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Реферат

    Плодоводство является отраслью сельского хозяйства, которая занимает далеко не последнее место в экономике
Азербайджана.
    Плодовые деревья повреждаются многочисленными вредителями, которые иногда резко снижают численность
декоративных и плодовых культур, даже приводят к их полному уничтожению, если не проводятся систематические
мероприятия по защите растений. Среди них доминантными видами являются листовая моль (Recurvaria nanella den.
et Schiff.), розанная листовёртка (Archips rosana L.), вертунья почковая (Spilonota ocellana F.), златогузка (Euproctis
chrysorrhoea L.) и непарный шелкопряд (Lymantria dispar L.). Установлено, что при массовом размножении они
наносят серьёзный вред, ослабляя деревья и губительно действую на ветви прироста и формирование кроны. Ниже
приводятся биоэкологические особенности, хозяйственное значение и их энтомофаги.

1. Листовая моль - Recurvaria nanella den. et Schiff
В зелёных ландшафтах Азербайджана является вредителем яблони, груши, айвы, сливы, абрикоса,

персика, алычи, вишни, черешни, дуба, каталбы, конского каштана, липы, платана и др. Наибольший вред
наносит декоративным деревьям. Биология, распространение и хозяйственное значение этого вредителя
приводится в работах многих исследователей. В Азербайджане листовая моль впервые была отмечена
З.М.Мамедовым (1969-2004) в Нахичеванской АР, а затем в условиях Губа-Хачмазской зоны
Л.М.Ахундова, З.М.Мамедовым, З.А.Алиевым, (1979) и в районах Малого и Большого Кавказа
З.М.Мамедовым.

При исследовании нами установлено, что листовая моль зимует в стадии гусеницы второго возраста в
паутинистых коконах, в трещинах коры. Здесь же надо отметить, что выход гусениц из мест зимовки
зависит от высоты местности над уровнем моря. В низменных районах выход гусениц из зимовки
начинается весной, в конце марта - начале апреля, в горных районах начинается со второй половины
апреля. Перезимовавшие гусеницы развиваются в распустившихся листьях, скрепляя их между собой в
гнёзда и устраивают среди них проходы, из которых выходят питаться другими свежими листьями.
Повреждённые листья постепенно скручиваются, желтеют и опадают. В таких опавших гнёздах они
заканчивают питание. Питание гусеницы весной длится 24-28 дней. Взрослые гусеницы (последнего
возраста) сползают по тонким веточкам на ствол и крупные сучья, где сплетают белые коконы для
окукливания. Окукливаются в трещинах коры. Фаза куколки длится 20-25 дней. Вылет бабочки из
куколки продолжается до конца первой половины июня. Лёт начинается с начала июня до середины
августа. Лёт бабочек листовой моли во всех зонах наблюдается с начала июня при среднесуточной
температуре воздуха 18-220С. Их массовый лёт наблюдается в Губа-Хачмазской зоне 5 июля (250 особей),
в Нахичеванской зоне 15 июля (180 особей), а в Шеки-Закатальской зоне 25 июля (270 особей). Везде лёт
прекращается в середине августа. Продолжительность периода вылета бабочек в трёх зонах составляет 70-
75 дней. Откладка яиц происходит в конце июня и продолжается до начала июля. Яйца откладываются в
основном на листьях с нижней стороны или на ветвях в разных местах, преимущественно по одному.
Одна самка в среднем откладывает 120-130 яиц. Развитие яиц в условиях Азербайджана продолжается 10-
15 дней. Вылупившиеся гусеницы живут в минах с конца июля до начала октября.
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Жизнь гусениц в минах продолжается 65-75 дней. Уход на зимовку начинается с начала октября. В году
листовая моль даёт одно поколение. Характерной особенностью годичного цикла является очень
растянутый период окукления, куколки и особенно жизнь гусениц в минах. Этот вредитель имеет одно
поколение.

