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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Дисциплина «Научные основы интегрированной защиты растений» QD-

8.1/РПД-309.(42.14) является дисциплиной основной образовательной про-

граммы магистратуры (ОПОП ВО) по направлению подготовки 35.04.04 Агро-

номия, профиль программы «Адаптивно-ландшафтные системы земледелия» 

(QD-8.1/ОПОП ВО-309.42). ОПОП ВО ориентирована на область профессио-

нальной деятельности 13 – Сельское хозяйство, 13.017 – Агроном.  

Целью освоения дисциплины «Научные основы интегрированной защиты 

растений» является формирование у студента представлений, умений и практи-

ческих навыков по интегрированным системам защиты растений как факторам 

фитосанитарной оптимизации агроэкосистем и повышения качества продукции 

растениеводства. 

Задачи изучения дисциплины:  

– исследование научных основ интегрированной защиты растений; 

– освоение методов регулирования численности вредных организмов пу-

тем управления популяционными отношениями в агроэкосистемах; 

– освоение методик мониторинга и прогнозирования фитосанитарного 

состояния агрофитоценозов;  

– формирование готовности применять разнообразные методологические 

подходы при моделировании и проектировании интегрированных систем защи-

ты растений;  

– формирование способности разрабатывать интегрированные системы 

защиты растений от вредных организмов в адаптивно-ландшафтных системах 

земледелия при обеспечении экологической безопасности агроландшафтов и 

экономической эффективности производства продукции растениеводства. 

Целью лабораторного практикума является формирование умений и 

навыков по изучению групп вредных организмов, функционирующих в агро-

экосистемах, и разработке интегрированных систем защиты растений сельско-

хозяйственных культур. 

Настоящее учебно-методическое пособие разработано с учетом утвер-

жденной основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования, и многолетнего опыта учебной и учебно-методической работы 

при освоении дисциплин, связанных с защитой растений на кафедре агрономии 

и агроэкологии ФГБОУ ВО «КГТУ». 
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1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ  

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  

 

 

Лабораторные работы по дисциплине «Научные основы интегрированной 

защиты растений» при очной и заочной формах обучения являются формой 

освоения программы дисциплины, которая представляет оценку знаний и уме-

ний студента самостоятельно выполнить ЛР, используя свои теоретические по-

знания и способность анализировать информацию по изучаемой дисциплине.  

Программа дисциплины предусматривает как теоретический (лекцион-

ный) курс, так и лабораторные занятия, поскольку специалистам сельского хо-

зяйства важно владеть современными приемами защиты растений, используе-

мыми в интенсивном сельскохозяйственном производстве. При этом освоение 

курса дисциплины «Научные основы интегрированной защиты растений» 

должно осуществляться поэтапно, в соответствии с материалом, изложенным в 

разделах: 1 – Научные основы и теоретическое обоснование интегрированной 

защиты растений; 2 – Методы интегрированной защиты растений в фитосани-

тарной оптимизации агроландшафтов; 3 – Научно-практические основы моде-

лирования интегрированной защиты растений как элемента технологии возде-

лывания сельскохозяйственных культур. 

В результате освоения программы дисциплины у выпускника должны 

быть сформированы владения, умения и знания, соотнесенные с компетенция-

ми/индикаторами достижения компетенций.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  

– разнообразные методологические подходы при моделировании и проек-

тировании интегрированных систем защиты растений;  

– инновационные процессы в агропромышленном комплексе и использо-

вать их в проектировании и реализации экологически безопасной и экономиче-

ски эффективной интегрированной защиты растений; 

уметь:  

– разрабатывать модели интегрированной защиты растений от вредных 

организмов при адаптивно-ландшафтных системах земледелия;  

– обеспечивать экологическую безопасность агроландшафтов и экономи-

ческую эффективность производства продукции при возделывании сельскохо-

зяйственных культур на основе принципов фитосанитарной оптимизации посе-

вов, севооборотов и агроландшафтов; 

владеть:  

– методами и методиками оценки фитосанитарного состояния агрофито-

ценозов;  

– приемами коррекции применяемой интегрированной защиты растений в 

зависимости от погодных условий и фитосанитарной ситуации в посевах. 

На лабораторных занятиях закрепляется учебный материал, полученный 

во время лекций, приобретаются новые знания, умения и навыки, а также в ви-

де письменного тестирования осуществляется текущий контроль результатов 
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освоения учебного материала. Все лабораторные работы носят проблемный ха-

рактер и способствуют получению навыков обращения со словарями, энцикло-

педиями, определителями вредных организмов и приобретению опыта в выяв-

лении вредителей и болезней сельскохозяйственных культур, в диагностике 

вредных организмов растений, в разработке моделей интегрированной защиты 

растений с учетом видового состава вредных организмов 
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2 ТЕМЫ И ОБЪЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

 

При изучении дисциплины «Научные основы интегрированной защиты 

растений» предусматривается практикум, включающий в себя лабораторные 

занятия (ЛЗ) в специализированной аудитории объемом 30 ч для очной формы 

обучения и 6 ч – для заочной формы обучения. Темы лабораторных работ (ЛР) 

и объемы занятий определены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Объем (трудоёмкость освоения) и структура ЛР 

Номер 

ЛР  
Тема лабораторной работы 

Очная 

форма, 

ч. 

Заочная 

форма, 

ч.   

1 Изучение вредителей растений как группы 

вредных организмов, функционирующих в аг-

роэкосистемах 

4 1 

2 Изучение болезней растений как группы вред-

ных организмов, функционирующих в агро-

экосистемах 

4 1 

3 Диагностика вредных организмов в агроцено-

зах зерновых культур 
4 2 

4 Диагностика вредных организмов в агроцено-

зах масличных культур 
4 – 

5 Диагностика вредных организмов в агроцено-

зах картофеля 
2 – 

6 Моделирование интегрированной защиты рас-

тений зерновых культур от вредных организ-

мов 

4 2 

7 Моделирование интегрированной защиты рас-

тений масличных культур от вредных орга-

низмов 

4 

 

– 

8 Моделирование интегрированной защиты рас-

тений картофеля от вредных организмов 
4 – 

 Итого 30 6 
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3 КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

 

Лабораторные занятия по дисциплине проводятся в соответствии с 

учебной (рабочей) программой дисциплины и планом-графиком лабораторных 

занятий. План-график лабораторных занятий доводится до студентов в начале 

каждого семестра и в распечатанном виде размещается в учебной аудитории, в 

которой проводятся лабораторные занятия. 

Контроль формирования знаний и умений по дисциплине в течение се-

местра осуществляется в виде защиты лабораторных работ, проверки знаний по 

изученной теме в виде тестов, контрольных работ и устных ответов.  

После выполнения каждого лабораторного занятия студент отчитывается 

перед преподавателем по степени усвоения полученной информации, качеству 

выполнения индивидуального задания и оформления лабораторной работы, ре-

зультаты которых учитываются при промежуточной и итоговой аттестации по 

дисциплине (на экзамене).  

Для того, чтобы быть зачтенной, каждая лабораторная работа должна 

быть правильно выполнена, оформлена и проверена преподавателем сразу на 

лабораторном занятии. Студенты, отработавшие и оформившие все лаборатор-

ные работы, получают зачет по лабораторным занятиям. 

Темы лабораторных работ, типовые задания и контрольные вопросы по 

лабораторным работам, предусмотренным рабочей программой дисциплины, 

помещены в Фонде оценочных средств (ФОС) дисциплины «Научные основы 

интегрированной защиты растений». 

Оценка результатов выполнения задания по каждой лабораторной работе 

проводится при представлении студентом отчета по лабораторной работе, де-

монстрации преподавателю исполнения задания и на основании ответов сту-

дента на вопросы по тематике лабораторной работы. Студент, самостоятельно 

выполнивший задание и продемонстрировавший знание использованных им 

средств и приемов, получает по лабораторной работе оценку «зачтено». 

Кроме того, по лабораторному практикуму выставляется экспертная 

оценка по четырехбалльной шкале – «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но», «неудовлетворительно». Неудовлетворительная оценка выставляется, если 

студент не выполнил и не «защитил» предусмотренные рабочей программой 

дисциплины лабораторные работы. Оценка результатов такого контроля учи-

тывается при итоговой аттестации по дисциплине (на экзамене). 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

На лабораторных занятиях студенты используют иллюстративный мате-

риал: гербарий и образцы поврежденных и больных растений; коллекции насе-

комых и других вредителей растений; макеты и стенды; учебные пособия; 

справочную литературу; видео-  и фотоматериалы; презентации по темам раз-

делов дисциплины. Для углубленного освоения изучаемой темы используется 

оптическое и другое оборудование.   

Лабораторные работы нужно выполнять по следующему плану: 1) До-

машняя подготовка к работе с использованием лекций, учебников и лаборатор-

ного практикума; 2) Предварительная беседа с преподавателем, который помо-

жет уточнить неясные вопросы, требующие для успешного выполнения зада-

ния; 3) Выполнение лабораторной работы; 4) Оформление ее результатов с ис-

пользованием информационных технологий в виде расчетов, таблиц, рисунков 

и выводов; 5) Защита лабораторной работы в виде доклада с использованием 

информационных технологий (в виде подготовленных студентами презентаций 

в редакторе MS PowerPoint) или ответов на контрольные вопросы. 

 

 

4.1 Лабораторная работа 1 (4 ч) 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВРЕДИТЕЛЕЙ РАСТЕНИЙ КАК ГРУППЫ ВРЕДНЫХ 

ОРГАНИЗМОВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В АГРОЭКОСИСТЕМАХ   

 

Цель работы: Изучить вредителей растений как группы вредных орга-

низмов, функционирующих в агроэкосистемах. 

Задания по выполнению лабораторной работы: 1) Ознакомиться с ха-

рактеристикой групп вредителей растений, функционирующих в агроэкосисте-

мах. 2) Заполнить таблицу с описанием групп вредителей растений – фитофагов 

по предложенной форме. 3) Ответить на контрольные вопросы. 

Вводные пояснения 

В соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 21507–2014 в 

области защиты растений приняты следующие термины и определения. 

Интегрированная защита растений: Система управления фитосанитарным 

состоянием экосистем путем комплексного использования различных средств и 

методов защиты растений с целью обеспечения фитосанитарного благополучия 

территории, а также раздел науки о защите растений. 

Вредный организм – это любой вид, разновидность или биотип растений, 

животных или патогенных организмов, вредный для растений или раститель-

ных продуктов.  

Опасный вредный организм (в области защиты растений). Экономически 

значимый вредный организм, способный при массовом размножении или рас-

пространении вызывать имущественный ущерб, связанный с утилизацией про-

дукции, снижение ее качества и потребительской ценности в отдельных регио-
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нах в зонах товарного производства сельскохозяйственных культур и древеси-

ны. 

Вредоносность вредного организма: Отрицательное воздействие вредного 

организма на растение, посев или продукцию растительного происхождения. 

Вредоспособность вредного организма: Количественная характеристика 

потенциальной вредоносности конкретного вида вредного организма 

Растение – хозяин вредного организма: Растение, которое обычно обес-

печивает вредный организм или симбиотического партнера питанием и убежи-

щем. 

Комплекс вредных организмов растений включает вредителей (насеко-

мые, клещи, нематоды, слизни, грызуны) и болезни (возбудители – грибы, бак-

терии, вирусы, а также неблагоприятные факторы). 

Вредитель растений: Вид животного, способный причинить экономиче-

ски значимый ущерб растению, посеву или продукции растительного проис-

хождения.  

Массовый вредитель растений: Вредитель растений, характеризующийся 

постоянно высокой численностью или способностью к ее резкому увеличению. 

Кормовое растение: Растение, на котором возможно питание вредителя в 

одной из фаз его развития. 

Основное кормовое растение: Кормовое растение, при питании которым 

обеспечивается нормальное развитие вредителя или одной из фаз его развития. 

 

Задание 1: Ознакомиться с характеристикой групп вредителей рас-

тений, функционирующих в агроэкосистемах. 

Все животные, наносящие вред растениям, являются их вредителями или 

фитофагами.  

К группам вредителей растений относятся насекомые, клещи, нематоды, 

моллюски, грызуны. Вредители сельскохозяйственных культур многообразны и 

разнообразны как по видовому составу, так и по их положению в системе жи-

вотного мира. Из беспозвоночных – это насекомые, клещи, нематоды, моллюс-

ки; а из позвоночных – вредные грызуны.  

Насекомые 

Наука о насекомых называется энтомология (от греческого entomon – 

насекомое, logos – учение). Насекомые принадлежат к Империи Ядерные, клет-

ки их тела имеют оформленные ядра с хромосомами. Положение насекомых в 

системе органического мира: 

Империя – Ядерные (Eukaryota). 

Царство – Животные (Zoa). 

Подцарство – Многоклеточные (Metazoa). 

Раздел – Двусторонне-симметричные (Bilateria). 

Подраздел – Первичноротые (Protostomia). 

Тип – Членистые (Articulata). 

Подтип – Членистоногие (Arthropora). 

Надкласс – Неполноусые (Atelocerata). 

Класс – Насекомые (Insecta). 
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Среди насекомых насчитывают около миллиона видов. Они являются не 

только самой большой группой животного мира, но и объединяют в себя боль-

шинство вредителей растений. Около 10–15 тыс. видов вредных насекомых и 

клещей обитает в агроэкосистемах.  

У насекомых существует большое разнообразие по морфологии, физио-

логии и образу жизни, благодаря чему они приспособлены к разным условиям 

своего обитания. Но одновременно у них имеются общие морфологические 

признаки, которые модифицируются у разных представителей. Насекомые 

весьма мелкие животные. Длина самого крупного насекомого, тропического 

палочника, не превышает 30 см, самого мелкого, наездника-яйцееда, составляет 

всего 0,3 мм. Преобладают среди насекомых виды, размеры которых варьируют 

от 5 до 7 мм.  

Тело насекомого покрыто кутикулой, которая играет роль внешнего ске-

лета и защищает от внешних воздействий, расчленено на сегменты, благодаря 

чему обеспечена гибкость, и состоит из отделов – головы, груди и брюшка. На 

голове находятся фасеточные глаза и глазки, усики и ротовые органы. В зави-

симости от способов питания имеется два основных типа ротовых аппаратов – 

сосущий и грызущий. Грудь выполняет локомоторную функцию и несет три 

пары членистых ног, одну или две пары крыльев. Ноги образованы тазиком, 

вертлугом, бедром, голенью и лапкой. Крылья сформированы боковыми выро-

стами тела и представляют собой две мембраны, натянутые на каркас жилок. 

По системе жилкования и строения крылья бываю сетчатыми, перепончатыми, 

кожистыми, роговидными. 

