть в плод за 7 дней.
Способы распространения. A. citrulli в основном распространяется семенами. В полевых
условиях бактерия может распространяться по воде, в частности, путем
дождевания. Пораженные плоды часто распадаются в поле и их семена, затем могут
оставаться в почве и, в конце концов, начать новый цикл заболевания. Распространению
болезнинабольшиерасстоянияспособствуетторговлясеменамиипосадочнымматериалом.
Бактерии быстро распространяются в периоды, когда погода жаркая и влажная, с грозой, при
контакте с сельскохозяйственными рабочими, с сельхозоборудованием.
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БАКТЕРИАЛЬНАЯПЯТНИСТОСТЬТЫКВЕННЫХКУЛЬТУР
Aсidovorax citrulli (Shaad et al.)

Повреждение плода

Повреждение листа
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БАКТЕРИАЛЬНОЕУВЯДАНИЕВИНОГРАДА
Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

Xanthomonas ampelina Panagopoulos

Bacteria, Eubacteria, Proteobacteria, Beta-proteobacteria, Burkholderiales

Распространение.Греция,Франция,Италия,Молдова, Словения иЮАР. Является регулируемым
организмом в  Восточной Африки, а также Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, США, Уругвая,
Израиля,Иордании,Казахстана,Узбекистана,Молдовы,Турции,Украины.
Растения-хозяева. Бактерияпоражаетисключительновиноград.
Вредоносность.Призаражениивинограднойлозы возможноформированиеягод.Однакоонилибо
увядают в процессе созревания, либо вызревают, но сформировавшаяся гроздь бывает изрежена,
урожайикачествоягоднатакихрастенияхзначительноснижается.
Симптомыибиология.Симптомыбактериального увядания виноградамогут развиватьсяна всех
наземных частях растения. На побегах симптомы можно наблюдать с ранней весны до июня. В
случаеблагоприятныхусловий,первыесимптомыпроявляютсявувяданииипоследующемусыхании
молодых отрастающих побегов, вследствие их инфицирования бактериями, выходящими из срезов
лозы при начале активного сокодвижения («плач лозы»). При системной инфекции сначала
наблюдается поражение основания молодого побега. В случае более позднего формирования
симптомов вследствие неблагоприятных условий, обычно наблюдается поражение 2 нижних
междоузлий (от 12 до 30 см), откуда инфекциямедленно продвигается выше. Вдоль пораженных
побеговпоявляютсяпалево-желтовато-зеленоватыезоны,переходящиевкрасно-коричневыеполосы,
развивающиеся в продольные трещины вследствие избыточного разрастания  камбия, в результате
чего возникаютраковыеобразования.Восновном, трещины образуются в нижних частях побегов,
постепенно распространяясь к вершине. Трещины могут достигать сердцевины, ткани становятся
бурыми, наблюдается увядание, а затем и усыхание побега. Заболевание может проявляться в
аномалиях пробуждения почек. Лоза легко обламывается в местах развития язв. Древесина на
продольномсрезепобеговссимптомамичастобуреет.Унекоторыхсортовнаблюдаетсяпозднееи
неравномерное одревеснение инфицированной лозы. В листья инфекция может проникать через
черешок. В этом случае можно часто наблюдать образование язв с одной стороны черешков,
приводящихкхарактерномуодностороннемунекрозулистьев.Такженапораженныхлистьяхможет
наблюдаться образованиенекротических секторов, окруженныхобесцвеченной зоной.Пораженные
листьячастоотмираютполностью.Вслучаепроникновенияинфекциивлистьяизвнечерезустьица
или уколы насекомых, на них могут наблюдаться локальные красновато-коричневые угловатые
некротическиепятна,окруженныеобесцвеченнойзоной.Вдальнейшемцентральнаязасохшаячасть
пятна может выпадать, образуя симптом, называемый «дырчатость» («shothole»). При высокой
влажностинаинфицированныхлистьяхможноувидетьсветло-желтыйбактериальныйэкссудат.На
ножкахгроздейразвиваютсяязвы,аналогичныетаковымдлячерешковлиста.Отдельныецветкиили
целыесоцветиячернеютиотмирают.Инфекцияможетпроникатьтакжеивкорневуюсистемукак
корнесобственных,такипривитыхрастений,чтоприводиткзадержкероста.
Способы распространения. Зараженный посадочный материал является основным источником
распространения инфекции на дальние расстояния. На сильно зараженных виноградниках до 50%
лозы может быть латентно заражено, представляя большой риск распространения в случае
использования материала для размножения. На небольшие расстояния патоген распространяется
черезорудияимашиныприобрезкеиобработкерастений,отрастениякрастениюссокомиводой,
используемойдляорошенияиборьбысвинограднойфиллоксерой.
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БАКТЕРИАЛЬНОЕУВЯДАНИЕВИНОГРАДА
Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

Молодыепобеги,погибшиевеснойпослевнешнейинфекции

Поражениеоснованияпобеговприсистемнойинфекции

Продольныетрещинынапобегахвинограда
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БАКТЕРИАЛЬНОЕУВЯДАНИЕ(ВИЛТ)КУКУРУЗЫ
Erwinia stewartii (Smith) Dуe

Pantoea stewartii subsp. Stewartii (Smith) Mergaert et al.

Bacteria: Gracilicutes.

Распространение.Европа,Азия,Америка.
Вредоносность. Вредоносность бактериального вилта кукурузы в годы эпифитотий
достигаетнавосприимчивыхсортах100%,наболееустойчивых- от30до80%.Серьезный
ущербпосевамможетбытьнанесен, всвязисиспользованиемсемян,имеющихвнутреннюю
инфекцию.
Растения-хозяева.Основнойхозяин- кукуруза,такжепоражаетидругиевидызлаковых. 

Биология и симптомы. Болезнь начинается с появления на нижних листьях продольной
штриховатойпятнистости.Пятнавначалесветло-зеленые,затемжелтеют,распространяются
по жилкам и образуют полосы вдоль всего листа. Позже полосы переходят с листьев на
стебель.На пятнах листьев и стеблей и на поперечных срезах часто выступает экссудат в
видемелкихкапелекжелтогоцвета.Этохарактерныйпризнакболезни.
С нижних листьев инфекция по сосудам переходит через стебли на верхние листья. В
результатеболезньраспространяетсяповсемурастению,чтоприводиткпреждевременному
выбрасыванию метелок и вызывает белую окраску. При сильном повреждении растения
гибнут в ранней стадии развития или становятся карликовыми и не плодоносят. Раннее
поражение и гибель молодых проростков наблюдается на неустойчивых к вилту
скороспелых сортах ранней кукурузы. На более устойчивых сортах кукурузы болезнь
обычнопроявляетсяпозднее– послевыбрасыванияметелок.Впочаткиинфекцияпроникает
реже.
Из срезанных стеблей или листьев, пораженных вилтом растений кукурузы, выделяется
желтаябактериальнаямасса.Еслисрезы,сделанныечерезлистовоеповреждение,поместить
вкаплюводынапредметноестеклоирассмотретьподмикроскопом(Х100),будетхорошо
виднамассабактерий,вытекающаяизсосудов.
Способ распространения. Инфекция переносится зараженными семенами, насекомыми-

переносчиками.Возбудительперезимовываетвпочве,навозеилинарастительныхостатках.
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БАКТЕРИАЛЬНОЕУВЯДАНИЕ(ВИЛТ)КУКУРУЗЫ
Erwinia stewartii (Smith) Dуe.

Pantoea stewartii subsp. Stewartii (Smith) Mergaert et al.

Продольнаяштриховатая Пораженныерастения
пятнистостьналистьях

Молодой побег,пораженный Развитиеболезнинапочатках

Срезыпораженныхстеблей
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БАКТЕРИАЛЬНЫЙОЖОГРИСА
Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Ishiyama) Swings et al.

Pseudomonas oryzae Ishiyama, Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye

Bacteria: Gracilicutеs

Распространение. Бангладеш, Камбоджа, Китай, Индия, Япония, Лаос, Малайзия, Мьянма, 
Непал, Пакистан, Филиппины, Шри-Ланка, Тайвань, Таиланд, Вьетнам, Африка, Мексика, 
США, Коста-Рика, Сальвадор, Гондурас, Панама, Боливия, Колумбия, Эквадор, Венесуэла, 
Австралия.
Растения-хозяева. Основным растением-хозяином является рис, а также поражает ряд
злаковыхсорняковинезначительноечислокультивируемыхзлаковPoaceae.
Вредоносность. В странах тропической Азии потери от бактериального ожога риса
достигаютот60до81%урожая,встранахумеренногоклимата– до30%.
Симптомы и биология. Данный бактериоз вызывает сосудистое заболевание. Бактерии
проникаютчерез устьицаилипоранениянакорняхилистьях.Внутрисосудистойсистемы
бактерииразмножаютсяипродвигаются в обоихнаправленияхпопораженномурастению.
Сообщения о жизнеспособности бактерий весьма противоречивы. Существует много
различных рас или патотипов бактерий. Бактериальный ожог риса встречается в формах
листовогоожога, увяданияипожелтения.Вслучаелистовойформы наконцахипокраям
листьев, а также вдоль центральнойжилки растений риса через 3-4 недели после высадки
появляются мелкие палево-зеленые или серо-зеленые водянистые штрихи, со временем
сливающиеся вжелтовато-белыеполосы, при этомкрай листа становится волнистым.При
сильномпоражениивесьлистстановитсябеловатымилисероватымизатемотмирает.Эти
повреждениямогутразвиватьсянаоднойилиобеихсторонахлистьев,аиногдаипожилкам.
Такиесимптомыналистьяхобычнопроявляютсявстадиимаксимальногокущенияипозже.
На пораженных листьях могут выступать капли экссудата желтого цвета. При сильном
поражениирисовоеполеприобретаетжелтовато-белый, а позже серовато-белыйцветиз-за
развитиянапораженныхрастенияхсапрофитныхгрибов.Поражатьсямогуткакотдельные
листьяистебли,такивсерастение.Присильномпоражениирастенияможетнаблюдаться
пустозерность метелок риса. Больные стебли нередко ломаются, при сильном заражении
могут полегать целые плантации. Выжившие растения выглядят низкорослыми и
желтоватыми. Желтые или бледно-желтые листья обусловлены системными инфекциями,
которыепоявляютсявфазукущения.
Форма пожелтения отмечается при позднем заражении на листьях созревающих растений,
причем заболевание поражает только молодые листья. Бактерии, как правило,
обнаруживаются в междоузлиях и в верхних частях пораженных стеблей, но не в самих
листьях.Вэтойстадииболезньтрудноотличитьотбактериальнойполосатостириса.
Отличительным признаком бактериального ожога от физиологического нарушения,
сопровождающегося пожелтением листьев, является выделение вязкой жидкости желтого
цвета (экссудата) при срезепораженного листаилирастения. Простой способдля отличия
бактериальногоожогасостоитвпогружениисрезанногозараженноголиставразбавленный
растворфуксинана1-2дня.Приэтомпораженнаятканьнеокрашивается(Goto, 1965).

Способы распространения. В ареале распространения возбудители переносятся
зараженнымрастительнымматериалом, самосевомриса, зараженными соломойиполовой,
хозяевами-сорняками. Главным и единственным источником заражения при переносе в
свободныерайоныявляетсязараженныйсеменнойматериал.Важнымисточникоминфекции
рисовыхпосевовможетслужитьирригационнаявода,гдебактериисохраняютсяот15до38
дней.
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БАКТЕРИАЛЬНЫЙОЖОГРИСА
Xanthomonas oryzae pv. Оryzae (Ishiyama) Swingsetal.

Симптомыбактериальногоожогариса

Экссудат налистовойпластинке Полеганиепораженныхстеблейриса

Хлоротичныеполосы
налистовыхпластинках



210

БУРАЯГНИЛЬКАРТОФЕЛЯ
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

Bacteria: Pseudomonas.

Распространение.Европа,Азия,Америка,Африка.
Вредоносность.Причиняет значительный экономический ущерб. Урожайность отдельных
сортовснижаетсядо40%,априхранениипотеридостигают50%иболее.
Растения-хозяева. Возбудительбуройгниликартофеляпоражаетболее200видоврастений
из35ботаническихсемейств.
Биология и симптомы. Первые признаки поражения бактериальной бурой гнилью
проявляютсявфазуцветения.Растениявнезапноувядают,листьяжелтеют,скручиваютсяи
повисают.Прикорневаячастьразмягчаетсяи загнивает.Типичнымипризнакамидлябурой
гнили являются расщепление стебля и выделение бактериальной слизи. Если пораженный
стебельпоместитьвбаночкусводой,тозаметно,какизнеговытекаетбураябактериальная
слизь- этимспособомможнобыстровполеотличитьбактериальноеувяданиеотувядания,
вызванного грибами. Сосуды стебля окрашены в бурый цвет. В дальнейшем бактерии
проникают в столоны, из них в молодые клубни, вызывая побурение и размягчение
сосудистогокольца.
Отличительнымпризнакомнаклубняхкартофеляпривизуальномосмотреявляетсято,что
припоражениибуройгнильюэкссудатвыделяетсяизглазковвместахприкрепленияклубня,
в результате чего там налипают комочки почвы. Такого не наблюдается при поражении
бактериальнойкольцевойгнилью картофеля.
Растенияссимптомаминаботвемогут иметькакбольные,такиздоровыеклубни,втоже
времяинарастенияхбезсимптомовнаботвемогутбытьпораженныеклубни.
Способы распространения. Основным источником бурой бактериальной гнили является
зараженная почва, в которой возбудитель способен сохраняться длительное время;
растительные остатки;клубни, несущие скрытуюинфекцию; сорнякииз родаПасленовых.
Распространениюболезнивполеспособствуютнасекомыеинематоды.
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БУРАЯГНИЛЬКАРТОФЕЛЯ
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

Увяданиепораженныхрастенийкартофеля

Побурениесосудистогокольца Выделениебактериальногоэкссудата

Выделениеэкссудатаизглазковпораженногоклубня
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ЖЕЛТЫЙСЛИЗИСТЫЙБАКТЕРИОЗПШЕНИЦЫ
Clavibacter and Rathayibacter tritici (Carlson and Vidaver) Zgurskaya et al.

Bacteria: Actinobacteria: Microbacteriaceae

Распространение. Индия, Ирак, Китай, Египет, Эфиопия, Австралия, Кипр, 

Растения-хозяева.Пшеница.
Вредоносность. Экономические потери от заболевания в наиболее благоприятные годы
достигают50%урожая.Присильномпоражениирастениявообщенедаютсемян.
Симптомыибиология.Заболеваниеноситассоциативныйхарактер.Поэтомунарастениях
проявляются симптомы как бактериальной, так и нематодной инфекции. Заболевание
распространяется на посевах пшеницы в виде очагов. Через несколько дней после
инфицированиянапроросткахпокраюлистаимеждужилкамипоявляетсяпродольноебелое
илижелтоватоеобесцвечивание.Сначалапораженныетканистановятсяблестящими,потом
на них появляется слизь, а затем они желтеют. Сильно пораженные листья засыхают и
отмирают.Наследующихстадияхразвитияпшеницывначалеинфекционногопроцессана
листьях и листовых влагалищах появляются белые, реже желтоватые узкие продольные
полоски,складчатость,скручиваниеиослизнениелистьев,стеблейиколоса.Колосвместес
оберточным листом желтеет, искривляется, образуя бесформенную уродливую массу,
которая покрывается вязкой желтоватой слизью. Семена в колосе не развиваются. В
засушливую погоду слизь твердеет, подсыхает, образует пленку, а при повышенной
влажностикапаетизрастений.Наиболеехарактерныепризнакизаболеванияпроявляютсяв
фазе созревания пшеницы. Незначительно пораженные растения отстают в развитии и
образуюткарликовыеколоски.Присильномпоражениипшеницачастоневыколашивается,
иколосостаетсявпазухелиста,растенияпрактическинедаютурожая.
Признаками гельминтоза являются утолщение стебля, скручивание листьев, раннее
образованиеколосьев.Листьякорочеишире,чемуздоровых.Вколосеобразуютсягаллы,
по форме напоминающие пшеничные зерна меньшего размера. В период созревания они
ярко-зеленого цвета. При высушивании цвет галл изменяется, они становятся темно-

коричневыми.Внутригаллсодержитсямассаличиноквтороговозраста.Приналичииобоих
паразитов в колосьях наблюдается выделение бактериальной слизи и образование галлов.
Возбудительзаболеваниясохраняетсявсеменахигаллахпшеничнойнематодыболее2лет.
Способыраспространения.Источникоминфекции являются галлыпшеничнойнематоды,
которые могут находиться в посевном материале или в почве. Болезнь распространяется
толькоприпомощипереносчика - пшеничнойнематодыАnguina tritici, как былодоказано
индийскимиучеными.Впочвеонаспособнасохранятьжизнеспособность5-7лет,авсухом
зерне– более20лет.
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ЖЕЛТЫЙСЛИЗИСТЫЙБАКТЕРИОЗПШЕНИЦЫ
Clavibacter and Rathayibacter tritici (Carlson and Vidaver) Zgurskaya et al.

Симптомызаражения
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БАКТЕРИАЛЬНАЯПЯТНИСТОСТЬЛИСТЬЕВ
(ЛИСТОВОЙОЖОГЛУКА)

Xanthomonas axonopodis pv. allii (Roumagnac et al.)

Proteobacteria: Gammapropteobacteria: Xanthomonadales: Xanthomonasdaceae.

Распространение. Бразилия,Карибскиеострова, Япония,Франция,ЮжнаяАфрика,СШАи
Венесуэла.
Растения-хозяева. Лук,чеснок,лук-порей,шнит-лук,лук-шалот,лук-батат.
Вредоносность. Листовыепораженияпервоначальновыглядяткакбелыекрапинки,бледные
пятна или линзовидные поражения по краям. Поражения быстро расширяется, пятна
становятся коричневатые. По мере прогрессирования заболевания, заболевание вызывает
отмирание кончиков. Снижение листвы приводит к низкорослости растений и мелких
луковиц.Вслучаесерьезныхвспышек,наблюдаетсяпреждевременнаягибельрастений.
Симптомы и биология. Первые признаки болезни проявляются в виде белых или
желтовато-коричневых крапинок, светлоокрашенных пятен и/или чечевицеобразных
пораженныхучастковсводянистойокантовкой.Пораженныеучасткибыстроувеличиваются
в размерах; при этом их окраска изменяется с желтовато-коричневой на коричневую, а
водянистая окантовка становится шире. По мере прогрессирования болезни пораженные
участки сливаются в сухие некротические зоны, приводящие к отмиранию кончика листа.
Поражениенаружных,болеестарыхлистьевобычнообусловливаетнизкорослостьрастений
и уменьшенные размеры сформировавшихся луковиц. При благоприятных для развития
болезни условияхмогут сильно поражаться все листья, что, в конечномитоге, приводит к
гибелирастения.Улуковкороткогодняпризнакизаболеваниямогутпроявлятьсяналюбой
стадии развития, а у луков длинного дня они обычно проявляются во время образования
луковиципослеихформирования.
Развитиюболезниспособствуюттемпературывоздухавыше26°C,частыедождиивысокая
влажность.Вспышкизаболеваниямогутпровоцироватьсяливнями,градомипереносимым
ветром песком, который повреждает листья растений. Признаки заболевания обычно
проявляютсячерез7-10днейпослезаражения.
Способы распространения. Патоген переносится в пределах поля и между полями с
поливнойводойпридождеваниииполивепобороздам, атакжесрастительнымиостатками
на оборудовании для обработки полей. Фитопатогенная бактерия также передается с
семенами. При посеве зараженных семян в полузасушливых районах частые дожди  и
верховой полив могут спровоцировать эпифитотию. Бактерия выживает на зараженных
семенах,зараженныхпослеуборочныхрастительныхостаткахиэпифитноиликакпатогенна
луке-самосеве,бобовыхисорныхрастениях.
Бактерия может быть также распространена с инфицированным мусором налипшего на
рабочихиоборудовании.



215

БАКТЕРИАЛЬНАЯПЯТНИСТОСТЬЛИСТЬЕВ
(ЛИСТОВОЙОЖОГЛУКА)

Xanthomonas axonopodis pv. Allii (Roumagnac et al.)

Отмираниеверхушеклистьевназараженномлуковомполе

Чечевицеобразныепораженияналистелука

.
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ФИТОПЛАЗМАЗОЛОТИСТОГОПОЖЕЛТЕНИЯВИНОГРАДА
Candidatus Phytoplasma vitis

класс Mollicutes порядокMycoplasmatales

Распространение.Франция,Италия,Испания.
Растения-хозяева.Винограднаялоза.
Вредоносность. Приэпифитотиизолотистогопожелтениявинограданаблюдаетсядо 50-80% 

отмираниялозы,потериурожаясоставляют20-30%,иногдадо80%.
Симптомы и биология. Симптомы заражения возбудителем золотистого пожелтения
винограда чаще всего проявляются летом. В зависимости от сорта инфицированного
винограда листья растений меняют цвет на желтый (группа белоплодных сортов) или на
темно-красный (группа красноплодных сортов), заворачиваясь краями к нижней стороне.
Молодыепобегинедоразвитые,теряюттургориливовсенеобразуются.Соцветиявысыхают
и осыпаются.При позднем заражении инфекцией кисти образуютсямелкие, неправильной
формы,ягодынанихсморщиваютсяинесозревают.Вплодахснижаетсясодержаниесахара,
увеличивается содержание кислот по сравнению со здоровым виноградом. Однако, эти
симптомы могут быть вызваны и некоторыми другими заболеваниями, что затрудняет
визуальную диагностику фитопатогена. Кроме того, возможно и латентное (скрытое)
заражениерастений.
Данные микроорганизмы (эубактерии) не культивируются и не могут быть исследованы
традиционнымиметодами.Точнаядиагностикафитоплазмсталавозможналишьсразвитием
молекулярно-генетическихметодов,прикоторойисследователивыявляютфрагментыДНК
патогенов из растений. Определение возбудителя также затрудняется его невысоким
содержаниемвтканяхисезоннымперемещениемизоднихчастейрастениявдругие: осенью
концентрируется в корнях. Без учета этих особенностей, патоген может быть вовремя не
обнаружениможетраспространитьсянанезараженныхтерриториях.
Точнаяидентификацияфитоплазм зависит от организациидиагностическойлабораториии
применения комплекса молекулярно-генетических методов, что позволяет устранить
ложноположительные и ложноотрицательные результаты. Подтверждение идентификации
карантинноговидаможетслужитьтольколишьсеквенирование.
Способы распространения. Его распространение происходит зараженным посадочным
материалом, а также с помощью цикадок переносчиков. При вегетативном размножении
больныхлозвозбудительпереноситсяпрививкой.
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ФИТОПЛАЗМАЗОЛОТИСТОГОПОЖЕЛТЕНИЯВИНОГРАДА
Candidatus Phytoplasma vitis

Симптомызолотистогопожелтениявинограда,Франция(фотоB.Duduk)
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АЛЬФАМОВИРУСПОЖЕЛТЕНИЯКАРТОФЕЛЯ
Potato yellowing alfamovirus

Viruses: Bromoviridae: Alfamovirus

Распространение. Чили,Перу.
Растения-хозяева.PYV поражаеткартофель (Solanum tuberosum)иразличныедикиевиды
Solanum.Другиевидымогутбытьинфицированыискусственнымпутем:Сapsicum annuum, 

Daturametel, D. stramonium, Nicotiana rustica, Lycopersicon exculentum иL. pimpinellifolium, 

Nicandra physaloides, Nicotiana bentamiana иPhysalis floridana.

Вредоносность. PYV был обнаружен в образцах картофеля из Перу, где в отдельных
местностях встречалось заражение до 88%. Заражение было выше в горах Перу, чем на
побережье.
Симптомы. Некоторые пораженные сорта картофеля показывают симптомы пожелтения,
иногдаоченьсильные.Другиесортаинфицируютсябессимптомно.
Морфология. PYV - бацилловидный вирус, сходный с альфамовирусоммозаикилюцерны
(Gaspars&Bos,1980).Размерчастицварьируетот21до368нм,сосреднимдиаметромоколо
25 нм. В очищенных препаратах можно различить 5 типов частиц, с преобладающим
размером21-60нм.
Способы распространения. PYV переносится полуперсистентно тлей Myzuspersicae, 

настоящимисеменамифизалиса,картофеляиперца.Примеждународной торговлеонможет
переноситьсяклубнями.
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АЛЬФАМОВИРУСПОЖЕЛТЕНИЯКАРТОФЕЛЯ
Potato yellowing alfamovirus
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АНДИЙСКИЙКОМОВИРУСКРАПЧАТОСТИКАРТОФЕЛЯ
Andean potato mottle comovirus (APMoV)

Potato Andean mottle comovirus, Potato (Andean) mottle virus

Viruses: Comoviridae: Comovirus

Распространение. Бразилия, Чили, Эквадор,  Боливия, Гондурас, Колумбия, Никарагуа и
Перу.
Растения-хозяева. Картофель, баклажан, перец, преимущественно виды семейства
Solanaceae. В качестве естественных и экспериментальных растений-хозяев APMoV

известны следующие виды растений: Capsicum annuum, Capsicum chinense, Capsicum

frutescens, Datura stramonium, Lycopersicon chilense, Lycopersicon esculentum, Lycopersicon

pimpinellifolium, Nicandra physalodes, Nicotiana benthamiana, Nicotiana bigelovii, Nicotiana

clevelandii, Nicotiana debneyi, Nicotiana glutinosa, Nicotiana hesperis, Nicotiana megalosiphon, 

Nicotiana occidentalis, Nicotiana rustica, Nicotiana tabacum, Physalis floridana, Physalis

peruviana, Solanum demissum, Solanum demissum ×S. tuberosum, Solanum tuberosum

Вредоносность. APMoV вызывает вредоносные симптомы на картофеле и широко
распространяется в зоне его обнаружения. Хотя прямое влияние на урожай не изучено,
имеютсяясныепоказателиэкономическогозначенияэтоговируса.
Симптомы. Андийскийкомовирускрапчатостикартофелявызываетсимптомымозаикиили
крапчатостиналистьяхубольшинстваперуанскихсортовкартофеля.Восприимчивыесорта
могутреагироватьсистемнымнекрозомверхушекпобегов,угнетениемростаидеформацией
листьев. В прохладных условиях на листьях нижней части побегов зараженных растений
могутразвиватьсяжелтыепятнаилиярковыраженнаяжелтуха.
Послеуборочное лабораторное определение зараженности клубней вирусами проводят для
получения объективной картиныкачества семенногоматериала или окончательной оценки
фитосанитарного состояния партий семян при сертификации. Это объясняется тем, что
симптомы на листьях зараженных вирусами растений картофеля не всегда проявляются в
периодвегетации,особенновслучаепозднегозаражения(вконцевегетации).
Припослеуборочномлабораторномтестированииотборклубневыхпробдляанализаможно
проводитьдо,вовремяилипослеуборкикартофеля,заложенногонахранение.
Морфология. Вируспредставляет собойизометрические частицыразмеромоколо28нмв
диаметре, которые осаждаются как три нуклеопротеина с разным количеством РНК
(Salazar&Harrison, 1978). Компоненты генома секвенированы (Shrindoetal., 1993; 

Krengieletal., 1993).

Способыраспространения. APMoVиандийскийлатентныйтимовирускартофеля(APLV)
переносятся контактным способом, имеют близкие по размерам и форме вирионы, у них
общий ареал – регион Анд в Южной Америке. APMoV относится к роду Comovirus,
представители которого обычнопереносятсяжуками.ИзолятAPMoVс растенийCapsicum
frutescens в экспериментальных условиях переносился блошкой Diabrotica balteata с
эффективностью 26%. В экспериментальных условиях вирус был перенесен также видом
Diabroticaviridula.APMoVнепереноситсянастоящимисеменами,нопередаетсяклубнями.
Примеждународнойторговлеонраспространяетсяглавнымобразомклубнями.
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АНДИЙСКИЙКОМОВИРУСКРАПЧАТОСТИКАРТОФЕЛЯ
Andean potato mottle comovirus (APMoV)

КрапчатостьлистьеврастениякартофелясортаСистемныйнекрозверхушкипобегарастения
Renacimiento,зараженногоAndean potato mottle картофелясортаRevolucion,зараженногоAPMoV

comovirus

ХлоротическиепятнаидеформациилистьеврастениякартофелясортаRevolucion, 

зараженногоAPMoV (C. Fribourgetal., 1979)
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АНДИЙСКИЙЛАТЕНТНЫЙТИМОВИРУСКАРТОФЕЛЯ
Andean potato latent tymovirus (APLV)

Potato (Andean) latent virus, Andean potato latent virus

Viruses: Tymoviridae: Tymovirus

Распространение. Распространен в горных районах Анд в Боливии, Колумбии, Перу,
Эквадоре.
Растения-хозяева. Вирус в основном поражает представителей семейств пасленовых,
маревых,тыквенныхиамарантовых.Вандийскихстранаххозяевамивирусаявляютсятакже
сорные растения Amaranthus caudatus, Amaranthus edulis, Chenopodium quinoa, Datura

stramonium, Lycopersicon pimpinellifolium, Nicandra physalodes, Nicotiana glutinosa, Nicotiana

rustica, несколькодикихвидовродаSolanum ирастенияUllucus tuberosus.

Вредоносность.Вредоносностьболезнипоканеизучена.Считается,что этотвирусможет
вызыватьсерьезныесимптомыпривторичномзаражениикартофеля,особенновсмешанной
инфекции.
Симптомы. Вирус представлен несколькими штаммами, которые можно объединить в 3
основныесерологическиегруппы:1.Группа«Hu»- встречаетсявосновномнаюгеБоливии
иПеру.2.Группа«ССС»- восновномпреобладаетврегионахсеверныхАндвКолумбии.3.
Группа«Col-Caj»- встречаетсявразличныхрегионахАнд,какнасевере,такинаюгеАнд-
в Боливии. Вирус пластичен, он отличается очень вариабельным геномом и переносит
резкую смену температур, причемпринизких температурах симптомыдаже заметнее, чем
приболеевысоких,поэтомуестьоснованиясчитать егоопаснымидля горныхрайонов,и
для равнин. На растениях диких видов картофеля Solanum изолят Caj вызывал слабую
мозаикуихлоротическуюсетчатостьмелкихжилок.ИзолятHu индуцировалслабуюмозаику
урастенийSolanum berthaultii,сильнуюмозаикуурастенийSolanum brachycarpum иSolanum

chacoense, хлоротическую сетчатость мелких жилок у Solanum chacoense. Изолят Ау
вызывалмозаикуидеформациилистьевурастенийSolanum chacoense.Уинокулированных
и содержащихся в теплице растений четырех сортов картофеля (ArranPilot, MiPeru, 

Ranrahirca, Revoluсion) изолят Ау вызывал мозаику листьев различной интенсивности.
Изолят Hu индуцировал мозаику у растений сортов Huancayo, Participacion, Ranrahirca и
Renacimiento,асортArran Pilot заражалвлатентнойформе.ПослезараженияизолятомCaj у
растений сортовArran Pilot, Ranrahirca иRevolucion развивалась хлоротическая сетчатость
мелких жилок, у растений сорта MiPeru – слабая мозаика. После высадки зараженных
изолятомCaj растенийкартофелявусловияхвысокогорья(3200мнадуровнемморя)усорта
MiPeru развивалась сильная мозаика, у сорта Participacion слабая мозаика и у сорта
Revoluсion – слабаямозаикавсочетаниисморщинистостьюлистьев.Урастенийвсехэтих
сортовразвиваласьтакжехлоротическаясетчатостьмелкихжилок.
Констатировано, что широкая ежедневная флуктуация температуры и в особенности
прохладные ночи стимулируют проявление симптомов андийского латентного тимовируса
картофеля у зараженных растений, произрастающих в условиях высокогорья. Отмечалось
также,что урастенийкартофелясортаCara изолятCaj вызывалхлоротическуюсетчатость
жилок, а изолят Hu – сильную мозаику в сочетании с некротическими пятнами и
деформациямилистьев.
Способыраспространения. Андийский латентный тимовирус картофеля легко передается
при контакте зараженных растений картофеля и сорняков со здоровыми растениями
картофеля. Распространение вируса блошкой Epitrix sp. также происходит вследствие
механической передачи.Имеются данные, что андийский латентный тимовирус картофеля
можетраспространятьсятакжесистиннымисеменамикартофеля,ноколичествозараженных
семянобычнонепревышает1%(поданнымJones, Fribourg, 1977).
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АНДИЙСКИЙЛАТЕНТНЫЙТИМОВИРУСКАРТОФЕЛЯ
Andean potato latent tymovirus (APLV)

Симптомы заражения Andean potato latent tymovirus

растения картофеля сортаMi Peru

Системная хлоротическая крапчатость (слева) и некротические местные симптомы, индуцированные

изолятом Caj Andean potato latent tymovirus на листьях индикатора Chenopodium amaranticolor . 