По нашим данным повреждённость ею цветков японской айвы может достигать 45%, почек и листьев
дуба 25-35%, клёна и иглолистные - 10-15%. В наших условиях большой вред наносит молодым
декоративным растениям, а также абрикосовым и персиковым садам. Повреждённость листьев достигает
45-40%, яблони 30-35%, абрикоса - 20-25%. В ограничении численности листовой моли играют роль 12
видов паразитов: Сем. İchneumoinidae - Prisfomerus vulnerator Grav., Scambus calobata Grav. Сем.
Braconidae - Hormius monilatus Nees., Bracon hebetor Say., B. variegator Spin., B. telengai Mularsk., Meteorus
rubens Nees., Macrocentrus collaris Spin., Orgilus laetvigator Nees., Mikrodus dimidiator Nees., Ascogaster
guadridentata Wesm. Сем. Tachinidae - Nemorilla floralis Fll.
2. Розанная листовёртка - Archips rosana L

Полифаг. Является одним из наиболее вредных и широкораспростра-нённых видов листовёрток.
Встречается почти всюду и как вредитель декоративных и лесных пород отмечен З.М.Мамедовым (1975-
2004).

Бабочка в размахе крыльев 15-22 мм. Передние крылья тёмно-коричневого, у самцов тёмно-бурого
цвета. Яйцо овальное, серо-зелёного цвета. Гусеница 18-20 мм., изменчивой окраски - от светло-зелёной
до тёмно-зелёной. Куколка желтовато-коричневая.

При изучении биологических особенностей этого вредителя в садах, нами установлено, что он
встречается на всех породах фруктовых деревьев. Гусеницы многоядны, повреждают листья. Иногда при
массовом размножении (в 2010 г. в Губа-Хачмазской зоне и в 2011 г. в Нахичеванской АР) причиняют
значительный ущерб декоративным растениям.

При наблюдении и сборах материала выяснилось, что розанная листовёртка зимует в фазе яйца на коре
штамбов и ветвей деревьев. Весной, когда начинается набухание почек, при среднесуточной температуре
воздуха 180 С, вылупляются гусеницы, которые повреждают почки, бутоны и цветки, а при распускании
листьев переходят на них, свёртывают по 2-3 листка и стягивают паутиной, образуют трубки, в которых
питаются. В результате они склетируют листья, отчего последние приобретают тёмную окраску и
засыхают. Иногда гусеницы старших возрастов повреждают завязи и плоды. Продолжительность фазы
развития гусениц 34-38 дня. Окукливание начинается в конце мая или в начале июня внутри свернутых
листьев. Через 10-15 дней вылетают бабочки. Лёт бабочек отмечен в начале второй декады июня в горных
районах - на высоте 1200-2000 м. над уровнем моря в конце июня. Вылет взрослых особей розанной
листовёртки из куколки начинается в низменном поясе 15 июня, кончается 30 августа.
Продолжительность лёта составляет 75 дней. Массовый лёт происходит 20-30 июля (140-200 особей). В
предгорном поясе вылет бабочек происходит на 5 дней позже (20 июня) и продолжается до 10 сентября
(80 дней). Массовый лёт происходит 10 и 30 июля (120-160 особей). А в горном поясе вылет происходит
на 15 дней позже (25 июня) по сравнению с низменным и продолжается до 10 сентября (75 дней).
Массовый вылет происходит с 30 июля по 10 августа (100-120 особей). Выяснено, что ранний и поздний
вылет листовёртки зависит от высоты местности и от растительности зоны.

Так, в обследуемом районе в низменном поясе садов и искусственных садозащитных полос много, что
отражается на численности вредителя (140-200 особей). А в горном поясе сады расположены в террасном
виде, в зоне, не защищённой от ветра лесными деревьями, там численность меньше, чем в других поясах.
Бабочки активны в вечерние часы при температуре 18-200 С. Розанная листовёртка в основном
предпочитает влажные участки сада. В 2010-2011 гг. в районах Мугано-Мильской степи Азербайджана
розанная листовёртка встречалась в незначительном количестве (сухой климат и бедная растительность).
По нашим данным, в сравнительно сухих насаждениях, а также в высокобонитетных и высокополнотных
лесах вредитель отсутствует или встречается малочисленно, но не наносит заметного вреда. Откладка яиц
начинается во второй день после вылета и продолжается 15-18 дней. Яйца откладываются на коре ствола
или побегов. В условиях Азербайджана розанная листовёртка в течение вегетационного периода
развивается в одном поколении.