Индивидуальное развитие насекомого, или онтогенез, делится на два пе-

риода: эмбриональный (развитие внутри яйца) и постэмбриональный (развитие 

после выхода из яйца), характеризующийся переходом организма из одной фа-

зы в другую (метаморфозом). Цикл развития от фазы яйца до взрослой фазы, 

достигшей половой зрелости, называется поколением или генерацией. Разли-

чают насекомых с полным превращением (фазы яйца, личинки, куколки и 

взрослого насекомого – имаго) и с неполным превращением (отсутствует фаза 

куколки).  

Личинки насекомых бывают имагообразные (сходны со взрослой фазой 

как морфологически, так и биологически, живут в той же среде, что и имаго 

этого вида, питаются той же пищей, что и взрослые насекомые) и неимагооб-

разные (камподеовидные – подвижные, обычно темноокрашенные, с плотными 

покровами, тремя парами грудных ног; червеобразные - малоподвижные, часто 

светлоокрашенные, без ног и головы, или с головой и тремя парами коротких 

грудных ног, или с головой и без ног). 

Некоторые виды насекомых в течение года дают одно поколение, дру-   

гие – несколько, у третьих развитие генерации происходит в течение несколь-

ких лет. Среди видов насекомых – фитофагов различают следующие группы. 

Монофаги – питаются и вредят только одним или нескольким видам рас-

тений. Олигофаги – питаются и вредят растениям, относящимся к одному се-

мейству. Полифаги – питаются широким спектром растений. Это многоядные 

вредители. 
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Класс насекомых – Insecta включает 34 отряда. Отряды подразделяются 

на семейства, семейства – на роды. Род включает группу видов.  

Вид – это совокупность сходных особей, имеющих определенный гео-

графический ареал и дающих при скрещивании плодовитое потомство, удержи-

вающее сходство с родителями. В реальной природе виды существуют как по-

пуляции, то есть группы близкородственных особей, образующих отдельные 

поселения. Виды объединены в группу – род, роды объединены в семейства, 

семейства – в отряды.  

Для обозначения систематических единиц применяются латинские назва-

ния. Для обозначения видов принята бинарная номенклатура: название состоит 

из двух латинских слов, из которых первое – родовое название, второе – видо-

вое. После видового названия указывается сокращенно фамилия ученого, впер-

вые описавшего этот вид. Например, колорадский жук:  вид – Leptinotarsa de-

cemlineata Say., род – Leptinotarsa, семейство – Chrysomelidae, отряд – Coleop-

tera. 

В природе вид существует в форме популяций, то есть групп особей, при-

способленных к конкретным условиям жизни на небольшой более или менее 

однородной территории. В целом популяция является единицей существования 

вида в природе. Наиболее вредоносные для сельскохозяйственных культур 

насекомые принадлежат к восьми отрядам, четыре из которых – с неполным 

превращением (в цикл развития входят: яйцо, личинка, имаго – взрослое насе-

комое), четыре – с полным превращением (в цикл развития входят: яйцо, ли-

чинка, куколка, имаго – взрослое насекомое).  

 Основные виды вредителей растений сосредоточены в отрядах: прямо-

крылые (Orthoptera), равнокрылые (Homoptera), полужесткокрылые или клопы 

(Hemiptera), бахромчатокрылые или трипсы (Thysanoptera), жесткокрылые или 

жуки (Coleoptera), чешуекрылые или бабочки (Lepidoptera), перепончатокры-

лые (Hymenoptera), двукрылые или мухи (Diptera).  

Отряд прямокрылые – Orthoptera. Крупные или средних размеров насе-

комые. Ротовой аппарат грызущего типа. Имеют две пары разнородных крыль-

ев: передние кожистые (надкрылья), задние перепончатые, у сидящего насеко-

мого веерообразно сложены и прикрыты кожистыми надкрыльями. Задние ноги 

прыгательные, с утолщенными крупными бедрами и длинными голенями, пе-

редние и средние – ходильные. Превращение неполное. Включает семейства 

саранчовых, сверчковых, медведок и кузнечиковых.  

Отряд равнокрылые – Homoptera. В большинстве мелкие насекомые, раз-

нообразные по форме. Ротовой аппарат колюще – сосущего типа, хоботок в по-

кое подогнут под тело и направлен назад. Голова обычно со скошенным лбом. 

Имеют две пары однородных перепончатых крыльев, задняя пара чаще всего 

меньше передней; иногда крылья отсутствуют или развита только передняя па-

ра. Превращение неполное. Включает семейства: цикадовые, листоблошки, или 

медяницы, белокрылки, тли и кокциды. 

Отряд полужесткокрылые, или клопы – Hemiptera. Средней величины 

или крупные насекомые с уплощенным или цилиндрическим телом. Ротовой 

аппарат колюще - сосущего типа. Имеют две пары разнородных крыльев: у пе-
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редних крыльев основание кожистое, а вершинная часть перепончатая; задние 

крылья целиком перепончатые. Превращение неполное. Относятся: кресто-

цветные клопы, черепашки, свекловичный клоп. 

Отряд трипсы, или бахромчатокрылые, или пузыреногие – Thysanoptera. 

Очень мелкие насекомые с удлиненным телом. Ротовой аппарат колюще – со-

сущего типа. Имеют две пары узких крыльев, усаженных ресничками в виде 

бахромы. На конце лапок присасывательный аппарат в виде пузырька. Превра-

щение неполное. Представители: пшеничный трипс, ржаной трипс, табачный 

трипс, калифорнийский цветочный трипс. 

Отряд жесткокрылые, или жуки - Coleoptera. Разнообразные по величине 

(от очень мелких до крупных), форме, окраске и образу жизни насекомые. Ро-

товой аппарат грызущего типа. Имеют две пары разнородных крыльев: перед-

ние жесткие, роговидные, задние перепончатые. Превращение полное. Личинки 

камподеовидные или червеобразные, куколки свободные. Представители: май-

ский хрущ, крестоцветные блошки, колорадский жук, рапсовый цветоед. 

Отряд чешуекрылые, или бабочки – Lepidoptera. Очень разнообразные по 

величине насекомые. Ротовой аппарат сосущего типа, обычно с длинным, спи-

рально изогнутым хоботком. Имеют две пары однородных перепончатых кры-

льев, покрытых чешуйками. Личинки – гусеницы, куколка обычно покрытая. 

Превращение полное. Представители: озимая совка, капустная белянка, яблон-

ная плодожорка. 

Отряд перепончатокрылые – Hymenoptera. Разнообразные по величине 

насекомые. Ротовой аппарат грызущего или грызущее-лизущего типа. Две пары 

однородных перепончатых крыльев. Брюшко сидячее, стебельчатое или вися-

чее. Личинки – ложногусеницы или червеобразные, куколки свободные, иногда 

в коконе. Превращение полное. Представители: рапсовый пилильщик, яблон-

ный пилильщик, осы, муравьи, пчелы, наездники. 

Отряд двукрылые, или мухи – Diptera. Насекомые с шаровидной или по-

лушаровидной подвижной головой, соединенной с грудью тонким стебельком. 

Ротовой аппарат в виде хоботка (у мух – лижущий, представляющий собой 

сильно измененную нижнюю губу, у комаров – колюще-сосущий). Одна пара 

перепончатых крыльев расположена на среднегруди; вторая пара крыльев пре-

вратилась в головчатые придатки – жужжальца. Личинки червеобразные безно-

гие, куколка свободная или покрытая, в ложном коконе. Представители: швед-

ские, капустные, свекловичные мухи, огуречный комарик. 

Наиболее вредоносные виды насекомых для растений представлены в 

таблице 1. Занести информацию в рабочую тетрадь. 
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Таблица 1 – Отряды насекомых, включающих наиболее вредоносные виды фи-

тофагов 

Отряды с неполным превращением –

Hemimetabola 

Отряды с полным превращением –

Holometabola 

Русское и латинское 

название отряда 

Отдельные 

представители 

Русское и латин-

ское название  

отряда 

Отдельные пред-

ставители 

Прямокрылые – 

Orthoptera 

Обыкновенная 

медведка, ита-

льянский прус, 

перелетная са-

ранча  

Жесткокрылые, 

или жуки –

Coleoptera 

Колорадский 

жук, рапсовый 

цветоед, капуст-

ные блошки, 

темный щелкун 

Равнокрылые – 

Homoptera 

Обыкновенная 

злаковая тля, ка-

пустная тля, зеле-

ная яблонная тля 

Чешуекрылые, 

или бабочки – 

Lepidoptera 

Непарный шел-

копряд, капуст-

ная белянка, 

озимая совка 

Полужесткокрылые, 

или клопы –

Hemiptera 

Крестоцветные 

клопы,  

малинный клоп 

Перепончатокры-

лые –Hymenoptera 

Рапсовый пи-

лильщик, сливо-

вый пилильщик 

Трипсы –

бахромчатокрылые, 

или пузыреногие –

Thysanoptera 

Табачный трипс, 

пшеничный 

трипс, цветочный 

калифорнийский 

трипс 

Двукрылые или 

мухи – Diptera 

Шведская муха, 

капустная муха, 

морковная муха 

 

Наиболее типичные представители отрядов класса насекомых показаны 

на рисунке 1. 

 

  

Отряд Прямокрылые – Orthoptera Отряд Равнокрылые – Homoptera 
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Отряд Полужесткокрылые, или клопы – 

Hemiptera 

Отряд Трипсы-бахромчатокрылые, или          

пузыреногие – Thysanoptera 

  

Отряд Жесткокрылые, или жуки – Coleoptera Отряд Чешуекрылые, или бабочки – 

Lepidoptera 

 
 

Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera Отряд Двукрылые или мухи – Diptera 

Рисунок 1 – Типичные представители отрядов насекомых-фитофагов 

 

Клещи 

Клещи относятся к членистоногим – Arthropoda, классу паукообразных, 

или хелицеровых – Frachnida, или Chelicerata. Вредные для растений клещи со-

средоточены в двух отрядах – акариформных (Acariformes) и паразитиформных 

(Parasitifomts). Всего известно более 10 тыс. видов клещей, но вредителями 

растений являются немногие. Имея небольшие размеры, наносят большой 

ущерб урожаю сельскохозяйственных культур и сильно вредят декоративным 

растениям: высасывают соки из почек, листьев и плодов.  

Это небольшие, часто микроскопической величины членистоногие. Тело 

клещей лишено видимой сегментации и подразделяется на головную часть, не-
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сущую комплекс ротовых органов – гнатосому и собственно тело – идиосому. 

Идиосома подразделяется на подосому, несущую четыре пары ходильных ко-

нечностей, и опистосому, лишенную их. Подосома состоит из двух отделов, 

иногда разделенных бороздкой: проподосомы с двумя парами передних ног и 

метаподосомы с двумя парами задних ног. 

Ротовые органы образованы двумя парами членистых конечностей –     

хелицерами и педипальпами, прикрывающими ротовое отверстие. У клещей 

различают два основных типа ротовых органов: грызущий и колюще-сосущий. 

Ротовые органы грызущего типа характерны для видов, питающихся твердой 

растительной пищей (поврежденные семена, мука, органические остатки с 

обильной микрофлорой) и характеризуются крупными клешнеобразными хели-

церами. Сосущий ротовой аппарат характерен для клещей, питающихся жидкой 

пищей (кровь, сок растений). 

Ноги. Большинство взрослых клещей в отличие от насекомых имеют че-

тыре пары ног. Из них две пары прикреплены к переднему отделу тела – проте-

росоме (гнатосома+проподосома) и направлены вперед; две другие пары при-

креплены к гистеросоме (метаподосома+опистосома) и направлены обычно 

назад. У галловых клещей развиты только первая и вторая пары ног. У личинок 

клещей три пары ног. Ноги у взрослого клеща относительно короткие и состоят 

из  шести члеников: тазик, вертлуг, бедро, колено, голень и лапка. Лапки снаб-

жены одним коготком, окруженным присасывательной лопастью (пульвилла), 

или двумя коготками и пульвиллой между ними, или только присоской без ко-

готков.  

Развитие растительноядных клещей чаще всего идет по схеме: яйцо, ли-

чинка (шестиногая или четырехногая), две или три фазы нимф с полным коли-

чеством (четыре пары) ног и взрослый клещ. У некоторых растительноядных 

клещей при неблагоприятных условиях нимфа превращается в особую фазу - 

гипопус. Гипопусы  не питаются и живут за счет запасов, накопленных преды-

дущей нимфальной фазой. Они бывают неподвижные (покоящиеся), и подвиж-

ные (расселительные). У неподвижных гипопусов тело эллипсовидное или ша-

ровидное, с недоразвитыми ногами и отсутствующим ротовым отверстием. Они 

способны находиться в таком состоянии несколько месяцев и обладают высо-

кой устойчивостью к условиям внешней среды. Тип подвижного гипопуса ха-

рактеризуется хорошо развитыми ногами, округлым телом, покрытым как с 

нижней, так и с верхней стороны щитками и редкими волосками; они способны 

расселяться как активно, так и пассивно. 

Особенно вредоносны паутинный клещ в защищенном грунте (рисунок 

2), грушевый галловый и смородинный почковый клещи, земляничный про-

зрачный клещ, красный плодовый клещ, бурый плодовый клещ, мучной клещ. 

Вредоносность их усугубляется способностью переносить опасные вирусные 

болезни растений.  
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Рисунок 2 – Паутинный клещ 

 

Нематоды 

Нематоды, вредящие сельскохозяйственным культурам, относятся к типу 

первичнополостных круглых червей (Nemathelmintes), к классу круглых червей 

(Nematodes) и называются фитонематодами или фитогельминтами. Из 20 тыс. 

известных видов нематод более 2,4 тыс. являются фитофагами, но особо опас-

ными, причиняющими хозяйственный вред, называют около 150 видов.  

Форма тела нитевидная и веретеновидная, у галловых и цистообразую-

щих нематод – грушевидная или шаровидная. Тело подразделяется на три отде-

ла, не имеющих резких границ: передний, средний и задний. Передний, голов-

ной, отдел включает головную капсулу с ротовым отверстием, окруженным го-

ловными буграми и подвижными губами. У фитонематод стенки ротовой поло-

сти образуют копье, или стилет. Средний отдел ограничен началом средней 

кишки и анальным отверстием, от которого начинается задний, или хвостовой, 

отдел. Тело фитонематод покрыто эластичной и прочной кутикулой кольчатого 

строения. 

В процессе развития нематоды проходят фазу яйца, личинки четырех воз-

растов и взрослой особи. Некоторые виды фитонематод в неблагоприятных по-

годных условиях или при отсутствии кормового растения образуют галлы или 

цисты. В этом состоянии нематоды очень устойчивы к внешним условиям и в 

течение длительного времени могут переносить пониженную влажность среды, 

низкие или высокие температуры. 