По данным Fribourg et al., 1977
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БЕГОМОВИРУСЖЕЛТОЙ КУРЧАВОСТИ ЛИСТЬЕВ ТОМАТА
Tomato yellow leaf curl begomovirus (TYLCV)

Tomato yellow leaf curl bigeminivirus, Tomato yellow leaf curl geminivirus

Viruses: Geminiviridae: Begomovirus

Распространение.Греция,Испания,Италия,Кипр,Португалия,Мальта,Египет,Танзания,
Израиль,Турция,Япония,КитайСША,Мексика,ДоминиканскаяРеспублика,Куба,Пуэрто-

Рико, Ямайка, Австралия. По данным EPPO (1996), данный вирус присутствует также в
южныхрегионахРоссийскойФедерации.
Растения-хозяева. Томат,фасоль, перец, тыква, петуния, табак и лизиантус. Большинство
диких видов томата, таких какL. chilense, L. hirsutum,L. peruvianumиL. рimpinellifolium,
вирус заражает в бессимптомной форме (Zakay et al., 1991). TYLCV-Is заражает также
нескольковидовсорныхрастений.
Вредоносность.Желтая курчавость листьев томата лишь эпизодическипроявлялась в 60-е
годыпрошлоговека,носталасерьезнойпроблемойв70-егоды,когдапотериурожаяотэтой
болезнимогли достигать 100%.К концу 70-х годов все регионы выращивания томатов на
Ближнем Востоке были заражены TYLCV, что обусловило необходимость выращивания
этойкультурылишьвнепроницаемыхдлянасекомыхтеплицах(H. Czosnek, Laterrot, 1997). 

Симптомы. У растений томата симптомы, вызываемые TYLCV-Is, варьируют в
зависимостиот возраста растений во время заражения, устойчивости сортаи окружающих
условий.Сеянцытомата,заразившиеся вскорепослевысадки,останавливаютсявростеине
образуют плодов. При заражении растений в более взрослом возрасте первые симптомы
появляютсяпримерночерез2неделипослеинокуляции.Первыеразвившиесялистьяобычно
мелкие, с пожелтевшими краями, чашеобразно завернутыми вниз. Последующие листья
хлоротичные, с деформированными пластинками, закрученными вверх краями и
искривленными между жилками. Междоузлия на побегах укорочены, вследствие чего
зараженныерастениязаметноотстаютвростеотздоровых.ЗаражениеTYLCV-Isрастений
фасоли впервыенаблюдаливИзраилев1989г.Симптомынарастенияхфасоливключают
утолщение, морщинистость и закручивание вверх краев листьев, ненормальную
пролиферацию боковых побегов, деформацию бобов и сокращение их количества (H. 

Crosnek, 1999). 

У растений перца TYLCV-Is вызывает межжилковые и краевые хлорозы листьев и
закручиваниеихкраеввверх.
Растенияпетуниии лизиантуса реагируютназаражениеTYLCV-Isобразованиемхлорозов
на листьях, разрастанием жилок на нижней стороне листьев, искривлением верхушек
побегов.
Способы распространения. TYLCV переносится белокрылкой Bemissia tabaci

персистентным циркулятивным способом. Bemisia tabaci является полиморфным видом,
имеющим несколько биотипов.TYLCV может быть завезен с рассадой томата и перца,
инфицированнойвирусомпосредствомпереносчика.
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БЕГОМОВИРУСЖЕЛТОЙКУРЧАВОСТИЛИСТЬЕВТОМАТА
Tomato yellow leaf curl begomovirus (TYLCV)

Tomato yellow leaf curl begomovirus (TYLCV):здоровый(справа)изараженный
(слева)листьятомата(CSL, York (GB))

Растениетомата,зараженноеTYLCV (EPPO/CABI)Типичныесимптомыжелтойкурчавости
листьевтомата(EPPO/CABI, 1996)
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ВИРОИДЛАТЕНТНОЙМОЗАИКИПЕРСИКА
Peach latent mosaic viroid (PLMVd)

Peach mosaic virus (American), Peach latent mosaic (English)

Viroids:Pelamoviroid

Распространение. Греция, Италия, Франция, Испания, Япония, Китай, Ливан, Алжир,
Марокко,Мексика,США. РегионEC:присутствует.
Растения-хозяева. Персик и миндаль, гибриды персика с миндалем являются
единственнымихозяевамивироидалатентноймозаикиперсикавЕвропе.Другиевидырода
Prunus устойчивыкнему.
Вредоносность. Вироид латентной мозаики персика является латентным на деревьях
персика;онможетвызыватьсимптомытольконанесколькихлистьях.Пораженныедеревья
стареютна5-йгоди становятсяболеечувствительнымикповреждениюморозомираком.
Экономическиепотеривэтомслучаемогутбытьдостаточнобольшими.
Симптомы. Признакиболезнистановятсязаметныминавторойгодпослепосадкидеревьев
и включают следующие симптомы: задержку распускания, цветения и созревания плодов,
деформацию листьев, потерю вкусовых качеств плодов, растрескивание шва у плодов и
увеличение ямок; кроме того, наблюдается некроз почек, иногда желтая мозаика и
пятнистостьлистьев.Некоторыеизолятывызываютмозаику,пятнистость, каликоинекроз
листьев,втовремякакдругие- ямчатостьпобегов,скручиваниелистьевибыстроестарение
деревьев.
Способы распространения. Вироид латентной мозаики персика переносится прививкой
черенками или почками. Семенами не передается. В регионе ЕОКЗР возбудитель обычно
переноситсяврадиусеот5до20м,вероятно,воздушнымипереносчиками.
Естественное распространение c помощью воздушных переносчиков идет медленно и
ограничено коротким периодом, так что основным способом переноса инфекции является
размножениезараженногопосадочногоипрививочногоматериала.
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ВИРОИДЛАТЕНТНОЙМОЗАИКИПЕРСИКА
Peach latent mosaic viroid

Симптомылатентноймозаикиналистьяхперсика

Симптомылатентноймозаикинаплодахперсика
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ВИРУС Т КАРТОФЕЛЯ
PotatoTtepovirus

Potato T trichovirus, Virus T de la papa (испан.)

Viruses: Flexiviridae: Andesvirus

Распространение.Аргентина,ПеруиБоливия,регионАндЮжнойАмерики.
Растения-хозяева. КартофельидикиеклубнеобразующиевидыродаSolanum.

Вредоносность. Пока неизвестно, насколько вирус вредоносен и оказывает ли он прямое
влияниенакартофель.
Симптомы.Большинство сортов картофеля вирусТ картофеля заражает в бессимптомной
форме.НалистьяхрастенийсортаKing Edward врезультатезаражениявирусомТкартофеля
развивались симптомы слабого некрозажилок и хлоротической пятнистости, а у растений
сорта Cara – некрозы верхушек побегов через 12 дней после инокуляции. На растениях
картофеля сорта Superior вирус вызывал слабую мозаику и некротический рисунок на
листьях,атакжеугнетениеростапобегов(поданнымEPPO/CABI, 1996).

Налистьяхрастений картофелясортаCara,инокулированныхперуанскимизолятомвирусаТ
картофеля, развивались симптомы сильного системного некроза (по данным Salazar, 

Harrison, 1978a).НопослеинокуляциирастенийэтогосортаболивийскимизолятомвирусаТ
картофеля развились лишь симптомы слабой мозаики и посветления жилок листьев (по
даннымJonesetal., 1982).

Морфология. Вирусные частицы нитевидной формы размером 687 х 12 нм. Структура
частиц хорошо видна при окрашивании уранил-ацетатом (Salazaretal., 1978). Определена
нуклеотиднаяпоследовательность3’-конца(Ochietal., 1992).

Способы распространения. Вирус Т картофеля эффективно переносится с истинными
семенами, пыльцой и клубнями растений картофеля. Так, передача этого вируса с
истиннымисеменамиинокулированныхрастенийкартофелясортаCara составлялаот33%до
59%. Вирус Т картофеля был выявлен также в 8% сеянцев картофеля после опыления
цветковздоровыхрастенийкартофеляэтогосортапыльцойзараженныхрастений.Приэтом
для зараженных сеянцев картофеля во всех случаях была характерна бессимптомная
инфекция (по данным Jones, 1982). Вирус может распространиться от южноамериканских
сортовкартофеляидикихклубнеобразующихвидовродаSolanum,используемыхвкачестве
исходногоселекционногоматериала,нановыесортакартофеля.Существуетбольшойриск
интродукциивирусаТкартофелявдругиестранывследствиеинтенсивногомеждународного
обмена селекционным материалом и гермоплазмой в виде истинных семян, клубней,
укорененныхчеренковиликультурыin vitro.
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ВИРУСТКАРТОФЕЛЯ
PotatoTtepovirus

ВирионывирусаТкартофеля.ПоданнымSalazar, Harrison, 1978b

СистемнаякрапчатостьналистьяхиндикатораNicotiana debneyi,

вызваннаяинокуляциейвирусаТкартофеля.Поданным Salazar, Harrison, 1978b

МестныенекрозынаинокулированныхлистьяхиндикатораPhaseolus vulgaris

По данным Salazar, Harrison, 1978b
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НЕПОВИРУС РОЗЕТОЧНОЙМОЗАИКИПЕРСИКА
Peach rosette mosaic nepovirus (PRMV)

Rosette mosaic virus (Klos, 1976)

Viruses: Picornavirales: Secoviridae: Nepovirus

Распространение. Канада,США,Турция,Египет.
Растения-хозяева. Основным хозяином PRMV является американский виноград – Vitis 

labrusca. Восприимчивы также некоторые сорта европейского винограда (Vitis vinifera) и
гибридыфранко-американскихсортоввинограда.PRMVявляетсятакжепатогеномперсика
(Prunus persica)ивызываетболезньуголубики(Vaccinium corymbosum) (EPPO/CABI, 1997). 

ВТурцииPRMVбылвыявленметодом ИФАвнесколькихрастенияхминдаля(T.Azery,Y.
Cycek, 1997).

Вредоносность. Неповирус розеточной мозаики персика (PRMV) был описан в начале
прошлого веканаперсике, нонаиболее вредоносенонна винограде, на которомвызывает
потериурожаядо99%.
Симптомы. Урастенийперсикаврезультате зараженияPRMVразвиваются укороченные
междоузлия, деформации, розеточность и мозаичность листьев, карликовость, бугристость
плодовиусыханиедеревьев.Растениявинограда, зараженныеPRMV,приобретаютформу
зонтика вследствие искривления ростовых побегов. Наблюдается также задержка
распускания глазков, асимметрия, крапчатость или пятнистость листьев, укорочение
междоузлий и осыпание цветков, измельчение и неравномерное созревание ягод,
карликовость, кустистость и гибель кустов. Эти симптомы обычно развиваются через 3-4 

года после заражения. Инфицированные растения становятся восприимчивыми к
повреждению заморозками.Урастенийголубики сортовBerkleyи JerseyPRMVвызывает
развитиемелкихузкихлистьеввформеполумесяца.
Способы распространения. PRMV распространяется преимущественно с зараженным
посадочным и прививочным материалом. Сопровождающая посадочный материал почва
может нести инфицированные вирусом семена и нематод-переносчиков (Xiphinema 

americanum sensustrictoи Longidorus diadecturus).Поэтомурекомендуетсязавозитьсаженцы
иокорененныечеренкисотмытымиотпочвыкорнями.



231

НЕПОВИРУСРОЗЕТОЧНОЙМОЗАИКИПЕРСИКА
Peachrosettemosaicnepovirus (PRMV)

СимптомызараженияPRMVСимптомыналистьяхперсика,вызванные
растенияперсика(фотоW.R.Allen,Канада) заражениемPRMV(фотоA.Kheder,Египет)

СимптомызаражениявирусомрозеточнойСимптомызаражениявирусомрозеточной
мозаикиперсика(PRMV)растениявинограда мозаикиперсика(PRMV)растенияголубики
(PRMV)растения (фотоW.R.Allen,Канада)(фотоD.Ramsdell,США)

Изреженныекистинарастениивинограда,Укороченныемеждоузлияидеформированныелистья
зараженномPRMV(фотоG.P. Martelli,США) напобегерастениявинограда,зараженногоPRMV

(справа);слева– побегздоровогорастения
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ЧЕРАВИРУСРАШПИЛЕВИДНОСТИЛИСТЬЕВЧЕРЕШНИ
Cherry rasp leaf chera virus (CRLV)

Cherry rasp leaf nepo virus (CRLV)

Viruses: Picornavirales, Secoviridae, Cheravirus

Распространение. Канада,США.
Растения-хозяева. Черешня, вишня-антипка, персик  и яблоня. Установлено естественное
бессимптомное заражение вирусом растений одуванчика, подорожника и бальзаморизы,
растущихвплодовыхсадахСША.
Вредоносность.На западе США вирус имел довольно широкий ареал, но в большинстве
садов им было заражено небольшое количество деревьев. Исключение составляли районы
традиционноговыращиваниячерешни,гдеколичествозараженныхдеревьевмоглодостигать
38%.

Симптомы на растениях-хозяевах. На черешне развиваются типичные симптомы
рашпилевидности листьев и розеточности побегов. Наиболее характерным симптомом
являются энации (листовидные выросты или протуберанцы) на нижней поверхности
пластинки листа, которые развиваются вдоль главнойжилки имежду боковымижилками.
Листьявтойилиинойстепенидеформированные,морщинистыеиискривленные.Верхняя
поверхность листьев имеет грубую неровную текстуру и впадины, которые соответствуют
энациям. Симптомы часто ограничены нижней частью дерева и при недавнем заражении
ограничиваются одной-двумя ветвями. Инфекция распространяется по кроне дерева
сравнительно медленно. Количество плодов сильно уменьшается. Плоды на зараженных
деревьяхимеютзначительноболеекороткиеплодоножки,чемплодыназдоровыхдеревьях.
Большинство ветвей и побегов в нижней части кроны постепенно отмирают. Молодые
зараженные деревья отстают в росте и часто погибают. Пораженные деревья становятся
оченьчувствительнымикморозу.Наперсикенаблюдаютсякороткоузлие,подавлениероста
имелкиеэнациинанижнейповерхностилистьев.Иногдалистьястановятсяоченьузкимии
приобретают темно-зеленуюокраску; коранаштамбеи скелетныхветвях растрескивается.
Симптомы первоначально развиваются на нижних ветвях, но через 3-4 года
распространяютсяповсейкроне.Наяблонелистьясворачиваютсявдольцентральнойжилки
краямивверх,иногданаихнижнейсторонеобразуютсямелкиеэнации.Листьяобычноболее
мелкие, узкие и имеют тенденцию расти в направлении терминальных побегов, что
напоминает симптомы водного стресса. Плоды становятся более мелкими, сплющиваются
вдольпродольнойоси,основаниечашечкиунихболеевыпуклое,астеблеваявпадинаболее
мелкая. Количество семян в плодах обычно не уменьшается. Иногда на листьях яблони
образуются энации. Первоначально симптомы плоскости плодов обычно развиваются на
нижнихветвяхкроны,азатемраспространяютсянавседерево.
Способы распространения. CRLV переносится механической инокуляцией сока на
восприимчивые травянистые растения и прививкой на древесные растения-хозяева.CRLV

распространяется с зараженным посадочным материалом и нематодой Xiphinema

americanum. Теоретически возможно также распространение вируса с вирофорными
нематодами,находящимисявпочвенакорняхсаженцев(EPPO/CABI, 1997).



233

ЧЕРАВИРУСРАШПИЛЕВИДНОСТИЛИСТЬЕВЧЕРЕШНИ
Cherry rasp leaf chera virus (CRLV)

Cherry rasp leaf nepo virus (CRLV)

Многочисленныеэнациинанижнейповерхности Энацииидеформациялистьевчерешни,
листьевчерешни,зараженнойCRLV зараженнойCRLV(фотоA.Hadidi,США)

(фотоJ.W. Pscheidt,США)

ЛистьястипичнымисимптомамирашпилевидностиПобегирастенияяблони,зараженногоCRLV

назараженномдеревечерешни(фотоH.Larsen,США)(фотоH.J.Larsen,США)

Симптомыплоскостиплодов(flatapple)уяблониЯблокосортаГолденДелишесстипичными
сортаРед Делишес,зараженнойCRLV(справа);симптомамиплоскостиплодов(flatapple)

слева– плодздоровогорастения(фотоC.Swift,США)
(фотоH.J.Larsen,США)
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БУЗИННИКПАЗУШНЫЙ(ИВАМНОГОЛЕТНЯЯ)
Iva axillaris Pursh

Сем.Астровые - Asteraceae

Распространение:Америка,Австралия.
Засоряемые культуры и угодья. Засоряет озимые и яровые зерновые, травы, луга и
пастбища. Встречаетсянакультивируемыхземлях,лугах,пастбищах,атакженаобочинахдорог
ипустырях.
Вредоносность.Снижает урожайность сельскохозяйственныхкультур.Куртиныбузинника
затрудняют механизированную обработку почвы. Корневые выделения сорняка тормозят
прорастаниеиросткультурныхрастений.Снижаетсяпродуктивностьпастбищ.Ядовитдля
животных. Пыльца бузинника является аллергеном и вызывает заболевание сенной
лихорадкой.
Морфологияибиология. Многолетнеекорнеотпрысковоерастение(до60см),срезкимнепри-

ятным запахом. Вертикальные корни проникают на глубину до 2 м, горизонтальные – на
глубине 20-60 см, формируя куртины.  Стебель прямой, ветвистый, сильно облиственный,
голый. Листья многочисленные, толстые, мелкие, продолговатые, цельнокрайние, 
обратнояйцевидные.Цветки зеленовато-желтые, раздельнополые, собраны в одиночные,мелкие
корзинки,свисающиенакороткихцветоножках,выходящихизпазухлистьев.Плод— семянка,
яйцевидная или клиновидная, от серого до почти черного цвета. Вершина плода
широкоокруглая, с остатком столбика, без хохолка. Рубчик в виде резко выраженного
пятачка у основания плода. Только у перекрестно-опыляемых растений бузинника
образуютсяжизнеспособныесемена.Свежесобранныесеменанепрорастают.
Сорняк размножается главным образом вегетативно – корневойпорослью, корневищамии
ихотрезками,атакжесеменами.
Способы распространения. Семена бузинника пазушного могут быть занесены на
территорию республики с семенами сельскохозяйственных культур, с фуражной,
техническойпродукцией.
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БУЗИННИКПАЗУШНЫЙ(ИВАМНОГОЛЕТНЯЯ)
Iva axillaris Pursh

Растениевфазуцветения

Семянка
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ИПОМЕЯПЛЮЩЕВИДНАЯ
Ipomoea hederacea (L.) Jacq

Сем.Вьюнковые- Convolvulaceae

Распространение.Европа,Азия,Америка.
Засоряемые культуры и угодья. Засоряет все сельскохозяйственные угодья, сады,
огороды,пустыри.
Вредоносность. Является злостным сорняком сельскохозяйственных культур. Снижает
урожайность сельскохозяйственных культур и засоряет получаемый урожай. Не только
конкурирует за свет, воду и минеральные вещества, но и физически сдерживает
нормальныйвертикальныйросткультуры.
Морфология и биология. Однолетнее травянистое растение. Стебли тонкие (до 3 м),
опушенные, обвиваются вокруг других растений или стелются по земле. Корень
стержневой.Листьяочередные,опушенные,3-5лопастныеилисердцевидные.
Цветки воронкообразные,расположенынастебляхпоодномуилисобранывгруппыпо
2-3цветка.Венчикот белогодоголубогоирозово-пурпурногоцвета.Плод— шаровидная
коробочка с 4-6 семенами. Семена яйцевидные, слаботрехгранные. На спинке грань
широкая,сильновыпуклаяснебольшимуменьшениемвыпуклостикцентру;набрюшной
стороне две грани, плоские и скошенные к краям от центрального гребня, внутренний
угол представляет собой прямую линию с выступающим рубчиком. Поверхность семян
зернистая, матовая или слабоблестящая, под увеличением видна легкая штриховатость.
Семенной рубчик подковообразный, покрыт прямыми жесткими волосками. Окраска
семяноттемно-коричневогодочерного.
Ипомея плющевидная размножается семенами. Одно растение ипомеи может образовать
11000 семян. При нахождении в почве более 1 года семена ипомеи впадают в состояние
биологического покоя (более 10 лет), который обусловлен непроницаемостью семенной
кожуры. В почве семена сорняка остаются жизнеспособными в течение длительного
времени.
Способы распространения. С семенным материалом сельскохозяйственных культур, со
шротом.
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ИПОМЕЯПЛЮЩЕВИДНАЯ
Ipomoea hederacea (L.) Jacq

Растениевфазуцветения

Цветок Молодоерастение

Семена
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ИПОМЕЯЯМЧАТАЯ
Ipomoea lacunosa L.

Сем.Вьюнковые Convolvulaceae

Распространение.Европа,Азия,Америка.
Засоряемыекультурыиугодья. Засоряетвсесельскохозяйственныеугодья,встречаетсяна
пустырях,обочинахдорог,внаселенныхпунктах. 

Вредоносность. Является злостным сорняком в посевах кукурузы, сои, в садах,
виноградниках. Обвивается вокруг соседних растений, используя их в качестве опоры. А
поскольку растет она гораздо быстрее, то очень быстро заглушает другие растения и
тормозитихрост.
Морфологияибиология.Однолетнеетравянистоерастение.Стебельтонкийдлиной до3м,
слегкаопушенный,обвиваетсявокругрядомрастущихрастенийилистелетсяпоземле.
Кореньстержневой.Листья очередные,неопушенные,цельныеилитрехлопастные.Цветки
воронкообразные, собраны в группы по 1-4 цветка. Лепестки белые, иногда розовые или
бледно-лиловые.Плод коробочка, состоит из двух камер, содержащих 4-6 семян.Семена
яйцевидные, слаботрехгранные, поверхность шершавая и блестящая. На спинке грань
широкая,резковыпуклаяотцентракоснованиюиверхушкесемени,набрюшнойстороне
две грани скошены к краям от центрального гребня. Семенной рубчик подковообразный,
большой, гладкий, находящийся на одном уровне с поверхностью семени. Окраска семян
коричневаяиличерная.
Ипомея ямчатая размножается только семенами. Общая продуктивность одного растения
достигает15000семян.Впочвесеменаостаютсяжизнеспособнымив течениедлительного
времени.Прихранении в течениепродолжительного времени семена впадают в состояние
биологическогопокоя,чтообусловленотвердосемянностью.Чемдольшесрокхранения,тем
большееколичествосемянприобретаеттвердуюоболочку.
Способы распространения. С семенным материалом сельскохозяйственных культур, со
шротом.
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ИПОМЕЯЯМЧАТАЯ
Ipomoea lacunosа L.

Растениевфазуцветения

Цветок

Семена
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МОЛОЧАЙЗУБЧАТЫЙ
Euphorbia dentate Michx.

Сем.Вьюнковые- Euphorbiaceae

Распространение. Родиной молочая зубчатого является Северная Америка: США, 

отмечаетсяпостепенноепродвижениесорнякавсеверныештаты;в РоссийскойФедерации:
на СеверномКавказе.
Засоряемые культуры и угодья. Засоряет сельскохозяйственные культуры (лук и
зерновые),атакжевстречаетсянанеобрабатываемыхземлях.
Вредоносность.Являетсязлостнымсорняком,снижаетурожайностьсельскохозяйственных
культуризасоряетполучаемыйурожай.
Морфологияибиология.Волосистоеоднолетнеетравянистоерастениевысотой30—80см.
Стебель ветвистый, прямой или приподнимающийся.На изломе выделяется млечный сок,
листья супротивные, простые, на коротких черешках, грубозубчатые по краю, покрыты
мягкимиволосками.Соцветия расположенынаконцахстеблей,впочтисидячихобертках.
Оберткасоцветийс5удлиненнымизубчиками.Плоды гладкие,трехчленные представляют
собойлопастные(сферическуюили вформесердца) капсулыоколополовинысантиметра,с
ухабистыми округлыми семенами. Семена обратнояйцевидные,угловатые,темно-серыеили
черные, сжелтымвыпуклымузором сшершавойповерхностью,длиной2 - 3мм.
Размножаетсясеменами.Вегетационныйпериодсоставляет100— 110дней.Такойкороткий
вегетационныйпериодпозволитмолочаюзубчатомуиметьширокийареал.
Способы распространения. C семенным материалом сельскохозяйственных культур, со
шротом.



241

МОЛОЧАЙЗУБЧАТЫЙ
Euphorbia dentateМichx.

Верхняячастьрастения

Плод

Семена
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ПАСЛЕНКАРОЛИНСКИЙ
Solanum carolinense L.

Сем. Пасленовые - Solanaceae

Распространение.Европа,Азия,Америка,Австралия.
Засоряемые культуры и угодья. Засоряет посевы кукурузы, других зерновых культур,
картофеля, сои, томатов, люцерны и других многолетних трав, а также сады, пастбища,
необрабатываемыеземли.
Вредоносность. Снижает урожайность сельскохозяйственных культур, резко ухудшает
качество кормов, снижает продуктивность пастбищ, ядовит для сельскохозяйственных
животных и людей. Является альтернативным хозяином для ряда вредителей и болезней
сельскохозяйственныхкультур.
Морфология и биология. Многолетнее корнеотпрысковое растение. Стебель толстый,
прямой, ветвистый,  высотой 30 — 120 см, усажен большим количеством звездчатых
волосковикрепкимижелтымиколючкамидо5ммдлиной.Листьяцельные,очередные,на
коротких черешках, перистолопастные; по краю, средней жилки и черешкам покрыты
звездчатыми волосками. Корневая система очень мощная и разветвленная, с большим
запасом пластических веществ. Вертикальные корни проникают на глубину до 3 м,
горизонтальныекорнирасположенынаглубинеот15до45см.Цветки крупныевпазушных
верхоцветных соцветиях, обоеполые. Венчик 5-лопастной от голубовато-белого до
сиреневогоцвета.Плод — ягодажелто- оранжевогоцвета,круглая,гладкая,диаметром1,5
— 2см, вкоторойсодержитсяот40до200шт.семян (однолетниерастения,выросшиеиз
семян, плодов не образуют). Семена длиной 2 — 3 мм, овальные, сплюснутые с боков,
желтогоиликоричневогоцветасямчатойповерхностью.Небольшойрубчикрасположенна
ребресемени.
Паслен каролинский размножается корневой порослью и семенами. В среднем у каждого
двухлетнего растения развивалось 2242 шт. семян; у четырехлетнего – 14354. 

Свежесобранные семена не прорастают, биологический покой длится 5-6 месяцев,
сохраняютжизнеспособностьдо7лет.
Способыраспространения.Распространяетсяссеменнымматериалом,продовольственным
и фуражным зерном, с помощью животных, которые поедают ягоды сорняка, на колесах
машинисельскохозяйственнойтехники,наобувилюдей.Всеменахсоиобычновстречаются
ягодысорняка.
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ПАСЛЕНКАРОЛИНСКИЙ
Solanum carolinense L.

Растенияпасленакаролинскоговфазуцветения

ЦветкиПлоды

Семена



244

ПАСЛЕНЛИНЕЙНОЛИСТНЫЙ
Solanum elaeagnifolium Cav.

Сем.Пасленовые- Solanaceae

Распространение.Европа,Америка.
Засоряемыекультурыиугодья. Засоряетвсесельскохозяйственныеугодья.
Вредоносность.Сорнякявляетсячрезвычайновредоноснымитрудноискоренимым.Плоды
ядовиты, ухудшают качество кормов и обладают аллелопатическим действием. Паслен
является промежуточным хозяином для вредителей и возбудителей болезней
сельскохозяйственныхкультур.
Морфологияибиология. Многолетнеекорнеотпрысковоерастениевысотой30— 100см.
Стебель прямостоячий,ветвистыйссеребристымизвездчатымитонкимишипиками.Корни
вертикально-горизонтальные.Вертикальныекорнидостигаютглубины2м,горизонтальные
способны распространяться в бок до 1 м. Листья очередные, черешковые, ланцетные,
цельнокрайние, волнистые по краям, покрыты шипиками, серебристо-белые, с густым
покровом звездообразных пучков-волосков. Растение имеет густое войлочное опушение.
Цветки вщитковидныхсоцветиях.Венчик5-лопастнойлиловогоилисинегоцвета.Плод—
круглая,мясистая,желтаяилиоранжеваяягода,1смвдиаметре,многосеменная.Семена до
3ммдлиной, обратно-яйцевиднойилиокруглойформы, сплюснутые с боков, поверхность
семян гладкая или мелкозернистая, цвет желтый или коричневый. Одно растение
продуцируетоколо11000семян.
Паслен линейнолистный размножается семенами и корневой порослью. Свежесобранные
семена прорастают только при переменных температурах и остаются жизнеспособными в
течение10лет.Отрезкикорнейхорошоприживаются.
Способыраспространения. Распространяетсяссеменнымматериалом,продовольственным
зерном, фуражом, с помощью ветра, воды, птиц и животных, на колесах автомобилей и
другой сельскохозяйственной техники, на обуви людей. Созревшие кусты переносятся
ветром.
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ПАСЛЕНЛИНЕЙНОЛИСТНЫЙ
Solanum elaeagnifolium Cav.

Растениевфазуцветенияиплодоношения

РастениесплодамиЦветок

Семена
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ПОДСОЛНЕЧНИККАЛИФОРНИЙСКИЙ
Helianthus californicus DC.

Сем. Астровые- Asteraceae

Распространение.Мексика,США.

Засоряемые культуры и угодья. Засоряет посевы всех сельскохозяйственных культур, а
такжесадыипастбища,необрабатываемыеземли.
Вредоносность. Снижает урожайность сельскохозяйственных культур, ухудшает
продуктивностьпастбищ.
Морфология и биология.Многолетник.Стебель высокий, от 1 до 3 м, ветвистый, очень
гладкий, с пурпуровым оттенком. Корни разветвленные, вертикально-горизонтальные.
Горизонтальныепобегипредставляют собой столоны,на которых закладываются почки
размножения.Листья очередные (заисключениемсамыхнижних),ланцетовидные, заострен-

ные,цельныеилизубчатые;пластинканизбегающаядооснованиячерешка,кверхусуженная,
густозеленая;длинаее12— 18см,ширина3,0— 5,0 смланцетные.Соцветия - корзинки(по1
— 3 на концах ветвей) до 7,5 см в диаметре. Язычковые и трубчатые цветки желтые.
Листочкиоберткирасширенныеуоснования,заостренныекверху,покраюреснитчатые,
немногопревышаютдиаметрдискакорзинки.
Плод— семянкаобратнояйцевиднойформы,тупоклиновидная,слегкасдавленнаясбоков.
Вершина семянки округлая с остатком столбика. Основание суженное. Поверхность
мелкопродольно бороздчатая. Плодовый рубчик расположен сбоку. Окраска
неоднородная, пестрая — желтовато-серая, желтовато-бурая, с крупными или мелкими
светлымипятнаминатемномфоне. Длина3-4мм,ширина1,5мм,толщина0,7-1мм.
Размножается семенами и столонами. Сорняк развивает мощную корневую систему. Еже-
годно наблюдается отрастание новых побегов от материнского растения. Постепенно
подсолнечникобразуетзаросли,вытесняявседругиевидырастений.
Способыраспространения. В новые регионы семена могут быть занесены с семенным и
продовольственным зерном, (например, пшеницы, просо, сорго), а также с фуражной и
техническойпродукцией.