При изучении степени повреждаемости установлено, что розанная листовёртка повреждает листья
яблони на 40-45 %, листья других деревьев в среднем на 14-18 %.

Их яиц, гусениц и куколок выведено 16 видов паразитов: Сем. Ichneumonidae - Pimpla spuria Grav.,
Itoplectis maculator F., Pristomerus vulnerator Grav., Nythobia armillata Grav., Scambus calobata Grav. Сем.
Braconidae - Bracon hebetor Say., Rogas geniculator Nees., Meteorus rubens Nees., Macrocentrus collaris
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Spin., Orgilus laevigator Nees., Microdus rufipes Nees., Ascogaster guadridentatus Wesm. Сем. Chalcidoidae -
Brachymeria intermedia Nees. Сем. Elasmidae - Elasmus albipennis Thoms. Сем. Trichogrammatidae -
Trichogramma cacoecia March. Сем. Tachinidae - Nemorilla floralis Fll., которые играют большую роль в
регуляции численности вредителя.

Распространение: Повсеместно в Европе, на Кавказе, в Зап. Сибири, Казахстане, Киргизии, Туркмении,
Средн. Азии, Сев. Африка, Сев. Америка.
3. Вертунья почковая - Spilonota ocellana F

Полифаг. Является вредителем яблони, груши, сливы, персика, абрикоса, айвы и парковых культур.
Бабочка в размахе крыльев 14-18 мм. Передние крылья желтовато-белые, ближе к внешнему краю
расположено крупное зеркальце. Яйцо прозрачное. Гусеница 9-12 мм, серовато-коричневая. Куколка 7-10
мм, светло-коричневая.

В парках и скверах Азербайджана нами установлено, что вертунья почковая зимует в стадии гусеницы
среднего возраста в белых паутинных коконах, в щелях коры. Весной, в конце апреля при среднесуточной
температуре воздуха 10-120 С после выхода из мест зимовки гусеницы сначала питаются почками, затем
выгрызают мякоть листьев. Питание перезимовавших гусениц продолжается 15-20 дней. После цветения
деревьев (в конце мая) гусеницы окукливаются на ветвях деревьев, в плотных паутинных коконах. Стадия
куколки длится 12-15 дней. В первой декаде июня из куколки вылетают бабочки. Как видно из рисунка,
время, интенсивность и продолжительность вылета бабочек вредителя в разные годы и в разных зонах
отличались. Поскольку бабочка в 2010-2011 гг. была немногочисленной, в эти года вылет во всех трёх
зонах обычно начинался с конца первой и середины второй декады июня. Разница 8-10 дней (в
зависимости от высоты сада). Так, парки и скверы Ордубада находились в предгорном поясе,  Агдама в
низменном поясе, а Ханлара в горном (1600 м. над ур. м.) поясе. Продолжительность вылета длилась в
низменном поясе 60 дней, в предгорном 80 дней, а в горном поясе 70 дней. Надо отметить, что вылет
бабочек из куколки в горных районах (при высоте 1500-2000 м. над ур. моря) происходит в конце июня.

Бабочка откладывает яйца на нижнюю сторону листьев (по одному). А по нашим данным за время
жизни, которая продолжается около месяца, бабочка откладывает до 400 яиц. Выявлено, что через 8-12
дней из яиц выходят гусеницы первого поколения. В природе вышедшие из яиц гусеницы живут между
листьями, скреплёнными паутиной и там же питаются мякотью листа, иногда повреждаются плоды.
Питание гусениц продолжается до конца августа и середины сентября. В этот период гусеницы достигают
третьего, иногда четвёртого возраста и начинают уходить на зимовку. В году развивается одно поколение.