 Из наиболее опасных вредителей растений известны: южная галловая 

нематода в защищенном грунте, причиняющая вред овощным и декоративным 

культурам; золотистая цистообразующая нематода; земляничная нематода     

(рисунок 3), стеблевая картофельная нематода, паразитирующая на клубнях. 

Защиту растений от нематод затрудняет способность этих вредителей многие 

годы сохраняться в почве. 
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Рисунок 3 – Земляничная нематода 

 

Моллюски 

Моллюски  относятся к типу моллюсков – Mollusca, классу брюхоногих 

моллюсков (Castropoda). Общее число описанных видов превосходит 100 тыс. 

видов, но вредят растениям только несколько видов из класса брюхоногих, или 

слизней.   

  Тело слизней не подразделено на сегменты, покрыто мягкой, влажной 

слизистой кожей и состоит из трех отделов – головы, туловища и ноги. Голова 

находится в переднем отделе тела, ее придатками являются рот и две пары щу-

палец. Щупальца представлены в виде полых выступов, которые при беспокой-

стве слизня могут втягиваться внутрь головы. Верхняя пара щупалец длиннее 

нижней пары, концы их шаровидно вздуты и несут глаза и органы химического 

чувства. Нижние щупальца также на конце слегка вздуты и помещаются не-

сколько впереди и ниже верхних, на них расположены органы механического 

чувства. Ротовое отверстие, окруженное кожными складками, ведет в ротовую 

полость, переходящую в мускулистую глотку. Сверху в ротовую полость сви-

сает роговая челюсть, из глотки выступает язык, покрытый роговой пленкой с 

рядами микроскопических роговых зубов, составляющих терку. Терка служит 

для перетирания пищи: при питании она подобно напильнику скребет по расте-

нию, а челюсть обеспечивает более плотное прижатие пищи к терке. На спине, 

ближе к голове, расположен овальной формы щиток, или мантия, задняя часть 

которой плотно пристает к спине, а передняя часть нависает над головой. На 

правом крае мантии имеется короткая вырезка, на вершине которой открывает-

ся дыхательное отверстие. Верхняя часть тела – назад от мантии называется 

собственно   спиной.  На нижней, брюшной, стороне тела расположена нога 

(почему класс и называется Gastopoda, что значит брюхоногие), отделенная от 

головы глубокой бороздкой. К голове примыкает шея, покрытая тонкой кожей 

и окрашенная светлее, чем голова и туловище. Позади основания правого ниж-

него щупальца на правой стороне шеи находится половое отверстие. 

Благодаря волнам мышечных сокращений, пробегающим по подошве от 

переднего конца тела к заднему, слизни скользят по субстрату, не отрывая по-
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дошвы. Для защиты тела во время движения слизень непрерывно выделяет 

слизь из отверстия ножной железы, лежащей подо ртом. В связи с этим позади 

слизня на субстрате всегда остается характерная серебристая дорожка из быст-

ро высыхающей слизи. Кроме ножной железы, слизь выделяется многими дру-

гими кожными железами, разбросанными по телу, она обильно смачивает кожу, 

предохраняя тело от высыхания и перегрева. 

Окраска у слизней различная: у одних серая, бурая или одноцветно се-

ровато-желтая; у других на более светлом фоне тела имеется темный рисунок в 

виде сети небольших штрихов или пятен. Кроме того, у некоторых видов на 

спине и мантии проходит одна или две пары продольных темных полос. Бока и 

шея слизня окрашены более светло, чем спинка, и рисунок на этих частях тела 

более светлый и менее отчетливый. Подошва ноги обычно одноцветная, свет-

лая. Массовое размножение слизней и их распространение зависят от условий 

влажности и температуры воздуха. Повышенная влажность способствует раз-

множению и развитию слизней. Поэтому их больше на низких местах, с более 

густым растительным покровом. Особенно много слизней встречается на гли-

нистых и суглинистых почвах, как более влажных и холодных.  

Все виды слизней многоядны. Характер повреждения слизнями на разных 

культурах Сельскохозяйственным культурам вредят голые слизни, которые в 

массе размножаются и наносят большой вред в условиях влажной погоды, объ-

едая листья, плоды, клубни, уничтожая всходы растений. Наиболее распростра-

нены в агроценозах рапса, зерновых культур, кукурузы, капусты – сетчатый 

слизень (рисунок 4), пашенный слизень, окаймленный слизень. Сумеречный 

образ жизни, обилие слизи на поверхности тела, способность к быстрому раз-

множению в периоды повышенной влажности, позволяют разным видам слиз-

ней быть особенно вредоносными.  

 

 

 

Рисунок 4 – Сетчатый слизень 
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Грызуны 

Грызуны относятся к отряду – Rodentia, классу млекопитающих 

(Mammaiia). Среди 150 видов грызунов около 50 способны вредить сельскому 

хозяйству. Вредные грызуны представляют собой довольно разнообразную 

группу класса млекопитающих и разбиваются на два отряда: отряд грызуны и 

отряд зайцеобразные. Для представителей обоих отрядов характерно мощное 

развитие одной пары резцов в каждой челюсти. Эти зубы лишены замкнутого 

корня и способны расти всю жизнь. Передняя часть резцов покрыта твердой 

эмалью, которая стирается медленнее остальной, что обеспечивает постепенное 

их самозатачивание. У грызунов отсутствуют клыки. Между резцами и корен-

ными зубами у них имеется лишенное зубов пространство – диастема, по кото-

рой они безошибочно отличаются от других мелких млекопитающих. 

Наибольший вред в сельском хозяйстве наносят грызуны, относящиеся к 

семейству мышей (крысы и мыши), хомякообразных (полевки, песчанки, хомя-

ки) и беличьих (суслики). Многие виды грызунов обычно малочисленны, но 

при благоприятных условиях размножаются в массе и губят посевы на больших 

площадях.  

Численность и вредоносность грызунов зависит во многом от физиологи-

ческого состояния, в котором они уходят на зимовку. Крупные, хорошо упи-

танные зверьки, в популяциях с преобладанием самцов, благополучно зимуют, 

а весной начинают размножаться. Это мыши, полевки, крысы, они очень про-

жорливы, быстро размножаются, легко осваивают новые территории. В агроце-

нозах сельскохозяйственных культур вредят разные виды полевок (обыкновен-

ная, экономка, рыжая) и мышей (полевая (рисунок 5), желтогорлая, лесная). 

Они встречаются повсеместно, заселяя посевы озимых зерновых культур, ози-

мого рапса, многолетних трав, многолетних плодовых насаждений. В результа-

те их питания и жизнедеятельности на посевах наблюдаются выпады в виде 

больших плешин с колониями грызунов. Питаясь зелеными растениями, пло-

дами, клубнями, корнеплодами, обгрызая плодовые деревья, не только уничто-

жают, но и портят продукцию, могут заразить человека опасными заболевания-

ми (рисунок 5).  

 

 
Рисунок 5 – Полевая мышь 

 

Всех вредителей – фитофагов можно подразделить на две категории: 

многоядные, которые способны питаться на многих культурных и дикорасту-
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щих растениях, и специализированные, повреждающие растения одного семей-

ства, рода или вида. Таких вредителей, как проволочники, медведки, паутинные 

клещи, слизни, грызуны относят к разряду многоядных. Колорадский жук, 

предпочитающий питаться растениями из семейства пасленовых, является спе-

циализированным видом. Специализация вида обязательно учитывается при 

разработке защитных мероприятий.  Для эффективной борьбы с вредителем 

необходимо хорошо представлять цикл его развития, знать вредящую фазу, ме-

сто зимовки и наиболее уязвимый момент в цикле его развития.   

 

Задание 2. Заполнить таблицу с описанием групп вредителей расте-

ний – фитофагов по предложенной форме. 

Подробные сведения по характеристике групп вредителей-фитофагов 

внести в таблицу (в альбомном исполнении), поместив ее в рабочей тетради 

(табл. 2).  

 

Таблица 2 – Характеристика основных групп вредителей растений 

Группа 

вредите-

лей 

Систематиче-

ское положение 

Характеристи-

ка 

Отдельные 

представите-

ли 

Повреждае-

мые культуры 

Насеко-

мые  

    

Клещи      

Нематоды      

Моллюски      

Грызуны      
 

Задание 3. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы:  

1) Какие группы вредителей растений функционируют в агроэкосисте-

мах? 

2) Как взаимодействуют фитофаги с растениями? 

3) Расскажите о понятиях «вредный организм для растения» и «вредитель 

растений». 

4) Каковы особенности группы насекомых – вредителей растений? 

5) Приведите примеры уровня вредоносности разных групп вредителей-

фитофагов. 

 

 Материалы и оборудование. Справочная литература, методические ма-

териалы по изучению дисциплины, лекционный материал, презентации, кол-

лекция вредителей и болезней растений, гербарий поврежденных и пораженных 

растений, микроскопы, лупы. 
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4.2 Лабораторная работа 2 (4 ч) 

 

ИЗУЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ РАСТЕНИЙ КАК ГРУППЫ ВРЕДНЫХ 

ОРГАНИЗМОВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В АГРОЭКОСИСТЕМАХ 

 

Цель работы: Изучить болезни растений, как группу вредных организ-

мов, функционирующих в агроэкосистемах. 

Задания по выполнению лабораторной работы: 1) Ознакомиться с бо-

лезнями растений, функционирующими в агроэкосистемах. 2) Заполнить таб-

лицу с описанием групп возбудителей болезней растений – фитофагов по пред-

ложенной форме. 3) Ответить на контрольные вопросы. 

 

Вводные пояснения 

Болезнь растений: нарушение нормального обмена веществ клеток, орга-

нов и целого растения под влиянием фитопатогена, неблагоприятных условий 

окружающей среды или их сопряженного воздействия (ГОСТ 21507 – 2014). 

Возбудитель болезни растений: патогенный организм, вызывающий забо-

левание у растений (ГОСТ 2150 –2014). 

Фитопатоген (фитопатогенный организм): организм, вызывающий забо-

левание растений (ГОСТ 21507–2014). 

Фитопатологическое состояние: состояние растительных компонентов 

экосистем, продукции или партии продукции растительного происхождения на 

определенной территории в конкретно указанное время по составу и уровню 

развития возбудителей болезней (ГОСТ 21507–2014). 

Болезни растений изучает фитопатология – наука о болезнях растений, 

основная задача которой – поиск путей снижения ущерба, причиняемого сель-

скому хозяйству фитопатогенными организмами. Она изучает больное расте-

ние, причины, вызывающие болезнь, и влияние условий окружающей среды на 

ее развитие. Общая фитопатология исследует причины возникновения болез-

ней, особенности их развития, возбудителей, методы защиты. Сельскохозяй-

ственная, или частная, фитопатология изучает болезни конкретных культур, 

видовой состав их возбудителей, симптомы заболеваний, в зависимости от зоны 

произрастания растений, приемы защиты. 

 

Задание 1. Ознакомиться с болезнями растений, функционирующими 

в агроэкосистемах. 

Болезнь растения – это сложный патологический процесс, протекающий 

в его тканях и являющийся результатом взаимодействия растения-хозяина, воз-

будителя (или другой причины) и условий окружающей среды.  

Болезни растений могут быть местными (локальными, поражающими от-

дельные органы) и общими (диффузными), поражающими большую часть рас-

тения. По продолжительности развития заболевание может быть острым, то 

есть развиваться быстро за один период вегетации, или хроническим, которое 

проявляется на многолетних растениях. 
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В зависимости от причин, вызывающих болезни растений, их подразде-

ляют на инфекционные и неинфекционные. Неинфекционные болезни возни-

кают в результате неблагоприятных для растений условий выращивания – поч-

венных, водных, воздушных, то есть от недостатка или избытка воды, элемен-

тов питания, повышенных или пониженных температур и других факторов.  

Наиболее опасны инфекционные заболевания, вызываемые патогенными 

микроорганизмами, главным образом, вирусами, бактериями, грибами, прони-

кающими в растение через естественные отверстия или механические повре-

ждения, иногда непосредственно через эпидермис. Патологический процесс те-

чения болезни состоит из этапов: заражение, инкубационный период, проявле-

ние болезни, которые зависят от вида патогена, температуры и влажности воз-

духа и почвы, освещенности и других факторов. 

Болезни, как инфекционные, так и неинфекционные, сопровождаются фи-

зиологическими, морфологическими и анатомическими нарушениями в жизне-

деятельности растения.  

Типы проявления болезней: некрозы (пятнистости), налеты, пустулы, го-

ловня (разрушение тканей), гнили, камедетечение (гоммоз), деформация орга-

нов, мумификация, изменение окраски органов растения, наросты (опухоли), 

увядание.  

Возбудители инфекционных заболеваний растений могут сохраняться: в 

послеуборочных растительных остатках, в почве, в семенном и посадочном ма-

териале, на зимующих и многолетних растениях.  

 Послеуборочные растительные остатки – стерня, листья, плоды, корни 

растений. Здесь сохраняются возбудители многих болезней зерновых, зернобо-

бовых, масличных, овощных культур: инфекция листовых болезней и корневых 

гнилей злаков, фомоза, альтернариоза и килы капустных. В послеуборочных 

растительных остатках сохраняются возбудители грибных болезней растений и 

некоторые стойкие вирусы. 

Почва служит резерватором и накопителем инфекции. В основном, боль-

шая часть патогенов сохраняется в почве в виде покоящихся структур – это 

склероции, хламидоспоры, цисты, ооспоры. Почва является первичным источ-

ником инфекции для склеротиниоза озимых зерновых, корневых гнилей зерно-

вых и других культур, фитофтороза и видов парши картофеля. В почве сохра-

няются, в основном, возбудители грибных болезней растений. 

Семенной и посадочный материал является источником заражения для 

многих растений. Это опасный резерватор первичной инфекции. Фитопатоген-

ные микроорганизмы могут находиться в семенном материале в виде примесей 

(склероции грибов склеротинии злаков), на поверхности семян (телиоспоры 

твердой головни пшеницы), внутри семян (мицелий пыльной головни ячменя),  

на поверхности семенных клубней картофеля (черная парша, обыкновенная 

парша), на саженцах плодовых, ягодных, декоративных культур (корневой бак-

териальный рак плодовых, бактериальный ожог плодовых, обыкновенный рак). 

В семенном и посадочном материале сохраняются возбудители грибных, бакте-

риальных и вирусных болезней растений. 
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 Пораженные болезнями сорняки, озимые культуры, тепличные расте-

ния. На них сохраняется инфекция в течение вегетации, и после перезимовки 

попадает на растения текущего года. Мучнистая роса злаков, ржавчина зерно-

вых сохраняется на растениях озимых форм или злаковых сорняках, весной 

становится источником первичной инфекции для яровых зерновых культур. На 

зимующих растениях и сорняках сохраняются возбудители грибных, бактери-

альных и вирусных болезней растений. 