247

ПОДСОЛНЕЧНИККАЛИФОРНИЙСКИЙ
Helianthus californicus DC.

Фазацветения

Семянка
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ПОДСОЛНЕЧНИКРЕСНИТЧАТЫЙ
Helianthus ciliaris DC.

Сем.Астровые- Asteraceae

Распространение. Европа: Швеция. Америка: Мексика,Канада,США.

Засоряемые культуры и угодья. Засоряет посевы всех сельскохозяйственных культур, а
такжесадыипастбища,некультивируемыеземли.
Вредоносность. Подсолнечник реснитчатый является вредоносным трудноискоренимым
сорняком. Значительно снижает урожайность сельскохозяйственных культур, ухудшает
продуктивностьпастбищ. Злостныйсорняк,особенновредитнаобрабатываемыхземлях,
где корни его проникают на большую глубину и уничтожить их очень трудно. В ряде
штатов США (Аризона, Арканзас, Калифорния, Орегон и других) он включен в перечень
вредоносных.Ученыеотмечают,чтовпоследниегодыплощадиистепеньзасоренияземель
этимсорнякомежегодновозрастаютипроблемаборьбы снимстановитсявсеболееострой.
Морфологияибиология.Многолетнее травянистое растение. Стебель невысокийдо70см,
маловетвистый,прямой,гладкий.Корнидеревянистые,вертикально-горизонтальные.
Листья супротивные, ланцетовидные,узколинейные,зубчатые,2— 6смдлины,0,5 — 2,0см
ширины,сидячие,носсуженныекоснованию,покрытыбеловатойпленкой.Стебельилистья
сизогооттенка,частоопушеныжесткимиволосками.Растениеимеетсильныйрезкийзапах,
особеннопринадламыванииирастирании.Корзинки2,5 — 4смвдиаметре,расположеныпо
3 — 4 на концах стеблей и ветвей. Язычковые цветки желтые, венчик трубчатых цветков
коричнево-красноватый, прицветники — сплошные или трехконечные трубчатые —
коричневые или красноватые. Плод — семянка обратнояйцевидной формы,
тупоклиновидная, сдавленная с боков. Вершина прямоусеченная с кольцевым валиком.
Основание суженное. Плодовый рубчик небольшой, овальный, слегка сбоку от середины
основания. Поверхность мелко продольно-бороздчатая, голая, с серебристым блеском.
Окраскасемянокпестраявсеро-коричневыхтонах.Длина3-4мм,ширина1,5-2мм,толщина
0,5-1мм.
Подсолнечник реснитчатый размножается семенами и вегетативно от мощной корневой
системы, состоящей из горизонтальных корневищ, коротких столонов, питающих корней и
многочисленных почек на корневищах и столонах, дающих начало новым побегам. Имеет
длинныйпериодвегетации.
Способыраспространения. В новые регионы семена могут быть занесены с семенным и
продовольственнымзерном,атакжесфуражнойитехническойпродукцией.
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ПОДСОЛНЕЧНИКРЕСНИТЧАТЫЙ
Helianthus ciliaris DC.

Семена

Растения вфазуцветения
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СТРИГИ
Striga spp.

Сем.Норичниковые- Scrophulariaceae

Распространение.Азия,Африка,Америка,АвстралияиОкеания.
Засоряемые культуры и угодья. Особенно сильно поражают овощные, кукурузу, сорго,
просоидругиевидысемействазлаковых,вьюнковыхибобовых.
Вредоносность.Стриги– полупаразитныеилипаразитныевиды.Паразитируютнакорневой
системерастений.Взависимостиотстепенизаражения,гибельурожаяможетдостигать40-

100%.

Морфология и биология. Однолетние или многолетние. Полупаразитные виды  имеют
зеленыелистья,но неткорней.Полныепаразитынеимеютнилистьев,никорней.Побеги
слабоветвящиеся или не ветвящиеся, высотой 15-60 см. У большинства видов цветки
пазушные или собраны в рыхлую верхушечную кисть. Плод – коробочка, семена
косоовальные,сволнистойилиморщинистойповерхностью,оченьмелкие(длинаоколо0,2
мм).Размножаютсястригисеменами.Однорастениеобразуетдо500тыс. семян.Прорастают
семенаподвлияниемкорневыхвыделенийпоражаемогорастенияпривысокойтемпературе
ивлажности.Семенаостаютсяжизнеспособнымивпочведо20лет.
Способыраспространения. Семенапохожинапыль.Легкопереносятсяветром,нашерсти
животных, на перьях птиц, одежде человека, с кормами, с семенами
сельскохозяйственныхрастений.Вподкарантиннойпродукциивстречаютсякаксемена,таки
коробочки.
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СТРИГИ
Striga spp.

Стригаегипетская Стригажелтая

Семенастригижелтой
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ЧЕРЕДАВОЛОСИСТАЯ
Bidens pilosa L.

Сем.Астровые- Asteraceae

Распространение.Европа,Азия,Америка.
Засоряемые культуры и угодья. Засоряет посевы сельскохозяйственных культур,
произрастаетвсадах,напастбищах,пустырях,вдольдорог.
Вредоносность. Череда волосистая является агрессивным видом, экстракты из растений
тормозятпрорастаниесемян.Снижаетурожайностьсельскохозяйственныхкультур,засоряет
получаемыйурожай.
Морфология и биология. Однолетнее травянистое растение. Стебель прямой
четырехгранный (до 180 см), ветвистый.Листья простые, черешковые, овальные или 3-6-

раздельные,слегкаопушенные,попарносоединенныевузлах;краяостропильчатые.
Соцветие— корзинка,трубчатыецветкижелтые,язычковыецветкибелые,бледно-желтые
или красноватые.Плод— семянка, линейная, узкая, с хохолком.На вершине имеются 2-4 

колючих остевидных волоска. Поверхность продольно ребристая, шероховатая, с редкими
бородавочками,накоторыхнаходятсящетинки,направленныеподугломвверх.Основание
семянки косоусеченное, окружено светлым валиком. Плодовый рубчик округлый,
вдавленный.Окраска семянки темно-серая, почтичерная.Череда волосистая размножается
семенами. Плодовитость сорняка может достигать 40 тысяч семян. Семена череды
волосистойостаютсяжизнеспособнымивтечениедлительноговремени. 

Способыраспространения.Семянкисорняка имеютколючиеволоски,щетинки,которыми
они цепляются к шерсти животных, одежде людей, колесам машин, что способствует
распространениюсорняка.Могутбытьзавезеныссоевымшротом,зерномсои,кукурузыи
другихкультур.
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ЧЕРЕДАВОЛОСИСТАЯ
Bidens pilosa L.

Цветок

Растениевфазуцветения

СозревшиесеменавкорзинкеСемена
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НЕПАРНЫЙШЕЛКОПРЯД(азиатскаяраса)
Lymantria dispar L. (asianrase) Vnukovskij

кл. Insecta отр. Lepidoptera сем. Orydae

Распространение. Европа,Азия,Африка,СевернаяАмерика.
Повреждаемые культуры. Непарный шелкопряд – полифаг, повреждает до 300 видов
растений, почти все лиственные породы, некоторые хвойные, многие виды кустарников.
Предпочитаемыепороды- дуб,липа,береза,тополь,ива,яблоня,слива.
Вредоносность. Это типичный лесной вредитель. В период массового размножения
возможносильноеобъеданиедеревьевназначительныхплощадях.
Морфология. Имаго. Бабочки обладают ярко выраженным половым диморфизмом.
Передниекрыльясамцовкоричнево-серыес зигзаговиднымрисунком, задние– желтовато-

коричневые,размахкрыльевдо57мм.Телокоричнево-серое.Самкикрупнеесамцов, белые
или желтоватые, рисунок крыльев такой же, как у самцов, но тонкий, почти черный, в
размахе крылья 90 ммиболее.Яйцо сначалажелтое, затемжелтоватоилирозовато-cерое,
гладкое,круглое,приплюснутоесверху;диаметром1-1,2 мм.Гусеницасерогоцветассерым,
черным или рыжим рисунком, сильно волосистая, длиной 50-70 мм. На первых пяти
сегментах спины бородавки синие, на остальных – красные.Куколка темно-коричневая, с
пучкамиволосковнасегментах.
Биология.Зимуетвфазеяйца.Веснойприсреднесуточнойтемпературе5-6

оСначинается
выход гусениц из яйца. Гусеницы в этот период очень легкие, покрыты щетинками, в
основании которых находятся воздушные пузырьки аэрофоры, т.е. обладают парусностью,
чтоспособствуетихрасселениюспомощьюветранабольшиерасстояния.Приоптимальной
температуре20-25

о Сразвитиепродолжается35-40дней.Гусеницысамцовпроходятпять,а
самок – шесть возрастов.  Окукливание происходит в июне-начале июля в кронах, на
стволах,втрещинахкорыидругихукромныхместах.Летбабочекначинаетсявиюле.После
спариваниясамкиприступаюткоткладкеяиц.Дляоткладкивыбираютдеревьясшершавой
корой, предпочитаемыми породами  в европейской части  являются ель, береза, сосна,
лиственницаилипа.Количествояицвкладке– от100до1200. Яйцавыдерживаютморозы
доминус50оС.Вгодуоднагенерация.
Способы распространения. Способность откладывать  яйца  не только на лесную
продукцию увеличивает опасность распространения яйцекладок вместе с тарой,
контейнерами, на вагонах,  автомобилях, с посадочным материалом и др. Возможны
перевозкиикуколок.
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НЕПАРНЫЙШЕЛКОПРЯД(азиатскаяраса)
Lymantria dispar L. (asianrase) Vnukovskij

Cамка Cамец

Гусеница

ГусеницыКуколка
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АМЕРИКАНСКАЯБЕЛАЯБАБОЧКА
Hyphantria cunea Drury

кл. Insecta отр. Lepidoptera сем.Arctiidae

Распространение.Европа,Азия,Америка.
Повреждаемыерастения.Повреждаетсясвыше250видовкормовыхрастений(шелковица,клен
американский,яблоня,груша,айва,черешня,вяз,бузина,грецкийорех,иваит.д.).
Вредоносность. Дефолиация насаждений, вызванная гусеницами американской белой бабочки,
приводиткослаблениюигибелиотдельныхрастений,особеннопримногократномповреждении. 

Врезультатеснижаетсязащитная,декоративнаяиэстетическаяфункция лесныхнасаждений
и декоративных культур, ухудшается обитание фауны и сокращаются рекреационные
площади. При объедании гусеницами листвы плодовых на 75% урожай практически
отсутствует.Волоскигусеницмогутвызыватьаллергическиереакцииучеловека.
Морфология. Бабочка вразмахекрыльев20— 36ммпридлинетела9— 15мм.Крылья
белые или белые с темно-коричневыми пятнами. Тело бабочки покрыто густыми белыми
волосками.Гусеницы 1-го возраста светло-желтые, 1— 1,5 мм, взрослые— 30 — 40мм.
Гусеницыстаршеговозрастагустопокрытыволоскамисдвумярядамичерныхбородавокна
спинной части и тремя рядами оранжево-желтых бородавок с боков. Куколка коричневая
удлиненно-яйцевиднойформыдлиной10— 15мм,кремастерслегкараздвоенинесет10-15 

гвоздевидныхотростков. Яйцо шаровидное,зеленое,вдиаметре0,5мм.
Биология.Зимуеткуколкаврыхлом коконевтрещинахподкоройдеревьев,сухихлистьях,
растительноммусореназемле,трещинахзданий,заборах,почве. Выходбабочекиз куколок
обычнопроисходитввечернее,ночноевремя,нарассвете.Лётпрекращаетсяприпонижении
температурыдо13°С.Самкиживутдо11суток,самцы- до4суток.Лётперезимовавшего
поколенияпроисходитвмае,летнего— вконцеиюля— началеавгуста.Самкаспаривается
в день выхода из куколки или на следующий день. Через час-два после спаривания самка
приступаеткоткладкеяиц(до2000)нанижнейстороневерхушечныхлистьев.Через1-2часа
послевыходаизяйцагусеницыприступаюткпитаниюипостройкегнезда.В1-2возрастах
гусеницгнездозанимаетнескольколисточков,обвязанныхпаутиной.Вконце5-говозраста
гусениц гнездоможет достигать 1-1,5 м.В этомже возрасте гусеницыпокидают гнездои
расползаются по всему дереву. Количество возрастов зависит от условий обитания и
колеблетсяот6до11.
Способыпереносаираспространение.Транспортнымисредствамиприперевозкес/х про-

дукцииипромышленныхгрузов,старой.Бабочкаможетактивноперелетатьнанебольшие
расстояния (до 250 м). Возможен пассивный перенос на значительные расстояния
воздушнымипотоками.



257

АМЕРИКАНСКАЯБЕЛАЯБАБОЧКА
Hyphantria cunea Drury

Имаго

Гусеницы

Гусеницывгнезде
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БОЛЬШОЙЕЛОВЫЙЛУБОЕД
Dendroctonus micans Kugelmann

кл. Insecta отр. Coleoptera сем. Scolytidae

Распространение. Европа (Австрия, Босния и Герцоговина, Болгария, Чехия, Дания,
Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Италия, Люксембург, Нидерланды,
Норвегия, Польша, Румыния, Российская Федерация, Словакия, Швеция, Швейцария,
Турция,Великобритания,Украина,РеспубликаБеларусь,Югославия),Азия(Китай,Турция,
Грузия,Япония,РоссийскаяФедерация(ДальнийВосток).
Повреждаемые растения. Различные виды ели, сосна обыкновенная, кедр, пихта,
лиственница,псевдотсуга.
Вредоносность. Чащевсегокороедынападаютнафизиологическиослабленныедеревья,но
впериодымассовыхразмноженийжукиприводяткгибелиисовершенноздоровыедеревья.
Морфология. Имаго. Длина тела самцов5,5-6мм, самок7-9мм.Жуки темно-коричневые
или черные, блестящие, с более светлыми усиками и лапками. Тело жука продолговатое,
коренастое, покрыто рыже-бурыми торчащими волосками. Яйцо короткоовальное,
блестящее, жемчужно-белого оттенка, лишено каких-либо особых признаков. Личинка
вытянутая,субцилиндрическая,слабоС-образноизогнутая,безногая,белогоцвета.
Биология. Большой еловый лубоед селится преимущественно в комлевой части ствола и
корневыхлапахелейисосен.Настарыхдеревьяхходызакладываютсянавысотедо2-3м,на
молодых– вобластикорневойшейкиина стволахнавысотедополуметра.Основнойлет
протекает, как правило, с мая по июль.Молодые жуки спариваются прямо в выводковых
камерах,здесьжепроходитстадиядополнительногопитания.Некоторыеособивылетаюти
повторно заселяют своеже дерево, часть разлетается на соседние деревья.Молодыежуки
выгрызают бессистемные ходы и полости в местах развития или на соседних деревьях.
Самки откладывают в несколько приемов около 100 яиц в боковое расширениематочного
хода.Личинки,располагаясь, рядомдругсдругом,прокладываютобщиесемейныеходы,т.е.
выгрызаютполостинеправильнойформы.Окукливаниепроисходитподкорой.
Способыраспространения.Жукиспособнысамостоятельноразлетатьсянанебольшие (от
несколькихдесятковдонесколькихсотенметров)расстояния.Основнымпутем,спомощью
которогоDendroctonus micans может быть занесен в новые регионы, являются перевозки
неокореннойдревесины,заселеннойимагоилиличинкамилубоеда.
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БОЛЬШОЙЕЛОВЫЙЛУБОЕД
Dendroctonus micans Kugelmann

Имаго
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БОЛЬШОЙЧЕРНЫЙЕЛОВЫЙУСАЧ
Monochamus urussovii Fischer v. Waldheim

кл.Insectaотр. Coleoptera сем. Cerambycidae

Распространение. Широко распространен в хвойных и смешанных лесах Российской
Федерации (Европейскаячасть,СеверныйКавказ,Сибирь,ДальнийВосток,втомчислена
Сахалине), Республике Беларусь, Монголии, северных провинциях Китая, Кореи, Японии, 

Казахстана.
Повреждаемыерастения. Заселяетпихту,различныевидыелиилиственницы,можетжить
навсеххвойныхпородах,заселяетиберезу.
Вредоносность. Молодые жуки обгрызают кору с побегов в кронах хвойных деревьев.
Концевые части погрызенных ветвей через некоторое время засыхают. На пихте хвоя
усохших побегов приобретает характерный рыжий цвет. Одним из симптомов заселения
являетсяналичиевкомлевойчастистволарастущегодереваилиподбревнами(улежащих
деревьев и лесоматериалов) крупных опилок, которые выталкивают наружу личинки при
питании. Под корой можно видеть характерные ходы личинок, направленные к центру
стволадревесины.
Вред,наносимыйусачом,усугубляетсятем,чтожукиявляютсяпереносчикамиспоргрибка
Ceratocystis spp., который вызывает заболевание под названием синева древесины. Кроме
этого,являетсяпотенциальнымпереносчикомсосновойстволовойнематоды.
Морфология. Имаго.Теловзрослыхжуков смоляно-черное,блестящее;от15до37мм.В
нижней части имеет бурый оттенок. Надкрылья в передней их трети имеют заметное
углубление. На всей поверхности надкрылий имеется заметная пунктировка, обычно с
бронзово-зеленоватым отливом.Светлые волоски нанадкрыльях самокмогут быть сильно
развитыми и образовывать нечто вроде перевязи в верхней половине крыльев. У самцов
такиепятнаобычноотсутствуют.Усамокдлинаусиковприблизительноравнадлинетела,у
самцов они в 2-3 раза длиннее.Личинка сходная с личинкой черного соснового усача, но
больше ее (30-42 мм), кроме того, у этого вида мелкие бугорки на спинных мозолях
расположенытремяправильнымипродольнымирядами.Боковыестороныголовыболееили
менее параллельные. Анальное отверстие короткотрехлучевое. Дыхальца брюшных
сегментов небольшие в 1,5-2 раза меньше дыхалец средней груди, коричневого цвета. 
Спинныемозолистремяпродольнымиидвумяпоперечнымибороздкамииспоперечными
рядамигранул.
Биология. Развитие усача длится 2 года и включает стадии яйца, личинки (6 возрастов),
куколкиижука.Жукиначинаютлетатьобычновмаеизаканчиваютвавгусте,нонаиболее
многочисленны они в июне-июле. В теплые дни усачи активны днем и ночью. Проходя
дополнительное питание в кронах деревьев, скусывают имеющиеся хвоинки и затем,
соскабливая кору, оголяют древесину. После дополнительного питания самка выгрызает в
коре продолговатые углубления - насечки, в которые на глубину 2-3 см откладывает 1-2 

яйца.Одновременноонивносятподкоруспорысиневыдревесины.Средняяплодовитость
однойсамки14яиц.Вышедшиечерез1-2неделиизяйцаличинкипитаютсяподкорой,гдеи
зимуют.Послезимовкиличинкипроникаютвглубьствола,нопериодическивозвращаются
для питания под кору. Заселенность дерева усачом можно определить издалека по
характерному скрипу, который издают личинки старших возрастов. Окукливание
происходитподкоройвколыбелькахпослевторойзимовкисмаяпоиюль.Взрослыежуки
выходятвтотжегод.Ниимаго,никуколкинезимуют.
Способыраспространения. Жукспособенсамостоятельноперелетатьнадовольнобольшие
расстояния.Часторасселяетсясвывозимымкруглымлесом,различнымивидамитранспорта.
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БОЛЬШОЙЧЕРНЫЙЕЛОВЫЙУСАЧ
Monochamus urussovii Fischer v. Waldheim

Личинка
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ВОСТОЧНАЯ ПЛОДОЖОРКА
Grapholitha molesta Busck

кл. Insecta отр.Lepidoptera сем. Tortricidae

Распространение.Европа,Азия,Африка,Америка,Австралия.
Повреждаемыерастения.Плодыипобегиперсика,плодысливы,абрикоса,груши,яблони,
боярышника,айвы,вишни,лавровишни.
Вредоносность. В странах распространения является наиболее опасным и экономически
значимым вредителемплодовыхкультур. В Европе этот видповреждает до 90%плодов и
побеговперсика,до50%плодовгруш.
Морфология.Имаго.Окраска тела бабочки темно-серая. Передние крылья с серо-белыми
чешуйками, образующими малозаметные, котороткие, волнистые поперечные полоски по
переднему краю крыльев. Задние крылья серовато-коричневые с костальным широким
краем, бахрома серовато-белая. С нижней стороны передние и задние крылья серебристо-

серые.Размахкрыльев12-14 мм. Яйцоокруглойформы,диаметром0,4 мм,полупрозрачное
с перламутровым отливом. Гусеница в начале молочно-белого, кремового цвета, в
последующем розовато-сероватая. Голова черная, грудной щиток темный до черного,
анальный – коричневый. Под щитком анального сегмента имеется гребень с 4-7 зубцами
бурого цвета.На втором грудном сегментещетинки расположенына одномщитке.Длина
взрослойгусеницы12-13мм.Куколкакоричневогоцвета,6-8мм,сдвумярядамишипиков
соспиннойстороны.Наконцебрюшкаимеется10-18шипиков.Коконовальныйдлиной10-

12,5 мм.
Биология. Зимуетгусеницавплотномкоконе.Вылетбабочекперезимовавшегопоколения
происходит весной при установлении среднесуточной температуры 15 °С. Появившиеся
бабочки через 3—5 дней откладывают яйца (200 шт.) на нижнюю сторону листьев и на
плоды. Продолжительность яйцекладки 7—14 дней. Через 4—8 дней из яиц отрождаются
гусеницы и внедряются в мякоть плода или в верхушки побегов. Семена в камере не
повреждаются. В побегах и плодах гусеницы питаются 8-12 дней, затем уходят на
окукливание. Цикл развития одного поколения 24-30 дней. В районах акклиматизации
вредительимеет4-6генераций.
Способы распространения. Восточная плодожорка способна совершать небольшие
миграционныеперелетывпоискахкормовыхрастений(самки- на30-50 м,самцывпоисках
самок- 250-300 м). Расселяется с плодами (в стадии гусеницы), саженцамии черенками  в
стадиигусеницывплотномкоконеподкорой,ветках,втрещинахштамба.
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ВОСТОЧНАЯПЛОДОЖОРКА
Grapholitha molesta Busck.

Имаго

ПоврежденныйпобегперсикаПоврежденноеяблоко

Куколка

Личинка
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Грушеваяогневка
Numonia pyrivorella Mats

кл. Insecta отр.Lepidoptera сем.Pyralidae

Распространение. Азия,РоссийскаяФедерация.
Повреждаемыерастения.Культурнаяидикорастущаягруша.
Вредоносность.Гусеницыповреждаютпочки, бутоны, соцветияиплоды груш.Вредитель
поражаетдо90%урожаягруш.Поврежденныеплодыотстаютвросте,чернеют,засыхают,
нонеопадают,аостаютсянадереведоследующегогода.
Морфология. Имаго. Бабочка серовато-беловатого цвета с фиолетовым оттенком. Длина
взрослогонасекомогооколо12 мм,вразмахекрыльев14,5-21,5 мм.Голова, грудьиспина
покрытыпепельно-фиолетово-бурымиполосками;головасгладкимичешуйками.Передние
крылья серые, черно-опаленные с пурпуровым отливом, с двумя поперечными полосами.
Поперечная полоса у основания крыла неясная, размытая, почти черная направлена
перпендикулярноквнутреннемукраю.Почковидноепятночерноеиизогнутокоснованию
крыла. Бахрома серая, блестящая с узкой темной линией посередине. Нижние крылья
желтовато-серые,темныеукрая.Наконцебрюшкаимеетсяпучокволос,образующийкисть.
Яйцо плоской,эллиптическойформыжелтогоцвета,помереразвитияпостепеннопереходит
вкрасныйцветсмелкимиточками,длинойоколо1мм.Гусеницадлинойдо20мм.Основная
окраска зрелой гусеницы красно-бурая до серо-оливковой. Анального гребня нет.Куколка
желтовато-коричневатая,длина12-14 мм.
Биология. Зимует гусеница 2-го возраста в цветочной почке в белом коконе. Весной
гусеницы выходят из мест зимовки и начинают питаться цветочными почками, затем
соцветиями,молодымизавязямииплодами.Окукливаниепроисходитсконцаиюнядоконца
июля, куколка развивается 10-12 дней. Первые имаго появляются в середине июля, лет
продолжается до середины августа. Бабочки откладывают яйца около почек (до 120 шт.). 
Через 8-10 дней отрождающиеся гусеницы вгрызаются в цветочные почки и плетут
паутинныйкокон,вкоторомостаютсязимовать.
Способыраспространения.Вновыерайоныпопадаетссаженцами,черенкамииплодамив
фазегусеницыикуколки.
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Грушеваяогневка
Numonia pyrivorella Mats

Самец

Самка

Личинка

Поврежденнаягрушаслетнымиотверстиями

Куколка
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ДЫННАЯМУХА
Myiopardalis pardalina Big.

кл. Insecta отр. Diptera сем. Tephritidae

Распространение. Восточное Закавказье (Азербайджан, Армения, восточная Грузия),
СеверныйКавказ.
Повреждаемыерастения.Дыни,вменьшейстепениарбузыиогурцы,тыквы.
Вредоносность. Мухи питаются соком на стеблях и листьях, вызывая задержку в
развитиирастенийиснижениеурожаяна25%.Личинкипрокладываютвмякотиплода
ходыипитаютсясеменами.Поврежденныеплодыобычнозагнивают.Внекоторыегоды
дыннаямухаявляетсяпричиноймассовойгибелиплодовдыни.
Морфология. Имаго. Тело длиной 5,5—6,5 мм, палево-жёлтое; спинка с черными
блестящимипятнами, крыльястремяжелтымипоперечнымиполосами,изнихнаружная
V - образная. Личинка червеобразная, кпереди сужена, беловато-желтая, без ног и ясно
обособленнойголовы;назаднемокругленномконцедвамаленькихвыроста;длинадо7
мм.
Биология. Зимуют ложнококоны в почве. Весной в период цветения дыни и
формирования завязей вылетают мухи, которые питаются соком, выступающим из
отверстий, проделанных яйцекладом мухи на кожице плодов, листьев и плетей дыни и
арбуза. Через 6 - 8 дней после вылета мухи откладывают яйца под кожицу молодых
плодов, помещая их по одному. Вышедшие из яиц личинки вгрызаются в плод и там
питаются.Поврежденныедынииарбузызагнивают.Закончивпитание,личинкиуходятв
почву, где окукливаются. Через 20 - 45 дней вылетают мухи нового поколения. За год
дыннаямухаразвиваетсяв2- 3поколениях.Самкиоткладываютдо120яиц.
Способы распространения. С растительной продукцией.Мухи могут быть перевезены
транспортнымисредствами.
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ДЫННАЯ МУХА
Myiopardalis pardalina Big.

Имаго

Поврежденныеплоды

Имагоиличинка
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ЗАПАДНЫЙЦВЕТОЧНЫЙ(КАЛИФОРНИЙСКИЙ)ТРИПС
Frankliniella occidentalis Pergande

кл. Insecta отр. Thysanoptera сем. Thripidae

Распространение.Европа (Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия,
Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Литва, Македония, Мальта, Нидерланды,
Норвегия,Польша,Португалия,РоссийскаяФедерация, РеспубликаБеларусь, Румыния,Сербия,
Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония),
Азия (Израиль, Китай, Республика Корея, Кувейт, Малайзия, Турция, Шри-Ланка, Япония),
Африка (Зимбабве, Кения, Марокко, Реюньон, Свазиленд, ЮАР), Америка (Аргентина,
Бразилия, Венесуэла, Гайана, Гватемала, Доминиканская Республика, Канада, Колумбия,
Пуэрто-Рико,США,Уругвай,Чили,Эквадор), Океания(Австралия,НоваяЗеландия).
Повреждаемые растения. Широкий полифаг. Повреждает около 300 видов: хлопчатник,
перцы,огурцы,лук,томаты,землянику,виноград,персикидр.фруктовыеиовощныекультуры,
а также декоративные и цветочные: розы, герберы, хризантемы, цикламены, цинерарии,
сенполии. Из кормовых и технических культур: люцерна, табак и др. В закрытом грунте
повреждаетвсетепличныеовощиидекоративныерастения.
Вредоносность. Личинкииимаговысасываютклеточныйсокизрастительнойткани.Сначала
появляютсяжелтыенекротическиепятна,иштрихи,затемонисливаются.Поврежденнаяткань
отмирает, образуются отверстия; листья увядают и опадают. При массовом заселении
происходит искривление цветков, скрученность завязывающихся плодов, засыхание бутонов.
Служитпереносчикомвирусов.Признакизаражениявирусомпроявляютьсяспустя1-2недели.
Морфология. Имаго. Самцы бледно-желтые, окраска самок от светло-желтой до буро-

коричневой. Длина тела самки 1,3-1,9 мм, самца - 0,8-1,1 мм. Поверхность тела мелко
скульптурирована, поперечно исчерчена. Голова поперечная. Усики 8-ми члениковые; 8-ой
членик в 1,5-2 раза длиннее 7-ого. Переднегрудь поперечная. На переднем и заднем краях
переднеспинки 10 крупных щетинок (макрохет). Среднегрудь и заднегрудь соединены
крылогрудью (птероторакс). Крылья прозрачные, без пятен и полос, с заостренной вершиной.
Жилкование передних крыльев состоит из костальнойжилкии двух продольных.Поперечных
жилок нет. Заднее крыло имеет одну продольную жилку. Брюшко состоит из 10 члеников,
последнийчленикконусообразный(усамок)илипритупленный(усамцов).Усамоквнутри8-10-

госегментоввидензагнутыйвнизпильчатыйяйцеклад. Накраю8сегментавиденгребень.Яйцо
бобовиднойформы,светлое,длинойдо0,3мм.Личинка1возраста- бледная,длина0,5-0,65мм;
2 возраста- золотисто-желтая,1,2-1,3мм. Пронимфа белая,антеннынаправленывперед,1,2мм.
Нимфа белая,антеннызагнутынаспину,0,9мм(самцы)- 1,3мм(самки).
Биология. Изоплодотворенныхяицвыходятсамки,изнеоплодотворенных– самцы.Принизкой
численности в популяции преобладают самцы. Самки живут дольше самцов (27 - 45 дней).
Плодовитость - до300яиц.Порогразвития составляет+9,4°С.Температурныйоптимум14,4 -
29,4°С.Продолжительностьразвитияпри26,7-29,4°отяйцадоимаго- менее10дней.При25°С
численностьпопуляцииудваиваетсяза4дня.Втеплицахможетдавать12-15поколений.Самка
откладываетяйцавтканьлистьев,стеблей,цветковиплодов.Спустя2,5 - 4дня(при25°С)из
яйца выходит личинка и приступает к питанию. Перед линькой проходит обычно 1-2 дня.
Личинки II возраста также активнопитаются.В конце развития личинка II возраста падает на
почвуипревращаетсявпронимфу,азатемвнимфу.Спустя1-3дня изнимфывыходитимаго.
Способы распространения. Яйца, личинки и имаго распространяются с посадочным
материалом,срезкой,листовымиовощнымиизеленью,горшечнымирастениями,плодоовощной
продукцией.Пронимфыинимфымогутнаходитьсявпочве,таре,наупаковке.Имагоспособнок
естественномурасселению,перенесениювоздушнымипотокамина10-100км.
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ЗАПАДНЫЙ(КАЛИФОРНИЙСКИЙ)ЦВЕТОЧНЫЙТРИПС
Frankliniella occidentalis Pergande

Имагозападного(калифорнийского)цветочноготрипса

Двесамкииодинсамец(особьменьшегоразмера)

ПоврежденныйлистогурцаСимптомы,вызванныекладкойяиц
(слева– калифорнийский трипс,
справа– табачныйтрипс)
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ЗОЛОТИСТАЯДВУХПЯТНИСТАЯСОВКА
Chrysodeixis chalcites (Esper)

кл. Insecta отр. Lepidoptera cем. Noctuidae

Распространение. Европа (Албания, Австрия, Венгрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Дания,
Франция, Корсика, Германия, Греция, Италия, Венгрия, Сицилия, Дания, Польша,
Португалия, Испания, Сербия, Румыния), Азия (Ирак, Израиль, Иордания, Ливан, Сирия,
Турция),Африка.
Повреждаемыерастения. Совки многоядны, питаются фруктами, овощами, декоративными
культурами и сорняками многих семейств растений включая, астровые, крестоцветные,
тыквенные, злаковые, бобовые, мальвовые, орхидные, розоцветные, пасленовые (томат,
перец, капуста, клевер, гвоздика, хризантема, земляника, табак, люцерна и др.). Повреждают
растения закрытого и открытого грунта.
Вредоносность.Личинкипитаются наземнымичастями овощных, плодовых и декоративных
культур. Наносят серьёзный вред тепличным хозяйствам, будучи способны в состоянии
покоя долгоевремясохранятьсявпочвеивыдерживатьсанитарнуюобработкугрунта.
Морфология.Яйцакуполообразнойформы,отбелогодобледно-зеленогоцвета, блестящие,
с 28 - 32 вертикальными ребрами от микропиле к основанию. Личинка бледно-желто-
зеленого цвета, длинной 34-38 мм, с зелено-серой головой, окаймлённой черной полосой.
Над дыхальцами на каждой стороне тела тонкая темно-зеленая или черная линия,
простирающаяся от головы до седьмого брюшного сегмента. Под дыхальцами - более
толстая белая линия от головы до кончика анального отверстия. Дыхальца черные. Брюшная
область усеяна белыми точками. Личинки имеют только три пары ложноножек, вместо пяти.