В садах Азербайджана вертунья почковая повреждает листья яблони и абрикоса на 30-35%, иногда на
45%. Повреждённые листья засыхают, а плоды загнивают и опадают на землю.

Установлено, что в ограничении численности яиц, гусениц и куколок вредителя играет определённую
роль 8 видов паразитов: Сем. Ichneumonidae - Itoplectis maculator F., Pristomerus vulnerator Grav., Scambus
brevicornis Grav., Сем. Braconidae - Вracon hebetor Say., Microdus dimidiator Nees., Ascogaster
guadridentata Wesm., Chelenus oculator Panz., Сем. Tachinidae - Nemorilla floralis Fll.

Распространение: В бывш. СССР - Европ. часть, Средняя Азия, Зап. Сибирь, Дальний Восток, Зап.
Европа, Азия, Африка, Америка, Китай, Иран.
4. Златогузка - Euproctis chrysorrhoea L

Повреждает как плодовые, так и лиственные породы в лесу. Вредит в основном декоративным
растениям, абрикосу, груше и др. В Азербайджане как вредитель декоративных культур изучено слабо.
В Азербайджане златогузка встречается повсеместно, но большое значение имеет лишь в низменных и
предгорных районах. Выявлено, что она зимует в фазе гусеницы второго возраста в специальных гнёздах
из 6-8 листьев, обмотанных паутиной и прочно прикреплённых к веточкам. В каждом гнезде может
зимовать несколько (от 150 до 300) гусениц. Весной (в первой половине апреля) при среднесуточной
температуре воздуха 160С и относительной влажности 74 % гусеницы покидают гнёзда и приступают к
питанию. Они выедают почки и листья. Наблюдения по развитию гусениц в весенне-летний период
показали, что продолжительность их развития составляет 50-55 дней. Гусеницы линяют 4-5 раз, проходя
5-6 возрастов. Окукливание начинается в первой половине июня при среднесуточной температуре воздуха
20-220С. Продолжительность окукливания длится 30-35 дней. Лёт бабочек из куколки происходит в
начале июля и продолжается до конца июля. Спаривание начинается через 3-5  дней после выхода бабочек
из куколок. Яйца откладываются группами (до 250-280 шт.) на нижнюю сторону листа. Эмбриональное
развитие длится 18-20 дней. Выход гусениц из яиц начинается в конце июля и в начале августа, при
среднесуточной температуре воздуха 24-260С. Развитие гусениц в этот период (осенний) продолжается 22-
26 дней. Имеет одну генерацию в году.
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Численность златогузки в значительной степени снижается 9 видами паразитов: Сем. Ichnevmonidae -
Agrypon flaveolatum Grav., Pristomerus vulnerator Grav., Scambus brevicornis Grav. Сем. Braconidae - Rogas
geniculator Nees., Meteosus versicolor wesm., Apanteles tibialis Curt. Сем. Torrimidae - Monodontomerus
obsoletus F. Сем. Elasmidae - Elasmus albipennis Thoms. Сем. Tachinidae - Agria mamillata Pand., которые
относятся к перепончатокрылым и двукрылым насекомым.

Распространение: в бывш. СССР - ср. и юж. зоны Европ. части (Кавказ, Молдавия, Крым, Ср. Азия,
Закавказье, Зап. Европа, Малая Азия.
5. Непарный шелкопряд - Lymantria dispar L.

В условиях Азербайджана гусеницы непарного шелкопряда питаются декоративными растениями, на
яблоне, груше, абрикосе, черешне и др. Является вредителем широколиственных лесов.

Период питания гусениц длится 45-50 дней. Окукливание гусениц происходит в конце мая и
продолжается до первой декады июня. Гусеницы окукливаются на кронах и на стволах деревьев, в
трещинах коры. Бабочки вылетают из куколок через 18-22 дня. Лёт наблюдается с июля до конца первой
декады августа. Наиболее активны бабочки вечером, причём лёт самцов на свет больше. Самки
откладывают яйца на ветви и на ствол яблони кучками. Каждая кладка прикрывается желтоватым пушком
с брюшка. Сформировавшиеся осенью в яйце гусеницы остаются зимовать. Весной вылупляются
гусеницы.