Пораженные многолетние растения становятся первичным источником 

инфекции для здоровых растений. Таким способом сохраняются болезни пло-

довых культур: черный рак, обыкновенный рак, цитоспороз, бактериальный 

ожог. На больных многолетних растениях сохраняются возбудители грибных, 

бактериальных и вирусных болезней. 

Насекомые и клещи могут сохранять инфекцию в своем теле. Здесь спо-

собны обитать некоторые фитопатогенные вирусы и бактерии. Вирус полосатой 

мозаики пшеницы сохраняется в теле галлообразующих клещей, возбудитель 

бактериального увядания кукурузы может сохраняться в организме блошек. 

Вирусы (Virus) вызывают вирусные болезни растений - вирозы. Вирусы - 

это живые белковые тела, не имеющие клеточной оболочки. В настоящее время 

известно около 1000 фитопатогенных вирусов, из которых около 500 известно в 

Европе. Число болезней растений, вызываемых ими намного больше, так как 

один и тот же вирус может инфицировать разные культурные растения. Фито-

патогенные вирусы активны только в живых клетках, где быстро размножают-

ся, вызывая нарушения физиологических процессов, а от одного растения к 

другому передаются с соком, при вегетативном размножении растений, при ме-

ханических поражениях, семенами. Переносчиками вирусов также служат 

насекомые, нематоды, грибы. Источниками инфекции могут быть зараженные 

культурные и сорные растения, семена. Симптомы вирусных болезней расте-

ний – вирозов: задержка роста, изменение окраски органов (мозаика, желтуха), 

некрозы, деформация органов растения, нарушение репродуктивных функций. 

Вирусные болезни являются причиной снижения урожайности сельскохозяй-

ственных культур и ухудшения качества продукции. Наиболее опасные вирус-

ные болезни растений: вирусные болезни злаков, стрик и столбур томата, 

обыкновенная огуречная мозаика, табачная мозаика, морщинистая мозаика кар-

тофеля, скручивание и закручивание листьев картофеля (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Вирусное заболевание морщинистая мозаика картофеля 
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Бактерии (Bacillus) вызывают бактериальные болезни растений – бакте-

риозы. Бактерии – одноклеточные микроорганизмы, вызывающие бактериозы 

растений, паразитируют внутри клеток хозяина, питаясь их содержимым. Из-

вестно около 1600 видов бактерий, из них около 100 видов – фитопатогенных, 

вызывающих около 700 болезней у высших растений. Бактерии проникают в 

растение через механические повреждения тканей или естественные отверстия. 

В растении передвигаются по сосудистой системе, проникают в семена. В пе-

риод вегетации патоген передается от растения к растению насекомыми, чело-

веком с орудиями труда, с воздушными течениями, с каплями дождя, при кон-

такте растений.  Симптомы бактериальных болезней: некроз, хлороз, ожог, 

опухоль, увядание, мокрая гниль. Наиболее опасные бактериальные болезни 

растений: бактериальный ожог плодовых растений, корневой бактериальный 

рак плодовых (рисунок 2), мокрая бактериальная гниль картофеля, черная нож-

ка картофеля, сосудистый и слизистый бактериозы капусты, угловатая бактери-

альная пятнистость огурца. 
 

  

Бактериальный ожог груши Бактериальный рак плодовых культур 

Рисунок 2 – Бактериальные болезни плодовых культур 

 

Грибы (Fungi) вызывают грибные болезни растений – микозы. Грибы от-

носятся к низшим растениям, используют для питания готовые органические 

вещества, паразитируют внутри или снаружи высших растений и размножаются 

кусочками грибницы или особыми образованиями – спорами. Грибы – самая 

многочисленная группа возбудителей болезней, включает от 100 тыс. до          

250 тыс. видов. Это обособленная группа организмов с клетками, лишенными 

хлорофилла, с нитчатым строением вегетативного тела. У простейших грибов 

оно представлено плазмодием (плазматическая масса, не имеющая собственной 

оболочки). У более высокоорганизованных грибов вегетативное тело состоит из 

системы тончайших ветвящихся гиф, называемой грибницей или мицелием. 

По своей природе грибы являются гетеротрофами и для своего существо-

вания нуждаются в источниках готового органического вещества, поэтому ве-

дут или сапрофитный, или паразитический образ жизни. Мицелий, развиваю-

щийся на поверхности пораженных органов растений (эктомицелий или экзо-
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генный – воздушный), имеет вид нежного паутинистого налета или ватообраз-

ных скоплений (грибы - эктопаразиты). У других грибов мицелий образуется и 

распространяется внутри пораженных тканей  растений (грибы – эндопарази-

ты), в свою очередь эндомицелий (эндогенный – субстратный) может быть 

внутриклеточным и межклеточным. У грибов иногда наблюдается дифферен-

цировка гиф. Более толстые и слаборазветвленные служат для распространения 

по субстрату и закрепления мицелия на нем. Гаустории – короткие выросты 

грибницы, которые внедряются в полость клетки растения для питания. В про-

цессе эволюционного развития грибы выработали способность видоизменять 

мицелий в зависимости от условий среды обитания. Наиболее часто встречают-

ся видоизменения: склероции, хламидоспоры, оидии. Размножение грибов 

осуществляется вегетативным и репродуктивным способом. Репродуктивный 

осуществляется бесполым (зооспорами и конидиями) и половым путем с обра-

зованием сумок с сумкоспорами и базидий с базидиоспорами.  

В основу деления грибов на низшие и высшие положено строение их ве-

гетативного тела. У простейших грибов оно представлено плазмодием (плазма-

тическая масса, не имеющая собственной оболочки). У более высокоорганизо-

ванных грибов вегетативное тело состоит из системы тончайших ветвящихся 

гиф, называемой грибницей или мицелием.  

 По современной классификации относящиеся к грибам организмы рас-

пределены по трем царствам живой природы: Царство Protozoa – Простейшие, 

Царство Cromista – Хромиста, Царство Mycota или Fungi – Настоящие грибы. В 

каждое Царство включены отделы, которые различают по типу вегетативного 

тела, по типу размножения и другим признакам. Отделы с учетом особенностей 

размножения делят на классы.  

Установлена бинарная номенклатура в названиях видов грибов. По Меж-

дународному кодексу ботанической номенклатуры предписаны однотипные 

названия в описании каждого вида грибов.  

Название рода пишется с прописной буквы, видовое – со строчной по 

правилам латинской грамматики. Например: Царство – Mycota, отдел – 

Oomycota, класс – Oomycotes,  порядок – Peronosporales,   семейство – 

Peronosporaceae, род – Peronospora, вид – P. Brassicae Jaeum.   

В таблице 1 представлены основные таксономические группы грибов с 

указанием отделов, включающих фитопатогенные виды, являющиеся возбуди-

телями опасных болезней растений. 

Таблица 1 – Основные таксономические группы грибов  
Царство грибов 

Protozoa – Простейшие 
Cromista –

Хромиста 

Mycota или Fungi – 

Настоящие грибы 

Основные отделы, включающие фитопатогенные виды 

Плазмодиофоромикота– 

Plasmodiophoromycota 

Оомикота – 

Oomycota 

Хитридиомикота – Chytridiomycota 
Аскомикота –  

Ascomycota 
Базидиомикота – Basidiomycota 

Анаморфные или Несовершенные 
грибы 
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Наиболее распространенные опасные болезни сельскохозяйственных 

культур, вызываемые грибами: пыльная головня ячменя, твердая головня пше-

ницы, мучнистая роса зерновых культур, фузариоз колоса, фитофтороз карто-

феля, ризоктониоз, или черная парша картофеля, фомоз капустных культур, 

парша яблони, ржавчина груши и многие другие (рисунки 3–9).                                                                                                                        

Эффективность профилактических и искореняющих мероприятий, 

направленных против болезней растений, зависит от четкого представления 

жизненного цикла возбудителя, условий, провоцирующих заболевание, и свое-

временности принятых мер защиты. 

 

 
Рисунок 3 – Кила капустных (возбудитель – гриб из отдела  

Плазмодиофоромикота - Plasmodiophoromycota 

 

 
Рисунок 4 – Фитофтороз картофеля (возбудитель – гриб из отдела  

Оомикота – Oomycota) 
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Рисунок 5 – Рак картофеля (возбуди-

тель – гриб из отдела Хитридиоми-

кота Chytridiomycota) 

Рисунок 6 – Мучнистая роса озимой 

пшеницы (возбудитель – гриб из отдела 

Аскомикота – Ascomycota) 
 

 
Рисунок 7 – Пузырчатая головня кукурузы (возбудитель – гриб из отдела        

Базидиомикота – Basidiomycota) 

 

  
Рисунок 8 – Бурая ржавчина озимой 

пшеницы (возбудитель – гриб из отдела 

Базидиомикота – Basidiomycota) 

Рисунок 9 – Фузариоз озимой пше-

ницы (возбудитель – гриб из отдела 

Анаморфные или Несовершенные 

грибы) 
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Задание 2. Заполнить таблицу с описанием групп возбудителей бо-

лезней растений – фитофагов по предложенной форме. 

Подробные сведения по характеристике групп возбудителей болезней 

внести в таблицу (в альбомном исполнении), поместив ее в рабочей тетради 

(таблица 2). 

  

Таблица 2 – Характеристика основных групп возбудителей инфекционных бо-

лезней растений 

 

Возбудители 

болезней 

растений 

Систематическое 

положение воз-

будителей 

 

Описание 

Отдельные 

представители 

Поражаемые 

культуры 

Вирусы      

Бактерии      

Грибы      

 

Задание 3. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы:  

1) Какие группы возбудителей болезней растений функционируют в агро-

экосистемах? 

2) Как взаимодействуют возбудители болезней с растениями? 

3) Где сохраняются возбудители инфекционных болезней растений? 

4) Каковы особенности развития грибных болезней растений? 

5) Приведите примеры уровня вредоносности болезней растений, вызван-

ных разными возбудителями. 

 
Материалы и оборудование. Справочная литература, методические ма-

териалы по изучению дисциплины, лекционный материал, презентации, кол-

лекция вредителей и болезней растений, гербарий пораженных растений, мик-

роскопы, лупы. 
 

 

4.3 Лабораторная работа 3 (4 ч) 

 

ДИАГНОСТИКА ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ 

В АГРОЦЕНОЗАХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

 

Цель работы: Определение видового состава, развития и распростра-

нения вредных организмов в агроценозах зерновых культур.  

Задания по выполнению лабораторной работы: 1) Диагностировать 

вредителей зерновых культур. 2) Диагностировать болезни зерновых культур. 

3) Ответить на контрольные вопросы. 
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Вводные пояснения 

В соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 21507–2014 в 

области защиты растений приняты следующие термины и определения. 

Фитосанитарная диагностика: Определение видового состава, развития, 

распространения и активности вредных организмов, их патогенов и энтомо-

фагов в конкретный отрезок времени или в данном месте. 

Фитосанитарное состояние: Состояние экосистем, их компонентов, про-

дукции или партии продукции растительного происхождения на определенной 

территории в конкретно указанное время по составу и уровню развития вред-

ных организмов. 

Фитосанитарная обстановка: Состояние земель, лесов и растительности, 

определяемое численностью вредителей растений, распространением болезней 

растений и наличием сорных растений. 

 

Задание 1. Диагностировать вредителей зерновых культур. 

Ознакомиться с видовым составом основных вредителей зерновых 

культур. 

Видовой состав вредителей зерновых культур представлен многочислен-

ными видами: овсяная шведская муха – Oscinella frit L.; ячменная шведская му-

ха – Oscinella Pusilla Mg.; гессенская муха – Mayetiola destructor Say.; зелено-

глазка – Clorops pumilionis Bjerk.; полосатая хлебная блошка – Phyllotreta vittula 

Redt.; пьявица обыкновенная – Lema melanopus L.; черемухово-злаковая тля – 

Ropаlosiphum padi L.; обыкновенная злаковая тля – Schizaphis graminum Rond.; 

большая злаковая тля – Sitobion avenae F.; пшеничный трипс – Haplothrips tritici 

Kurd.; ржаной трипс – Limothrips denticornis Hal. 

Листья молодых растений повреждают жуки хлебных блошек, личинки и 

жуки пьявиц; стебли – личинки шведских мух, гессенской мухи и зеленоглазки; 

генеративные и вегетативные органы – злаковые тли и трипсы; подземные ча-

сти растений повреждают личинки щелкунов и чернотелок; молодым растени-

ям вредят голые слизни; во время зимовки озимым зерновым культурам нано-

сят вред мышевидные грызуны. 

Шведские мухи. Вредят два близких вида:  овсяная шведская муха – 

Oscinella  frit  L.  и  ячменная шведская муха – Оscinella  pusilla Mg.. Относятся 

к классу насекомых – Insecta, отряду двукрылых – Diptera, семейству злаковых 

мух – Chloropidae. Мухи черные, с выпуклой спинкой; длина тела 1,5–2 мм, ли-

чинки желтовато-белые, длиной до 4,5 мм. 

Овсяная шведская муха связана с зонами умеренных температур и бо-

лее высокой относительной влажностью воздуха. Заражает чаще овес и озимые 

злаки. Ячменная шведская муха многочисленна в юго-восточной части стра-

ны с более теплым и сухим климатом. Повреждает чаще ячмень и другие злаки. 

Оба вида являются также вредителями пшеницы, ржи, кукурузы, злаковых 

трав. Вредители дают от двух до пяти поколений. В зоне расположения ВУЗа 

наблюдается три поколения: первое (весеннее) развивается на всходах яровых 

культур, где личинки повреждают главные и придаточные стебли; второе (лет-
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нее) – на колосьях ячменя и метелках овса, где личинки повреждают зерна; тре-

тье (осеннее) – на всходах озимых культур, где личинки развиваются в стеблях, 

а число поврежденных растений зависит от сроков сева – на более ранних посе-

вах заселенных растений больше.  

 Зимует взрослая личинка третьего возраста осеннего поколения внутри 

стеблей всходов озимых и на дикой злаковой растительности. Окукливание 

происходит весной внутри поврежденного стебля. Мухи вылетают с начала мая 

до начала июня. На всходах яровых злаковых культур вредитель весеннего по-

коления откладывает яйца на молодые стебли, обычно в фазе шилец за коле-

оптиле, на колеоптиле и за листовое влагалище, прикрывающее молодой сте-

бель. Обычно на одно растение самка откладывает по одному, реже по два яй-

ца, а всего около 30 яиц (максимум 70). Наиболее опасны повреждения всхо-

дов. Личинки весеннего и осеннего поколений питаются внутри нижней, этио-

лированной части молодого стебля эмбриональными тканями, в результате чего 

рост стебля прекращается. Внешним признаком повреждения является увяда-

ние и пожелтение центрального листа. При повреждении главного стебля рас-

тение погибает или урожай снижается приблизительно наполовину по сравне-

нию со здоровым растением. При повреждении боковых стеблей растение не 

погибает, но урожай снижается примерно на 20 %. Летом мухи помещают яйца 

в колоски ячменя и овса. Личинки летнего поколения шведской мухи питаются 

зерном в период молочной спелости, вызывая значительное (иногда свыше      

70 %) снижение урожая.  