Куколка длиной 20 мм, черная в белом коконе, который со временем становится коричневым
или черным. Имаго.Размах крыльев составляет около 40 мм. Передние крылья 15-17 мм, как
правило, золотистого или бронзового цвета, с двумя овальными серебряными пятнами, но у
некоторых особей они объединены. Имеется два гребня на грудной клетке.
Биология. Самки спариваются сразу после выхода из куколки и начинают яйцекладку
в течение 2-3 дней. Яйца откладываются поодиночкеилинебольшимигруппаминанижней
поверхностилистьев растений- хозяев вночноевремя. При 20 °C инкубация яиц длится от 5

до 26 дней. Самка откладывает от 14 до 640 яиц, из которых появляются гусеницы.
Личиночный период длится в среднем 24 дня. Как правило, личинки имеют 6 возрастов.
После вылупления, личинки первой возрастной стадии питаются паренхимой на нижней
поверхностилиста.Личинкивторойитретейстадиипитаютсяпокраямлистовойпластинки,
начинаютскручиватьлистья иоткладываютшелковыенити,четвертойстадии– делаютнити
скелетонизированными, а пятой и шестой стадии – съедают весь лист за исключением
жилок. Зрелая личинка перестает питаться и входит в предкукольную стадию. Она плетет
белый кокон, в котором и окукливается. Кокон обычно прикреплен на нижней стороне
листа в пределах загнутых краев, но также может быть на любом объекте почвы или на
плодах томата. Период куколки длится от 15 до 26 дней, при оптимальной температуре 25 °С
- 9 дней. Вскоре имаго начинают летать, ведут полуночной образ жизни и,
как правило, избегают сильного солнечного света. Развивается одно поколение в год, без
диапаузы.ным знаком ЕС
Способы распространения. Распространяются в основном с транспортом, перевозящим
овощные культуры, с посадочным материалом, плодами овощных культур, цветами
декоративных культур в стадии яйца, гусеницы, куколки. Возможен занос с кормовыми
культурами, а также с рассадой. На небольшие расстояния может распространяться
естественнымпутем.
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ЗОЛОТИСТАЯДВУХПЯТНИСТАЯСОВКА
Chrysodeixis chalcites (Esper)

Яйцананижнейповерхностилиста

Куколки

Взрослаяособь

Повреждениялиста Гусеница
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КАЛИФОРНИЙСКАЯЩИТОВКА
Quadraspidiotus perniciosus Comstock

Кл. Insecta отр.Homoptera сем.Diaspididae

Распространение. Европа (Австрия, Албания, Болгария, Венгрия, Германия, Греция,
Италия, Португалия (включая Мадейру), Испания (включая Канарские о-ва), Румыния,
Словакия, Франция, Чехия, Швейцария, бывшая Югославия), Азия (Афганистан, Бирма,
Вьетнам, Индия, Иран, Ирак, Китай, КНДР, Непал, Южная Корея, Пакистан, Турция,
Япония), Африка (Алжир, Египет, Заир, Зимбабве, Марокко, ЮАР), Северная Америка(
Канада, Мексика, США), Центральная Америка и Карибский бассейн (Куба), Южная
Америка (Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Чили, Перу, Парагвай, Уругвай)
Австралия.
Повреждаемые растения. Поражает около 270 видов растений из 84 семейств (яблоня,
груша,вишня,слива,боярышник,айва,роза,сирень,липа,акацияит.д.).
Вредоносность. Поселяясь колониями на штамбе, ветвях, листьях и плодах, щитовки
вызывают растрескивание и отмирание коры, преждевременное опадение листьев,
уменьшение прироста, искривление и засыхание побегов, деформацию плодов, истощают
деревья,всёэтоприводиткихгибели. 

Морфология.Женскиеличинкиивзрослыесамкиокруглойформы,лимонно-желтогоцвета,
покрытыокруглым,серовато-коричневымщитком.Заднийкрайпигидиязакруглен.Хорошо
развиты две пары долек: ширина первой пары превосходит длину, с внешней стороны
имеется выемка, с внутренней стороны выемка часто отсутствует. Вторая пара долек
расположена близко к первой, по размеру меньше, внешний край имеет ясную выемку.
Гребешкирасположенывследующемпорядке:2,2,6,последниеразделенынадвегруппы
по три гребешка, крайняя группа состоит из очень широких гребешков с разветвленными
вершинами, остальные гребешки узкие, слабо разветвленные. Циркумгенитальные железы
отсутствуют. Вагинальная щель расположена от анального отверстия на расстоянии в два
разабольше,чемпоследняя откраяпигидия. Взрослыесамцыбезщитка.Мужскиеличинки
удлиненные.Щиткиповторяютформутела,увеличиваютсяс0,3до1,2ммумужскихособей
и до 2,2 мм у женских. Тело самца (до 1 мм) светло-оранжевого цвета, с одной парой
крыльев, безщитка, как и у отродившейся личинки «бродяжки».Цветщитка у зимующей
личинки- черный.
Биология. Личинка (бродяжка) в течение нескольких часов перемещается по растению.
Затем она вонзает хоботок, прикрепляется к растению и покрывается щитком. Личинка
выделяет белые восковые нити, образуя белый щиток. Белый щиток затем темнеет и
становится темно-серым, под которым личинки первой стадии зимуют. Пробуждение
зимующихличиноксовпадаетсначаломсокодвиженияуяблони,перваялинька– сначалом
набухания почек. Линочная шкурка прикрепляется снизу в центре щитка. Щитки самок
остаютсякруглыми,ащиткисамцовстановятсяудлиненными.Послевторойлинькисамцы
переходят в стадию пронимфы, после третьей образуется нимфа, затем вылетает самец.
Самцы живут несколько часов. Личинка самки линяет два раза. Вторая линочная шкурка
такжеприкрепляетсякцентрущитка.Продолжительностьразвитияобоихполовсоставляет
30-32дня.Партеногенетическогоразмноженияукалифорнийскойщитовкинеобнаружено.
Самкивтечениедвухмесяцевотрождаютбродяжек,послечегопогибают.
Отрождение бродяжек второго поколения начинается в конце июля - начале августа, для
полного цикла в среднем требуется 56 дней. Плодовитость самки от 50 до 400 и более
бродяжек(всреднем100бродяжек).
Способы распространения. С посадочным и прививочным материалом (саженцами
черенками),горшечнымирастениями.«Бродяжки»могутпереползатьсдереванадеревопо
смыкающимсяветвямипереноситьсянаодежделюдей.
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КАЛИФОРНИЙСКАЯЩИТОВКА
Quadraspidiotus perniciosus Comstock

Колониищитовкинаплодах

Колониищитовкинакоре

Колониищитовкинаветке
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КАРТОФЕЛЬНАЯКОРОВКА
Epilachna vigintioctomaculata Motschulsky

кл.Insecta отр. Coleoptera сем. Coccinellidae

Распространение.ЮгДальнегоВостока,Корея,Япония,Китай,Вьетнам,Непаль,Индия.
Повреждаемые растения. Серьезно вредит картофелю, также сильно повреждает томат,
огурец,тыкву,арбуз,кабачок,баклажан.
Вредоносность. Вредная деятельность картофельной коровки обусловлена ее высокой
прожорливостью и плодовитостью. В отдельные годы листовая поверхность картофеля
повреждается на 20-100%. Уничтожение листьев приводит к резкому снижению урожая.
Наиболее сильно повреждается картофель ранних сроков посадки, слабее – средних, в
незначительнойстепени– картофельлетнихпосадок.
Морфология.Имаго.Жукисравнительнонебольшогоразмера (4-7мм).Телодвухцветное,
овальное, сильно выпуклое, полушаровидное. Голова буро-рыжая, поперечная, плоская с
верхнейстороны,почтивертикальновтянутавпереднеспинку,поэтомумалозаметна.Усики
11-члениковые,булавовидные.Переднеспинкажелтогоцветасчернымипятнами(от3до7),
которые, сливаясь, могут зачернить ее полностью; вдвое шире длины, в 1,8 раза уже
надкрылий. Надкрылья яйцевидные, сзади сужены, конические. Надкрылья желтые или
буроватыес28округлымиилиболееилименее4-угольнымичернымипятнами.Низчерный,
иногда частично осветлен, ногижелтые, голении бедра обычно с чернымипятнами, реже
черные. Яйцо. Желтое, с заостренной вершиной и плоским основанием. Личинка. Тело
овальное. Мандибулы с 4-5 большими зубцами. Личинки первого возраста очень мелкие,
длиной до 1,5 мм. Цвет тела сероватый. Личинки второго возраста длиной до 2,5 мм.
Личинки третьего возраста длиной до 3,5 мм. Окраска тела грязно-желтая. Личинки
четвертого возраста длиной 5,5 мм, светло-желтые. Голова сзади закруглена, снабжена
многочисленнымищетинками,нанейимеется3треугольныхпятнатемногоцвета.
Куколка. Свободная, светло-желтого цвета.  На вершине брюшка сохраняется личиночная
шкурка.Наспиннойсторонегрудныхсегментовподвакрупныхчерныхпятна,набрюшных
сегментахпятнамельче.Потелукуколкиразбросаныдовольнодлинныеторчащиещетинки.
Биология. Зимует в фазе взрослого насекомого под опавшими листьями на опушках
смешанных лесов и кустарниковых зарослей. Вылет жуков картофельной коровки из мест
зимовки происходит при температуре не ниже 13-15 °С. Первое время, жуки держатся на
различныхдеревьяхикустарниках, выедаяцветы,почки.Перелетжуковсопушеклесана
картофельные поля происходит обычно в третьей декаде мая. Самцы и самки в течение
жизни способны спариваться несколько раз. Самки откладывают яйца, как правило, на
нижнюю сторону листьев картофеля или на сорные растения. Яйца откладываются
группами, в которых насчитывается от 14 до 60 яиц. Период яйцекладки очень растянут:
начинается в первой декаде июня и продолжается до начала августа. Из-за этого сильно
растянут и период выхода личинок.Отродившиеся личинки вначале держатся скученно, а
через2-3дняначинаютрасползаться.Личинкилиняюттрираза,т.е.имеютчетыревозраста.
Напятый– шестойденьпослетретьейлинькиличинкиперестаютпитатьсяиприкрепляются
клисту.Личинкиокукливаютсянакартофельномполеналистьяхкартофеляилисорняков,
приэтомчастооченьскученно.Выходжуковпервогопоколенияначинаетсяс17-20июля,
массовый – в начале августа. В конце августа в связи с уборкой картофеля и отсутствием
зеленых листьев молодые жуки мигрируют с картофельных полей на другие растения:
огурец, томат, баклажан. В сентябре, во время отсутствия кормовых растений, жуки
проходятдополнительноепитаниенадревесныхрастениях,произрастающихвокругполей.
Способы распространения. Завоз возможен преимущественно в фазе имаго со свежими
овощами(томат,огурцы,арбуз,тыква,кабачок,баклажан)икартофелем.
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КАРТОФЕЛЬНАЯКОРОВКА
Epilachna vigintioctomaculata Motschulsky

Картофельнаякоровкасличинкой

Поврежденныерастениякартофеля
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КАРТОФЕЛЬНАЯМОЛЬ
Phthorimaea operculella Zell.

кл. Insecta отр.Lepidoptera сем.Gelechiidae

Распространение.Европа,Азия,Америка,Африка,АвстралияиОкеания.
Повреждаемые растения. Картофель, баклажаны, табак, томаты, перец, паслен, дурман,
белладонна,физалисидругиедикорастущиепасленовые.
Вредоносность.В районах акклиматизации заселенность растений картофеля молью
достигает75%,аповрежденностьклубней– 60%.Поврежденныелистьятабаканепригодны
для сигар. Клубни с ходами и экскрементами вредителя под кожурой и в мякоти плохо
хранятся, сильнееповреждаются различнымиболезнями, теряюттоварныйвиди качество.
Вредительуничтожает60-80%картофелявхранилищах.
Морфология. Бабочка серого цвета, в спокойном состоянии крылья сложены на спине.
Передние крылья в размахе 12-15 мм. Бахрома передних крыльев светло-серого цвета, 
задних желтоватого и обычно она длиннее ширины крыла. Яйцо белое или со слабым
кремовымоттенком,овальнойформы,длинойдо0,6 мм.Помереразвитиязародышаяйцо
становится темным.Гусеница.Отродившаяся гусеница (длиной до 1,2 мм) бесцветная или
светло-розовая  с темно-коричневой головой, старших возрастов (длиной 10-13 мм) -

желтовато-розовогоилисеровато-зеленогоцвета(взависимостиотпросвечивающейпищи)с
белойпродольнойполосойпосредине.Куколка коричневая5,5-6,5мм.
Бабочкиидентифицируютпогенитальномуаппарату.
Биология. Зимует взрослая гусеница или куколка под растительными остатками в
поверхностном слое почвы, в местах хранения урожая. Бабочки вылетают рано весной и
встречаютсявприродедоконцаоктября,живутдотрехиболеенедель.Яйцаоткладывают
группамиилипоодиночкеналистья,черешки,стебли,неприкрытыеклубни,почвувполе,а
вхранилищах– наклубникартофелявуглублениявозлеглазков,трещины,подприлипшие
комочкипочвыи вместамеханическогоповреждения.Плодовитость самки– 160–200 яиц.
Гусеницы образуют в листьях и стеблях мины. В клубни они проникают через глазки,
проделывая в них многочисленные ходы. Развитие одного поколения длится 28-45 дней.
Вредительдает2-6поколений,отсутствиедиапаузыпозволяетразвиватьсябеспрерывно.
Способы распространения. Во всех стадиях развития с клубнями картофеля и плодами
пасленовыхкультур.
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КАРТОФЕЛЬНАЯМОЛЬ
Phthorimaea operculella Zell.

Имаго

ПоврежденныйлистЛичинканалисте

Поврежденныеличинкамиклубни
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КЛОППЛАТАНОВАЯКРУЖЕВНИЦА
Corythucha ciliate Say

кл. Insecta отр. Hemiptera сем. Tingidae

Распространение. Европа,СевернаяАмерика.
Повреждаемыерастения. Платановаякружевницаживеттольконаплатанах.
Вредоностность. Прокалывает листснижнейстороныивысасывает изнегосок. Привысасывании
сокаизлистьеврастенийнимфыиимаговыделяютчерныйсекретнанижнейсторонелиста.Листья
желтеют и преждевременно опадают. В первые годы после проникновения он будет наносить
наиболее сильный вред, при этом возможно преждевременное пожелтение и опадение листвы,
суховершинностьигибельпримернодо10%деревьев.Приэтом, вовремявыбораместдлязимовки,

осеньювзрослыеособиуколамипричиняютбеспокойстволюдям.
Морфология. Яйцо. Поверхность яйца черноватая, только апикальная крышка светлая. Яйцо
коротко-веретеновидное, слегка асимметричное, в своей задней части коническое, в передней
утончающееся по направлению к воротничку. Крышка яйца, открывающаяся при выходе личинки,
коническая, с расходящимися от вершины к периферии лучами: вершина крышки часто
продолжаетсяв видекороткойнити. Имаго.Довольномаленькие, длинатела3,3-3,7 мм,ширина–
1,8-2,0 мм, белесогоцвета,ачастичнотвердыекрыльяимеюткружевнойрисунок. Ячеистыеобразо-
ваниянадкрылийипереднеспинка оченьсветлая. Дискпереднеспинки,брюшкоподкрыльямиивсе
телоснизучерновато-бурые.Головабезшипов,бураяиличерновато-бурая,почтиполностью,кроме
глаз,скрытаподпузыревиднымячеистымобразованиемпереднегокраяпереднеспинки- везикулой.
Хоботковыепластинки спередизамкнутые.Усикисветлые,кроме4-гочленика,длинныеитонкие,в
довольно длинных, торчащих светлых волосках. Переднеспинка с тремя продольными
пластинчатыми ячеистыми килями. Срединный из них довольно высокий, с двумя рядами ячеек,
тянется от основания везикулы до вершины заднего треугольного отростка. Два боковых киля
примерно в 2 раза ниже срединного, с одним рядом ячеек. Длинные ячеистые надкрылья далеко
заходят сзади за вершину брюшка. Тело снизу черновато-бурое. Ноги светлые, серовато-желтые.
Личинки 4 и 5 возрастов. Тело овальное, длиной 1,5-1,6 мм, бурое, часто почти черное, с более
светлыми участками на переднеспинке и в задней половине зачатков надкрылий. Усики и ноги
светлые. Покровы в густых микроскопических шипиках. Боковые края тела, переднеспинка и
брюшные сегменты вдоль средней линии с довольно крупными шипами, заканчивающимися на
вершинесветлойщетинкой;приэтоммногиешипикиразветвленные.Крометого,воснованиишипов
расположенаоднадлиннаяитонкаябураяторчащаящетинка. Головатемно-бурая,с5шиповидными
отростками различного строения: неразветвленными парными лобными, 2-3-ветвистым непарным
лобнымипарой3-4-ветвистыхзатылочных.Усикисветлые,довольнодлинныеитонкие,вдлинных
светлыхторчащихволосках.
Биология. Проходитсемьстадийразвития:яйцо,пятьстадийнимфыиимаго.Яйцаоткладываются
вдольпрожилоклиста,снижнейстороны.Личинкивтечениепервыхтрехстадийразвитиянаходятся
тамже.Вовремядвухпоследнихстадийличинокплатановаякружевницараспространяетсяповсей
культуре.
Зимуетвстадииимагоподотслаивающейсякоройплатановиливопавшейлистве.Изместзимовки
выходятвмартеисначалаведутпассивныйобразжизнинакоре,авначалеапреляпереползаютк
набухшимпочкам.Когда появляютсямолодые листья, приступают к питанию.Спаривание клопов
через1-2неделипосленачалапитанияизаканчиваетсяксерединеавгуста.Послеспариваниясамка
откладываетяйца(по7шт.вкладке).Отрождениеличинокпритемпературевыше110С.Личинки4-

5возрастов– расселяютсяпоповерхностилистьев.Личинкиможновстретитьдосерединыоктября.
Численность имаго на листьях возрастает с середины июля до августа. На зимовку клопы уходят
рано,сконцаавгустадоноября.
Способы распространения. Возможен занос клопа с посадочным материалом, с транспортными
средствамиис людьми (наодеждеи перевозимых грузах).
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КЛОППЛАТАНОВАЯКРУЖЕВНИЦА
Corythucha ciliate Say

Имаго

Имагоиличинкиналисте
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МАЛЫЙЧЕРНЫЙЕЛОВЫЙУСАЧ
Monochamus sutor Linnaeus

кл.Insecta отр.Coleoptera сем. Cerambycidae

Распространение. Северный Казахстан, Монголия, Северный Китай, Северная Корея, Япония,
Украина, Республика Беларусь; на территории Российской Федерации – в европейской части, на
Кавказе,вСибириинаДальнемВостоке.
Повреждаемыерастения. Ель,пихта,лиственница,сосна,включаякедровые.
Вредоносность. Заселяют, как правило, ослабленные или поврежденные деревья, а также
ветровал, охотно откладывают яйца на срубленные стволы и порубочные остатки. В
результатевышедшиеизяицличинкиповреждаютнеокоренныелесоматериалыкаквовремя
заготовки, так и в процессе транспортировки и последующего хранения. При высокой
заселенности древесина часто оказывается малопригодной или совсем непригодной для
использования.Последующеепоражениегрибамиприводиткполномуееразрушению.
Морфология. Яйцо. Белое и матовое, которое с течением времени превращается в
коричневатое, продолговатое, слегка изогнутое и закругленное на концах.Личинка. Белая,
непрозрачнаяи безногая, в среднем35- 40ммв длину. Голова янтарная с чернымхорошо
развитым ротовым аппаратом. Куколка. Белая, непрозрачная, цилиндрическая, умеренно
удлиненная. Имаго. Длинателасоставляет15-26мм.Телоумеренноудлиненноесголовой
не шире переднеспинки. Голова и переднеспинка имеют глубокий продольный паз с
пунктуациейиплотнымиилиредкими серымииликоричневатымиволосками.Усики в 2,5 

раза превышают длину тела у самцов и менее чем в 1,5 раза превышают длину тело у
самок. Надкрылья имеют слабовыраженную бронзовую или золотую маркировку. Самки
немного крупнее самцов.
Биология. Лет имаго длится с мая – июня до августа, а в южных частях ареала – и до
сентября. После выхода из куколок жуки проходят стадию дополнительного питания –
обгрызают хвою и кору на молодых побегах кормовых растений в течение 1-2 недель.
Приступаякоткладкеяиц,самкивыгрызаютнакоренасечки:натолстой– ввидеворонок,на
тонкой – в видещелей; в каждойнасечке обычно бывает по одному яйцу (реже – по два и
более). Выходящие из яиц молодые личинки сначала проделывают ходы под корой, затем
уходят в древесину.В лубеи верхних слояхдревесины заселенныхдеревьев хорошовидны
неправильнойформыполости,забитыебуровоймукой.Взрослыеличинкимогутдостигатьв
длину 40 и более мм. При этом ходы уходят вглубь древесины на 7-8 см и более, длина
вертикальной части такого хода может достигать 14 см, а общая длина всего древесинного
хода– 50см приширине5-18мм. Конечныйучастокходапредставляетсобойрасширенную
куколочнуюколыбельку,вкоторойвзрослаяличинказимуетивеснойокукливается.Летное
отверстие,проделанноежукомвкоре,имеетдиаметр5-12мм.
Способыраспространения. Основныйспособ - разлетимаговпроцессепоискакормовых
растений (до 3-5 км). Также распространение происходит с древесным упаковочным и
крепежным материалами, реже – с саженцами или другими необработанными
лесоматериалами.
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МАЛЫЙЧЕРНЫЙЕЛОВЫЙУСАЧ
Monochamus sutor Linnaeus

Малыйчерныйеловыйусач(слева– самка,справа– самец)
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ПЕРСИКОВАЯПЛОДОЖОРКА
Carposina niponensis Wlsm.

кл. Insecta отр. Lepidoptera сем.Carposinidae

Распространение.Азия,Америка.
Повреждаемые растения. Дикие и культурные плодовые растения семечковых и
косточковых пород семейства розоцветных (яблоня, груша, персик, абрикос, айва, слива,
вишня,рябина,арония,боярышник)икрушиновых(финики).
Вредоносность. Опасный вредитель плодовых культур, экологически пластичный вид.
Гусеницы выгрызают ходы во всех направлениях плода, заполняя его экскрементами. В
одном плоде одновременно развиваются несколько гусениц. В необрабатываемых садах
поврежденностьплодовгусеницамивредителядостигает80-90%.

Морфология. Имаго. Общая окраска бабочки серая. В середине передних  крыльев
расположено большое темное пятно с блестящей синей точкой внутри. Задние крылья
серовато-коричневые.Длинателасамки11мм,вразмахекрыльев16-18мм.Самецменьше.
Яйцо розово-красное, округлое, диаметром 0,4 мм. На поверхности просматривается
беловатая сетчатая структура хориона, постепенно переходящая к вершине яйца в белые
выросты - тройныешипики.Гусеницымладших возрастов беловатого цвета, старших - от
желтого до красного в зависимости от кормового растения. Голова коричневая. На
переднегруди спереди к стигме примыкает престигмальный щиток с двумя щетинками
(четвертойипятой).Стигмынабесцветныхщитках.Анальногогребнянет.Длинавзрослой
гусеницы 13-16 мм. Куколка веретеновидная, желтовато-коричневая, длиной 7-9 мм,
диаметром2.5мм.
Биология.Зимуетгусеницапятоговозраставсплюснуто-округломплотномкоконевпочве
на глубине 5-10 см в радиусе 1-2 м отштамба дерева. В мае гусеницы покидают зимний
коконипередвигаются кповерхностипочвы, гдеплетут рыхлыйлетнийкокон, в котором
окукливаются. В начале июля появляются бабочки. Самки при температуре 15оС
откладывают яйца на плоды персика и абрикоса в рубчик, на яблоки и груши - около
чашечки, реже у плодоножки. Максимальная плодовитость первого поколения 120 яиц,
второго - 200.Через7-9 днейотрождаютсягусеницы,которыевгрызаютсявплоды.Стадия
гусеницыдлитсяоколо30дней.Вавгустевзрослыегусеницыпокидаютплодыиуходятна
коконирование.Персиковаяплодожоркадает1-4поколениявгод.
Способы распространения.Встречается в зимнихшарообразных коконах среди остатков
почвымеждукорнямипосадочногоматериала.Распространяетсяестественнымиперелетами,
а также с импортируемыми зараженными плодами, т.к. гусеницы длительно выживают в
плодах.
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ПЕРСИКОВАЯПЛОДОЖОРКА
Carposina niponensis Wlsm.

Имаго

Личинка

Личинкавповрежденномплоде
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СИБИРСКИЙШЕЛКОПРЯД
Dendrolimus sibiricus Chetverikov

Кл.Insecta отр.Lepidoptera сем. Lasiocampidae

Распространение.Азия.
Повреждаемые растения. Повреждает около 20 видов хвойных пород из родов Larix

(лиственница),Abies (пихта), Pinus (сосна), Picea (ель) иTsuga (тсуга).
Вредоносность. Гусеницыповреждаютвполнездоровыедеревья,наносяимнепоправимый
физиологический вред. Насаждения могут погибнуть даже в результате частичного
повреждения хвои, т.к. массовое размножение сибирского шелкопряда обычно влечет за
собойвспышкуразмножениявторичныхвредителей(короедов,усачей,златок,рогохвостов).
Морфология.Имаго. Бабочкавразмахекрыльевдо80мм(самка60-80 мм; самец40-60мм).
Окраска сильно варьирует от светло-желтовато-коричневого или светло-серого до почти
черного цвета. Самцы более темно- и ярко-окрашенные. Передние крылья пересекаются
тремяболеетемнымиполосами.Всерединекаждого крыланаходитсябольшоебелоепятно.
Задние крылья одноцветные. Яйцо продолговатое, равномерно овальное, размером 1,7-2,4 

мм.Цветутолькочтоотложенныхяицсветло-зеленый,затемстановитсяпалевым,помере
развития темнеет, приобретая пятнистость. Гусеница. Длина тела 50-90 мм. Тело
цилиндрической формы с длинными и многочисленными короткими волосками. Куколка
вначале светлая, коричнево-красная, затем темно-коричневая, почти черная; длина 25—45 

мм.
Биология. Массовыйлетбабочекнаблюдаетсявовторойдекадеиюля,продолжается30-40 

дней. Бабочки выходят из куколок чаще всего днем, но летают с наступлением сумерек.
Самцылетаютбыстрее,вылетаютвечеромпозднее,чемсамки.Бабочкинепитаются.Сразу
жепослеспариваниясамкиоткладываютяйцанахвою,преимущественновнижнейчасти
кроны,авпериодыбольшойчисленности- всюду:насухиеветви,лишайникинастволах,
подлесок, травяной покров, лесную подстилку. В одной кладке обычно бывает несколько
десятковяиц,однакочащевсегоплодовитостьнепревышает200—300яиц.Развитиеяицв
лесудлится13—15дней,иногда20—22дня.Гусеницыпоявляютсявиюле– началеавгуста.
В первом возрасте они объедают только края хвоинок и через 9—12 дней линяют. Во
второмвозрастеонистановятсяболеепрожорливыми,через3-4неделивновьлиняютив
концесентябряопускаютсявпочву,где,свернувшиськольцом,зимуютподомхом.Вконце
апреля гусеницы поднимаются в кроны и начинают питаться, целиком поедая хвоинки, а
принедостаткепищи— корутонкихпобегов.Примерночерезмесяц гусеницылиняют.Во
второйполовинеиюля— началеавгустаонилиняютещеразиосеньюуходятнавторую
зимовку. В мае — июне следующего года взрослые гусеницы интенсивно питаются,
причиняянаибольшийвред,особенновпоследниймесяцпередокукливанием.Онилиняют
5-7рази соответственнопроходят 6-8 возрастов.Виюне гусеницыокукливаются в буро-

серомпродолговатомкоконе.Развитиеее зависитот температурыидлитсяоколомесяца.
Циклразвитиявредителяобычнодлится2года;наюгеареаланаблюдаетсяодногодичная
генерация,анасевереиввысокогорныхлесахиногдабываеттрехгодичная.
Способы распространения.Естественное расселение, с помощью транспортных средств,
когда с грузами лесной продукции (неокоренные бревна и иные лесоматериалы) в новые
регионымогутбытьзавезеныкоконы.Такжевозможенперевозгусеницспочвой.
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СИБИРСКИЙШЕЛКОПРЯД
Dendrolimus sibiricus Chetverikov

Имаго

Гусеница



286

СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯПЛОДОВАЯМУХА
Ceratitis capitataWied.