При изучении естественных врагов вредителей садов Азербайджана, нами установлено, что на
гусеницах и куколках непарного шелкопряда паразитируют 10 видов: Сем. Ichnevmonidae - Pimpla spuria
Grav., Itoplectis alternans Grav., I. maculator F., Ichneomon sarcitorius L. Сем. Braconidae - Meteorus
versicolor Wesm., Apanteles tibialis Curt., A. laevigatus Ratz. Сем. Chalcidoidae - Brachymeria intermedia
Nees., Сем. Torymidae - Monodontomerus obsoletus F. Сем. Tachinidae - Exorista lasvarum L.
перепончатокрылых и двукрылых насекомых. Надо отметить, что кроме паразитов, нами впервые
отмечены гусеницы ложной пестрянки как хищника, поедающего яйца шелкопряда.

При обследовании леса обнаружили ряд паразитов и энтомофагов непарного шелкопряда. Три из них
оказались наиболее эффективными для борьбы с вредителем.

На многих кладках яиц в начале марта наблюдались небольшие гусеницы, покрытые чёрным густым
бархатным волосяным покровом с красно-оранжевым головой и ногами. Они выедали не только яйца
шелкопряда, но и позднее и молодь. Этих гусениц совсеместно с кладками вредителя взяли в
лабораторию, где выкармливали яйцами шелкопряда. Окукливание началось в середине мая и
происходило в лёгком паутинном коконе, покрытом чёрными волосками, а иногда и без него. Куколки -
тёмно-коричневые, блестящие. Не защищённые коконом в ряде случаев были объедены ещё не
окуклившимися гусеницами. Ко второй половине мая все они окуклились и к концу месяца вылетели
бабочки - ложные пестрянки. Это было полнейшей неожиданностью, так как считалось, что гусеницы
этого насекомого питаются подорожником и одуванчиком. Поедание ими яиц других видов насекомых и
каннибализм в литературе не отмечались.

В Азербайджане бабочки-пестрянки появляются в конце мая и летают до августа, затем откладывают
кучками мелкие серые яйца на кормовые растения. К осени отраждаются гусеницы, которые питаются на
растениях и в 3-м возрасте уходят на зимовку под отставшую кору, в лесную подстилку, под камни.
Ранней весной, в марте, они продолжают питание на растениях или, как в нашем случае, поедают кладки
непарного шелкопряда.

Одна гусеница ложной пестрянки 4-го возраста (размером до 20-22 мм) в течение двух суток полностью
поедала среднюю кладку (до 800 яиц). Массовость и прожорливость этих насекомых ставит их в ряд
важнейших естественных врагов этого вредителя. 1 % раствор хлорофоса, губительно действующий на
гусениц шелкопряда 1-2-го возрастов, для ложной пестрянки практически безвреден.
Кладками яиц непарного шелкопряда весной питались также личинки жуков, которые были определены
доктором биологических наук И.К.Лопатиным как Dermestes ater и D.lardarius.
Обилие гусениц шелкопряда в 2014 г. привело к массовому размножению весьма редкого жука -
жужелицы-красотела, также интенсивно поедавшего вредителя.

Распространение: в быв. СССР - Европ. и Азиат. части, Азия, Африка, Сев. Америка.
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Abstract

Fruit growing is a branch of agriculture that is not the last in the economy of Azerbaijan.
Fruit trees are damaged by numerous pests that sometimes strongly reduce the number of decorative and fruit

crops, even leading to their complete destruction, if systematic plant protection measures are not carried out.
Among these the dominant species are Recurvaria nanella den et Schiff, rose totrix (Archips rosana L.), apple bud
moth (Spilonota ocellana F.), brown-tail moth (Eupoctis crysorrhoea L.), gypsy moth (Limantria dispar L.). It is
established that during mass reproduction they cause serious harm, weakening trees and disastrously acting on the
branches of growth and formation of the crown. Below, their bioecological peculiarities, practical importance and
entomophages are provided.