Меры защиты. Соблюдение оптимальных сроков сева, озимых зерно-   

вых – не ранее первого сентября, яровых – оптимально ранних. Опрыскивание 

инсектицидами всходов яровых овса и ячменя. Опрыскивание инсектицидами 

посевов озимых зерновых в фазе ранних всходов, если температура воздуха в 

этот период 16°С и выше. В послеуборочный период – лущение стерни и зябле-

вая вспашка.    

Злаковые тли. Злаковые тли относятся к классу насекомых – Insecta, от-

ряду равнокрылых – Homoptera, семейству тлей – Aphididae. Среди тлей, вре-

дящих злакам, выделяют две группы: тлей мигрирующих, развивающихся со 

сменой растений – хозяев в течение вегетационного периода и тлей немигри-

рующих, все развитие которых проходит на злаках.  Поврежденные растения 

отстают в росте и развитии, листья скручиваются и завядают, значительно уве-

личивается расход воды растениями, в связи с чем повышается транспирацион-

ный коэффициент. Растение не выколашивается, не дает зерна совсем или резко 

снижает урожайность. 

 Мигрирующие тли на злаках живут только летом, а осенью переселя-

ются на первичные, обычно древесно-кустарниковые растения, на которых и 

зимуют в фазе яйца. Весной из яиц отрождаются личинки, дающие начало мно-

гочисленным колониям на листьях. Появляющиеся крылатые самки-

расселительницы перелетают (мигрируют) на злаки, где развивается несколько 

партеногенетических поколений. К осени опять появляются крылатые особи, 

возвращающиеся на первичные растения. Черемухово-злаковая – 

Rhopalosiphum padi L.  тля имеет овальное тело с серым восковым налетом. 
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Распространена везде, где есть черемуха, на которой осенью откладывает зи-

мующие яйца. Летом мигрирует на листья диких злаков, а также пшеницы, ржи, 

ячменя, овса и кукурузы. 

У немигрирующих тлей обычно зимуют яйца на листьях озимых злаков. 

Весной отрождаются личинки, развивающиеся в бескрылых самок-

основательниц, которые размножаются партеногенетически, давая несколько 

поколений. Появляющиеся крылатые особи (расселительницы) перелетают на 

другие растения, в том числе на яровые злаки, где продолжают размножаться. 

Число поколений и плодовитость тлей зависят от погодных условий. На разви-

тие одного поколения весной требуется около трех недель, летом – 8–15 дней. 

Максимальная численность тлей наблюдается обычно в июне, в первых числах 

июля наступает депрессия в развитии, вызываемая повышенными летними 

температурами, пониженной влажностью воздуха и ухудшением кормовых ка-

честв злаковых растений. После уборки яровых хлебов тли сохраняются на ди-

ких злаках, на падалице, с которых перелетают на всходы озимых. Здесь они 

размножаются до наступления холодов. В сентябре – октябре появляются сам-

ки-полоноски, рождающие личинок, превращающихся в крылатых самцов и 

бескрылых самок. После оплодотворения самки откладывают по несколько 

черных блестящих яиц, остающихся на зимовку на листьях злаков. Обыкно-

венная злаковая тля  (Schizaphis  gramina Rond.) – зеленого цвета длиною до   

2 мм. Повреждает ячмень, овес, озимую и яровую пшеницу. Большая злако-

вая тля (Sitobion avenae F.) желтовато-зеленого или желто-бурого цвета дли-

ною 2,5–3,2 мм, повреждает пшеницу, рожь, ячмень, овес. Большое значение в 

снижении численности тлей имеют энтомофаги: хищники – личинки и имаго 

кокцинеллид, личинки мух сирфид и златоглазки, а также паразиты.  

Меры защиты.  Ранний посев яровых злаков. Сбалансированное по фос-

фору и калию внесение азотных удобрений (избыток азота стимулирует разви-

тие тли). Инсектицидные опрыскивания посевов при заселении вредителями 

свыше 15–50 % растений. Послеуборочное лущение стерни и глубокая зяблевая 

вспашка для уничтожения тли, развивающейся на падалице и злаковых сорня-

ках.   

  

Определить на рисунках по описанию шведскую муху и злаковую 

тлю, заполнить таблицы с характеристикой этих насекомых. 
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Рисунок 1 Рисунок 2 

  
Рисунок 3 Рисунок 4 

 

Таблица 1 – Характеристика вредителя (указать название)  

Показатели Характеристика 

Русское название вредителя  

Латинское название вредителя  

Систематическое положение          

вредителя 

 

Биология вредителя (тип превраще-

ния, фазы развития) 

 

Повреждаемые культуры  

Вредящие фазы   

Тип повреждения растения  

Место зимовки  

Меры защиты  

 

 

Задание 2. Диагностировать болезни зерновых культур. 

Ознакомиться с видовым составом основных болезней зерновых 

культур. 
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Болезни, поражающие зерновые культуры: твердая головня пшеницы – 

Tilletia caries Tul., пыльная головня пшеницы – Ustilago tritici Jens., пыльная го-

ловня ячменя – Ustilago nuda Kell. et Swing., мучнистая роса – Erysiphe graminis 

Speer., септориоз листьев – Septoria tritici Rob., септориоз листьев и колоса – 

Septoria nodorum Berk., пиренофороз или желтая пятнистость пшеницы – 

Pyrenofhora tritici-repentis Drechsl. = Drechslera tritici-repentis Ito = 

Helminthosporium tritici-repentis Died., ржавчина бурая – Puccinia recondita Rob. 

et Desm. и желтая – Puccinia striiformis West., карликовая ржавчина ячменя – 

Puccinia hordei Otth., корончатая ржавчина овса – Puccinia coronifera Kleb.f 

avenae Eriks et Henn., фузариоз колоса – Fusarium graminearum Schw., чернь ко-

лоса – Cladosporium spp., Alternaria spp. и др., ринхоспориоз озимых ячменя и 

ржи – Rhynchosporim secalis Davis., сетчатая пятнистость ярового ячменя 

Drechslera teres Shoem,  полосатая пятнистость ярового ячменя – Drechslera 

graminea Shoem., темно-бурая пятнистость овса – Helminthosporium sativum 

Rambel, снежная плесень озимых – Fusarium nivale Ces., корневые гнили зерно-

вых – Fusarium culmorum Sass., F. avenaceum Sacc и др. 

Твердая головня пшеницы. Возбудители болезни – паразитные грибы 

Tilletia caries (D.C) Tul. и Tilletia levis Kuhn. из отдела Basidiomycota (Царство 

Mycota или Fungi – Настоящие грибы). У первого вида споры круглые, сетча-

тые, у второго - продолговатые, гладкие. Болезнь обнаруживается в период мо-

лочной спелости зерна.  Пораженные колосья имеют более интенсивную окрас-

ку, чем здоровые. Кроющие чешуйки и ости раздвигаются, пораженное зерно 

становится вздутым и округлым. Его содержимое представляет собой черную 

сажистую массу, состоящую из множества круглых, имеющих сетчатую обо-

лочку спор, с неприятным селедочным запахом, отчего головня получила 

название мокрой или вонючей. В период восковой спелости больные колосья 

легко обнаруживаются в посевах пшеницы, так как в силу своей легкости они 

не поникают вниз, как здоровые, а стоят вертикально. При обмолоте зерна го-

ловневые мешочки разрушаются, споры загрязняют здоровое зерно, машины, 

тару, попадают в почву. Споры, находящиеся на поверхности семян, после по-

сева в почве прорастают в базидии с базидоспорами. Базидоспоры сливаются 

между собой, дают ростковую трубочку, которая внедряется в молодой проро-

сток пшеницы и заражает его. Это происходит при температуре почвы 6–15 °С. 

Растения сильнее поражаются при слишком раннем посеве яровых и позднем - 

озимых, а также при более глубокой заделке семян. Попав в молодое растение, 

грибница разрастается и до времени колошения ничем не выдает своего при-

сутствия. Достигнув колоса в период его формирования, мицелий начинает 

усиленно разрастаться, а затем распадается на хламидоспоры, образуя вместо 

зерна головневые мешочки. Споры твердой головни в почве долго сохраняться 

не могут, они ослизняются, распадаются и гибнут, почва за один-два месяца 

освобождается от спор головни. Основным источником заражения являются 

головневые споры, находящиеся на поверхности здоровых семян.  

Факторы, способствующие развитию болезни: заражению всходов спо-

собствуют низкие температуры (5–10 °С). Меры защиты. Посев здоровым се-

менным материалом высоких репродукций, полученным на специальных се-
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менных участках. Обязательная фитопатологическая экспертиза семян. Про-

травливание семенного материала системными фунгицидами-протравителями.  

Пыльная головня ячменя. Возбудитель – гриб Ustilago nuda Kell. et Sw. 

из отдела Basidiomycota (Царство Mycota или Fungi – Настоящие грибы). Пора-

жает яровой и озимый ячмень. Гриб разрушает все колосовые части, превращая 

их в черно-бурую пылевидную массу спор, легко переносимую ветром. В ре-

зультате поражения от колоса остается один голый стержень. Заражение расте-

ний происходит во время цветения ячменя. Споры с больного колоса попадают 

на завязь цветка, проникают в зародыш, прорастая там в грибницу. В зимнее 

время мицелий гриба сохраняется в зародыше зерна, причем зараженное зерно 

ничем не отличается по внешнему виду от здорового. После посева заболевание 

активизируется. С прорастанием зараженного зерна трогается в рост грибница, 

попав в зачаточный колос, она пронизывает все его части, а затем полностью 

разрушает. Болезнь обнаруживается в фазу колошения, когда больное растение 

выбрасывает разрушенный колос, состоящий из черной головневой пыли. 

 Факторы, способствующие развитию болезни: длительный период цве-

тения, повышенная влажность воздуха во время цветения, высокие температу-

ры во время сева (оптимальная температура для прорастания мицелия пыльной 

головни около 18–20 °С). Меры защиты.  Использование здорового посевного 

материала высоких репродукций, полученным на специальных семенных 

участках. Пространственная изоляция семенных участков от хозяйственных по-

севов на расстояние не менее 0,5 км. Протравливание семенного материала си-

стемными фунгицидами для уничтожения внутрисеменной инфекции. 

Фузариоз колоса. Возбудители – грибы F. graminearum Schw.,                 

F. avenaceum Sacc. из рода Fusarium отдела Несовершенных (Анаморфных) 

грибов (Царство Mycota или Fungi – Настоящие грибы). Фузариоз колоса отно-

сится к одному из самых опасных заболеваний зерновых, отмечен на пшенице, 

овсе, ячмене, ржи, тритикале, есть сведения, что ячмень и рожь наиболее 

устойчивы к поражению. Симптомы появляются в период созревания и налива 

зерна на колосковых чешуйках в виде розовато-красных или бледно-розовых 

подуше-чек – это налет грибницы и конидиального спороношения. Зерно при 

этом формируется щуплым, тусклого цвета. Болезнь вызывает снижение поле-

вой всхожести семян, уменьшение количества зерен в колосе и массы тысячи 

зерен, ухудшает хлебопекарные качества зерна, способна образовывать в со-

бранном урожае опасные для человека и животных микотоксины. Источник 

инфекции – грибница и конидии, которые сохраняются в семенном материале, 

растительных остатках и в почве. В течение вегетации распространяется при 

наличии влаги и температуре воздуха выше 20 °С с помощью ветра, дождя и 

насекомых.  

Факторы, способствующие развитию болезни: несоблюдение севооборота 

и выращивание пшеницы по пшенице; наличие растительных остатков на по-

верхности почвы; высокая влажность и пониженные температуры во второй 

половине вегетационного периода. Меры защиты. Соблюдение севооборота. 

Тщательная запашка растительных остатков. Использование здорового посев-

ного материала высоких репродукций, полученного на специальных семенных 
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участках. Протравливание семенного материала системными фунгицидами 

Фунгицидные опрыскивания в течение вегетации, начиная с периода цветения 

растений.  

Сетчатая пятнистость. Возбудитель сетчатой пятнистости Drechslera 

teres Shoem из отдела Несовершенных (Анаморфных) грибов (Царство Mycota 

или Fungi – Настоящие грибы), сохраняется в остатках соломы и стерни или в 

семенном материале. Болезнь встречается преимущественно на озимом и яро-

вом ячмене и может появиться на различных стадиях вегетации – от прораста-

ния до созревания. 

Симптомы болезни проявляются на листьях в виде бурых пятен, имею-

щих сетчатый узор темного цвета. Пораженные участки четко ограничены от 

здоровой ткани желтоватым ободком. Светло-бурые малозаметные пятна могут 

быть также на колосковых чешуйках и зерне. Гриб зимует на зерне и на по-

жнивных остатках. Поражению всходов способствуют низкие температуры. 

Оптимальные условия для распространения заболевания на листьях: темпера-

тура 15–25 °С и период сохранения влажности листьев от 10 до 30 ч.  Споры 

распространяются с помощью дождя или ветра.  

Факторы, способствующие развитию болезни: мелкая предпосевная об-

работка почвы, послеуборочные остатки на поверхности почвы. Меры защиты. 

Соблюдение севооборота.  Протравливание семенного материала.  Фунгицид-

ные опрыскивания посевов во время вегетации при появлении первых призна-

ков болезни. Лущение стерни и зяблевая вспашка. 

Септориоз листьев и колоса. Возбудители: Septoria tritici Rob et Desm 

(поражает листья) и Septoria nodorum Berk. (поражает листья и колос). При по-

ражении Septoria nodorum на листьях и листовых влагалищах образуются про-

долговатые или овальные пятна с желтоватыми зонами, на колосковых чешуях 

по всей длине колоса пятна с фиолетовым оттенком. При поражении Septoria 

tritici вдоль листовой пластинки появляются удлиненные пятна красноватого 

цвета с темно-бурыми пикнидами. Под эпидермисом формируются черные 

мелкие пикниды с пикноспорами. Больные листья бледнеют и засыхают, стебли 

буреют, перегибаются, зерна в колосс щуплые. С инфицированных раститель-

ных остатков, на которых возбудитель сохраняется в виде мицелия и пикнид, 

пикноспоры переносятся на небольшие расстояния брызгами дождя. В течение 

вегетации пикноспоры переносятся на верхний ярус листьев и колосья. Инфек-

ция распространяется при температуре выше 10 
о
С. Источники инфекции: се-

мена; растительные остатки; зараженные посевы озимых зерновых, падалица и 

сорные злаки.  