кл. Insenta отр. Diptera сем. Tephritidae

Распространение. Европа (Албания, Хорватия, Франция, Италия, Мальта, Португалия,
Словения, Испания), Азия (Кипр, Ливан, Сирия, Турция, Израиль, Иордания, Саудовская
Аравия, Йемен), Африка (Алжир, Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Ботсвана,
Камерун, Острова Зеленого Мыса, Конго, Кот д’ Ивуар, Египет, Эфиопия, Габон, Гана,
Гвинея,Кения,Либерия,Ливия,Мадагаскар,Малави,Мали,Маврикий,Марокко,Мозамбик,
Нигер,Нигерия,Реюньон,Сан-ТомеиПринсипи,Сенегал,Сейшелы,Сьерра-Леоне,Южная
Африка, о. Св. Елены, Судан, Танзания, Того, Тунис, Уганда, Заир, Зимбабве, ЮАР),

СевернаяАмерика (США,Калифорния,Флорида), ЦентральнаяАмерикаиКарибы (Коста-
Рика, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Ямайка, Никарагуа, Панама), Южная Америка
(Аргентина (локально), Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, Парагвай, Перу,
Суринам,Уругвай,Венесуэла).
Повреждаемые растения. Повреждает более 200 видов самых разнообразных растений.
Личинки питаются плодами: цитрусовых, персика, абрикоса, груши, клубники, черешни,
вишни, сливы, яблони, винограда, айвы,банана, авокадо,хурмы,инжира, граната,финика,
манго,мушмулы,перца,баклажанов,томатов.
Вредоносность. Наиболее опасный и вредоносный вид. Повреждение кожуры мухой при
яйцекладке вызывает развитие плесеней и гниение плодов. Личинки, питаясь плодами,
вызывают их преждевременное опадение. В районах акклиматизации потери плодов от
вредителясоставляютот80до100%.
Морфология. Имаго. Длина тела 4,5-5,0 мм. Голова беловато-серая с темной полосой на
хоботке.Усикисостоятизтрехчлениковищетинок:первыйивторойчленикибурые,третий
серовато-желтый. У самцов, в отличие от самок, вторая пара лобно-орбитальныхщетинок
увеличена; желтые щетинки кончаются ромбовидными лопастями коричневого цвета.
Щетинкиодногоцветаспервымчлеником. Глазавино- красные,уживыхособейсзеленым
блеском. Грудь блестяще-черная с желтыми и белыми пятнами и линиями. Крылья с
прерывистыми поперечными полосами пепельно-серого цвета с желтоватым оттенком,

передний крайи основание крыла затемнены. Брюшкожелтоватое с серымипоперечными
полосами, сплющеноиизогнутовниз,пигидийтемный. Яйцо длинное,0,5-0,9 мм, беловато-

кремовое, с заостренными концами.Личинка полупрозрачная, беловато – желтоватая 7-10 

мм,состоитиз12члеников. Первогоивтороговозрастовпрозрачная,затеммолочно-белая,
иногда желтоватая или розоватая (в зависимости от цвета мякоти плодов, где выявлена).
После рефрижерации личинки гибнут, становятся коричневыми или черными. На тонком
переднемконцетелаличинкинаходитсяротовойаппарат,состоящийизтемныххитиновых
крючков,ипередниедыхальцасрасширенныматриумомс9-11пальцевиднымивыростами.
Наширокомзаднемконцетеланаходятсязадниедыхальцастремядыхательнымищелями,
развитымиинтерспиракулярнымиотростками, анальнымвыступом, большимиилималыми
сосочками. Куколказаключенавпупарий.Пупарийовальный,4-5мм,немноговытянутый,
отжелтогодотемно-коричневогоцвета,сзаметнойсегментацией.
Биология. Зимуетпупарий впочве,подкронамидеревьев, вмусорныхкучахнаовощных
базах и сортировочных пунктах. Самка откладывает  в созревшие плоды от 1 до 20 яиц.
Плодовитость мухи от 300 до 1000 яиц. Вышедшие из яиц личинки проникают в плоды,
питаются 2-3 недели. Из упавших поврежденных плодов личинки уходят в почву на
окукливание.Вредительдаетот2до16поколенийвгод.
Способы распространения. Основной способ - заселенная вредителем растительная
продукция,мухимогутбытьперевезенывтранспортесгрузами,вгрузовыхипассажирских
салонах.Спомощьюветрапереноситсяназначительныерасстояния.
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СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯПЛОДОВАЯМУХА
Ceratitis capitata Wied.

Имаго Личинка

Поврежденныеплодысличинками

Пупарии
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ТАБАЧНАЯБЕЛОКРЫЛКА
Bemisia tabaci Gen.

кл.Insecta отр.Homoptera сем.Aleurodidae

Распространение. Европа (Бельгия, Великобритания, Венгрия, Дания, Германия, Греция,
Грузия, Испания,Италия,Португалия, Турция, РоссийскаяФедерация,Франция,Швеция),
Азия(Афганистан,Вьетнам,Израиль,Индия,Индонезия,Ирак,Иран,Ливан,Ливия,Китай,
Мьянма,Пакистан,Сирия,Таиланд,Туркмения,Узбекистан,Филиппины,Таиланд,Южная
Корея, Япония), Африка (Алжир, Ангола, Камерун, Конго, Египет, Кения, Ливан,
Мадагаскар, Марокко, Сомали, Мозамбик, Танзания, Тунис, Уганда, Сенегал, Эфиопия,
ЮАР), СевернаяАмерика(США,Мексика),ЦентральнаяАмерика (Гватемала,Куба,Коста-
Рика, Панама, Сальвадор, Никарагуа, Эквадор, Ямайка, острова Вест-Индии), Южная
Америка(Аргентина,Боливия,Бразилия,Венесуэла,Колумбия,Чили), АвстралияиОкеания.
Повреждаемыерастения.Широкийполифаг.Питаетсяболеечемна200видахрастенийиз
73 семейств. Предпочитает овощные и бахчевые культуры, кормовые травы, технические,
цветочныеилекарственныерастения, многиевидысорняков, многиевидымолочаевыхидр.
Встречается на плодовых, ягодных, цитрусовых, декоративных и лесных древесных
растениях.
Вредоносность. Вредятличинки,питаясьсокомрастений.Листьязасыхаютиопадают.На
сладкихвыделенияхбелокрылкипоселяютсясажистыегрибы,которыеещебольшеугнетают
растение, снижается фотосинтез, теряется урожайность, и товарный вид. Имаго является
переносчикомвирусныхболезнейтабака,огурцов,хлопчатника,томатов,цветочныхкультур
(более60вирусов),отэтогогибнетдо80%урожая.
Морфология. Имаго. Теложелтое до 1ммв длину, ножкии усикисветло-желтые, крылья
белые без пятен. Пупарий желтый или беловато-желтоватый, овальный с заостренным
задним концом, сильно выпуклый, длиной 0,6-0,9 мм, прикреплен к субстрату средней
частью, спина с 1-7 парамищетинок или голая. Бока пупария лодкообразные (вид сбоку).
Анальное отверстие треугольное, вытянутое, с узкими боковыми стенками. Крышечка
треугольнаяс закругленнымиугламиуоснованияисильноусеченнойвершиной, занимает
меньше половины анального отверстия. Язычок длинный, копьевидный. Личинка
зеленовато-желтая,овальная,подвижнаяс6параминог.
Биология. Табачнаябелокрылкаоткладываетяйца(до300шт.)нанижнейсторонелиста.Из
яйцаотрождаетсяличинка- овальная,плоскаяподвижнаяличинкас6параминог,усиками,
парой глазных пятен и волосками по краям тела, присасывается к нижней части листа и
питается. В течение нескольких часов она ползает по растению, затем присасывается к
нижнейчастилиста.Прочие2-4личиночныестадииподвижны,имеютрудиментарныеусики
и ноги. В 4-ом возрасте тело личинки становится выпуклым, плотно прикрепляется к
субстрату толькосреднейчастью,края свободны (вотличиеотдругихвидовбелокрылок).
Под этим покровом, называемом пупарием, личинка перестает питаться и претерпевает
изменения, после которых превращается в крылатое имаго с длинными усами и ногами, с
хорошоразвитымиглазами. Зимуетбелокрылкавпупарияхнаопавшихлистьях.Развивается
от8до15поколений.
Способраспространения. С растениями встадиияйца,личинки,пупария.
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ТАБАЧНАЯБЕЛОКРЫЛКА
Bemisia tabaci Gen.

Имаго

Личинки

Лист, заселенныйбелокрылкой Пупарий
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УССУРИЙСКИЙПОЛИФАГ
Polygraphus proximus Blandford

кл. Insecta отр. Coleoptera сем. Curculionidae

Распространение. ДальнийВосток РоссийскойФедерации, Сибирь, Китай,Корея, Япония.
Повреждаемые растения. Повреждает пихту, реже ель и кедр (пихта сахалинская, пихта
белокорая, пихта цельнолистная, маньчжурский кедр, аянская ель, ель обыкновенная или
европейская,пихтасибирская, пихтабальзамическая.
Вредоносность. Поселяется на стоящих, преимущественно ослабленных, усыхающих и
свежесваленных деревьях, неошкуренных лесоматериалах, иногда на ветвях. По степени
поврежденияуссурийскимполиграфомистадиямразвитиявыделяют6категорийсостояния
дерева: 1) здоровое дерево (не атаковано полиграфом), 2) ослабленное (атаковано, но не
заселено) – имаго (жук) повреждает хвою, 3) сильно ослабленное (от второй категории
отличается видимыми входными отверстиями полиграфа на коре) – имаго (самка)
откладываетяйцаподкору,4)усыхающее(заселенополиграфом,хвоявнижнейчастикроны
рыжая) – выход из яйца личинки и ее питание, 5) свежий сухостой (вся хвоя мёртвая,
красная) – активноепитаниеличинки(делаетходы)ипереходвстадиюкуколки,6)старый
сухостой (корамёртвая, хвояи часть веток осыпались, на коремногочисленные вылетные
отверстияполиграфа).
Морфология. Имаго. Длина тела взрослых насекомых 2,5—3,3 мм. Тело овальное,
цилиндрическое, тёмно-бурое (голова и переднеспинка почти чёрные, усики и лапки
жёлтые), в густых серовато-желтых или рыжевато-красных чешуйках. Усики и ноги более
светлые. Голова чёрно-бурая.Жгутик усика 6-члениковый, булавовидный. Глаза разделены
надвечасти.Переднийкрайнадкрылийпрямой.Лапки5-члениковые.Усамцовлобголыйс
двумябугорками,аусамокплоскийсжёлтымиволосками.
Биология. Имаго, куколки и личинки зимуют под корой, могут переносить очень низкие
температуры (доминус 50 градусов).Взрослыежуки и личинкинаблюдаются с апреля по
сентябрь, яйца — с мая по июль. Общая продолжительность развития нового поколения
около50суток.
Жуки живут под корой как в ослабленных и усыхающих деревьях, так и в
свежезаготовленнойпихтовойдревесинеибуреломныхдеревьях местныхвидовпихт.Самка
проникаетподкоручерезпроделанноесамцомотверстие(он,какправило,первымзаселяет
деревоиделаетбрачнуюкамеру),выгрызаетдваматочныхходаиоткладываетоколо50яиц.
Личинкипрогрызаютлубизаболонь.Вредоносностькороедаусиливаетсяпереносимымим
фитопатогеннымгрибком.

Способы распространения. Вредитель может легко транспортироваться с хвойной
древесиной, корой, посадочным материалом и изделиями из древесины в стадии личинок,
куколок или взрослых насекомых. Естественным путем вредитель может перелетать на
небольшиерасстояния.
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УССУРИЙСКИЙ ПОЛИФАГ
Polygraphus proximus Blandford

Имаго

Маточныеходысотверстиями
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ФИЛЛОКСЕРА
Viteus vitifolii Fitch.

кл. Insecta отр. Homoptera сем. Phylloхeridae

Распространение. Европа (Австрия, Болгария, Чехия, Словакия, Франция, Германия, Греция,
Венгрия, Израиль, Италия, Люксембург, Мальта, Марокко, Португалия, Румыния, Испания,
Швейцария, Великобритания, Армения, Грузия, Молдова, Российская Федерация (Ростовской,
Волгоградской, Астраханской областях), бывшая Югославия (Сербия, Черногория, Босния,
Герцеговина,Македония,Словения,Хорватия)),Азия (Китай,Израиль,Индия,Япония,Иордания,
КНДР,ЮжнаяКорея,Ливан,Сирия,Турция,Япония), Африка (Алжир,Марокко,ЮАР,Тунис,
Зимбабве), СевернаяАмерика (Бермудскиеострова,Канада,Мексика,США), ЮжнаяАмерика
(Аргентина,Бразилия,Колумбия,Перу, Венесуэла), Океания(Австралия,НоваяЗеландия).
Повреждаемыерастения.Виноград(вредитель-моногаф).
Вредоносность. Филлоксера питается соком листьев и корней винограда. На корнях, в
местахуколовфиллоксеры,появляютсявздутияижелваки,налистьях образуютсягаллы.В
результатепроисходитистощениерастения,прекращениеростакорнейиегогибель.
Морфология. Галловая форма. Взрослая самка грязно-желтая, длиной 1,6 — 1,8 мм и
шириной 1— 1,2 мм.Кутикула на спинной сторонешероховатая, без бугорков.Корневая
форма.Общийвидсходенссамкойгалловойформы.Самкажелтовато-зеленая,длинатела1
мм.Имеютсябугорки:12— нашее,28— нагрудии30— набрюшке.Нимфы похожина
личиноккорневойформы,ноимеютболеепродолговатоетелооранжевогоцветаизачатки
крыльевпобокам.Крылатая филлоксера-расселительницаимеетдвепарыпрозрачныхкры-

льев. Тело оранжевого цвета, грудь черная, бородавки отсутствуют.Поколение обоеполое. 

Длинасамцов0,25мм,самок— 0,4 — 0,45мм.Крыльевихоботканеимеют.Яйцаразмером
0,3 X0,16мм,золотисто-желтые,впоследствиизеленоватые.
Биология.Различаютпятьформвинограднойфиллоксеры:корневую,листовую(галловую),
нимфу,крылатуюиполовую.Корневая филлоксераснеполнымцикломразвитияживетна
корняхвинограднойлозы.Зимуютнакорняхличинки1— 2-хвозрастов.Веснойличинки
начинают питаться и превращаются в самок, которые размножаются партеногенетически.
Самкиоткладывают40— 100яиц,азатемпогибают.Засезонфиллоксерадаетнаюге7-8 

поколений, в северных районах 4-5. С июля часть личинок 3-4 возраста корневой формы
превращаетсявнимфы,а затем вкрылатыхтлей-расселительнициоткладывают1— 4яйца.
Изяицвыходятсамцыисамки.Послеспариваниясамецпогибает,асамкаоткладываетодно
оплодотворенноеяйцовтрещиныствола.Веснойизнихвыходятличинкилистовойформы,
ониприсасываются клистьямиобразуютгаллы.Внихсамкиоткладывают250-500яиц,из
нихвыходятличинкииобразуютновыегаллы.Залеторазвивается6-7поколений.Косени
личинкилистовойформызаселяюткорниивпадаютвзимнееоцепенение.Полныйциклсо
сменойместпитания(корни– листья– корни)филлоксерапроходитза2года.
Способраспространения.Переносвредителяосуществляетсяввидезимующихличиноки
яицнакорняхсаженцев.Листоваяформаможетпереноситьсяспомощьюветрана15кми
более.Филлоксерумогутпереноситьживотныеичеловексодеждойиинвентарем.Корневая
формараспространяетсяприобработкепочвы,сводойпооросительнойсистеме.
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ФИЛЛОКСЕРА
Viteus vitifolii Fitch.

Крылатаяформа

Самкикорневойформы Яйца

Галлыналистевинограда

Галлынакорняхвинограднойлозы



294

ЧЕРВЕЦКОМСТОКА
Pseudococcus сomstocki Kuw.

Homoptera: Coccoidea

Распространение. Европа (Франция, Италия, Российская Федерация, Молдова, Украина,
Грузия), Азия (Китай,Япония),Африка,Америка (США,Канада, Бразилиия, Аргентина), 
АвстралияиОкеания.
Повреждаемые растения. Повреждает более 300 растений; плодовые (яблоню, грушу,
персик,гранат),цитрусовые,виноград,лавр,овощные,декоративные,лесныеитехнические
культуры.
Вредоносность.Колониичервецавызываютусыханиеиотмираниепобегови точекроста,
пожелтение и опадение листвы, плодов, личинки повреждают корни и клубни – всё это
приводиткослаблениюиотмираниюрастений,снижениюурожая.
Морфология. Имаго. Резко выражен половой диморфизм (когда у особей одного вида
имеется в наличии две различающиеся по физиологическим признакам формы). Самка
бескрылая, розовато-серая, покрыта белым восковым налетом. По бокам 17 пар восковых
выростов (церкарий), хвостоваяпараровна2/3длины тела.Усикивосьмичлениковые,до5
мм.Самецсоднойпаройкрасно-коричневыхкрыльев,усикидлинные,назаднемконцетела
дведлинныевосковыенити.Длинателадо1,5 мм.Ротовойаппаратотсутствует(вовзрослом
состояниисамцынепитаются).Урядавидовногиредуцированыилиотсутствуют.Ротовой
аппарат сосущий. Большинство насекомых откладывает яйца, у некоторых видов самки
живородящие.
Яйцо овальное, заостренное на одном конце, светло-желтое, поверхность покрыта
восковиднымбелымпорошком.
Личинкавнешнепохожа насамку,имееттривозраста.Половаядифференциацияначинается
послевторойлиньки.Личинкисамцыразвиваютсявбелыхудлиненныхкоконах.Лётсамцов
начинаетсяпослетретьейлинькиличиноксамки.
Биология. Зимует вредитель в стадии яйца  на стволах деревьев, под отставшей корой, в
трещинах коры, в трещинах земли вокруг зараженных растений  на глубине до 35 см.
Отрождениеличиноквеснойначинаетсявконцемарта - началеапреля.Личинкиобразуют
колонии у основания молодых листочков и побегов, на стволах, ветвях, в местах
механических повреждений коры. Развитие полной генерации летом проходит 42-65 дня.
Взрослыесамки,отложивяйца(до300),погибают.Вредительдаетот1до4поколений.
Способы распространения C посадочным и прививочным материалом, с/х продукцией,
водойвовремяполивовс/хкультур,синвентаремитарой.
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ЧЕРВЕЦКОМСТОКА
Pseudococcus сomstocki Kuw.

Колониичервецанаплоде

Колониичервецанаветках
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ЧЕРНЫЙБАРХАТНО-ПЯТНИСТЫЙУСАЧ
Monochamus saltuarius Gebl.

кл. Insecta отр. Coleoptera сем. Сerambycidae

Синонимы.Бархатисто-пятнистыйчерныйхвойныйусач.
Распространение. Финляндия, Северный Казахстан, Северная Монголия, Северный
Китай,Корея,Япония,РоссийскаяФедерация.
Повреждаемыерастения.Ель,пихта,сосна,лиственница.
Вредоносность. Заселяет преимущественно свежесрубленную древесину, порубочные
остатки и отмирающие деревья всех хвойных пород. Опасен для лесов, ослабленных
болезнями.Вредящая стадия - взрослыежукии личинки.Взрослыежуки способныпри
дополнительном питании так сильно повредить деревья, что они теряют устойчивость.
Присильномзаселениистволоввыходделовойдревесиныможетсократитьсяна75-80%. 

Является потенциальным переносчиком сосновой стволовой нематоды. Симптомами
заселениядревесиныусачемявляетсяналичиевкомлевойчастистволарастущегодерева
илиподбревнами(улежащихдеревьевилесоматериалов)крупныхопилокилибуровой
муки, которые выталкивают наружу личинки при питании. Под корой можно видеть
характерныеходыличиноксходамивнутрьдревесины.

Морфология. Имаго - тело вытянутое, блестящее, надкрылья зернисто-точечные,
параллельныесмногочисленнымижелтымипятнами,споперечнымвдавливаниемперед
серединой, обычнообразующих2-3перевязи, промежуткибархатисто-темные.Голова в
мелкой плотной морщинистой пунктировке и желтовато-серых прилегающих волосках.
Глаза мелко фасетированные, широко выемчатые. Усики очень длинные, у самок на
основанииусиковимеетсяширокоеволосистоесветлоеколечко.Длинатела13 - 20мм.
Личинка большая, плоская, беловатая, голова наполовину втянута в переднегрудь.
Переднеспинкавширинув2разабольше,чемвдлину.Длинатела27- 36мм.
Биология.Жукивбольшомколичествепоявляютсявиюнеииюле.Питаютсявкронах
корой молодых побегов, выгрызая на них площадки. После питания происходит
спаривание.Самкиоткладываютяйцаподкорувворонкообразныенасечки.Откладкаяиц
продолжается до сентября.Отрождениеличинокпроисходитчерез2-3недели.Личинки
вначалегрызутходыилиплощадкивлубеизаболони,здесьжезимуютпервыйраз.Затем
уходятвдревесину,гдепрогрызаютдлинныеходы.Передокукливаниемходподводится
кповерхностидревесины.
Способы распространения. Возможен завоз личинок, куколок и имаго с
лесоматериалами, древесной тарой, с транспортными средствами. Жуки способны
самостоятельноперелетатьнадовольнобольшиерасстояния.
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ЧЕРНЫЙБАРХАТНО-ПЯТНИСТЫЙУСАЧ
Monochamus saltuarius Gebl.

Имаго

Личинка

Куколка
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ЧЕРНЫЙБЛЕСТЯЩИЙУСАЧ
Monochamus nitens Bat.

кл. Insecta отр. Coleoptera сем. Сerambycidae

Синоним. Дальневосточныйчерныйусач.

Распространение.Корея, Япония,в РоссийскойФедерации встречается наюгеСахалинаи
наЮжныхКурилах.

Повреждаемыерастения.Пихта,сосна,ель,лиственница.
Вредоносность. Сильно вредит хвойным породам. При дополнительном питании жуки
обгрызают кору с побегов в кронах ветвей. Через некоторое время концевые части
обгрызенных ветвей засыхают. Дополнительное питание жуков приводит к ослаблению
дерева, после чего оно пригодно для заселения личинками, которые питаются лубом и,
начинаясоII—IIIвозраста,грызутходывзаболони,образуячервоточины,направленныек
центру ствола. Наличие  червоточин значительно снижает  сортность древесины. Вред,
наносимый усачом, усугубляется тем, что жуки являются переносчиками спор грибка
Ceratocystis spp.,которыйвызываетзаболеваниеподназванием«синева»древесины.
Морфология.Имаго- головавплотной,неровнойпунктировке,вприлегающихсерыхили
желтоватыхволосках,посерединесузкойпродольнойбороздкой,соттянутымиусиковыми
буграми. Глаза резко фасетированные, глубоко вырезанные. Усики в 2 (самцы) или в 1,2
(самки) раза длиннее тела. Надкрылья параллельносторонние, выпуклые, на поверхности
глянцевидные, блестящие, в полуприлегающих рыжевато-бурых редких, плотно
прилегающих волосках, образующих пятна различной величины, создающие выраженную
крапчатость.Передниеногиусамцовчутьдлиннеесредних.Тело, усикииногичерные,темя
срыжеватымпятнышком.Надкрыльячерные,глянцевые,блестящие.Длинатела23—29мм.
Особенности биологии. Черный блестящий усач экологически связан с хвойными
насаждениями. Лёт жуков происходит в июле и августе. Заселяет деревья пихты,
лиственницыидругиевидыдревесныхпород.Вспышкимассовогоразмножениявозникают
в лесах, нарушенных рубками и захламленных ветровалом и продолжаются до полного
усыханияослабленныхнасаждений.Основнойущербпричиняетнеокореннойдревесинена
корнюивскладах.Генерациядвухгодичная.
Способы переноса и распространения.Черный блестящий усач может распространяться
каксамостоятельно(способностьжуковкбольшимперелетам),такипосредствомперевоза
личинок,куколокияицвнеокореннойдревесине.
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ЧЕРНЫЙБЛЕСТЯЩИЙУСАЧ
Monochamus nitens Bat.

Имаго

Личинка



300

ЧЕРНЫЙКРАПЧАТЫЙУСАЧ
Monochamus impluviatus Motschulsky

кл. Insecta отр. Coleoptera сем. Cerambycidae

Распространение. Северная Монголия, Северо-Восточный Китай, Северная Корея,
РоссийскаяФедерация - северо-восточнаячастьСибири,Забайкалье,Приморье,Сахалин.
Повреждаемыерастения.Жизненныйциклсвязанисключительнослиственницейдаурской
(Larix dahurica).Новозможнопитаниенаелях,соснахипихтах,насибирскомкедре.
Вредоносность. Усач приводит к гибели хвойные деревья в лесныхмассивах, повреждает
городские и парковые насаждения. Жуки обгрызают кору с побегов в кронах хвойных
деревьев, которые затем засыхают. Личинки прогрызают ходы в заболони, образуя
червоточины.Наличие червоточин значительно снижает сортность древесины, теряется до
80%деловойдревесины.
Морфология. Имаго. Голова на затылке широко закругленная, в крупной пунктировке.
Глазашироковыемчатые,резкофасетированные.Тело,ногиинадкрыльячерные.Передние
ногиусамцовнедлиннееостальных.Усикитолстые,короткие;усамокпестрые,усамцов
сплошьчерные.Длинатела11—18мм. Яйцобелое,вытянутое,чутьизогнутое,наполюсах
закругленное. Длина - 3,1 мм, диаметр - 1,0 мм. Личинка. Голова в передней части едва
суженная, почти параллельносторонняя, наполовину втянута в переднегрудь. Усики
короткие,буровато-рыжие.Переднеспинкавширинув2разабольшесвоейдлины,кпереду
более суженная, на переднем крае с матовой белой широкой каемкой, позади нее с
щетинковидными волосками, образующими на боках поперечную полоску. Брюшко
умеренно вытянутое, по бокам в редких рыжеватых волосках.Длина тела 20—23,ширина
головы до 3,2 мм. Куколка. Голова широкая, сравнительно короткая, посередине с
продольной бороздкой. Переднеспинка явно поперечная, выпуклая, на боках с крупным
туповатым или на конце чуть приостренным, конусовидно оттянутым бугром. Тергиты
брюшка в задней половине выпуклые, в этом месте по бокам от продольной бороздки с
многочисленными острыми шипиками, образующими узкую поперечную полоску,
состоящуюиз2—3рядов.Длинатела- 15—20мм,ширинабрюшка- 4,5—6мм.
Биология. Лет имаго длится с мая – июня до августа, а в южных частях ареала – и до
сентября. После выхода из куколок жуки проходят стадию дополнительного питания –
обгрызают хвою и кору на молодых побегах кормовых растений в течение 1-2 недель.
Приступаякоткладкеяиц,самкивыгрызаютнакоренасечки:натолстой– ввидеворонок,на
тонкой – в видещелей; в каждойнасечке обычно бывает по одному яйцу (реже – по два и
более). Выходящие из яиц молодые личинки сначала проделывают ходы под корой, затем
уходят в древесину.В лубеи верхних слояхдревесины заселенныхдеревьев хорошовидны
неправильнойформыполости,забитыебуровоймукой.Крупные огрызкидревесиныличинки
выбрасывают наружу через специально проделанные отверстия. Взрослые личинки могут
достигатьвдлину40иболеемм.Приэтомходыуходятвглубьдревесинына7-8см иболее,
длина вертикальной части такого хода может достигать 14 см, а общая длина всего
древесинногохода– 50см приширине5-18мм. Конечныйучастокходапредставляетсобой
расширенную куколочную колыбельку, в которой взрослая личинка зимует и весной
окукливается. В зависимости от вида вредителя и климатических условий развитие может
занимать1-3года.Летноеотверстие,проделанноежукомвкоре,имеетдиаметр5-12мм.
Способыраспространения. Восточносибирскийхвойныйусачможетраспространятьсякак
самостоятельно (способность жуков к большим перелетам), так и посредством перевоза
личинок,куколокияицснеокореннойдревесиной.
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ЧЕРНЫЙКРАПЧАТЫЙУСАЧ
Monochamus impluviatus Motschulsky

Имаго

Куколка и личинка
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ЧЕРНЫЙСОСНОВЫЙУСАЧ
Monochamus galloprovincialis Olivier 

кл. Insecta отр. Coleoptera сем. Cerambycidae

Распространение. Европа, Северная Африка, Северный Казахстан, Северная Монголия, 
Северо-Западный Китай,Российская Федерация (европейскаячасть,наКавказе,вСибирии
наДальнемВостоке).
Повреждаемые растения. Повреждает все хвойные, но наиболее сильно сосну
обыкновенную.
Вредоносность. При дополнительном питании молодые жуки обгладывают кору ветвей
растущихсосен,нередкоокольцовываяихполностьюивызываяэтимусыхание,чтоведетк
ослаблению здоровых деревьев. Усач интенсивно заселяет растущие ослабленные и
срубленные деревья, неокоренные лесоматериалы, крупные порубочные остатки. Вредит в
различныхусловияхдеревьямразноговозраста.
Морфология.Имаго. Надкрыльякороткиеидовольноширокие,сверхусильноприплюснуты,
у самца сильно сужены в последней трети. Щиток покрыт белыми, желтыми или рыжими
волосками,и тольковпереднейчастипроходитпродольнаябороздка.Цветчерныйсболееили
менее сильным бронзовым отливом. В передней трети надкрылий имеются крупные и глубоко-
морщинистые точки. Голова, переднеспинкапестропокрытысветлымиволосками,низтелагусто
покрытпобольшейчастирыжеватымиволосками.Надкрыльяссерыми,рыжимиилижелто-серыми
волосками,образующимирядыпятен,режепочтиперевязки.Длина14—25мм.

Биология. Жукилетаютвмае- июле.Генерацияодногодовая.Передспариваниемпроходят
дополнительноепитание в кроне здоровыхдеревьев.Самка откладывает от 1 до 3-х яицв
специально выгрызенные на коре "насечки". Личинка выгрызает в коре и лубе большие
неправильные площадки и через 1-2 месяца уходит в древесину, выгрызая в ней
вертикальный скобкообразный ход, заканчивающийся кукольной колыбелькой у
поверхности.Тамличинказимует,окукливаясьвесной.
Способы распространения. Жуки способы к перелетам. Однако основной способ
распространениянасекомых– перевоззаселеннойжукамидревесинысоднойтерриториина
другую.
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ЧЕРНЫЙСОСНОВЫЙУСАЧ
Monochamus galloprovincialis Olivier 

Имаго

Самецчерногососновогоусачанакоре
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ЯБЛОННАЯ ЗЛАТКА
Agrilus mali Mats.

кл. Insecta отр. Coleoptera сем. Buprestidae

Распространение. Азия,Россия.
Повреждаемыерастения.Повреждаетяблони,какплодоносящие,такисаженцы.
Вредоносность. Личинки вбуравливаются в древесину, лубяные ткани молодых побегов,
скелетных ветвей и штамбов яблони, делают ходы и проходят развитие. Кора на
поврежденныхучасткахтемнеет,ссыхаетсяирастрескивается.Всёэтоприводиткусыханию
ветвейидажеполнойгибелидерева.
Морфология. Имаго 5-8 мм длиной, жук бронзовый или металлически-зеленый, усики
пильчатые. Переднегрудь с отростком, плотно входящим в ямку среднегруди, вследствие
чего переднегрудьвместесочленениясостальнымтуловищемнесгибается.Надкрылья со
слегка выступающими плечами, чуть сдавленными в середине. Яйцо плоское, овальной
формы, гладкое, свежеотложенное-молочного цвета, затем буреет и становится слабо
заметным на коре. Личинка длиной 18 мм, кремово-белая, сплюснутая, без ног,
цилиндрическоетело состоитиз12сегментов.Ротовойаппаратгрызущеготипа,глазнет.
Куколка длиной10 мм,свободная,беловато-желтая.
Биология. Зимуют личинки, реже куколки в колыбельках под корой яблони.
Перезимовавшиеличинкиокукливаютсявмаеилииюневдревесинеповреждаемогодерева.
Лет жуков отмечен с середины июня до начала сентября. Самки откладывают яйца по
одному,режекучкамипонесколькоштуккучками,втрещиныищеликоры,впочки.Яйца
развиваются2-3недели.Отродившиесяличинкивгрызаютсявлубяныетканиидревесину,
делают ходы, забивая их бурой мукой. Личинка развивается 10,5 месяцев. Окукливается
личинкавдревесиневподготовленнойколыбельке,ачерез12-19днейотрождаетсяжук.В
концеиюня- началеиюлявылетаютжуки.Вредительразвиваетсяводномпоколении.
Способы распространения. Перенос и распространение происходит с посадочным
материаломвстадииличинкиикуколки.
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ЯБЛОННАЯ ЗЛАТКА
Agrilus mali Mats.

