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Введение. Изменения климата, совершенствование научно-

технического прогресса усиливают воздействие человека на агробиоценоз. 

Деятельность человека становится одним из важнейших факторов влияния 

на экосистему и, в частности, на энтомофауну.  

Одной из форм проявления воздействия антропогенных факторов 

является изменение ареалов видов. По материалам ЕОКЗР, за период с 

1995 по 2004 год в 29 странах Европы зарегистрировано 8889 чужеродных 

(адвентивных) видов вредных организмов, переселившихся с других тер-

риторий. Среди выявленных адвентивных видов 75,9 % составляют насе-

комые, из которых 30,7 % – двукрылые, 30 % – равнокрылые хоботные, 

17,8 % – жесткокрылые и 9,3 % – чешуекрылые [1]. 
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Объекты и методы исследований. Объектами исследований были 

вредители плодовых насаждений: чешуекрылые (Lepidoptera) – двуполосая 

огневка плодожорка; короеды (Ipidae) – плодовый заболонник и короед за-

падный непарный; жесткокрылые (Coleoptera) – златка сем. Buprestidae; 

цикады (Auchenorryncha) – цикада красная; щитовки (Diaspididae) – желтая 

грушевая щитовка. 

Работа по изучению фауны членистоногих насекомых выполнялась 

методами сбора биопроб на культурных и дикорастущих растениях в лес-

ных массивах, стационарах и маршрутных обследованиях.  

Исследования проводились в течение 1986-2012 гг. в центре защиты 

плодовых и ягодных растений Северо-Кавказского зонального НИИ садо-

водства и виноградарства. 

Для изучения видового состава и распространения членистоногих 

насекомых обследовано 30 хозяйств в различных агроэкологических зонах 

Краснодарского края. 

Установление видовой принадлежности вредителей проведены по 

методикам: «Фитосанитарный и токсикологический мониторинг в садах и 

ягодниках» [2]; «Методические рекомендации по фитосанитарному и ток-

сикологическому мониторингам плодовых пород и ягодников» [3]; «Мето-

дика полевого опыта» [4]. 

Обсуждение результатов. В результате многолетних исследований 

впервые дан видовой состав вредителей плодовых насаждений Краснодар-

ского края, выявленных с 2005 по 2012 годы. 

Выделен новый вид вредителя – двуполосая огневка плодо-

жорка (Euzophera bigella Zell.), которая в 2005-2006 гг. впервые отме-

чена в насаждениях яблони в северной зоне садоводства Краснодарского 

края (рис. 1). В последние годы вредитель повреждает плоды яблони, айвы 

и других пород в центральной зоне садоводства.  
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В отличие от гусениц яблонной плодожорки вредитель повреждает 

не только семенную камеру, но и выедает всю мякоть плода. В одном пло-

де может одновременно питаться несколько гусениц. По данным зарубеж-

ных исследователей, вредитель развивается в 4-х поколениях [5].  

Исследованиями 1975-1986 гг. установлено, что вредитель повреж-

дает побеги айвы, яблони, груши и др., а также плоды этих культур (рис. 

2,3). В Иране является основным вредителем айвы, в начале сезона плот-

ность популяции вредного вида на айве ниже, чем на яблоне, но к концу 

лета он становится доминирующим.  

Выделенный новый фитофаг делится на две группы: 

− повреждающих плоды: зимующих в виде взрослой гусеницы в 

коконах в трещинах коры на стволе и ветвях (рис. 4);  

− повреждающих побеги: гусеницы разных возрастов перезимовы-

вают в местах обитания, включая кору и камбий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Имаго Euzophera bigella Zell. – двуполосая огневка плодожорка* 

Примечание: * все фотографии, представленные в статье, выполнены С.Р. Черкезовой  
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Рис. 2. Плоды яблони, поврежденные гусеницами Euzophera bigella Zell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Плоды айвы, поврежденные гусеницами Euzophera bigella Zell. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Гусеницы, зимующие в трещинах коры дерева  
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Обе группы весной и в начале лета развиваются в древесине (побе-

гах). Гусеницы, питающиеся в плодах, появляются на равнинах Ирана в 

конце июня-конце июля в горной части страны.  

В Краснодарском крае гусеницы Euzophera bigella начинают повре-

ждать плоды в середине июля, максимальное число поврежденных ими 

плодов отмечается к концу августа. 

После зимних морозов 2005-2006 и 2011-2012 гг. существенно уси-

лилась вредоносность стволовых вредителей, которые практически не от-

мечались в предшествующие годы. 

Плодовый заболонник: синонимы – яблоневый короед, сливовый 

короед, яблонный заболонник (Scolitus mali Becht.) повреждает яблоню, 

грушу, айву и все косточковые породы (рис. 5). 