Факторы, способствующие развитию болезни: неперегнившие раститель-

ные остатки; высокие дозы азотных удобрений; обильные росы и дожди. Меры 

защиты. Соблюдение севооборота; лущение стерни и запашка растительных 

остатков; подбор устойчивых сортов; оптимальные сроки сева; предпосевная 

обработка семян фунгицидами; сбалансированное по фосфору и калию азотное 

питание; фунгицидные обработки вегетирующих растений. 
Церкоспореллезная корневая гниль (гниль корневой шейки). Возбу-

дитель корневой гнили - гриб Pseudocercosporella herpotricoides F., относящий-
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ся к отделу Несовершенных (Анаморфных) грибов (Царство Mycota или Fungi – 
Настоящие грибы). Эта болезнь часто встречается у пшеницы, ячменя, ржи, ов-
са и некоторых видов дикорастущих злаков в районах прохладного и влажного 
климата. У молодых растений на внешней стороне листового влагалища возни-
кают коричневые пятна. В дальнейшем, у основания стебля появляются оваль-
ные или удлиненные пятна, напоминающие по форме глаза, со светлым цен-
тром и красно-коричневым окаймлением, плавно переходящие в здоровую 
ткань растения. В области этих пятен в полом пространстве стебля образуется 
ватообразный мицелий. Следствием этого является загнивание основания стеб-
ля, преждевременное наступление фазы созревания у зерна (белоколосица) в 
условиях жары или водного стресса, а в худшем случае – гниль корней и поле-
гание зерновых. 

Мицелий гриба сохраняется в течение трех лет на стерне. Осенью и зи-
мой на пораженной стерне начинается образование конидий (спор). С каплями 
дождя и ветром конидии переносятся на молодые растения, при этом в первую 
очередь поражаются первые листья проростков злаков и листовые влагалища. 
Возбудитель проникает в листовое влагалище, затем распространяется на стеб-
ле и врастает в него. Для начала инфицирования необходима относительно вы-
сокая влажность воздуха и температура воздуха 7–10 °С. 

Факторы, способствующие развитию болезни: отсутствие севооборота, 
слишком глубокая заделка семян, мягкая зима и влажная холодная весна. Меры 
защиты. Соблюдение севооборота, возвращение на прежнее место зерновых 
культур не ранее трёх лет. Оптимально поздние сроки сева озимых с оптималь-
ной глубиной заделки семян. Известкование кислых почв. Сбалансированное 
внесение минеральных удобрений. Лущение стерни и зяблевая вспашка. Про-
травливание семенного материала химическими или биологическими протра-
вителями.  Фунгицидное опрыскивание посевов в фазу кущения – начала выхо-
да в трубку. 

Определить на рисунках по описанию твердую головню пшеницы, 
пыльную головню ячменя, фузариоз, сетчатую пятнистость, септориоз, 
церкоспориозную корневую гниль, заполнить таблицы с характеристикой 
этих болезней. 

 

  

Рисунок 5 Рисунок 6 
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Рисунок 7 Рисунок 8 

  
Рисунок 9 Рисунок 10 

  
Рисунок 11 Рисунок 12 

 

Таблица 2 – Характеристика болезни (указать название)  
Показатели Характеристика 

Русское название болезни  
Латинское название возбудителя  
Поражаемые культуры  
Биология возбудителя  
Симптомы проявления болезни и 
поражаемые органы растения 

 

Вредоносность болезни  
Место сохранения инфекции  
Факторы, способствующие разви-
тию болезни 

 

Меры защиты  
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Задание 3. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1) Дайте характеристику насекомых – вредителей зерновых культур. 

2) Расскажите о признаках поражения зерновых культур головневыми бо-

лезнями. 

3) Как влияют факторы внешней среды на развитие листостебельных ин-

фекций зерновых культур? 

4) Сравните диагностические признаки проявления корневых гнилей раз-

личной этиологии зерновых культур. 

5) Приведите примеры влияния мероприятий по защите растений на раз-

витие вредных организмов в агроценозах зерновых культур 

 

Материалы и оборудование. Справочная литература, методические ма-

териалы по изучению дисциплины, лекционный материал, презентации, кол-

лекция вредителей и болезней растений, гербарий поврежденных и пораженных 

растений, микроскопы, лупы. 

 

 

4.4 Лабораторная работа 4 (4 ч) 

 

ДИАГНОСТИКА ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ 

В АГРОЦЕНОЗАХ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 

 

Цель работы: Определение видового состава, развития и распростране-

ния вредных организмов в агроценозах масличных культур.  

Задания по выполнению лабораторной работы: 1) Диагностировать 

вредителей рапса масличного: 2) Диагностировать болезни рапса масличного. 

3) Ответить на контрольные вопросы. 

 

Задание 1. Диагностировать вредителей рапса масличного.  

Ознакомиться с видовым составом основных вредителей рапса мас-

личного. 

Диагностику вредных организмов рекомендуется провести на примере 

культуры рапса масличного. Спектр вредных организмов, снижающих урожай 

семян рапса, представлен разными группами. Насекомые: крестоцветные блош-

ки – Phyllotreta spp., рапсовый цветоед – Meligethes aeneus F., стеблевой ка-

пустный скрытнохоботник  – Ceutorrhynchus quadridens Panz., галловый скрыт-

нохоботник, семенной скрытнохоботник – Сeutoгhynchus assimilis Papk.,  ка-

пустный стручковый комарик – Dasineura brassicae, рапсовый пилильщик – 

Athalia colibri Christ., капустная тля – Brevicoryne brassicae L., капустная  бе-

лянка – Pieris brassicae L.,  репная белянка – Pieris rapae L., капустная моль – 

Plutella maculipennis Curt.  Голые слизни: сетчатый слизень – Agriolimax 

reticulatus Mull., пашенный слизень Agriolimax agrestis L. Мышевидные грызу-

ны: обыкновенная полевка Microtus arvalis Pall., полевая мышь Apodemus 

agrarius Pall. 
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В посевах рапса распространены грибные, бактериальные и вирусные бо-

лезни: альтернариоз – Alternaria brassicola, A. brassicae Sacc., фомоз – Phоma 

lingam (Tode) Desm., склеротиниоз или белая гниль стеблей – Sclerotinia sclero-

tiorum De Bary, пероноспороз – Heronospora brassicae Gaum., мучнистая роса – 

Erysiphe cruciferarum, серая гниль – Botrytis cinerea Pers., кила – Plasmodiophora 

brassicae Wor., бактериоз – Роды Xanthomonas, Pseudomonas, вироз = морщини-

стая мозаика. 

Рапсовый цветоед – Meligethes aeneus F., относится классу насекомых – 

Insecta, к отряду жесткокрылых – Coleoptera класса насекомых – Insecta, один 

из главных вредителей рапса. Весной, при температуре выше 15 °С воздуха пе-

резимовавшие жуки слетаются на рапсовые поля, заселяя вначале края, затем 

при оптимальных температурных условиях происходит лавинообразное рассе-

ление по всему полю. Жуки и личинки питаются пыльцой, вызывая при этом 

гибель бутонов, цветков и завязей. Вредоносность заметно увеличивается в 

жаркую погоду. Жук черный, с металлически-зеленым или синим верхом, дли-

ной до 3 мм. Личинки с тремя парами грудных ног, голова темно-бурая, длина 

до 4 мм. Жуки зимуют под опавшими листьями и другими растительными 

остатками, а также в поверхностном слое почвы. Весной они появляются в 

начале цветения первых растений, питаясь в это время не только на кресто-

цветных, но и в цветках мать- и- мачехи, лютика, плодовых деревьев. В даль-

нейшем жуки концентрируются только на крестоцветных, где самки отклады-

вают   яйца внутрь еще не распустившихся бутонов (в среднем до 50 штук), 

причем обычно приклеивают их к тычинкам. Личинки развиваются 20–30 дней 

и уходят в почву, где окукливаются на глубине до 6 см в небольших колыбель-

ках. В конце июня – начале июля выходят жуки нового поколения, питаются на 

цветках различных растений и уходят на зимовку.  

Меры защиты. Соблюдение севооборота и пространственной изоляции от 

посевов крестоцветных культур. Опрыскивание посевов инсектицидами в фазе 

бутонизации растений рапса.  

Стеблевой капустный скрытнохоботник – Ceutjrrhynchus quadridens 

Panz. относится к отряду жесткокрылых – Coleopterа класса насекомых – Insec-

ta. Жук мелкий (около 3 мм) серовато-черной окраски, личинки беловато-

желтого цвета, безногие, с желто-коричневой головой длиною около 5 мм. Зи-

муют жуки под растительными остатками. Выходят из мест зимовки рано вес-

ной при температуре почвы 8-9°С. Жуки пугливы, падают с растения вниз и 

долго лежат на поверхности почвы без движения. Питаются на диких капуст-

ных, затем переселяются на культурные, после чего жуки откладывают яйца в 

стебли под кожицу черешка листа или стебля, размещая их группами по                

2–4 яйца. В месте откладки яиц образуется небольшое вздутие – «бородавка».  

Отрождающиеся через четыре-восемь дней личинки питаются в сердцевине че-

решка листа или стеблей, проделывая в них ходы.  Нередко в одном стебле 

встречается до 30 личинок. Взрослые личинки прогрызают у основания стебля 

отверстия, выползают из него и окукливаются в поверхностном слое почвы. 

Жуки появляются недели через две-три и остаются на зимовку неполовозрелы-

ми. Вредитель развивается в одном поколении. Питание большого количества 
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личинок в стеблях вызывает отставание в росте и развитии растений, отмирают 

и опадают листья, увядают и обламываются цветоносные побеги, развиваются 

щуплые семена.  

Меры защиты. Соблюдение севооборота и пространственной изоляции от 

посевов крестоцветных культур. Опрыскивание посевов инсектицидами в фазе 

стеблевания и бутонизации растений рапса.  

Определить на рисунках по описанию фитофагов: рапсовый цветоед, 

стеблевой капустный скрытнохоботник; заполнить таблицы с характери-

стикой этих насекомых. 

  
Рисунок 1 Рисунок 2 

  
Рисунок 3 Рисунок 4 

 

Таблица 1 – Характеристика вредителя (указать название)  

Показатели Характеристика 

Русское название вредителя  

Латинское название вредителя  

Систематическое положение вредителя  

Биология вредителя (тип превращения, 

фазы развития) 

 

Повреждаемые культуры  

Вредящие фазы   

Тип повреждения растения  

Место зимовки  

Меры защиты  
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Задание 2.  Диагностировать болезни рапса масличного. 

Ознакомиться с видовым составом основных болезней рапса мас-

личного.  

Альтернариоз (черная пятнистость). Возбудитель болезни – гриб 

Alternaria brassicae Sacc. из отдела Несовершенных (Анаморфных) грибов 

(Царство Mycota или Fungi – Настоящие грибы). Гриб развивается в конидиаль-

ной стадии, которая образуется на всех пораженных частях растения в виде 

черного налета, состоящего из черных конидиеносцев и многочисленных тем-

ноокрашенных конидий с поперечными и продольными перегородками. Забо-

левание является одной из основных причин низкой всхожести семян. На се-

менниках заражаются стручки, они покрываются плесневидным налетом, 

сморщиваются и засыхают. Со створок стручка гриб переходит на семена, глу-

боко проникая в них. Заболевание усиливается во время сушки и хранения. При 

высеве зараженных семян заболевание проявляется на семядольных листочках. 

Источниками инфекции являются семена и растительные остатки. В период ве-

гетации распространение заболевания происходит конидиями. Гриб чаще зара-

жает ослабленные, поврежденные растения.  Развитию и распространению бо-

лезни способствует дождливая и ветреная погода, особенно перед уборкой 

урожая.  

Меры защиты. Соблюдение севооборота и пространственной изоляции от 

посевов капустных культур. Уничтожение растительных остатков после уборки 

урожая. Протравливание семян фунгицидами.  Своевременная защита от вреди-

телей, повреждение которыми облегчает заражение семенников. Система фун-

гицидных опрыскиваний растений рапса в течение вегетационного периода.  

Склеротиниоз или белая гниль стеблей. Возбудитель – гриб Sclerotinia 

sclerotiorum (Lib.) de Bary из отдела Ascomycota (Царство Mycota или Fungi – 

Настоящие грибы). Болезнь проявляется на стеблях, листьях, соцветиях рапса в 

виде мокнущих пятен, которые покрываются ватообразным белым налетом. В 

местах поражения на поверхности и внутри стебля образуются черные склеро-

ции. Пораженные стебли и соцветия загнивают, стручки не образуются или 

остаются недоразвитыми. Белая гниль поражает свыше 360 видов растений, ко-

торые относятся к 225 родам и 64 семействам однодольных и двудольных рас-

тений. Потери урожая семян рапса могут достигать 33 %, масса тысячи семян с 

больных растений уменьшается в 3 раза по сравнению со здоровыми. Источни-

ки инфекции сохраняются в почве, в виде примесей (склероции) в семенном 

материале и непосредственно в семенах. Заражение происходит весной при 

прорастании склероциев, в период цветения растений рапса. Благоприятные 

условия для прорастания аскоспор – присутствие капельножидкой влаги и тем-

пература воздуха 20
0
С, для заражения -  сухая погода и легкий ветер.  

Меры защиты. Соблюдение севооборота и пространственной изоляции от 

посевов капустных культур. Уничтожение растительных остатков после уборки 

урожая. Чистота семенного материала. Протравливание семян фунгицидами. 

Система фунгицидных опрыскиваний растений рапса в течение вегетационного 

периода.  
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Фомоз. Возбудитель – гриб Phоma lingam (Tode) Desm. из отдела Несо-

вершенных (Анаморфных) грибов (Царство Mycota или Fungi – Настоящие гри-

бы). Болезнь проявляется на всходах рапса и на взрослых растениях в течение 

всей вегетации. Это одна из самых вредоносных болезней капустных культур: 

на рапсе масличном снижается урожайность на 30%, уменьшается масса тысячи 

семян и показатели масличности. На проростках образуются водянистые пятна, 

которые подсыхают и становятся светло-серыми, на них видны темные точки – 

пикниды возбудителя болезни. У более взрослых растений чернеет нижняя 

часть стебля, пораженная ткань покрыта пикнидами. Стебли усыхают, стано-

вятся трухлявыми. На листьях и стручках появляются серые сухие пятна с хо-

рошо заметными пикнидами. Источник сохранения инфекции: пораженные 

растения озимого рапса – в виде грибницы, семена, пораженные растительные 

остатки в почве (в пикнидиальной и сумчатой стадии). Благоприятствуют раз-

витию фомоза загущенные посевы, высокая относительная влажность воздуха и 

наличие на растениях капельножидкой влаги.  

Меры защиты. Соблюдение севооборота и пространственной изоляции от 

посевов капустных культур. Уничтожение растительных остатков после уборки 

урожая. Протравливание семян фунгицидами. Система фунгицидных опрыски-

ваний растений рапса в течение вегетационного периода.  