Имаго

Личинка

Поврежденнаядревесина
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ЯПОНСКАЯВОСКОВАЯЛОЖНОЩИТОВКА
Ceroplastes japonicus (Green)

кл. Insecta отр. Coleoptera cем. Curculionidae

Распространение. Европа, Азия.
Повреждаемые растения. Лавр благородный, цитрусовые, хурма, лавровишня, яблоня,
груша, платан, шелковица, чайный куст, инжир, боярышник, черешня, вишня, кизил,
камелияимногиедругие.
Вредоносность.Повреждает до сотни различных видов растений, как листопадных, так и
вечнозеленых. Сильно повреждает растения, нанося многочисленные уколы, истощает
цитрусовые плантации и ухудшает качество плодов, загрязняя их чернью. Ухудшается
качествочайныхплантаций.
Морфология. Имаго. Взрослая самка овальная, спинная сторона выпуклая, брюшная
плоская.Длина ее 1,75-4,2мм.Верхняяповерхность телапокрыта толстымслоемвоска, в
центральной части поверхность более выпуклая. На молодых особях самки можно
различить,чтовосковойпокровтеласостоитизвосьмипластинок,наболеевзрослыхособях
границы этих пластинок сливаются. Цвет воскового покрова у живых самок розовый, по
краям более светлый, цвет тела под слоем воска вишнево-красный. На поверхности
воскового панциря расположены конусовидные выступы из снежно-белого воскового
вещества - по одному на задней стороне тела, по два - по бокам. У основания белых
восковых зубцовслойвоскаболеетонкий итемный,таккакпросвечиваетсятемно-красное
тело самки. Снизу на плоской брюшной поверхности хорошо различимы ноги и
семичлениковыеусики.
Яйцамелкие до 0,5 мм длины.Одна самка откладывает до 2500 яиц.Мелкие экземпляры
самок откладывают по 400 - 500 яиц. Личинка. Тело личинки красного цвета с белыми
конусовиднымипластинкамиизвосковыхвыделений(всегоих8,изнихтрипарыбоковых,
одна головная и одна анальная). Бродяжки - личинки с ногами, усиками, они способны к
активнымпередвижениям.Имеютформуминиатюрнойзвездочки.
Биология. Самка откладывает яйца под тело, одновременно с яйцекладкой, поджимая
брюшнуючасть кспиннойповерхности, темсамым самкастановитсякапсулой,наполненной
яйцами.Изяицпоявляютсябродяжки,прикрепляясь,становятсянеподвижнымиличинками.
Личинкалиняет3разаипревращаетсяв самку,увеличиваясьпостепенновразмерах,причем
белыепластинкине растут, а красное телопокрывается слоемвоска.Личинка, из которой
появляется самец, со второго возраста превращается последовательно с пронимфу,
дейтонимфу,вовзрослогосамца.Самецнепохожнасамку,онкрылатый,способенлетать;
ноги,усикииглазаегоразвитынормально.Втечениегодаобразуеттолькооднопоколение.
Зимуют оплодотворенные самки. Вылет самцов отмечается в начале сентября, после
спаривания самцы погибают. Перезимовавшие самки в мае откладывают яйца, в середине
летаначинаетсявыходбродяжек.
Способыраспространения.Спосадочным,прививочнымматериалом.
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ЯПОНСКАЯВОСКОВАЯЛОЖНОЩИТОВКА
Ceroplastes japonicus (Green)

Колонии щитовок

Бродяжки

Взрослаясамка(красноетелоподслоемвоска)
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ЯПОНСКАЯПАЛОЧКОВИДНАЯЩИТОВКА
Lopholeucaspis japonica Ckll.

кл. Inseсta отр .Homoptera сем. Diaspididae

Распространение.Европа,Азия,Америка,Австралия.
Повреждаемые растения. Цитрусовые, особенно мандариновые деревья, яблоня, груша,
вишня, айва, инжир, хурма, сирень, магнолия, камелия, орех, клен, роза, ильм, ясень,
пирамидальныйтополь,ракитник,трифилиатаидр.
Вредоносность. Поселяясь на растении, щитовка быстро образует большие плотные
колониинаштамбе,ветвях,побегах, заражаетлистьяиплоды.Такоезаражениенетолько
сильноснижает урожай,ноиприводитк усыханиюдеревьев.Повреждаяплодывызывает
их сильную деформацию, одеревенение, они становятся непригодными к употреблению в
пищу.
Морфология.Имаго. Теловзрослойсамкиудлиненное,светло-фиолетовое,длинаоколо1
мм;покрытосеровато-беловатымщитком(длинойоколо1,7мм),удлиненной,грушевидной
формы – узкий спереди и расширенный к заднему концу, с закругленными краями. Под
щитком в передней части имеетсяжелто-коричневаяшкурка (пупарий), оставшаяся после
линьки первого возраста. Яйцо продолговато - овальное, светло - фиолетовое. Личинка
светло-сиреневая,доприкрепленияподвижна,прикрепившиськрастениюобразуетщиток.
Во втором возрасте происходит дифференциация на самок и самцов: последние
заканчивают превращение под удлиненным беловатым щитком; взрослые самцы с одной
паройкрыльев.
Биология. Зимуют личинки второго возраста. В конце весны личинки превращаются в
самоки самцов, которыепослеоплодотворениясамокотмирают.Самкаоткладываетяйца
(30-60яиц)подщиток.Вылупившисьизяйцаивыйдяиз-подщитка,личинки– бродяжки
уходят от него на несколько десятков сантиметров, вонзают хоботки в растение,
прикрепляются на стволе, ветвях, плодоножках, плодах, листьях. Выделяя секреторные
вещества, образуют щитки из личиночной шкурки личинки первого возраста. Пупарий
(шкурка личинки второго возраста) не входит в щиток, а прикрывает тело самки и
раположенподщитком.
Способы распространения. С прививочным, посадочным материалом, с укорененными
растениямивовсехстадияхразвития.
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ЯПОНСКАЯПАЛОЧКОВИДНАЯЩИТОВКА
Lopholeucaspis japonica Ckll.

Колониищитовкинакоре
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ЯПОНСКИЙЖУК
Popillia japonica Newm.

кл. Insecta отр. Coleoptera сем. Scarabaeidae

Распространение.Европа,Азия,Африка,СевернаяАмерика.
Повреждаемыекультуры.Около300видоврастений (плодовые, злаки,полевые,технические,
лесные,декоративныеидругиекультуры).
Вредоносность.Вредятжукииличинки. Имагоповреждаетлистья,цветы,завязииплоды,
изплодовсильнеестрадаютранниескороспелые,сладкиеэкземпляры.Личинкиповреждают
корнибольшинстватравянистыхрастений.
Морфология. Имаго. Взрослый жук длиной 7 — 10 мм, шириной 4,4 — 6 мм. Самки
крупнее самцов. Жук овальной формы, умеренно выпуклой, ярко-зеленого цвета с
металлическим блеском, середина надкрылий медно-коричневого цвета. Надкрылья
покрывают все брюшко, сбоку из-под которых с каждой стороны по 5 пучков из белых
волосковидвапучкатакихжеволосков напигидии.Яйцо эллиптическойформы1,5ммв
диаметре, светлое,соловяннымблеском.Личинка. СветлаяС-образнаяличинкаотрождается
через9— 14дней.Уличинок 3возраста,начинаясо2-го,набрюшнойсторонеанального
сегментарисунокввидеримскойцифры(V) . Куколка светло-коричневая,длинойдо14мм,
вколыбельке.
Биология.Зимуетвстадииличинки2-гоили3-говозраставпочвенаглубине20— 40см.
Весной личинки поднимаются к поверхности почвы и приступают к питанию корнями
растений.Виюне— началеиюляличинкаокукливается.Лётжуковначинаетсясиюляидо
серединысентября.Всёэтовремяжукипитаютсялистьями,цветамиизавязямирастенийи
откладывают яйца в почву (около 60 яиц). Средняя продолжительность жизни имаго
составляет30-45дней. Циклразвитиягодичный.
Способы распространения. Жуки завозятся с плодами, цветами, тарой, транспортом.
Личинки — с укорененными растениями и почвой. Внутри очага распространяются
активнымлётомжуков.
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ЯПОНСКИЙЖУК
Popillia japonica Newm.

Имаго

Имаго,питающиесяналистьях

ЛичинкаКуколка



312

ЯCЕНЕВАЯ ИЗУМРУДНАЯ ЗЛАТКА
Agrilus planipennis Fairmaire

кл. Insecta отр. Coleoptera сем.Buprestidae

Распространение. Европа,Азия,СевернаяАмерика.
Повреждаемые растения. Различные виды ясеней: лесбийский, японский, шерстистый,
маньчжурский, горный, а также и некоторые другие породы: орех маньчжурский, вяз
Давида, вязсродный. Внесвоегопервичногоареалавидобнаруженнаясенях:американском,
обыкновенном,черном,пенсильванском,бархатном.
Вредоностность. Плотноезаселениеведеткусыханиюнетолькоослабленных,ноивнешне
здоровыхдеревьев.
Морфология. Личинка длиной26-32мм. Имаго. Размерытела– отмелкихдооченькрупных
(1,5 – 100мм).Телозлатокпоформеварьирует,обычноудлинённоеислегкауплощённое,
реже цилиндрическое, с твёрдыми покровами, чаще гладкое или со слабо выраженным
волосянымпокровом. Голова,какправило,болееилименеегипогнатическая(вертикальная)
и глубоко втянута в переднегрудь. Глаза крупные, широкие и вертикальные, нежно
фасетированные. Усики короткие, чаще пильчатые. Переднегрудь удлинённая перед
переднимитазикамиинесётхорошоразвитыйпростернальныйотросток,которыйразделяет
передние тазики и упирается в ямку на средне- и (или) заднегруди. Передние тазики
округлые, а их тазиковые впадины сзади открытые. Задние тазики поперечные, с
бедреннымипокрышками.Ногиобычнокороткиеисильные,режеудлинённые.Лапкивсех
ног5-члениковые,частьчлениковсмембранознымилопастинкамиснизу.Коготкипростые
или с зубцом, редко – раздвоенные. Переднеспинка плотно прилегает к основанию
надкрыльев, образуя с ними единую выпуклость (в отличие от щелкунов, у которых
переднеспинкаприрассматриваниисбокузаметносуженаназад,коснованиюнадкрыльев).
Крыльясильные,короткие,нескладывающиесяпоперечно.
Биология. Генерацияодногодичная,новотдельныхслучаяхдвухгодичная.Жукиактивныс
серединымаядоавгуста.Яйцаоткладываютсянаповерхностьивтрещиныкорысначала
июнядоконцаиюля.Через7-10днейвыходятличинки,которыепитаютсялубом;личинка
последнего(4-го)возрастазимуетвкуколочнойкамере,расположеннойвзаболонииликоре.
Окукливаниепроисходитвконцеапреля– мае,иногдапозднее.Жукипитаютсялистьямив
кронахдеревьев;ониактивныс6до17часоввзависимостиотпогоды,могутперелетатьна
расстояниедо1км.Вплохуюпогодуиночьюжукимогутпрятатьсявлиствеи трещинах
коры.Самцыживутоколо2недель,самки– 3недели.Самкиоткладываютяйцапоодиночке
(авсего68-90шт.)наповерхностькорыстволовинижнейчастиглавныхветвей.Личинки
отрождаются через неделю, они вбуравливаются в кору и достигают луба, которым и
питаются в течение лета.Ходы сильно изогнуты, забиты буровоймукой, расширяются по
мере роста личинки. Молодые жуки в течение 1-2 недель прогрызают выходной канал.
Летноеотверстиетипичнойдля видовэтогородаD-образнойформы,шириной3-4мм.
Способы распространения. С деревянными поддонами, ящиками и другой деревянной
тарой, с лесом, продуктами его переработки, дровами или изделиями из древесины, с
древеснымпосадочнымматериалом.
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ЯCЕНЕВАЯ ИЗУМРУДНАЯ ЗЛАТКА
Agrilus planipennis Fairmaire

Имаго

Личинка Поврежденноедерево
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ЗОЛОТИСТАЯКАРТОФЕЛЬНАЯНЕМАТОДА
Globodera rostochiensis (Woll) M.et St

Кл. Nematoda отр. Tylenchida сем.Heteroderidae

Распространение. Европа: Албания, Австрия, Республика Беларусь, Бельгия, Болгария,
Чехия, Хорватия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, 
Исландия,Ирландия,Латвия,Литва,Люксембург,Мальта,Нидерланды,Норвегия,Польша,
Португалия,Испания,Сербия,Словакия,Словения,Швеция,Швейцария,Великобритания,
Украина; Азия: Кипр, Российская Федерация, Ливан; Африка: Ливия, Алжир; Америка,
АвстралияиОкеания.
Растения-хозяева. Узкоспециализированный паразит картофеля, а также растений из
семействапасленовых:перец,баклажаны,томаты,физалисидр.
Вредоносность.Особеннозолотистаякартофельнаянематодавредоноснанаприусадебных
участках, где картофель выращивается бессменно или возвращается на прежнее место на
второй-третийгод.Всреднемпотериурожаясоставляютдо90%.Кромепрямогонаносится
косвенный ущерб, вызываемый запретом или ограничением перевозок продукции из зон
заражения.
Биология и симптомы.Цикл развития нематод происходит в корнях растений-хозяев. В
почве нематода сохраняется в стадии цист. Весной при благоприятных условиях
температуры и влажности, а также под воздействием веществ, выделяемых корнями
картофеля,изяицотрождаетсямножестволичинок.Максимальныйвыходличинокизцист
происходит в период роста картофеля. Проникнув в корень растения, личинки теряют
подвижность, питаются содержимым клеток и в течение вегетации проходят 3 стадии
развития.Вконцечетвертойстадииизличинокобразуютсясамкиилисамцы.Самкасильно
разбухает и, прорвав эпидермис корня, появляется на его поверхности. Самцы выходят в
почву, где отыскивают и оплодотворяют самок. После этого самцы отмирают, а самки,
продолжая оставаться на корнях, еще больше разбухают, наполняясь яйцами, и отмирают,
превращаясьвцисты. Цистызолотистойнематодышаровидной,иногдагрушевиднойформы
свытянутымголовнымконцом.Заднийконецтелаобязательнозакруглен,безвульварного
конуса.Среднийразмер0,5-0,8мм(до1мм).Каждаяцистасодержитвсреднемот50до600
яициличинок.
Вначале самки имеют белый цвет, потом они желтеют, приобретают золотисто-желтую
окраску, а затем, превращаясь в цисты, становятся коричневыми или темно-бурыми. Ко
времени уборки картофеля, созревшие цисты легко стряхиваются с корней и заполняют в
основном пахотный слой, но могут проникнуть и в более глубокие слои почвы.
Продолжительность развития одной генерации — 40 – 65 дней в зависимости от
температуры,влажностипочвыисроковпосадкикартофеля.
Втечениегодакартофельнаянематодадаетоднопоколение,однакоприблагоприятныхус-
ловияхможетразвитьсяивтораягенерация.
Больные растения образуют немногочисленные хилые стебли, которые преждевременно
желтеют. Хлороз начинается с нижних листьев, затем распространяется на верхние и
постепенноохватываетвеськуст.Корнистановятсямочковатыми,образуетсямассамелких
клубней(такназываемая«бородатость»корневойсистемы).Принеблагоприятныхпогодных
условияхрастениямогутпогибнуть.
Способы распространения. Цисты могут распространяться с клубнями картофеля, с
частицами зараженной почвы, приставшей к корнеплодам, луковицам, укорененному
посадочному материалу, декоративным и другим растениям, к таре, сельхозинвентарю,
транспортным средствам, ногам людей и животных. Цисты могут переноситься также
дождевымиводамииветром.
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ЗОЛОТИСТАЯКАРТОФЕЛЬНАЯНЕМАТОДА
Globodera rostochiensis (Woll) M.et St

Цистынакорняхкартофеля

Очаговоепоражениекартофельногополя Кусткартофеля,пораженный
картофельнойнематодой

Самки- цисты

Личинка
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АНТРАКНОЗЗЕМЛЯНИКИ
Colletotrichum acutatum Simmonds (Colletotrichum xanthii Нalsted)

кл. Coelomycetes отр. Melanconiales сем. Melanconiaceae

Распространение. Европа, Азия, Африка, Северная, Южная и Центральная Америка,
Океания.
Повреждаемыерастения. Особенноопасендля земляники,клубники. С.acutatum— очень
пластичныйвид,поражающиймногиеплодовые,овощные,декоративныеисорныерастения.
Вредоносность. Потериурожаядостигают80%,авматочныхнасаждениях– 33%иболее.
Болезнь опасна тем, чтопосле заражениярастенийможетдлительное времяникак себяне
проявлять. Антракнозная гниль рожков земляники приводит к внезапному увяданию и
гибелирастений.Напораженныхразрезахрожковнаблюдаютсякрасновато-бурые,местами
чернеющие полосы или карманы отмершей ткани. Болезнь особенно опасна в теплицах и
пленочных укрытиях, на высокоплодородных или переудобренных азотом почвах, в
загущенныхплохопроветриваемыхпосадках .

Морфология. Конидиальные ложа плоские, состоящие из многочисленных коротких
конидиеносцев, обычно долгое время остающихся прикрытыми покровными тканями
растения, позднее разрывающимися. Спороложа погруженные, потом прорывающиеся,
обычнодовольноплоские,нередкосначала светлоокрашенные,бледно-серого илисветло-

оранжевого цвета, иногда розовато-фиолетового, потом темнеющие до темно-бурых или
почтичерных,снабженныебледно-бурымиилитемно-бурымищетинками,развивающимися
по периферии и внутри ложа. Конидиеносцы удлиненные, сначала бесцветные, потом в
нижней части окрашенные. Конидии, размером 8-16 на 2,5-4 мкм, веретеновидные,
тонкостенные. Конидиогенные клетки цилиндрические с низким содержанием или
отсутствиемщетинок.
Биология. Грибразвиваетсяпри+25...+28°C иотносительнойвлажностивоздуха95-100 %. 

Притемпературениже+10°Cивыше+32°Cростмицелияпрекращается.
Возбудитель, какправило,попадаетвновыенасаждениявместесзараженнымирастениями
(посадочнымматериалом).Последниеисследованияпоказывают,чтопатоген можетрастии
производить споры даже на поверхности здоровых листьев. Гриб может зимовать на
зараженных растениях и растительных остатках (мертвые листья и мумифицированные
ягоды). Производству спор, их прорастанию и инфицированию ягод земляники садовой
способствует теплая, влажная погода и наличие осадков. Весной и в начале лета, на
инфицированных растительных остатках образуется большое количество спор. Они могут
распространяться каплями дождя, порывами ветра, а также людьми, машинами,
оборудованиемиинвентарем,чтоиспользуетсянаучастке.Спорынеспособныудерживаться
ввоздухе,поэтомуонинераспространяютсяветромнабольшиерасстояния.Дляпрорастания
и инфицирования спорам необходимо наличие влаги на поверхности растений. При
благоприятных условиях гриб может производить вторичные споры на зараженной ягоде.
Онимогутразноситьсядождемиспособствоватьвспышкамновыхинфекцийвтечениевсего
вегетационногопериода.Развитиезаболеванияможетпроисходитьоченьбыстро.Около90%
ягодыможетбытьпоражено втечениеоднойнедели.Какнезрелая(зеленая),такиполностью
спелаяягодаодинаковочувствительныкинфекции,однакоболезньчащевсеговстречаетсяна
спелойягоде.
Способы распространения. Помимо рассады и других растительных материалов С.
acutatum распространяетсянарукахсборщиковягод,иходеждеиобуви,орудиях,транспорте,
сразносимымиветромкаплями воды,насекомыми.
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АНТРАКНОЗЗЕМЛЯНИКИ
Colletotrichum acutatum Simmonds (Colletotrichum xanthii Нalsted)

А B C

D E F

Проявлениязаболеваниянаразныхчастяхрастения(A-листовойпластинке,BC-черешкахи
цветоносах,D- незрелойягоде,E- корне, F- зреломплоде)
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АСКОХИТОЗХРИЗАНТЕМ
Didymella chrysanthemi (Tassi) Gar et Gull

Didymella ligulicola (K.F. Baker, Dimock & L.H. Davis) von Arx

Ascomycetes: Dothideales

Распространение.Европа, Азия, Африка, Северная и Центральная Америка, Австралия и
Океания.
Вредоносность. Внастоящеевремясчитаетсянаиболеесерьезнымзаболеваниемхризантем.
Особенноогромныйущербнаноситхризантемам,которыевыращиваютсявтеплицах.
Симптомы. Поражаться могут все части растений, включая корни, а особенно
восприимчивы цветы и черенки. При поражении черенков инфекция обычно
распространяетсяотверхнейпочкивнизнавсерастение.Почки,прицветникиитканьстебля
темнеют.Налистьяхгрибвызываеткоричнево-черныепятнанеправильнойформы,2-3смв
поперечнике. При благоприятных условиях пятна сливаются и лист загнивает. На стеблях
симптомы связаны с местами, в которых больные листья присоединяются к стеблю, с
ранами. Часто поражаются верхушки побега, что вызывает задержку роста.На лепестках
пораженных цветков появляются темные крапины. Гниль начинается у основания
единичных цветов и распространяется вверх по головке. Затем гриб распространяется по
цветоножке, вызывая почернение и ослабление ткани, в результате головка обвисает и
увядает.Вцеломрастениевыглядиткакобожженное.
Зараженныекорнистановятсякоричневыми,ломкимиибыстросгнивают.
Биология. Гриб перезимовывает в виде мицелия или в виде спор. Главным источником
первичной инфекции являются аскоспоры, которые созревают в течение зимы и ранней
веснывперитецияхнабольныхтканях.Втечениесезонаонивысвобождаютсяиразносятся
воздушнымипотоками.Призаражениицветочныхлепестков(вменьшейстепенистеблейи
листьев) формируются пикниды. Пикниды могут развиваться в очень сухих условиях, но
пикноспорамдляраспространениятребуетсявлага.
Способыраспространения.Аскохитоз распространяется черенками, срезаннымицветами,
растительными остатками, а также с приставшей к корням землей. Инфекция передается
ветром,дождем,насекомыми,атакжеиспользуемыминструментом.
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АСКОХИТОЗХРИЗАНТЕМ
Didymella chrysanthemi (Tassi) Gar et Gull

Didymella ligulicola (K.F. Baker, Dimock & L.H. Davis) von Arx

Цветокхризантемы,пораженныйаскохитозом

Листхризантемы,пораженныйаскохитозом
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БЕЛАЯРЖАВЧИНАХРИЗАНТЕМ
Puccinia horiana P.Henn

кл. Basidiomycetes пор. Uredinales

Распространение:Европа,Азия,Африка,Америка,АвстралияиОкеания.
Вредоносность. Заболевание наносит большой ущерб хризантемам, выращиваемым в
закрытомгрунте.
Симптомы. Поражаются в основном листья, изредка стебли. Заболевание проявляется в
виденебольшихбледно-желтыхпятенкакнаверхней,такинанижнейповерхностилистьев.
Со временем пятна увеличиваются и становятся ярко-желтыми, а центры этих пятен
коричневые и некротические.На нижней поверхности соответственно пятнам развиваются
выпуклые восковидные пустулы от светло-желтого до розоватого цвета. В то время как
пятнанаверхнейсторонестановятсявпалыми,этипустулыстановятсяболеевыступающими
и белеют. При слабой степени поражения на пятнах образуются единичные пустулы
размеромдо5мм,при сильной– напораженномлистенасчитываютсясотнимелкихпустул.
Пораженные листья преждевременно отмирают, обвисают по стеблю и постепенно
полностью высыхают, и растения выглядят как обожженные. Больные листья часто
закручиваютсякнизу,врезультатечего габитусрастенийизменяется.
Биология. Возбудитель белой ржавчины - узкоспециализированный паразит, не имеет
промежуточного хозяина. Стадия уредоспор отсутствует. Распространяется заболевание
базидиоспорами по воздуху на большие расстояния. Базидиоспоры развиваются из
телейтоспор.
Способы распространения. Белая ржавчина хризантем распространяется черенками,
срезанными цветами, растительными остатками. Инфекция передается ветром, дождем,
насекомыми,атакжеиспользуемыминструментом.
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БЕЛАЯРЖАВЧИНАХРИЗАНТЕМ
Puccinia horiana P.Henn

Растения,пораженныебелойржавчинойхризантем

Выпуклыевосковидныепустулы Впалыепятнанаверхнейсторонелиста
нанижнейсторонелиста

Белаяржавчинахризантем,телейтоспоры
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ПУРПУРНЫЙЦЕРКОСПОРОЗ
Cercospora kikuchii (T.Matsu&Tomoyasu) Gardn

Кл. Deuteromycetes пор. Hyphomycetales сем. Dematiaceae.

Распространение. Китай,Германия, Борнео,Бразилия,Венесуэла,Индия,Ирак,Колумбия,
Корея, Новая Гвинея, Никарагуа, Новая Зеландия, Пакистан, США, Тайвань, Танзания,
Франция,Япония.
Повреждаемыерастения. Сояи некоторыебобовыекультуры:фасоль,вигна, гуар.
Вредоносность. Поражает молодые и взрослые растения. Только отдельные растения
остаютсяжизнеспособными,норезкоотстаютвростеотздоровыхрастений. Вредоносность
заключается в снижении всхожести до 90%и уменьшении содержания в семенахмасла, а
также нежелательной фиолетовой или пурпурной окраской. Болезнь приводит к недобору
урожая(до25—30%).

Морфология. Возбудитель болезни — узкоспециализированный несовершенный гриб.
Молодоймицелийсветлый,свозрастомтемнеет. Сероватыеконидиеносцысобранывпучки,
на концах которых образуются бесцветные, удлиненные, слабоизогнутые конидии, у
основания тупые, на вершине заостренные, размером 38,8—44,5X 1,3—6,1 мкм, с 2—49 

(чаще 10—20) перегородками. Длина и число перегородок конидий зависят от
относительнойвлажностивоздуха.
В период вегитации растений гриб дает много поколений конидий, образование которых
зависит от погодных условий, главным образом от относительной влажности и дождей.
Конидииразносятсяветром,дождеминасекомымисбольных частейрастений наздоровые
растения,вызываявторичнуюинфекцию
Биология. Сохраняется гриб в растительных остатках или в семенах до двух лет и более.
Оптимальныеусловиядляразвитиявозбудителяболезни- относительнаявлажностьвоздуха
выше 90% и температура 23-28°С. Способствуют развитию болезни выпадение обильных
осадков, появление туманов или рос, запаздывание с уборкой сои. Возбудитель болезни
заражаетсоювовсефазыроста,поражаясемена,бобы,стеблиилистья.Пораженныесемена
чащевсегоимеютпурпурную,фиолетовуюилирозовуюокраску,онидаютредкиевсходы,
семядольные листья у них часто сморщенные, становятся темно-пурпурными и
преждевременно опадают. В дальнейшем инфекция распространяется по стеблю, образуя
красновато-пурпурные некротизированные участки, опоясывающие стебель, и убивая
молодыерастения.Слабопораженныерастенияотстаютвросте;навзрослыхрастенияхпри
поражении листьев, стеблей образуются пятна красно-коричневого цвета с темно-

коричневым ободком. Листья преждевременножелтеют и опадают, стебель в пораженных
местахсгибаетсяипереламывается.Набобахболезньпроявляетсяввидеслабовдавленных,
овальныхкрасновато-пурпурныхпятен.
Способы распространения. Инфекция распространяется с семенным материалом и с
помощьюконидий,разносимыхветром,каплямиводы,насекомыми.
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ПУРПУРНЫЙЦЕРКОСПОРОЗ
Cercospora kikuchii (T.Matsu&Tomoyasu) Gardn

Поражениелистасои

Поражениебобов
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РАККАРТОФЕЛЯ
Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival

Fungi: Chytridiomycetes: Chytridiales

Распространение. Европа,Азия,Америка,Африка,АвстралияиОкеания.
Растения-хозяева.Изкультурныхрастенийхозяиномявляетсятолькокартофель.Поражает
дикиевидыSolanum.

Вредоносность. При заносе на поле гриб быстро накапливается в почве и через 2-3 года
поражает большинство растений картофеля. Клубни становятся непригодными к
употреблению, так как начинают загнивать еще до уборки. Способность гриба до 30 лет
сохранятьжизнеспособность делает невозможным выращивание картофеля на зараженных
участках.
Симптомы.Наиболее характерныйпризнак – образованиенаростовна клубнях, столонах,
корневойшейке;присильномзаражениинастебле,листьяхидажецветках.Корниникогда
не поражаются. Наросты, образующиеся под землей, белого цвета, на надземных частях
растений– зеленые.К концу вегетациикартофелянаросты темнеюти загнивают.Раковые
наросты развиваются на клубнях и в хранилищах, если урожай выращен на зараженных
участках.
Биология. Возбудитель рака картофеля является внутриклеточным паразитом, не
образующиммицелия.Основноезначениевегоциклеразвитияимеютзимние(покоящиеся)
зооспорангии,припомощикоторыхгрибсохраняетсяираспространяетсявприроде.Весной
зооспорангии прорастают, образуя по 200-300 зооспор, поражающих клетки растения –
хозяина.Здесьгрибрастет,пораженнаяклеткаувеличиваетсявразмерах,изаключенныйв
ней гриб через некоторое время распадается на 5-7 многоядерных клеток – летних
зооспорангиев. Образующиеся при их прорастании зооспоры вместе с почвенной влагой
движутсяпокапиллярамивновьпоражаютрастущуютканькартофеля.Циклразвитиягриба
12 – 14днейиприблагоприятныхусловияхидетнепрерывнововремявсеговегетационного
периода.
Способы распространения. С зараженными клубнями; с зараженной почвой; с
растительнымматериалом, выращенным на зараженном участке; с инвентарем, тарой.При
скармливании зараженного картофеля скоту в сыром виде зооспорангии сохраняют свою
жизнеспособностьиснавозомсновапопадаютвпочву.
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РАККАРТОФЕЛЯ
Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival

Пораженныеклубнисраковыминаростами

Заболеваниенаклубняхистолонах
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ФИТОФТОРОЗКОРНЕЙМАЛИНЫИЗЕМЛЯНИКИ
Phytophthora fragatiae Hickman

Fungi: Oomycetes: Pythiales

Вид представлен двумя специализированными формами: Phytophthora fragatiae var. fragaria

Wilcox&Duncan и Phytophthor afragatiae var. rubi Wilcox&Duncan.

Распространение: Европа,Азия,Америка,Африка,Океания.
Растения-хозяева: Основной хозяин Phytophthora fragatiae var. fragariae- культурная земляника. 
Отмечен случай заражения в естественных условиях логановой ягоды. В искусственных условиях
осуществлялось заражение ряда видов растений из семейства розоцветных. Основным хозяином
второйспециализированнойформыPhytophthora fragatiae var. rubi являетсякультурнаямалина.
Вредоносность: Болезнь может приводить к полной гибели плантаций земляники и малины, для
восстановления которых требуются значительные капиталовложения, которые компенсируются в
течение 10—15 лет.При несоблюдении карантинных, защитных и профилактическихмероприятий
развитиеинфекцииипоследующая вспышкаболезниприведет к гибелиплантации в течение 2—3 

лет.
Биология и симптомы: Патоген может сохраняться в почве на участках земляники и малины,
пораженныхболезнью,ввидеооспор,которыежизнеспособнывтечениедлительноговремени.При
достижениитемпературыпочвы5оСначинаетсяихпрорастание,аоптимумтемпературнаходитсяв
диапазоне 10-15

оС.Образовавшиеся при этом зооспоры активно мигрируют в почве (при условии
наличия воды), подплывают к корешкам растений-хозяев и инфицируют их. С этого момента
начинается развитие гриба в тканях растения. Рост мицелия осуществляется вдоль стелы
(центральногоцилиндра),понаправлениюккорневойшейке.
На мицелии гриба формируются спороносящие гифы, являющиеся недифференцированными
конидиеносцами,которыепрорастаютнаружуиформируютновыезооспорангии,аобразовавшиесяв
них зооспоры обеспечивают вторичное заражение новых корней и корневых волосков. Заражение
корней происходит в широком диапазоне температур (от 2 до 25 оС), однако наиболее активно
инфекцирование осуществляетсяпри10-17

оС.Позднеенамицелиизакладываютсяполовыеклеткии
происходит формирование ооспор, которые после сгнивания пораженных корней сохраняюся в
почве.
Сформировавшиеся в пораженных тканях ооспоры сферической, реже бочонковидной формы,
диаметром22-44мкм.Наодномпогонномсантиметрепораженногокорняможетсформироватьсядо
несколькихсотенооспор.
При выкапывании пораженных кустов земляники видна слаборазвитая и гнилая корневая система:
боковые, питающие корни практически отмирают; придаточные корни отмирают, начиная с
кончиков,ичастоимеютвзонепоражениясеруюиликоричневуюокраску,напоминаясвоимвидом
крысиныйхвост.Верхняячастьтакихкорнейостаетсясветлой,анижняяделаетсятемно-коричневой.
При продольном разрезе верхней части такого корня можно обнаружить типичный признак
фитофтороза– покраснениеосевогоцилиндра.Цветосевогоцилиндраможетварьироватьотвинно-

красного до кирпично-красного и распространяться на довольно обширную часть корня выше
пораженных участков, а в отдельных случаях даже в крону растения. Еще одной характерной
особенностью болезни является наличие в пораженной ткани ооспор гриба, локализующихся
преимущественновобластиосевогоцилиндразагнившихкорней.
Нарепродуктивныхпобегахвеснойнаблюдаетсязадержкараспусканияпочекилинеравномерноеих
распускание,вследствиечегобоковыепобегинеобразуютсяилиидетихбеспорядочноеобразование.
Морфология: Вторичные (летние) зооспорангии гриба можно обнаружить на поверхности
пораженных корней. Зооспорангии сферические, затем обратногрушевидные, овальные или
эллипсоидальные, без сосочка и ножки, размером 39-90 х 22-55 мкм. В каждом зооспорангии
образуетсяпонесколькудесятковдвухжгутиковыхзоопор.Ооспорышаровидные,диаметром22х44
мкм.
Способыраспространения:Распространениевозбудителяболезнивпочвеотпораженныхкорнейк
здоровымосуществляетсяспомощьюзооспорзасчетдвиженияполивнойилидренажнойводы.От
очага болезни патогенможет переноситься с пораженными растениями или с почвой, содержащей
ооспорыгриба,наинструментах,наподошвахобувиипр.
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ФИТОФТОРОЗКОРНЕЙМАЛИНЫИЗЕМЛЯНИКИ
Phytophthora fragatiae Hickman

Поражениякорневойсистемы

Видучасткапораженногофитофторозомземляники
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ФОМОПСИСПОДСОЛНЕЧНИКА
Phomopsis helianthi Munt. – Сvet et al.