В результате, выгрызания личинками ходов под корой, нарушается 

сокодвижение, и в последствии сильно поврежденные вредителем деревья 

преждевременно засыхают. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5. Яблонный заболонник – Scolitus mali Becht. 
 

Короед западный непарный (Xyleborus dispar) – вид очень опа-

сен, так как, в отличие от других видов, повреждает совсем молодые дере-

вья семечковых и косточковых пород (рис. 6-8).  
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Личинки питаются древесным соком и мицелием гриба Monilia can-

dida, споры которого сохраняются в кишечнике самки и заносятся ими в 

маточные ходы. Развитие гриба, служащего пищей личинкам, интенсивно 

происходит при обильном соковыделении, чем и обусловлено поселение 

жука на здоровых, хорошо развивающихся деревьях [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Рис. 6. Кора, поврежденная       Рис. 7. Жук короеда, внедряющийся 
                           жуком короеда                             в месте отрастающего  
                                                                                       молодого побега 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Повреждения западным непарным короедом – Xyleborus dispar F 

 

Златка плодовая (Capnodis cariosa Pall.) – повреждает сливу, 

вишню, абрикос и др. культуры (рис. 9). Жуки перегрызают черешки ли-

стьев, вызывают массовый листопад в летний период; выгрызают почки и 
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обгладывают молодую кору побегов. Личинки питаются камбием и древе-

синой корня, под которой в ходах, расположенных у корневой шейки, ска-

пливается бурого цвета мука (рис. 10-12). В тонких корнях ход захватывает 

до половины и более поперечного разреза корня [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Рис. 9. Златка плодовая –              Рис. 10. Повреждение коры вишни 
       Capnodis cariosa Pаll.                           златкой у корневой шейки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Личинки златки под корой       Рис. 12. Повреждение тонкого корня 
   у корневой шейки                                    вишни личинкой златки 

 

Цикада красная (Tibicina haematodes Scop.) повреждает различ-

ные древесно-кустарниковые породы, плодовые сады (рис. 13-16). Повреж-

дения наносят взрослые насекомые при откладке яиц. Яйца самка отклады-

вает в живые ткани. Она делает на ветвях продольные надрезы коры в виде 
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скобок длиной 6-7 мм, шириной 3мм, которые располагает цепочкой, при 

этом рассекает проводящие сосуды и нарушает сокодвижение. Поврежде-

ния особенно опасны для молодых садов. Это связано с выделением со 

слюной фитотоксинов, угнетающих рост и развитие растительных тканей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Рис. 13. Самка цикады на ветке                         Рис. 14. Имаго цикады 
             в момент откладки яиц  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Рис. 15. Молодая ветка,                          Рис. 16. Ветка, заселенная 
         заселенная яйцами цикады                     личинками цикады красной – 

                                                                      Tibicina haematodes Scop. 
 

Щитовка желтая грушевая (Quadraspidiotus pyri Licht.) по-

вреждает грушу, сливу, вишню и черешню. Зимуют личинки второго воз-



 9 

раста. В конце марта-апреле появляются самки щитовки желтой грушевой, 

которые с конца мая и до сентября откладывают яйца. Эмбриональное раз-

витие длится 7 дней.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Рис. 17. Щиток на листе черешни               Рис. 18. Самец щитовки  
                                                                               с перетяжкой по середине  
                                                                                  тела на листе черешни 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 19. Бродяжка щитовки желтой грушевой на листе черешни –  
Quadraspidiotus pyri Licht. 

 
Отродившиеся бродяжки щитовки желтой грушевой располагаются 

на листьях и плодах (рис. 19). Кора растений при длительном заселении 

вредителем отмирает, растрескивается, постепенно засыхают ветки, а за-

тем все дерево. 
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Выводы. Установлено, что в результате погодных стрессов в послед-

ние десятилетие произошли качественные и количественные изменения в 

составе фитофагов. Эволюция вредителей шла в сторону увеличения зна-

чимости пластичных видов, характеризующихся высокоадаптивными по-

пуляциями. Видовой состав вредителей менялся в направлении увеличения 

вредоносности малозначимых ранее видов.  

Таким образом, основными тенденциями изменения энтомоценоза 

садов юга России в условиях погодно-климатических и антропогенных 

стрессов являются:  

− увеличение значимости пластичных видов высокоадаптивных 

популяций; 

− ослабление роли видов со слабоадаптивными популяциями; 

− увеличение вредоносности малозначимых ранее видов; 

− формирование резистентных популяций вредителей в условиях 

селектирующего химико-техногенного воздействия. 
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