Определить на рисунках по описанию альтернариоз, фомоз, склеро-

тиниоз. Заполнить таблицы с характеристикой этих болезней. 

 

 

  
Рисунок 5 Рисунок 6 

  
Рисунок 7 Рисунок 8 
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Рисунок 9 Рисунок 10 

 

Таблица 2 – Характеристика болезни (указать название)  

Показатели Характеристика 

Русское название болезни  

Латинское название возбудителя  

Поражаемые культуры  

Биология возбудителя  

Симптомы проявления болезни и 

поражаемые органы растения 

 

Вредоносность болезни  

Место сохранения инфекции  

Факторы, способствующие разви-

тию болезни 

 

Меры защиты  

 

Задание 3. Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1) Дайте характеристику насекомых – вредителей рапса масличного. 

2) Расскажите о признаках повреждения рапса насекомыми - вредителя-

ми. 

3) В чем заключается вредоносность болезней рапса масличного? 

4) Как влияют факторы внешней среды на развитие болезней озимого 

рапса? 

5) Приведите примеры влияния мероприятий по защите растений на раз-

витие вредных организмов в агроценозах рапса масличного. 

 

Материалы и оборудование. Справочная литература, методические ма-

териалы по изучению дисциплины, лекционный материал, презентации, кол-

лекция вредителей и болезней растений, гербарий поврежденных и пораженных 

растений, микроскопы, лупы. 
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4.5 Лабораторная работа 5 (2 ч) 

 

ДИАГНОСТИКА ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ 

В АГРОЦЕНОЗАХ КАРТОФЕЛЯ 

 

Цель работы: Определение видового состава, развития и распростра-

нения вредных организмов в агроценозах картофеля.  

Задания по выполнению лабораторной работы: 1) Диагностировать 

вредителей картофеля. 2) Диагностировать болезни картофеля: определить на 

рисунках по описанию фитофтороз, ризоктониоз (черная парша), обыкновен-

ную паршу; заполнить таблицы с характеристикой этих болезней. 3) Ответить 

на контрольные вопросы. 

 

Задание 1. Диагностировать вредителей картофеля. 

Ознакомиться с видовым составом вредителей картофеля. 
Вредители, наносящие ущерб урожаю картофеля, относятся к разным 

группам вредных организмов: золотистая цистообразующая нематода – 

Heterodera rostochiensis Wollenweb., колорадский жук Leptinotarsa decemlineata 

Say., темный щелкун – Agriotes obscurus L., майский хрущ – Melolontha melolon-

tha L., озимая совка – Agrotis segetum Schiff., картофельная совка – Agrotis 

segetum Schiff., стеблевая нематода картофеля – Ditylenchus destructor Thorne, 

виды тлей из сем. Aphididae – переносчики вирусных болезней.  

Картофель поражается грибными, бактериальными, вирусными болезня-

ми. К наиболее опасным относятся: фитофтороз – Phytophthora infestans D.B., 

рак – Synchytrium endobioticum Perc., альтернариоз – Alternaria solani Sor., мак-

роспориоз – Macrosporium solani  Ell.et Mart., ризоктониоз или черная парша - 

Rhizoctonia solani  Kuhn, обыкновенная парша – Actinomyces scabies Guss.,  по-

рошистая парша – Spongospora subterranea Wallr., серебристая парша – Spon-

dilocladium  atrovirens Harz., сухая гниль клубней – Fusarium solani App. et  Wr.,  

фомозная гниль – Phoma solanicola Prill. еt  Delacr., кольцевая гниль – Coryne-

bacterium sepedonicum Skapt.et Burkh., морщинистая мозаика – Y (Solanum virus 

2), скручивание и закручивание листьев – Solanum virus 14, черная ножка – 

Erwinia caratovora var. Caratovora, мокрая бактериальная гниль – Pseudomonas 

xanthochlora  (Sch.) Stapp. 

Колорадский жук – Leptinotarsa decemlineata Say., насекомое из класса 

Insecta L., отряда жесткокрылых – Coleoptera, семейства листоеды – 

Chrysomelidae. Распространен повсеместно, повреждает картофель, баклажаны, 

томаты. Жук длиной 9–11 мм с овальным телом красновато-желтого цвета, на 

каждом надкрылье по 5 черных продольных полосок. Яйца продолговато-

овальные, оранжевые, блестящие. Личинка червеобразная, длиной до 15 мм, 

оранжево-красная, грушевидной формы с черной головой и ногами. Куколка 

кирпично-красная или оранжевая, длиной до 10 мм. Зимует жук в почве на 

участках из-под картофеля. Весной при прогревании почвы до 14–15 °С жуки 

выходят на поверхность и приступают к питанию. В этот период в поисках пи-

щи жуки могут перелетать на значительные расстояния. При западном и юго-
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западном направлении ветра в период интенсивной миграции из почвы перези-

мовавших жуков наблюдается инвазия насекомых со стороны Балтийского мо-

ря и залет их с сопредельных территорий. В этом случае происходит нарастание 

численности вредителя в приморских и приграничных районах.  

Процесс выхода имаго из мест зимовки очень растянут, в связи с чем пе-

риод яйцекладки также продолжителен. Самки откладывают яйца на нижнюю 

сторону листьев растений картофеля группами до 40 штук, средняя плодови-

тость при этом – 500 яиц, при благоприятных условиях – до 2400 яиц. Личинки 

развиваются от 16 до 24 дней, питаясь листьями. За время своего развития они 

линяют три раза и проходят четыре возраста. Закончившие питание личинки 

уходят в почву на глубину 5-6 см, где окукливаются, а через 6–15 дней куколки 

превращаются в жуков.  Жуки выходят на поверхность почвы и заселяют рас-

тения, где питаются перед уходом на зимовку. После нажировки они уходят в 

почву на зимовку на глубину от 20 до 60 и более см. В северных районах стра-

ны развивается одно поколение, в южных – два. Жуки и личинки очень про-

жорливы, питаются круглосуточно, объедают листья, оставляя одни жилки. 

Вызываемые ими повреждения значительно снижают урожай и ухудшают каче-

ство клубней.  

Меры защиты. Соблюдение севооборота. Пространственная изоляция но-

вых посадок картофеля от прошлогодних на 1,5–2,0 км. Использование устой-

чивых сортов. Оптимально ранние сроки посадки. Предпосадочная обработка 

семенных клубней инсектицидами, или внесение их на дно борозды.  Инсекти-

цидные опрыскивания посадок химическими или биологическими препаратами 

при численности вредителя выше порога вредоносности (15–20 личинок и жу-

ков на 5–10 % растений). Предуборочное скашивание ботвы с целью лишения 

жуков дополнительного питания перед уходом на зимовку.  Глубокая зяблевая 

вспашка полей из-под картофеля.  

Картофельная цистообразующая нематода – Heterodera rostochiensis 

Wollenweb. Представитель класса круглых червей (Nematodes), семейства раз-

нокожих нематод – Heteroderidae, является одним из самых опасных вредите-

лей картофеля, кроме того, повреждает томаты и баклажаны, вызывая заболе-

вание – глободероз.  Картофельная нематода зарегистрирована во многих стра-

нах мира и является объектом международного карантина. В конце сороковых 

годов прошлого столетия обнаружена в Прибалтике, затем в Беларуси, на 

Украине, в России.  

Это микроскопический круглый червь, развитие которого происходит в 

корнях растения-хозяина. Сохраняется в почве в виде цист, представляющих 

собою самок с огромным числом – до 1200 шт. яиц и личинок внутри. Для вы-

хода личинок из цист необходимы соответствующая температура, влажность и 

наличие кормового растения, выделения корней которого стимулируют их по-

явление. Весной – в начале лета личинки выходят из цист и внедряются в корни 

молодого растения, где усиленно питаются. Пораженные растения отстают в 

росте и развитии, нижние листья желтеют и отмирают, корни становятся моч-

коватыми, клубни мельчают или не образуются совсем. Зараженные места 

имеют вид очагов, которые при бессменном возделывании картофеля на одном 
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и том же участке сливаются. В середине лета на корнях образуются белые, а за-

тем золотисто-коричневые цисты – самки шаровидной формы. Длина самок и 

цист 0,13–1,00 мм, ширина 0,10–0,96 мм. Взрослые самцы достигают в длину 

0,9–1,2 мм при диаметре тела 0,25–0,30 мм. По мере старения самки ее золоти-

сто-желтая кутикула темнеет, иногда становясь почти черной. После созрева-

ния в конце лета цисты опадают в почву, где могут сохранять жизнеспособ-

ность в течение 10–15 лет. На новые участки цисты переносятся с почвой, 

клубнями картофеля, луковицами, корнеплодами, саженцами, орудиями обра-

ботки почвы.  Степень влияния гетеродероза на урожай в каждом конкретном 

случае зависит от количества нематод, типа почвы, уровня ее плодородия, по-

годных условий и других факторов. 

Для снижения вредоносности картофельной цистообразующей нематоды 

необходимо принять меры к ограничению ее распространения и выявлению 

вредителя до начала вредоносности. Поэтому практикуются ежегодные обсле-

дования площадей, предназначенных под картофель, как в общественных, так в 

фермерских и индивидуальных хозяйствах. Обнаружить нематоду неспециали-

сту практически невозможно. Чтоб определить, заражена ли почва, нужно про-

вести лабораторный анализ. Для этого необходимо отобрать пробу почвы по 

специальной методике. 

Профилактические мероприятия, предупреждающие распространение 

глободероза: не сажать материал неизвестного происхождения; не использовать 

для посадки клубни продовольственного картофеля, не использовать не пере-

превший навоз; не сажать картофель на одном и том же месте несколько лет 

подряд, то есть соблюдать культурооборот; обследовать участок путем отбора 

почвенных проб с целью анализа в лаборатории на выявление цист.  

В случае выявления нематоды необходимо внедрять противонематодные 

севообороты, включающие непоражаемые культуры и нематодоустойчивые 

сорта картофеля. Для снижения численности вредителя в почве в первые два 

года на зараженном участке выращивают непоражаемые культуры – злаковые и 

бобовые многолетние травы, зернобобовые и зерновые культуры. На третий год 

размещают районированные нематодоустойчивые сорта картофеля. 

Темный щелкун – Agriotes obscurus L., класс Insecta L, отряд жестко-

крылые – Coleoptera, семейство Elateridae. Вредитель многоядный, распростра-

нен повсеместно, его личинки – проволочники повреждают зерновые культуры, 

кукурузу, корнеплоды. Жук темного щелкуна имеет удлиненное тело длиной    

7–9 мм темно-бурой окраски. Переднегрудь снизу с отростком, который вкла-

дывается в углубление среднегруди; благодаря этому устройству жук, оказав-

шийся на спине, изгибается, подскакивает, издавая при этом щелкающий звук. 

Личинки, называемые проволочниками, имеют удлиненное жесткое тело бле-

стящего желтого цвета с тремя парами грудных ног одинаковых размеров и 

плоскую голову. Щелкуны развиваются в одном поколении в течение пяти лет. 

Зимуют в почве личинки разных возрастов и жуки. Выход жуков на поверх-

ность почвы    происходит с апреля до конца июня. Жуки концентрируются на 

многолетних травах, ночью скелетируя листья, а днем прячутся под раститель-

ными остатками и комочками почвы.   Яйца откладывают в прикорневую часть 
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растений, под комочки, в трещины почвы.  Личинки отрождаются через 12–45 

дней и живут в почве три-четыре года, достигая в первый год жизни длины от 4 

до 7 мм. Окукливание происходит в июле-августе. Сформировавшиеся жуки 

обычно остаются в почве до весны следующего года. 

Личинки в течение вегетационного периода совершают вертикальные пе-

редвижения по горизонтам почвы, мигрируя в более увлажненные. Оптималь-

ной температурой почвы является примерно 20 °С, хотя питание начинается 

при 12 °С; осенние миграции в нижние горизонты вызываются понижением 

температуры почвы и начинаются при 9 °С, личинки уходят на глубину            

50–60 см и больше.  

Проволочники многоядны, питаются подземными частями самых разно-

образных растений. Они повреждают корневую систему, съедают высеянные 

семена злаков, в результате чего изреживаются всходы; повреждают подзем-

ную часть стебля (особенно критический период – до фазы трех листьев) и узел 

кущения, вследствие чего стебель измочаливается, растения отстают в росте, 

увядают и гибнут. У корнеклубнеплодов (свекла, морковь, картофель) личинки 

вгрызаются внутрь корня и клубня, вызывая их загнивание, и способствуют 

проникновению в ходы возбудителей болезней. Клубни и корнеплоды теряют 

свои товарные качества.  Значительно меньше повреждаются бобовые растения. 

Вредоносность проволочников зависит не только от их численности, но также и 

от типа почвы, ее влажности, от количества перегнойных веществ, условий ро-

ста всходов, возраста личинок. Все эти факторы резко изменяют степень вреда. 

Нераспаханные и запыреенные поля создают благоприятные условия для уве-

личения численности вредителя. Численность личинок щелкунов во многом за-

висит от характера и частоты механической обработки почвы. При этом часть 

личинок попадает на поверхность, где поедается грачами, галками, скворцами. 

Разрыхление почвы также способствует поеданию яиц и личинок различными 

видами жужелиц. Обработка почвы, кроме того, может вызвать гибель куколок 

от механических повреждений, а яиц от высыхания. Таким образом, наиболь-

шее количество личинок сохраняется на клиньях с многолетними травами, где 

обработок почвы меньше.  

Меры защиты. Зяблевая вспашка, культивация паровых полей и обработ-

ка междурядий пропашных культур (особенно если они совпадают с периодом 

окукливания личинок щелкунов). Известкование кислых почв. Уничтожение 

сорной растительности, особенно пырея ползучего, корневищами которого пи-

таются проволочники.  Предпосадочная обработка семенных клубней картофе-

ля инсектицидами. Внесение инсектицидов на дно борозды при посадке клуб-

ней.  Использование в севообороте зернобобовых культур. 

Определить на рисунках по описанию фитофагов: колорадский жук, 

картофельная цистообразующая нематода, темный щелкун; заполнить 

таблицы с характеристикой этих насекомых. 
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Таблица 1 – Характеристика вредителя (указать название)  

Показатели Характеристика 

Русское название вредителя  

Латинское название вредителя  

Систематическое положение  

вредителя 

 

Биология вредителя (тип  

превращения, фазы развития) 

 

Повреждаемые культуры  

Вредящие фазы   

Тип повреждения растения  

Место зимовки  

Меры защиты  

 

Задание 2. Диагностировать болезни картофеля. 

Ознакомиться с видовым составом болезней картофеля.  