Diaporthe helianthiMunt. – Сvet et al.

Кл. Deuteromycetes пор. Sphaeropsidales

Распространение. Европа,Азия,СевернаяиЮжнаяАмерика.
Растения-хозяева.Поражаютсякультурныеидикиевидыподсолнечника,некоторыевиды
сорняков (циклахена, канатник), некоторые сорняки (лопушник, осот, лебеда,
тысячелистникидр.)играютрольрезерваторовинфекции.
Вредоносность. Фомопсис– серо-коричневаяилибураяпятнистость (рак, гниль) стеблей,
является опасным заболеванием подсолнечника. При раннем заражении (до цветения)
потериурожаясоставляют50-87%.

Симптомы и биология. Гриб в течение вегетации поражает все надземные органы
растения. На листьях заболевание проявляется сначала в виде мелких, затем крупных
коричнево-серыхилибуро-черныхпятен (некрозов), которыеначинаются с верхушкиили
краев и разрастаются между жилками листа. Иногда окружены светлой хлоротичной
каймой. Пораженный лист увядает, засыхает, темнеет и поникает вдоль стебля, словно
обожженный.Растениепостепеннотеряеттургориувядает.Спорыгрибасначалазаражают
стеблиподсолнечника,затемчерешкиилистьярастений.
Наиболее характерные признаки болезни образуются на стеблях в виде округлых или
удлиненных пятен вначале светло-коричневого, а позднее бурого, серого и даже черного
цвета, расположенных обычно в пазухах листьев. Гриб поражает вначале поверхностные
тканикорыстебля,азатемразрушаетегосердцевину.Пораженныерастенияломаются,что
приводиткзначительнымпотерямурожая.
Впериодцветенияисозреваниярастениймогуттакжепоражатьсякорзинки.Наихтыльной
стороне развивается мягкое коричневое пятно. При раннем заражении мицелий гриба
заполняет всю сердцевину корзинки и проникает в семянки, которые чаще остаются
невыполненными. Пораженные семена щуплые и легко выпадают из корзинки, теряют
всхожесть.
Грибперезимовываетввидемицелияипикнидна пораженныхостаткахрастенийисеменах
подсолнечника.
Способы распространения. Заболевание распространяется с семенами, растительными
остатками, аскоспорами в течение всей вегетации подсолнечника воздушно-капельным
путем. Основной способ распространения фомопсиса является аэрогенный (80-100 км в
год).
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ФОМОПСИСПОДСОЛНЕЧНИКА
Phomopsis helianthi Munt. – Сvet et al.

Общийвидпораженногополя

Симптомызаболеваниянастебле Проявлениезаболеванияналисте

Заболеваниенакорзинке
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ОЖОГПЛОДОВЫХДЕРЕВЬЕВ
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Bacteria: Gracilicutes

Распространение.Европа,Азия,Америка,Африка,АвстралияиОкеания.
Вредоносность. Бактериальный ожог считается одним из наиболее опасных заболеваний
плодовыхкультур,наносящий огромныйэкономическийущербплодоводству.Внекоторых
садахожогомпоражается до90%плодовыхдеревьев.Экономическийущербвыражаетсяне
только в потерях урожая и гибели плодовых деревьев, но и в затратах на выкорчевку и
восстановлениесадов.
Растения-хозяева. Семечковые, косточковые плодовые деревья, а также декоративные
растениясемействаРозоцветные.
Биологияисимптомы.Болезньпоражаетвсенадземныечастирастения.Нараннейстадии
заражениясимптомыначинаютсяспотемненияцентральнойжилкилиста.Листьячернеют,
скручиваются, отмирают, но не опадают. Цветки и соцветия также увядают, гибнут и
приобретаютцветотбурогодочерного,могжет выделяться экссудат.Пораженныемолодые
побеги делаются вначале как бы налитыми жидкостью, которая через некоторое время
начинает сочиться каплями и стекать по коре в виде экссудата. Затем побеги увядают,
становятся коричневыми и, в большинстве случаев, кончик побега характерно
крючкообразно сгибается, образуя признак известный как «пастуший посох». Болезнь
начинает развиваться обычно с вершины побега, постепенно распространяясь через
паренхиму коры к основанию. При данном заболевании сосудистая система растения не
поражается, инфекция находится в коре.На коре веток и ствола образуются клиновидные
язвы, которые в результате опоясывания могут вызвать гибель всего дерева. Иногда кора,
окружающая язву, растрескивается. Ткань под язвой приобретает рыже-красную или
коричневую окраску, диффузирующую в здоровую ткань. Язвы часто выглядят
водянистыми. Зараженные плоды приобретают коричневую  окраску  и остаются
прикрепленными  к копьецу в мумифицированном состоянии. Зараженные плоды могут
выделятьбольшоеколичествобактериальногоэкссудата.
Втеплых,влажныхусловияхиззараженныхпобегов,черенков,плодовиязвнакореможет
выделяться слизистый бактериальный экссудат молочно-белого цвета, характерный для
Erwinia amylovora. Могут выделяться также тонкие волокнистые нити. Остающиеся на
растенияхвыделениястановятсяянтарными.Еслиустанавливаетсясухаяпогода,выделения
высыхают и выглядят как серебристая пленка на зараженнойповерхности.При заражении
другимибактериозамиэкссудатбываетпрозрачнымразличныхоттенковбурогоцвета.
Способы распространения. Заболевание распространяется с посадочным и прививочным
материалом, инструментами при обрезке, переносится насекомыми-опылителями: пчелами,
осами, мухами, сосущими насекомыми—тлями. Инфекция может передаваться с птицами,
дождем, ветром и поливными водами. Инфицирование растений происходит через
различного рода повреждения и естественные органы (устьица, чечевички и др.). Если
интенсивноеразмножениебактерийвеснойнаступаетвпериодцветениярастений-хозяев,то
обычно возникает опасность наступления эпидемии ожога плодовых.Источником
заболеваниямогутслужитьинфицированныеплодыитара.
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ОЖОГПЛОДОВЫХДЕРЕВЬЕВ
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al

ПораженныеE.amylovora Клиновидныеязвы
молодыепобеги(«пастушийпосох»)E.amylovora настволе

КаплиэкссудатаE.amylovora наветках

Капли экссудатанацветкахКаплиэкссудатанаплодах
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ФИТОПЛАЗМАИСТОЩЕНИЯГРУШИ
Сandidatus Рhytoplasma pyri

Отд. Bacteria кл. Mollicutes сем.Acholeplasmataceae

Распространение. Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия,
Германия, Греция, Венгрия, Италия, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния,
Франция,Сербия,Словакия,Словения,Испания,Швейцария,Турция,Украина.
Повреждаемые растения. Груши являются основным хозяином, но могут поражаться и
другие растения семейства розоцветные (айва, яблоко, персик, слива), березовые (лещина
обыкновенная).
Вредоностность. Фитоплазма, вызывающая истощение груши, поражает почти все сорта
данной культуры, уменьшается качество плодов, их размер, вес. Потери урожая в этом
случае составляют 60 % и более. Это также увеличивает восприимчивость зараженных
деревьев к другим патогенам растений. Как правило, первый симптом наблюдается осенью,
когда листья пораженных деревьев приобретают красный цвет с последующим ранним
листопадом. Второй симптом проявляется весной, происходит задежка роста листьев, они
остаются маленькими и бледными, нет роста побегов и отсутствие урожайности фруктов.
Длина окружности ствола и диаметр кроны уменьшается по сравнению со здоровыми
деревьями.

Морфология. Фитоплазмы – необычные, самовоспроизводящиеся бактерии, обладающие
очеь маленьким геномом, лишенные клеточной стенки. Они строго зависимы от растения-
хозяина (облигатный паразит), из которого получают питательные вещества и убежище.
Распределение фитоплазмы в дереве неравномерна и не постоянна в течение года. Она может
варьироваться от одного года к другому, так как через несколько лет симптомы могут не
наблюдаться. Распределение бактерий в дереве также зависит от температуры. Зимой
содержание их в дереве (стволе) сокращается за счет дегенерации ситовидной трубки, и они
концентрируются в корнях. В течение весны, в начале сокодвижения, фитоплазма
поднимается в стебель. Она обнаруживается в тканях флоэмы в побегах с середины лета до
конца сокодвижения. Обнаружение на корнях возможно в течение года.
Биология. Температура оказывает значительное влияние на развитие заболевания. Высокие
температуры повышают рост фитоплазм, что приводит к концентрации бактерий на
верхушках деревьев и более очевидному проявлению симптомов.
Фитоплазмы- бактерии размером 170-700 нм, лишенные компонентов клеточнойстенки и
имеющиетрехслойную мембрану и маленький геном. Фитоплазмы способны к
самовоспроизведению, но они не могут быть культивированы вне растения-хозяина, в
бесклеточнойискусственнойкультуральнойсреде. Oниявляютсяоблигатнымисимбионтами
растений и насекомых, и в большинстве случаев, для фитоплазмы нужны оба хостадля
распространения в природе. Растение используется для питания, а насекомые, как
промежуточныйхозяин,вкоторомбактерииразмножаются.
В растениях бактерииконцентрируются в основном в тканяхфлоэмы, а у насекомых, они
должны пройти через кишечник. Клетки, реплицируются (в дочерние) в различных тканях
насекомого, и поступают в слюнные железы, для последующего введения в
растения. Поскольку фитоплазмы сосредоточены в клетках флоэмы,
тольконасекомые, питающиеся соком растений, являются переносчиками данного
заболевания. Веснойилетомбактериисосредоточенывклеткахфлоэмы,впобегах,азимой
ониопускаются в корни, где способныпереноситьнизкие температурыи впоследующем,
весной,сноваподниматьсявстебельдлядальнейшегоразвития.
Способы распространения. Распростаняется с посадочным материалом, черенками,
корневищамиинасекомыми (Грушеваямедяница).
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ФИТОПЛАЗМАИСТОЩЕНИЯГРУШИ
Сandidatus Рhytoplasma pyri

Симптомыповреждениягруши(деревьяменьшепоразмеру,листья
приобретаюткрасныйцветименьшегоразмера)



334

ФИТОПЛАЗМАПРОЛИФЕРАЦИИЯБЛОНИ
Сandidatus Рhytoplasma mali

Отд. Bacteria кл. Mollicutes сем. Acholeplasmataceae

Распространение. Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия,
Франция,Германия, Греция, Венгрия, Италия, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша,
Румыния,Сербия,Словакия,Словения,Испания,Швейцария,Турция,Украина.
Повреждаемые растения. Яблоня является основным хозяином, но могут поражаться и
виноград,груша,слива,черешня,абрикос,лилия,георгин,вьюнокполевойидр.
Вредоносность. Фитоплазма,вызывающаяпролиферациюяблони,поражаетпочтивсесорта
данной культуры, уменьшается качество плодов, приводя к уменьшению размера до 50 %, 

весплодауменьшаетсяна63-74 %, потериурожаяв этомслучаесоставляют60 %и более, за
счет сахара и содержания кислоты. Это также увеличивает восприимчивость зараженных
деревьев к другим патогенам растений, таких как мучнистая роса.
Морфология. Фитоплазмы – необычные, самовоспроизводящиеся бактерии, обладающие
очеь маленьким геномом, лишенные клеточной стенки. Они строго зависимы от растения-
хозяина (облигатные паразиты), из которого получают питательные вещества и убежище.
Распределение фитоплазмы в дереве неравномерна и не постоянна в течение года. Она может
варьироваться от одного года к другому, так как через несколько лет симптомы могут не
наблюдаться. Распределение бактерий в дереве также зависит от температуры. Зимой
содержание их в дереве (стволе) сокращается за счет дегенерации ситовидной трубки, и они
концентрируются в корнях. В течение весны, в начале сокодвижения, фитоплазма
поднимается в стебель Она обнаруживается в тканях флоэмы в побегах с середины лета до
конца сокодвижения. Обнаружение на корнях возможно в течение года.
Биология. Температура оказывает значительное влияние на развитие заболевания. Высокие
температуры повышают рост фитоплазм, что приводит к концентрации бактерий на
верхушках деревьев и более очевидному проявлению симптомов.
Фитоплазмы- бактерии размером 200-800 нм, лишенные компонентов клеточнойстенки и
имеющиетрехслойную мембрану и маленький геном в среднем около 750 кб. Фитоплазмы
способны к самовоспроизведению, но они не могут быть культивированы вне растения-
хозяина, вбесклеточнойискусственнойкультуральнойсреды. Oни
являются облигатными симбионтамирастенийинасекомых, и в большинстве случаев, для
фитоплазмы нужны оба хостадля распространения в природе. Растение используется для
питания,анасекомые,какпромежуточныйхозяин,вкоторомбактерииразмножаются.
В растениях бактерииконцентрируются в основном в тканяхфлоэмы, а у насекомых, они
должны пройти через кишечник. Клетки, реплицируются (в дочерние) в различных тканях
насекомого, и поступают в слюнные железы, для последующего введения в
растения. Поскольку фитоплазмы сосредоточены в клетках флоэмы,
тольконасекомые, питающиеся соком растений, являются переносчиками данного
заболевания. Способность насекомых вводить фитоплазм обратно в растения (латентный
периодвнасекомом)зависитоттемпературыисоставляетотнесколькихдо80дней. Весной
и летом бактерии сосредоточены в клеткахфлоэмы, в побегах, а зимой они опускаются в
корни, где способны переносить низкие температуры и в последующем, весной, снова
подниматьсявстебельдлядальнейшегоразвития.
Способы распространения. Распростаняется с посадочным материалом, черенками,
корневищамиинасекомыми(цикадами Fieberiella florii, Cacopsylla melanoneura). 
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ФИТОПЛАЗМАПРОЛИФЕРАЦИИЯБЛОНИ
Сandidatus Рhytoplasma mali

небольшиеплодысузкимидлинными маленькийбледныйфрукт
черенкамипосравнениюсоздоровым нарядусоздоровым

значительнорасширенцветокс хлорозныелистьясувеличенными
многочисленнымилепестками прилистниками
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БЕНИВИРУСНЕКРОТИЧЕСКОГОПОЖЕЛТЕНИЯЖИЛОК
СВЕКЛЫ

Beet necrotic yellow vein benyvirus ( BNYVV)

Viruses: Benyvirus

Распространение. Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, 
Греция,Дания,Испания,Италия,Литва,Нидерланды,Польша,Румыния,Сербия,Словакия,
Словения, Турция, Украина, Швеция, Швейцария, Франция, Чехия, Хорватия, Казахстан,
Ливан,Монголия,Сирия,Китай,Иран,Япония,Египет,Марокко,США.
Растения-хозяева. Всекультивируемыеформысвеклы.
Вредоносность.Ризоманияявляетсявредоноснымзаболеваниемсвеклы,вызываяснижение
массыкорнеплодовна50-70%,содержаниесахара– на2-4% иболее.Врезультатезаражения
ризоманией у растений сахарной свеклы нарушается обмен веществ, замедляется рост и
развитиерастений,атакжепроцесссахарообразования.
Симптомыи биология. На листьях растений свеклы болезнь проявляется очень рано – в
фазеразвитиядвух-трехпарлистьев.Такиерастенияпогибаютилиотстаютвросте.Окраска
листьевунихизменяетсяотсветло-зеленойдожелтоватой.Иногданаблюдаютсясуженные
прямостоячиелистья судлиненнымичерешкамииснормальнойокраской,которыевыглядят
увядшими.Вовторойполовиневегетации,особеннопослеобильныхдождейилиполивов,на
листьяхзараженныхрастенийразвиваетсяпожелтениепроводящихсосудовилисмежныхс
нимиучастковспоследующимобразованиемнекрозов.
Самый существенный признак ризомании – замедленный рост корнеплодов с чрезмерным
образованиембоковыхкорешков,появлениемочковатостиилиразрастаниекорешковввиде
«бороды» - бородатость или мочковатость корнеплодов. При поперечном разрезе
корнеплода хорошо заметно побурение и некроз сосудистых пучков, нижняя часть его
зачастую отмирает. Нередко на таких корнеплодах наблюдают мелкие опухолевидные
образования.
РезерваторомипереносчикомBNYVV являетсяпочвенный грибPolymyxa betae семейства
Plasmodiophoraceae.Распространяетсягрибцистосорусамиизооспорами.Корневуюсистему
восприимчивыхрастений-хозяевгрибзаражаетприпомощизооспор,которыепроникаютв
клетки корневым волоскам молодых растений. Если зооспоры являются вирофорными, то
вместе с ними в растение попадает и вирус. После проникновения в клетки из зооспор
формируются плазмодии гриба, которые через несколько дней продуцируют новые
зооспоры. Плазмодии Polymyxa betae могут также образовывать цистоспоры, которые
сохраняютжизнеспособностьвпочвевтечениемногихлет.BNYVV размножаетсялишьв
клеткахрастений,доказательстваегоразмноженияворганизмегриба-векторанеполучены.
Вирус поглощается грибом и может аккумулироваться в плазмодии. Вирионы BNYVV

можнонаблюдатьвнутримногочисленныхвакуолейвплазмодияхизооспорах.
Главными факторами для заражения и развития гриба, прохождения всего цикла его
развития и последующего его возобновления являются высокие температура и влажность
почвы.
Способы распространения. Покоящиеся вирофорные споры P. betae могут легко
распространяться с поливной и паводковой водой, растительными остатками, комочками
почвынасельскохозяйственныхорудияхиавтотранспорте,атакженакорнеплодахсвеклы,
клубняхкартофеля,корняхикорнеплодаховощныхкультур,выращиваемыхназараженных
участках. Навоз также может иметь значение в распространении болезни, так как споры
гриба не теряют инфекционности после прохождения через желудочно-кишечный тракт
животных. Отходы сахарного производства, включая жом и воду, используемую для
отмывкикорнеплодов,такжеявляютсяисточникамираспространенияболезни.Спорыгриба
могуттакжепереноситьсяветром.
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БЕНИВИРУСНЕКРОТИЧЕСКОГОПОЖЕЛТЕНИЯЖИЛОК
СВЕКЛЫ

Beet necrotic yellow vein benyvirus ( BNYVV)

Типичныесимптомыризоманиинакорнеплодахсахарнойсвеклы

Внешнийвидочаговризоманиинаполях Симптомыризоманииналистьях
сахарнойсвеклы растенийсахарнойсвеклы

Цистоспорыпереносчикавозбудителяризомании
вкорняхрастениясахарнойсвеклы
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ВИРОИДВЕРЕТЕНОВИДНОСТИКЛУБНЕЙКАРТОФЕЛЯ
Potato spindle tuberviroid (PSTV)

Pospiviroidae: Pospiviroid

Распространение. США, Канада, Австрия, Азербайджан, Бельгия, Германия, Греция,
Грузия, Венгрия, Великобритания, Италия, Испания, Мальта, Нидерланды, Польша,
Российская Федерация, Словения, Турция,  Украина, Хорватия, Чехия, Афганистан,
Бангладеш,Израиль,Индия,Иран,Китай,Япония, Египет,Нигерия,Коста-Рика,Мексика,
Перу,Венесуэла,Австралия.
Растения-хозяева.Картофель,томат, баклажан,перец,физалис,авокадо.
Вредоносность. В зависимости от условий возделывания и сорта урожай картофеля,
зараженногоPSTVснижаетсяна30-90%.

Симптомыибиология. Этодаженевирус.Вироидынеобразуютсамостоятельныхчастиц.
Это кусокРНКдлиной359нуклеотидов, способнаязаражатьрастениеиразмножатьсявнем
за счет биосинтетических механизмов хозяина, то есть вироиды - паразиты растений на
молекулярном уровне. Он присутствует в пораженном растении, реплицируется за счет
биосинтетическихмеханизмоврастения-хозяина.
Растениякартофеля,зараженные PSTV,отстаютвросте,посленесколькихлетвыращивания
становятся карликовыми. Растения имеют прямостоячий габитус, уменьшается количество
стеблей, листья отходят от стебля под прямым углом (симптомы “готики”). Как правило,
листья становятся более мелкими, иногда имеют красноватую окраску, наблюдается их
серповидность и плющелистность. Больные растения раньше отмирают. Клубни у
большинствасортовпосле1-3летзараженияPSTV имеютудлиненнуюверетеновиднуюили
грушевиднуюформусвыступающимиглазкамиирезковыраженными“бровями”.Иногдана
клубнях появляются продольные трещины. При хранении больные клубни больше
поражаютсяразнымивидамигнилей.
Способы распространения. PSTV чрезвычайно контагиозный патоген, который способен
передаваться разными способами. Он успешно передается механически, в том числе
сельхозмашинами при уходе за посевами, при резке клубней и т.п. Передача в процессе
получения и размножения безвирусного картофеля с помощью культуры апикальной
меристемы, а такжеегопоследующаяреализациясеменоводческимхозяйствам– основной
путь распространенияPSTV. PSTV может передаваться настоящими семенами и пыльцой,
что особенно опасно при проведении селекционно-генетических работ и получении
трансгенных растений. ПередачаPSTV тлей и листогрызущими насекомыми теоретически
возможна,нодоказанатольковслучаепередачиперсиковойтлейприналичиисмешанной
инфекциисвирусомскручиваниялистьевкартофеля(ВСЛК).Достовернодоказанапередача
спомощьюповиликиипрививок.
Устойчивость растений к инфекции возрастает по мере старения растений, снижения
влажности,интенсивностиосвещенияиплодородияпочв.
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ВИРОИДВЕРЕТЕНОВИДНОСТИКЛУБНЕЙКАРТОФЕЛЯ
Potatos pindle tuber viroid (PSTV)

Симптомынаклубняхкартофеля.Здоровыйклубень(слева)иклубни,
пораженные PSTVd(3справа)(фотоWilliamM. BrownJr.,США)

Симптомынарастенияхкартофеля

Фото Department of Primary Industries, США
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НЕПОВИРУСКОЛЬЦЕВОЙПЯТНИСТОСТИТАБАКА
Tobacco ringspot nepovirus (TRSV), 

Anemone necrosis virus, Blueberry necrotic ringspot virus, Tobacco ringspot virus 1

Viruses: Comoviridae: Nepoviruses

Распространение. Великобритания, Венгрия, Грузия, Италия, Литва, Польша, Российская
Федерация, Сербия, Турция,Украина, Чехия,Индия,Индонезия,Иран, Китай, Саудовская
Аравия,Тайвань,Шри-Ланка,Япония,Египет,Конго,Марокко,Нигерия,Канада,Мексика,
США, Бразилия, Венесуэла, Уругвай, Чили, Доминиканская Республика, Куба, Австралия,
НоваяЗеландия.
Растения-хозяева. Патоген важнейших сельскохозяйственных культур, таких как яблоня,
слива, персик, виноград, малина, голубика, овощные и декоративные растения. TRSV

вызываетсерьезныеболезнисои,табака,винограда,голубики.

Вредоносность. TRSV являетсяпатогеномсоиитабакавСША,серьезноснижаякачество
семян. Урожайность снижается на 25-100% в зависимости от времени заражения. Вирус
вызывает серьезное снижениепродуктивности и отмирание растений винограда на северо-

востокеСША.
Симптомы. Самой вредоносной болезнью, индуцируемой TRSV, считается поражение
(отмирание) почек сои - искривление вниз верхушечных почек в виде крючка. Позднее
остальные почки становятся коричневыми, некротизированными и хрупкими. При
заражении в возрасте до 5 недель растения сои становятся карликовыми. На побегах и
черешках крупных листьев может развиваться коричневая штриховатость, их сердцевина
некротизируется. Листья зараженных растений сои более мелкие, морщинистые, имеют
тенденцию скручиваться и приобретать бронзовую окраску. Бобы недоразвиты и часто
вообще не содержат семян, на некоторых из них развиваются темные пятна.Нафасоли -

хлоротическая кольцевая пятнистость и крапчатость, некрозы и деформации листьев.
Огурецидыня - зараженныеTRSV растенияданныхвидовугнетаются,напервыхлистьях
развиваетсяярко-желтаямозаика,последующиелистьяприобретаюттемно-зеленуюокраску,
уменьшеныповеличинеидеформированы;завязываемостьплодовснижается,плодымогут
иметьдеформированнуюформу.
На листьях тыквы развиваются мозаика и системный хлороз либо же хлоротическая
гравировка с последующей мозаикой и деформацией листьев. Плоды томата становятся
твердымииимеютбугристуюповерхностьсбольшимиучасткамиобесцвеченнойткани.На
листьяхразвиваетсяжелтаякрапчатостьибурыенекрозыжилок,листьязагибаютсякраями
вниз.TRSV вызывает карликовость растений табака, кольцевую пятнистость и линейный
рисунок на их листьях, что приводит к измельчению листьев и снижению их товарного
качества. Симптомы, индуцируемые TRSV на винограде, напоминают симптомы
короткоузлия винограда, вызываемого европейскими неповирусами. Весной почки
зараженных растений позже распускаются. На листьях у основания побегов развивается
хлоротический узор, листья на верхушках побегов мелкие, деформированные, иногда
мозаичные, побеги с подавленным апикальным ростоми короткимимеждоузлиями.Кисти
плодовизрежены,ягодывнихнеравномерноразвиваются.Больныерастениячувствительны
к холоду, зимой многие их почки погибают. На зараженныхTRSV растениях пеларгонии
существенно снижается количество распустившихся цветков, при сильном заражении на
соцветиях распускаются лишь единичные цветки. На листьях зараженныхTRSV растений
гладиолуса,тюльпанаидицентрыразвиваютсясимптомыхлоротическойилинекротической
пятнистости,штриховатости,кольцевойпятнистостиилимозаичныйлинейныйрисунок
Способыраспространения.Вирусраспространяетсянабольшиерасстояниясзараженными
растениямивегетативноразмножаемыхкультур,атакжессеменамицелогорядаважнейших
овощныхидекоративныхрастений.
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НЕПОВИРУСКОЛЬЦЕВОЙПЯТНИСТОСТИТАБАКА
Tobacco ringspot nepovirus (TRSV)

СимптомызаражениярастенийсоиСимптомызаражениярастенийогурца

СимптомыTRSV налистьях Симптомылинейногорисунканалистьяхтабака
растенияфасоли

СимптомыналистьяхвиноградаСимптомыналистьях растенияежевики
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НЕПОВИРУСКОЛЬЦЕВОЙПЯТНИСТОСТИТОМАТА
Tomato ringspot nepovirus (ToRSV)

Viruses: Comoviridae: Nepovirus

Распространение. Германия, Италия, Литва, Турция, Сербия, Словакия, Словения, Франция,
Хорватия, Канада, США, Венесуэла, Перу, Чили, Иордания, Иран, Китай, Корея, Оман, Пакистан,
Тайвань,Турция,Япония,Египет,НоваяЗеландия.
Растения-хозяева.Патогенважнейшихсельскохозяйственныхплодовых,овощныхидекоративных
культур,такихкакяблоня,слива,персик,виноград,малина,голубикаи др.
Вредоносность. БыстроераспространениеToRSV навиноградевНью-Йоркепривелоксерьезному
отмиранию, особенно сорта Каскаде. ВОнтарио (Канада) потери урожая на винограде составляли
95%.

Симптомы.Диагностическими симптомами болезни яблони под названием «некроз и отмирание
прививокяблони»являютсяямчатость,инвагинацияинекрозтканейнацилиндредревесинывзоне
прививки, видимые после удаления коры. Болезнь развивается вследствие увеличения количества
клетоклучевойпаренхимыисоответствующегоуменьшенияклетокпроводящихсосудовиволокон.
У сильно пораженных растений происходит чрезмерное утолщение нижней части привоя,
растрескиваниеиотламываниепрививок.Длявыжившихрастенийхарактерныредкиехлоротичные
листья, аномально сильное цветение, образование мелких, преждевременно окрашивающихся
плодов.Иногданаблюдаетсяотмираниебоковыхпобеговицветочныхпочек,развитиеукороченных
метловидныхверхушек. Желтаямозаикапочекперсика - образованиесветло-зеленыхилисветло-

желтыхпродолговатыхнеправильнойформыпятен, расположенныхвдоль главныхжилоклистьев.
Пятнаобычнорасположенынаоднойполовинелистовойпластинкиближекееоснованию.Листья
обычноморщинистыеи закрученыбоковымикраямивверх.Нацветкахсимптомынеразвиваются.
Плоды обычно образуются лишь на концах ветвей и часто бывают мелкими и уродливыми. У
зараженных растений черешни на примыкающих к прививке участках древесины привоя и/или
подвоя развивается ямчатость, кора на этом участке штамба толстая, губчатая, часто с
гребневиднымиобразованиямиибороздами,атакже– снекрозамифлоэмы. Этисимптомыобычно
сочетаются с камедиетечением и угнетением роста. На растениях томата, растущих в условиях
открытого грунта, в результате заражения ToRSV развиваются искривления и некрозы верхушек
одного или нескольких активно растущих побегов. У основания молодых листьев наблюдаются
отчетливые коричневатые некротические кольца и полосы. На черешках этих листьев и на
прилегающих участках побегов также развиваются некротические полосы и кольца. На плодах
бывают заметны серые или коричневатые опробковевшие концентрические кольца илифрагменты
колец.Урастений фасоли ToRSV индуцируетобразованиехлоротическойкольцевойпятнистостии
крапчатости, а также некрозов и видоизменения листьев.На листьях зараженных растенийогурца
развиваются симптомы хлоротической кольцевой пятнистости, хлоротические или некротические
пятна.Пожелтениежилоквинограда проявляетсяввидехромово-желтыхпятен,приуроченныхк
жилкам или нерегулярно разбросанных по поверхности листовой пластинки. Пятна вдоль жилок
частосливаются,образуяполосы,т.е.формируясимптомыпожелтенияжилок. СимптомыToRSV на
растенияхмалины варьируютв зависимостиотустойчивостисортовипромежуткавременипосле
заражения. На следующий год после заражения на листьях растений малины весной развиваются
шоковые симптомы: желтая кольцевая пятнистость, линейный рисунок или ярко-желтый хлороз
жилок.
Способы распространения. Вирус распространяется с зараженными растениями вегетативно
размножаемых культур, а также с семенами целого ряда важнейших овощных и декоративных
растений. Сметки почвы могут содержать инфекционные семена или переносчика-нематоду
Xiphinema americanum (Cobb). 
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НЕПОВИРУСКОЛЬЦЕВОЙПЯТНИСТОСТИТОМАТА
Tomato ringspot nepovirus (ToRSV)

Симптомынекрозапрививкиурастения Ямчатостьдревесинырастенияперсика
яблони, зараженногоToRSV

Симптомыпожелтенияжилокналистьяхвинограда
Симптомыналистьяхрастениймалины,зараженных ToRSV

Растениеогурца,инфицированноеToRSV Растениепеларгонии,зараженноеToRSV

(фото State Plant Pathology Institute of Denmark)
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ПОТИВИРУСШАРКИ (ОСПЫ) СЛИВ
Plum pox potyvirus (PPV), Sharka, plum pox

Viruses: Potyviridae: Potyvirus

Распространение. Болгария, Венгрия, Румыния и Албания, Австрия, Бельгия, Франция, Греция,
Италия, Нидерланды, Польша, Швеция, Швейцария, Великобритания, Турция, Чехия, Словакия,
Германия,США,Канада,Молдова,РеспубликаБеларусь,РоссийскаяФедерация.
Растения-хозяева. Различные растения рода Prunus – абрикос, персик, слива европейская, слива
японская, алыча, миндаль, вишня, черешня, вишня войлочная, вишня-магалепка, терн, а также
P. blireana, P. glandulosa, P. insititia, P. japonica, P. persica f. atropurpurea,P. serotiana.Вирус заражает
такжерядсорныхрастений,произрастающихвсадахкосточковыхкультур:Ajuga genevensis, Capsella

bursa-pastoris, Cichorium sp., Cirsium arvense, Clematis sp., Convolvulus arvensis, Lactuca serriola, 

Lythospermum arvensis, Rorippa sylvestris, Rumex crispus, Solanun nigrum, Sonchus sp., Taraxacum

officinale, Trifolium sp., Veronica hederifolia.

Вредоносность. В Европе вирус шарки представляет серьезную экономическую угрозу для
производстваплодовсливыевропейской,сливыяпонской(Prunussalicina),абрикосаиперсика.
Симптомы и биология. На листьях сливы симптомы шарки появляются в виде широких колец,
пятен,дугилиполосотсветло-зеленогодобледно-желтогоцветанапервыхвесеннихлистьяхпосле
достижения ими нормальной величины. На плодах восприимчивых сортов потивирусшарки слив
вызываетнекрозыввидевдавленныхпятен,полосидуг.Мякоть,расположеннаяподвдавленными
пятнами,обычноокрашенавбурыйиликрасноватыйцветипропитанакамедью.Характерныйузор
на плодах часто доходит до косточки, где после отделения мякоти можно наблюдать красновато-

бурые пятна.  На листьях восприимчивых сортов сливы японской (Prunus salicina) развиваются
хлоротическиекольца,пятнаиликрапчатость,которыезатеммогутнекротизироваться.Большинство
сортов сливы японской штамм PPV-D заражает в латентной форме. Симптомы шарки на листьях
абрикоса напоминают таковые у сливы, но у большинства сортов обычно встречаются лишь на
отдельныхлистьях.Вскорепослераспусканияналистьяхпоявляютсясветло-зеленыепятнаикольца,
которые лучше различимы в проходящем свете. Вдоль главных жилок часто развивается светло-
зеленое окаймление шириной 1-2 мм. На последующих листьях симптомы отсутствуют, поэтому
зараженные листья необходимо выявлять у основания побегов. С наступлением жаркой погоды
симптомымогутполностьюмаскироваться.
На плодах восприимчивых сортов абрикоса в период созревания развиваются светлоокрашенные
пятна с более темной каймой. У наиболее восприимчивых сортов плоды деформируются, на их
кожицепоявляютсятемныеилинекротическиекольцаивыпуклостинеправильнойформы.Некрозы
конусообразнопронизываютмякотьиобразуют накосточкеотчетливыекольца.Пораженнаямякоть
плодов губчатая и безвкусная. Развитие симптомов на растениях персика зависит от штамма
потивирусашаркислив.БольшинствосортовперсикапризараженииштаммомPPV-D необразуют
симптомовналистьях,нонаихплодахмогутразвиватьсяхлоротическиепятна,желтыекольцаили
линейный рисунок. Плоды деформируются, изменяют форму и имеют небольшие коричневые или
некротические участки на кожице. Мякоть плодов буреет, их вкусовые качества снижаются,
пораженные плоды могут преждевременно опадать. Штамм PPV-M вызывает очень серьезную
болезнь персика. На некоторых сортах может изменяться окраска лепестков. На распускающихся
листьях развиваются симптомы в виде различной мозаичности, пятен, колец, хлоротического
посветления и окаймления жилок, деформации листовых пластинок. Летом эти симптомы обычно
маскируются.Симптомынаплодахобычноещеболееярковыражены,чемпризараженииштаммом
PPV-D.

На листьях вишни и черешни симптомы шарки проявляются в мае-июне в виде колец, пятен и
крапчатости неправильной формы от светло-зеленого до кремово-желтого цвета. Обычно эти
симптомы приурочены к жилкам у основания либо на концах листовых пластинок. Некоторые из
этихпятензатемнекротизируются.Узараженныхдеревьевчерешнинаблюдаетсяпреждевременное
инеравномерное созреваниеплодов.Этиплодыобычноменьшей величины,неправильнойформы,
деформированы(уплощенысосторонышва)иимеютболеедлинныеплодоножки.Частьпораженных
плодов чернеет и засыхает, а на остальных развиваются бледно-желтые кольцевые пятна. На
полностьюсозревшихплодахсимптомыимеютвидоченьмелкихпятен,слегкавдавленныхвмякоть.
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Рост и развитие зараженных растений вишни замедляется. На одном дереве одновременно можно
наблюдатьцветение,листообразование,завязываниеисозреваниеплодов.
На растенияхвишни войлочной (Prunus tomentosa) потивирусшарки слив вызывает деформацию
молодых листьев, на которых затем развиваются хлоротические пятна и некрозы.Незрелые плоды
могутдеформироваться,назрелыхплодахсимптомыобычномаскируются.
Налистьяхзараженныхрастенийтерна (Prunus spinosa)развиваютсядиффузныепятна,кольцаили
рисунок типа дубового листа; иногда имеют место некротические пятна и кольца. На плодах
симптомы обычно отсутствуют, изредка развиваются мелкие диффузные пятна и более светлая
окраска.Обычнойнатернеявляетсялатентнаяинфекцияпотивирусашаркислив.
Способыраспространения. Вирусшарки слив способенпереноситьсянеперсистентнымспособом
следующими видами тлей: Aphis craccivora, Aphis cytosorum, Aphis gossypi, Aphis fabae, Aphis

hederae, Aphis spiraecola, Brachycaudus cardui, Brachycaudus helichrysi, Brachycaudus persicae, Phorodon

humuli. Из них наиболее значительными векторами вируса считаются зеленая персиковая,
хелихризовая и хмелевая тли. Определенное значение имеют также виды Aphis spiraecola, 

Brachycaudus cardui, Brachycaudus persicae иMyzus varians, питающиеся на растениях родаPrunus. 

Остальные виды тлей являются экспериментальными векторами потивируса шарки сливы и не
питаются нарастенияхродаPrunus.

Симптомыхлоротическогорисунканалистьяхрастениясливы

СимптомышаркисливнацветкахперсикаСимптомышаркинаплодахсливы

Симптомышаркисливнаплодахикосточкахплодовабрикоса
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ТОСПОВИРУСНЕКРОТИЧЕСКОЙПЯТНИСТОСТИ
БАЛЬЗАМИНА

Impatiens necrotic spot tospovirus (INSV)

Viruses, Mononegavirales, Bunyaviridae, Tospovirus

Распространение. Распространение практически во всех регионах мира западного
цветочного трипса, который является основным переносчиком тосповирусов. Австрия,
Бельгия,Болгария,БоснияиГерцеговина,Великобритания,Германия,Венгрия,Испания,
Италия, Нидерланды, Польша, Португалия, Словения,  Финляндия, Франция, Чехия,
Китай,Иран,Япония,Канада,Чили,Коста-Рика,Мексика, США,НоваяЗеландия.
Растения-хозяева.INSV имеетширокийкруграстений-хозяев,известноболее300видов
растений,представляющих50семейств. INSVявляетсяболеевредоноснымдляцветочно-

декоративныхрастений,чемдляовощныхкультур.
Вредоносность. INSV в основном повреждает цветочную продукцию. При появлении
некротических пятен и некрозов на растениях теряется товарный вид, что приводит к
значительнымфинансовымзатратам.
Симптомы и биология. Перец – листья становятся деформированными, на плодах
образуются кольцевые пятна. Томат – листья становятся мозаичными и буреют на
внутреннейсторонелиста, хлоротическиеилинекротическиепятна,увяданиерастений,
небольшие некрозы на плодах. Бальзамин – некротическая пятнистость, деформации
листьев, карликовость. Глоксиния – некроз центральных листьев с их последующим
опадением.Бегония – кольцевыенекрозы,мозаика,некрозжилоклистьев.Цикламен –
изменениеокраскицветков,светло-зеленыекольцаналистьях,отмираниерастений.
INSV встречается преимущественно в теплицах, причем даже в тех регионах, где его
переносчикF. оccidentalis обитаетвприродныхусловиях.ОсновнымпереносчикомINSV
являетсязападныйцветочныйтрипсFrankliniella occidentalis.Кромеэтого,способностьк
переносуэтоговирусаустановленадлятрипсовFrankliniella fusca иFrankliniella intonsa.

ТрипсF.occidentalis – оченьмелкое (обычнодлинойменее2мм)насекомое,стонкими
сравнительнодлиннымителомотжелто-зеленойдокоричневойокраскиибахромчатыми
крыльями. F.occidentalis приобретает вирус в стадии личинки в процессе питания на
зараженных растениях. Особи трипса приобретают вирус всего в течение 15-30 минут
питанияназараженномрастении.Взрослыеособиспособныпередаватьвирусвтечение
всейжизни,новируснепередаетсячерез яйца.Быстрыйциклвоспроизводства трипсов
(15 дней при температуре 30 °С) в сочетании с сохранением вируса во взрослом
насекомомспособствуетбыстромураспространениюINSV(EPPO/CABI, 1996a).

Способы распространения. INSVможет распространяться с зараженными вегетативно
размножаемымирастениями,нонепередаетсячерезсемена.
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ТОСПОВИРУСНЕКРОТИЧЕСКОЙПЯТНИСТОСТИ
БАЛЬЗАМИНА

Impatiens necrotic spot tospovirus (INSV)

Бальзамин,зараженныйвирусомнекротической СимптомыImpatiensnecrotic spot virus

пятнистостибальзаминанаколеусе

СимптомынаежевикеСимптомынаPhalaenopsis sp.

СимптомынатоматеПлодырастенийперца,зараженныхINSV

СимптомызараженияINSV нацикломене СимптомыINSV налистьяхбегонии



348

АМБРОЗИЯМНОГОЛЕТНЯЯ
Ambrosia psilostachya DC.

Сем.Астровые- Asteraceae

Распространение:Европа,Азия,Америка,Австралия.
Засоряемые культуры и угодья. Засоряет  посевы зерновых и пропашных культур,
посевы многолетних трав, луга, пастбища; произрастает на обочинах автомобильных и
железныхдорог,внаселенныхпунктах.
Вредоносность. Амброзия многолетняя образует плотные куртины, на которых
культурные растения выпадают. Снижает продуктивность пастбищ и лугов, ухудшает
качество кормов. Пыльца амброзии является аллергеном и вызывает заболевание
амброзийнымполлинозом.
Морфологияибиология.Многолетнеекорнеотпрысковоерастение.Повнешнемувиду
похоже на амброзию полыннолистную и полынь горькую.Стебель прямой, ветвистый,
достигающий в высоту 1 м и более. Листья черешковые, глубокораздельные или
перисторассеченные.Стеблиилистьягустопокрытыкороткимижесткимиволосками,от
чего все растения серовато-зеленое. Корни горизонтально-вертикальные, ползучие.
Мужские цветки желтые в корзинках, которые собраны в более плотные (до 100
корзинок),чемуамброзииполыннолистной,колосовидноесоцветиенаверхушкахветок.
Женскиецветки одиночные,немногочисленные,расположенылибоуоснованиямужских
соцветий,либовпазухахверхнихлистьев.Плод – обратнояйцевиднаясемянкавоберткес
сетчатой,мелкобугорчатой,опушеннойповерхностью,сутолщеннымтупымшипикомна
вершине. Окраска зеленовато-коричневая, серая или темно-серая. Обертка легко
отделяется от семянки при механическом воздействии. Поэтому в продукции могут
находиться как семянки в обертке, так и собственно семянки. Семянка - гладкая,
блестящая, зеленовато-коричневого цвета. Свежесобранные семена не прорастают,
состояниебиологическогопокояпродолжается406месяцев.
Размножается в основном корневой порослью, корневищами, отрезками корней. Семян
обычно образуется мало, но с карантинной точки зрения семенное размножение играет
большуюроль,таккакссеменамисорнякзавозитсявновыерегионы.
Способы распространения. С водными потоками, ветром, птицами, с колесами
транспортных средств и др. В новые регионы семена заносятся с семенным и
продовольственнымматериалом,рассадойидругойподкарантиннойпродукцией.
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АМБРОЗИЯМНОГОЛЕТНЯЯ
Ambrosia psilostachya DC.

Растениевфазуцветения

Семянкивоберткеибезобертки
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АМБРОЗИЯПОЛЫННОЛИСТНАЯ
Ambrosia artemisiifolia L.

СемействоАстровые- Asteraceae

Распространение:Европа,Азия,Америка,Африка,АвстралияиОкеания.
Засоряемыекультурыиугодья. Засоряетвсеполевыекультуры,особеннопропашныеи
зерновые.Обильнопроизрастаетнаобочинахжелезнодорожных,шоссейныхигрунтовых
дорог, по берегам рек и прудов, в садах, виноградниках, на лугах, пастбищах,
полезащитныхлесныхполосах,напустыряхидругихнеобрабатываемыхземлях,наулицах
инаприусадебныхучастках.
Вредоносность.Развиваямощнуюнадземнуюмассуикорневуюсистему,сильноугнетает
культурные растения, затрудняет их уборку. Амброзия расходует очень много воды на
образованиеединицысухоговещества,чтоприводиткиссушениюпочвы.Резкоснижает
плодородие почвы, унося из неё большие количества элементов минерального питания
растений. Снижает кормовые качества сена и выпасов. Вследствие содержания в её
листьях горьких эфирныхмасел скот амброзиюне поедает.Пыльца амброзии вызывает
массовыеаллергическиезаболевания.
Морфология и биология. Однолетнее травянистое растение, 2-2,5 м в высоту. По
внешнему виду напоминает полынь обыкновенную. Все растение опушено. Стебель
прямоугольный,слегкабороздчатый,ветвящийся.Корень стержневой,веретеновидный,с
мощнымразветвлением,проникаетвглубинудо4 м.Верхниелистья очередные,почти
сидячие, перистораздельные; нижние - супротивные, черешковые,
дваждыперистораздельные.Мужскиецветки желтогоцветавкорзинкахполушаровидной
формыпо5— 25цветков,которыесобранывколосовидноесоцветиенаверхушкахветок.
Женские корзинки (обычно одноцветковые) располагаются в пазухах листьев или у
основания мужских соцветий, по 2— 3 вместе.Плоды - семянки, заключенные внутрь
обертки, которая по мере их созревания твердеет. Форма её обратнояйцевидная, к
основанию клиновидно сжатая, с 5-10 мелкими (до 1 мм) шипиками вокруг верхней
выпуклой части и одним более крупным в центре, на верхушке. Поверхность обертки
серо-коричневого цвета, редкоопушенная, с выпуклым крупно-сетчатым рисунком.
Окраска варьирует от зеленовато-серой до коричневой. Семянка обратнояйцевидной
формы с небольшим выступом на вершине – остатком столбика. Часто с середины
семянкиимеются ребра.Поверхность гладкая, слабоблестящаяилиматовая, окраска от
серовато-бурой до почти черной. В продукции часто встречаются обрушенные семянки
безобертки.
Амброзияразмножаетсятолькосеменами,отдельныеэкземплярыпродуцируютдо80-100 

-150 тыс. семян. Свежесобранные семена не прорастают, они находятся в состоянии
биологическогопокоя, который составляет 4-6месяцев.Продолжительность вторичного
покоясемянсоставляетот5до40летиболее.
Способы распространения. С водными потоками, ветром, птицами, с колесами
транспортных средств и др. В новые регионы семена заносятся с семенным и
продовольственнымматериалом,рассадойидругойподкарантиннойпродукцией.
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АМБРОЗИЯПОЛЫННОЛИСТНАЯ
Ambrosia artemisiifolia L.

Фазабутонизации Фазацветения

СемянкивоберткеибезоберткиМужскойцветокисемянкавобертке



352

АМБРОЗИЯТРЕХРАЗДЕЛЬНАЯ
Ambrosia trifida L.

Сем. Астровые - Asteraceae

Распространение:Европа,Азия,Америка.
Засоряемые культуры и угодья. Засоряет яровые, зерновые, пропашные культуры,
кормовыетравы,огородыисады.Сорнякобильнопроизрастаетпоберегамрек,оврагови
надругихземлях.
Вредоносность. Амброзия трехраздельная сильно угнетает и заглушает культурные
растения, истощает и иссушает почву. Грубые, деревянистые стебли затрудняют
проведение уборочныхработ.Пыльца амброзии трехраздельной вызывает сеннуюлихо-

радку.
Морфологияибиология.Однолетнеетравянистоерастение,относитсякраннимяровым
сорнякам. Стебель прямой, бороздчатый, ветвистый, покрытый короткими и жесткими
волосками.Высотастебляиразмерынадземныхоргановсильноварьируютвзависимости
от условийпроизрастания: в высотудостигает 3-3,5 м, толщина стебля от 1 до 3,75 см.
Корень мочковатый. Листья супротивные, черешковые; трех- или пятираздельные,
зубчатые или цельнокрайние. Однодомное растение с мужскими и женскими цветками.
Желтыемужскиецветкивкорзинках,собранныхвкистинаверхушкахрастений (длина
их – до 20 см), женские цветки в яйцевидной, сплющенной у основания обертке,
располагаются в пазухах листьев или у основания соцветий, по 2-3 вместе. Плод –
обратнояйцевидная ребристая семянка в обертке с ясно выраженным шипиком на
верхушкеис4— 8менееразвитымишипикамипокраям.Отбоковыхшипиковвнизк
основанию идут выпуклые ребра. Цвет оберток от бледно-желтого до коричневого и
бурого, иногда они пятнистые, на верхушке редкоопушенные. Поверхность
грубобороздчатая,ямчатая. Плоды-семянки плотносрастаютсясоберткойитрудноотнее
отделяются, поэтому в урожае встречаются только плоды в обертке. Последние значи-

тельнокрупнее,чемуамброзииполыннолистной:длина8— 13мм,ширина3,5— 6мм,
толщина2— 4,5мм.
Размножаетсятолькосеменами.
Способыраспространения.Сдождевымииталымиводами,ветром,птицами,сколесами
транспортныхсредствидр.Вновыерегионысеменазаносятсясимпортнымсеменными
продовольственным материалом, шротами, комбикормами, с сеном, соломой, в т.ч. с
подстилкойвгрузовыхавтомобилях,срассадойидругойподкарантиннойпродукцией.
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АМБРОЗИЯТРЕХРАЗДЕЛЬНАЯ
Ambrosia trifida L.

Растениевфазуцветения Молодоерастение

Семянкивобертке
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ГОРЧАКПОЛЗУЧИЙ(РОЗОВЫЙ)
Acroptilon repens DC.

Семейство Астровые - Asteraceae

Распространение:Европа, Азия,Америка,Австралия.
Засоряемыекультурыиугодья. Засоряетпосевысельскохозяйственныхкультур,сады,
виноградники,лугаипастбища.Обильнопроизрастаетпоберегаморосительных каналов,
вдольгрунтовыхишоссейныхдорог.
Вредоносность. Горчак ползучий чрезвычайно вредоносен. Значительно снижает
урожайность сельскохозяйственных культур, истощая и иссушая почву, засоряет и
ухудшаеткачестваполучаемогоурожая,затрудняетмеханизированнуюуборку.Икорни,
и сами растения горчака выделяют вещества, которые обладают аллелопатическими
свойствами и тормозят рост и развитие культурных растений. Горчак ухудшает
продуктивностьпастбищ,снижаеткачествакормов,ядовитдлямногихживотных.
Морфология и биология.Многолетнее корнеотпрысковое растение, высотой 20-70 см.
Горчак образует куртины с густотой стеблестоя от 30 до 300 стеблей на 1 м2. Главный
кореньпроникаетнаглубинудо16м.Стебельпрямой,граненый,паутинистоопушенный.
Листья очередные, сидячие, рассеченные или зубчатые по краю; верхние листья
цельнокрайние. Листья, как и стебель, опушены, отчего все растение имеет серовато-

зеленыйцвет.Корзинкиодиночные, округлые, расположенына концах ветвей, цветки с
розовым венчиком. Семянки обратнояйцевидные, сжатые с боков. Верхушка семянок
расширенная, усеченная, с небольшим остатком столбика. Хохолок легкоопадающий,
плодовыйрубчиковальный,помещаетсявцентреоснованиясемянкиилислегкасдвинут
в сторону. Поверхность семянок голая, продольно-бороздчатая, слабо блестящая или
матовая,окраскаотзеленовато-желтойдозеленовато-серой.
Основной способ размножения – вегетативный (корневой порослью, корневищами,
отрезками корней). В зависимости от условий отрезки корней могут оставаться
жизнеспособнымидо3-хлет.Семенноеразмножениеимеетподчиненноезначение,нос
карантиннойточкизренияоноиграетбольшуюроль.Однорастениепродуцируетот10до
2000семян,которыевпочвесохраняютсядо5лет.
Способы распространения. Чаще всего горчак завозят в новые места с засоренным
семеннымматериалом,ссеном,соломой.Крометого,плавучиекорзинкипереносятсяна
значительныерасстоянияталыми,паводковымииполивнымиводами.
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ГОРЧАКПОЛЗУЧИЙ(РОЗОВЫЙ)
Acroptilon repens DC.

Соцветия Частькорневойсистемы

Растениявфазуцветения Семянки
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ПАСЛЕНКОЛЮЧИЙ(КЛЮВОВИДНЫЙ)
Solanum rostratum Dun.

Сем.Пасленовые- Solanaсеае

Распространение.Европа,Америка,Африка,Австралия.
Засоряемые культуры и угодья. Засоряет пропашные и яровые зерновые культуры,
особеннообильнопроизрастаетнаплодородныхземляхогородовисадов;встречаетсяна
лугах,пастбищах,вдольдорогинадругихнеобрабатываемыхземлях.
Вредоносность. Мощные растения паслена колючего угнетают и заглушают посевы
культурныхрастений,приводякполнойихгибели.Растенияпасленаскотнепоедаетиз-
за сильной опушенности и колючек, которые, попадая в сено и солому, повреждают
полость рта и желудочно-кишечный тракт животных. Паслен колючий является
резерваторомнекоторыхвредителейиболезнейсемействапасленовых.
Морфология и биология. Паслен колючий — однолетний поздний яровой сорняк.
Стебель деревянистый,сильноветвящийся,высотой30— 100см,диаметркуста70см.
Корень стержневой,длинойдо3м.Листья очередные,длинночерешковые,лировидные,
глубоко-дважды-перистораздельные;длинаих5— 10см.Цветки собранывкистевидные
соцветия,венчикпятилопастной,желтый.Плод— одногнезднаяшарообразная,полусухая
ягода, заключенная в плотно прижатую к ней чашечку, покрытую колючками. При
созревании плод растрескивается.Семена, сплюснутые с боков, темно-коричневые или
черные. Поверхность семян ямчатая, морщинистая, форма семян округлопочковидная.
Поверхностьсеменинапоминаетстарые,потемневшиеотвременипчелиныесоты.
Всерастениегустоопушенозвездчатымиволосками,астебель,ветви,черешкиижилки
листьев, цветоносы и чашечка цветка усажены крепкими шиловидными соломистого
цветашипамидлинойот5до12мм.
Размножаетсясеменами.Биологическийпокойсемян-5-6месяцев,сохраняютвсхожестьв
почведо10лет.
Способы распространения. Распространяется с семенным материалом, сеном,
продовольственным и фуражным зерном, транспортными средствами, упаковочным
материалом. Распространению сорняка способствует ветер, перекатывая обломанные у
основаниякустыпополю.
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ПАСЛЕНКОЛЮЧИЙ(КЛЮВОВИДНЫЙ)
Solanum rostratum Dun.

РастениевфазуцветенияФазацветенияиплодоношения

ПлодЦветок

Семена
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ПАСЛЕНТРЕХЦВЕТКОВЫЙ
Solanum triflorum Nutt.

Сем.Пасленовые- Solanaceae

Распространение.Европа,Америка.
Засоряемыекультурыиугодья. Сильновредитпропашнымкультурам,особенноовощным.

Засоряетполя,сады,огороды,лугаинеобрабатываемыеземли.
Вредоносность. Все части растения ядовиты, особенно ягоды. Обременительный сорняк
огородов, очень живучий. Вырванный с корнем и брошенный на землю, он образует
придаточныекорнивдольстебляипродолжаетрасти.
Морфология и биология. Паслен трехцветковый — однолетнее растение прерий
(североамериканская форма степи). Стебли прямые или распростертые, голые или
слабоопушенные, сильно ветвистые, длина 20 — 80 см. Листья очередные,
перисторассеченные или глубокораздельные, удлиненные или овальные, опушенные
простыми волосками.Цветки по 1 — 3 в пазухах листьев, венчик пятилопастной, белый,
бледно-желтоватый,иногдалиловый.Плод — ягодазеленогоилижелтогоцветадо1,2смв
диаметре, гладкая. Семена яйцевидно-округлые, со слегка вытянутым носиком, изогнутые
(форма запятой), сильно сплюснутые с боков, матовые, цвет от светло-желтого до светло-
коричневого,поверхностьмелкоячеистая.
Паслентрехцветковыйразмножаетсясеменами.Хорошоразвитыерастениясорнякамогут
образовывать до 10 — 14 тыс. семян. Свежесобранные семена не прорастают.
Биологический покой нарушается под воздействием переменных температур. В почве
семенасорнякасохраняютжизнеспособностьдо9лет.
Способы распространения. С семенным материалом (чаще обнаруживают в урожае
зерновыхизернобобовыхкультур),ссеном,соломой,спродовольственнымифуражным
зерном,сколесамиавтомашин,наобувилюдей.Распространениюспособствуетналичиев
плодахпасленаклейкихпектиновыхвеществ.
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ПАСЛЕНТРЕХЦВЕТКОВЫЙ
Solanum triflorum Nutt.

Общийвидрастения

ФазацветенияФазаплодоношения

Семена
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ПОВИЛИКИ
Cuscuta spp.

Сем.Повиликовые- Cuscutaceae

Распространение:Европа,Азия,Америка,Австралия,Африка.
Засоряемыекультурыиугодья. Повиликипоражаютвосновноммноголетниетравы,а
такжеморковь,лук,картофель,свеклуидр.Рядтонкостебельныхповиликраспространен
налугах,пастбищахинепахотныхугодьях,гдеонипоражаютдикорастущиедвудольные. 
Группа толстостебельных повилик паразитирует на древесно-кустарниковой
растительности.
Вредоносность. Повилики – стеблевые паразиты, являются злостными сорняками.
Значительно снижают урожайность сельскохозяйственных культур и качество
получаемогоурожая.Засоряютсеменнойматериал.Повиликиухудшаюткачествокормов,
содержат алкалоиды, которые отрицательно влияют на здоровье животных, являясь
причинойихотравленияприпоеданиизасоренногоповиликойсена.Повилики,повреждая
покровныеткани,способствуют поражениюрастенийвредителямииболезнями,атакже
являютсяпереносчикамивозбудителеймногихвирусныхзаболеванийрастений.
Морфология и биология. Повилики не имеют корней и представляют собой
шнуровидный или нитевидный, сильно разветвленный стебель с недоразвитыми
чешуеобразными листьями. Цветки 4-5-членные, собраны в густые кистевидные или
головчатыесоцветия.Венчикичашечкасростнолепестные,колокольчатойилитрубчатой
формы. Плод – коробочка, в которой образуется от 1 до 4 семян. Семена округлой
неправильной формы, с двумя плоскими сторонами. Поверхность семян шершавая,
губчатая.Зародышуповиликспиральносогнутый,нитевидный,безсемядолейикорешка.
Размножаются повилики семенами и обрывками стеблей. Незрелые семена прорастают
быстрее,чемзрелые.Семенасохраняютвсхожестьвпочвевтечение8-10летинетеряют
еёприпрохождениичерезпищеварительныйтрактживотных.
По биологическим и морфологическим особенностям повилики разделяются на три
подрода:Gramica, Cuscuta, Monogyna.

Способы распространения. С семенами культурных растений, с продовольственной,
фуражной и технической продукцией, с сеном, соломой, в том числе и с подстилкой в
грузовыхавтомобилях,сгроздьямивиноградаидругимиматериалами.
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ПОВИЛИКИ
Cuscuta spp.

ПовиликаполеваявфазуцветенияПовиликаклевернаявфазуцветения

ПовиликахмелевиднаявфазуплодоношенияОчагповиликивпосевах
клевера

Семенаповиликиполевой Семенаповиликиклеверной
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ЦЕНХРУСДЛИННОКОЛЮЧКОВЫЙ
Cenchrus longispinus (Hack.) Fern

Сем.Злаковые–Poaceae

Распространение.Европа: Бельгия,Хорватия,Франция,Греция,Венгрия,Иран,Израиль,
Италия, Марокко, Румынии, Украина; Северная Америка: Канада, Мексика и США;

ЮжнаяАмерика: АргентинаиВенесуэла,Океания: Австралия.
Засоряемые культуры и угодья. Засоряет посевы почти всех сельскохозяйственных
культур, особенно пропашные, а также сады, виноградники и пастбища,
необрабатываемыеземли,побережьяводоемов,откосыжелезныхиавтомобильныхдорог.
Вредоносность. Ценхрус длинноколючковый способен развивать мощную надземную
массу, что вызывает угнетение культурных растений. Ценхрус наносит вред
животноводству. Семена снижают качество шерсти овец. Колючие колоски ценхруса
обладаюталлелопатическимпотенциалом.Припопаданиивместескормомвполостьрта
животныхповреждаетслизистуюоболочку,чтоприводиткпоявлениюязвиопухолей.
Морфология и биология. Однолетнее травянистое растение.Стебли толстые, плоские,
прямые и разветвленные. Растение высотой 20 - 60 см. Корень мочковатый. Листья
гладкие,линейные,узкие,свернутые,сверхузаостренные.Соцветие- колосовиднаякисть
из 8 - 15 колосков.  Колосковые чешуи светло-коричневые или желтовато-зеленые,
покрытые острыми колючками, которые срастаются у основания. Плод - зерновка.
Зерновкаимееткоричневыйилизелено-желтыйцвет,похожанасеменасуданскойтравы,
номеньшепоразмеру,покрытаяколосковымичешуямииокруженаострымиколючками,
благодаря которым прикрепляется к шерсти животных и одежде людей. Корень
мочковатый.Листья гладкие,линейные,узкие,свернутые,сверхузаостренные.
Размножается семенами. Одно растение образует около 2000 семян. Свежесобранные
колоски находятся в состоянии биологического покоя в течение 4-5 месяцев. Одна
зерновка прорастает в колоске в течение года после созревания, вторая впадает в
состояние вторичного биологического покоя. Запас семян в почве создают вторые
зерновки.Впочвесеменаостаютсяжизнеспособныминеменее5лет.
Способыраспространения.Вновыерегионысеменамогутбытьзанесеныссеменными
продовольственным зерном, с сеном, соломой, в т.ч. с подстилкой для арбузов и т.п.
Колючие плоды ценхруса  легко прицепляются к резине, тканям и другим мягким
материалам, шерсти и коже животных, и это увеличивает скорость распространения
сорняка. Созревшие колоски легко перекатываются ветром, долго держатся на
поверхностиводыивеснойсталымиводамиперемещаютсянановыеместа.
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ЦЕНХРУСДЛИННОКОЛЮЧКОВЫЙ
Cenchrus longispinus (Hack.) Fern

Растениявфазусозревания

Соцветие

Колосок
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