Фитофтороз. Возбудитель – гриб Phytophthora infestans D.B., Царство 

Хромиста – Cromista, отдел Oomycota. Болезнь широко распространена на по-

садках картофеля. Заболеваемость растений зависит от комплекса проведенных 

защитных мероприятий и сортовой восприимчивости картофеля. Поражаются 

листья, стебли, клубни, иногда бутоны и ягоды картофеля. Первые признаки за-

болевания в поле наблюдаются на ростках. На листьях появляются темно-

бурые мокнущие пятна, в результате они чернеют и засыхают. Во влажную по-

году на нижней стороне листьев на границе здоровой и пораженной ткани обра-

зуется белый паутинистый налет, состоящий из зооспорангиев и зооспорангие-

носцев возбудителя. Заболевание распространяется на черешки листьев и стеб-

ли, за небольшой срок вызывая полное отмирание ботвы в начале в очагах, за-

тем ботва погибает на всем поле. На пораженных клубнях появляются бурые 

или свинцово-серые, слегка вдавленные пятна, твердые на ощупь. На разрезе 

клубня, сделанном на месте образования пятна, видно ржавое окрашивание мя-

коти. Грибница распространяется в межклетниках пораженных тканей.  

Зооспорангии одноклеточные, бесцветные, лимоновидные или яйцевид-

ной формы, прорастают исключительно в капельножидкой влаге. Из зооспоран-

гия образуются зооспоры или непосредственно мицелиальный росток, внедря-

ющийся в ткани растений. Зооспорангии иногда называют конидиями, а зоос-

порангиеносцы – конидиеносцами. Продолжительность инкубационного пери-

ода от трех до 16 дней в зависимости от температуры воздуха, а развитие гриба 

происходит в широком диапазоне температур – от 1,3 до 30 °С. Клубни зара-

жаются во время обильных дождей при попадании инфекции с листьев в почву 

или во время уборки при контакте с поверхностным слоем почвы и с поражен-

ной ботвой. Возбудитель в клубень проникает через механические поврежде-

ния.  Зараженные клубни, где гриб зимует в виде грибницы, и являются источ-

ником инфекции. В виде ооспор инфекция сохраняется в почве. Болезнь очень 

вредоносна. В дождливые годы при отсутствии защитных мероприятий проис-
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ходит преждевременная гибель ботвы и заражение клубней, большая часть 

урожая может погибнуть при хранении.  

Меры защиты. Соблюдение севооборота. Использование устойчивых 

сортов. Посадка клубней в оптимальные сроки. Сбалансированное внесение 

удобрений, не допускать избытка азота. Своевременное высокое окучивание. 

Предпосадочная обработка клубней фунгицидами. Опрыскивание посадок в фа-

зу полных всходов микроэлементами и микробиопрепаратами для усиления ро-

стовых процессов и снижения заболеваемости растений. Система профилакти-

ческих опрыскиваний посадок картофеля растворами фунгицидов; интервал 

между опрыскиваниями системными препаратами 10–12 дней, контактными – 

7–8 дней. Скашивание ботвы за 7–8 дней до уборки урожая с последующим 

удалением ее с поля или десикация растений за 10–12 дней до уборки. Просу-

шивание свежеубранных клубней под навесом, перед закладкой на хранение 

сортировка с удалением больных и травмированных клубней. Соблюдение ре-

жима хранения: сразу после засыпки в течение 10–15 дней (лечебный период) 

поддерживать температуру в хранилище 12–15 °С, в основной период хране-

ния – в пределах 2–3 °С. 

Черная парша или ризоктониоз. Возбудитель – гриб Rhizoctonia solani 

Kuhn, Царство Mycota или Fungi – Настоящие грибы, отдел Несовершенные 

(Анаморфные) грибы. Заболевание проявляется в нескольких формах. На клуб-

нях образуются легко соскабливающиеся бородавочки, напоминающие комоч-

ки приставшей земли и представляющие собой псевдосклероции гриба, или 

может образоваться черная тонкая склероциальная сетка, охватывающая часть 

клубня или всю поверхность. Иногда появляются мелкие черные пятна вблизи 

чечевичек или около глазков. На ростках болезнь проявляется в виде темно-

бурых пятен и язв. На корнях и столонах образуются бурые пятна и штрихова-

тость. На стеблях взрослых растений в период вегетации в нижней части появ-

ляется грязно-белый войлочный налет («белая ножка»), представляющая собой 

плодовое тело гриба, состоящее из рыхлого сплетения грибницы. Гриб зимует в 

виде склероциев на клубнях и в почве.  

Меры защиты. Соблюдение севооборота. Возделывание устойчивых сор-

тов картофеля.  Предпосадочное протравливание семенных клубней фунгици-

дами. Посадка клубней в хорошо подготовленную и прогретую (выше 7 °С) 

почву на глубину 6–8 см на тяжелых и на 12–15 см на легких почвах.  При об-

разовании почвенной корки не позднее, чем через 48 ч после ее появления, 

рыхление почвы для предотвращения гибели ростков. 

Обыкновенная парша. Возбудители – актиномицеты или лучистые гри-

бы, относящиеся к роду Streptomyces. Болезнь развивается на клубнях, но могут 

поражаться корни, столоны. Типичная парша проявляется на поверхности 

клубней в виде язв, более или менее углубленных в мякоть. Сливаясь вместе, 

язвы покрывают большую часть поверхности клубня. Обитают патогены в поч-

ве на органических остатках. Усиливает болезнь возделывание картофеля на 

легких суглинистых почвах со слабощелочной реакцией с использованием не 

перепревшего навоза, а также прогревание почвы до 25–27 °С.  
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Меры защиты. Соблюдение севооборота. Исключение внесения больших 

доз извести и неперепревшего навоза непосредственно под картофель. Возде-

лывание устойчивых сортов картофеля.  Предпосадочное протравливание се-

менных клубней фунгицидами.  

Черная ножка картофеля. Возбудитель – бактерия Erwinia caratovora 

var. Caratovora, вызывающая загнивание нижней части растения. Симптомы 

могут проявиться как на молодых растениях в фазе всходов, так и в более позд-

ние сроки – в фазе цветения. Участки стебля окрашиваются в коричневый или 

темно-бурый цвет. Верхние листья становятся хлоротичными, свертываются в 

трубочку вдоль средней жилки, желтеют и засыхают. Нижние листья грубеют, 

ломаются, их края загибаются вверх. Стебель легко выдергивается из почвы. 

Сердцевина клубня, начиная со столонного конца, загнивает: ткани темнеют, 

становятся мягкими, слизистыми с неприятным запахом. Проникновение в 

клубни происходит через столоны, чечевички и различные повреждения. Ин-

фекция сохраняется в посадочном материале и на растительных остатках до их 

перегнивания. В период вегетации заболевание может распространяться насе-

комыми. Сильнее развивается заболевание на тяжелых по механическому со-

ставу почвах с  повышенной влажностью.  

Меры защиты. Выращивание сортов картофеля с повышенной устойчи-

востью к черной ножке. Получение здорового посадочного материала (сбалан-

сированное внесение азотных удобрений, оптимальная влажность почвы). Фи-

топатологическая прочистка семенного участка: первый раз в период всходов, 

второй – во время цветения, третий – за 10 дней до уборки ботвы.   Просушива-

ние и световая закалка семенных клубней после уборки.  Отбор и выбраковка 

больных клубней перед посадкой. Предпосадочное протравливание семенных 

клубней фунгицидами.   

 

Определить на рисунках по описанию фитофтороз, ризоктониоз 

(черная парша), обыкновенную паршу. Заполнить таблицы с характери-

стикой этих болезней. 

 

  
Рисунок 7 Рисунок 8 
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Рисунок 9 

 

 

Рисунок 10 

  
Рисунок 11 

 

 

Рисунок 12 

  
Рисунок 13 Рисунок 14 
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Таблица 2 – Характеристика болезни (указать название)  

Показатели Характеристика 

Русское название болезни  

Латинское название возбудителя  

Поражаемые культуры  

Биология возбудителя  

Симптомы проявления болезни и  

поражаемые органы растения 

 

Вредоносность болезни  

Место сохранения инфекции  

Факторы, способствующие развитию  

болезни 

 

Меры защиты  

 

Задание 3. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1) Расскажите о видовом составе и распространении вредных организмов 

в агроценозах картофеля.  

2) Дайте характеристику вредителей картофеля из класса насекомых. 

3) Расскажите о диагностических признаках поражения картофеля карто-

фельной цистообразующей нематодой. 

4) Как влияют факторы внешней среды на развитие болезней картофеля? 

5) Сравните диагностические признаки поражения клубней картофеля 

разными болезнями. 

 
 

 

4.6 Лабораторная работа 6 (4 ч) 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ  

ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ОТ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ 

 

Цель работы: разработка модели интегрированной защиты зерновых 

культур от вредителей и болезней на примере озимой пшеницы. 
Задания по выполнению лабораторной работы: 1) Проанализировать 

принципы моделирования интегрированной защиты растений. 2) Разработать 

научно-обоснованную модель интегрированной защиты растений озимой пше-

ницы с учетом системного подхода, региональных особенностей технологии 

возделывания и использованием всех методов и приемов. 3) Ответить на кон-

трольные вопросы. 

 

Вводные пояснения 

В соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 21507 – 2014 в 

области защиты растений приняты следующие термины и определения. 
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Защита растений: Система мероприятий по борьбе с организмами, нано-

сящими урон посевам и посадкам в открытом или защищенном грунте, окуль-

туренным угодьям и естественной растительности, направленных на предупре-

ждение проникновения, распространения и массового размножения или разви-

тия, а также на урегулирование или ликвидацию популяций вредных организ-

мов, а также раздел прикладной биологии, разрабатывающий теоретические и 

методологические основы этих мероприятий. 

Биологическая защита растений: Система мероприятий по защите расте-

ний и продукции растительного происхождения от вредных организмов путем 

применения биологических препаратов или использования регуляторной и ис-

требительной деятельности естественных врагов вредных организмов, а также 

раздел науки о защите растений 

 Химическая защита растений: Система мероприятий по защите растений 

и продукции растительного происхождения от вредных организмов с помощью 

химических средств, а также раздел науки о защите растений. 

Интегрированная защита растений: Система управления фитосанитарным 

состоянием экосистем путем комплексного использования различных средств и 

методов защиты растений с целью обеспечения фитосанитарного благополучия 

территории, а также раздел науки о защите растений. 

Фитосанитария: Применение на практике научно-обоснованных меро-

приятий, направленных на защиту от рисков, возникающих в связи с проникно-

вением, закреплением или распространением вредных для растений и продук-

ции растительного происхождения организмов, и на оздоровление окружающей 

среды. 

 

Задание 1. Проанализировать принципы моделирования интегриро-

ванной защиты растений.  

Рассмотреть принципы интегрированной защиты растений для использо-

вания их при составлении модели ИЗР озимой пшеницы. Законспектировать 

изученный материал. 

1. Интегрированная защита растений имеет системный характер и требует 

комплексного подхода. 

2. Интегрированная защита растений включает в себя экологические тре-

бования одновременно с экономическими и социальными аспектами для обес-

печения их действия в рамках экологической безопасности и устойчивого раз-

вития. 

3. В концепции интегрированной защиты растений профилактические 

меры защиты имеют преимущество перед прямыми (истребительными), то есть 

агроприемы растениеводства и земледелия в целом должны способствовать со-

зданию продуктивных посевов, свободных от поражения вредными организма-

ми, и предупреждать их вредоносность. 

4. Интегрированная защита растений требует глубокого научного обосно-

вания действий при принятии всех решений, то есть постоянного мониторинга 

фитосанитарного состояния посевов и посадок, принятия взвешенного решения 
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о применении химических средств защиты растений с обязательным соблюде-

нием регламентов их применения. 

5. Интегрированная защита растений, как научно обоснованная система, 

использует новые научные познания и достигнутый биолого-технический про-

гресс, а также предъявляет высокие требования к предоставлению и реализации 

региональной информации по технологиям возделывания культурных растений 

и погодно-климатическим условиям.  

Интегрированная защита растений строится на применении профилакти-

ческих и истребительных методов: карантин растений, агротехнический, физи-

ческий, механический, биологический, химический методы защиты растений. 

 

Задание 2. Разработать научно-обоснованную модель интегрирован-

ной защиты растений озимой пшеницы с учетом системного подхода, реги-

ональных особенностей технологии возделывания и использованием всех 

методов и приемов.  

Разработанную модель рациональнее представить в рабочей тетради в ви-

де таблицы (в альбомном исполнении), где должны быть указаны: название ме-

роприятия, против каких вредителей и болезней направлено, календарные и 

фенологические сроки его проведения, пестициды и биопрепараты, нормы их 

расхода, сельскохозяйственная техника и другие сведения. Включение в защиту 

растений пестицидов и биопрепаратов следует обосновать в соответствии с ре-

гистрацией и регламентами их применения, указанными в Государственном ка-

талоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на террито-

рии РФ. 

 

Задание 3. Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1. Приведите примеры влияния агротехнических приемов на численность 

и развитие вредных организмов озимой пшеницы 

2. Расскажите об эффективных методах защиты растений озимой пшени-

цы, используемых в интегрированной системе. 

3. Какова роль биологического метода защиты растений озимой пшеницы 

в интегрированной системе? 

4. Обоснуйте перечень пестицидов для химического метода защиты ози-

мой пшеницы от комплекса вредных организмов. 

5. Проведите оценку эффективности интегрированной системы защиты 

растений озимой пшеницы от вредных организмов. 

 

Материалы и оборудование. Справочная литература, методические ма-

териалы по изучению дисциплины, лекционный материал, презентации, кол-

лекция вредителей и болезней растений, гербарий поврежденных и пораженных 

растений, микроскопы, лупы. 
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4.7 Лабораторная работа 7 (4 ч) 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ МАСЛИЧ-

НЫХ КУЛЬТУР ОТ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ 

 

Цель работы: разработка модели интегрированной защиты маслич-

ных культур от вредителей и болезней на примере озимого рапса. 

Задания по выполнению лабораторной работы: 1) Проанализировать 

принципы моделирования интегрированной защиты растений. 2) Разработать 

научно-обоснованную модель интегрированной защиты растений озимого рап-

са с учетом системного подхода, региональных особенностей технологии воз-

делывания и использованием всех методов и приемов. 3) Ответить на кон-

трольные вопросы 

Вводные пояснения  

В соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 21507–2014 в 

области защиты растений приняты следующие термины и определения. 

Защита растений: Система мероприятий по борьбе с организмами, нано-

сящими урон посевам и посадкам в открытом или защищенном грунте, окуль-

туренным угодьям и естественной растительности, направленных на предупре-

ждение проникновения, распространения и массового размножения или разви-

тия, а также на урегулирование или ликвидацию популяций вредных организ-

мов, а также раздел прикладной биологии, разрабатывающий теоретические и 

методологические основы этих мероприятий. 

Биологическая защита растений: Система мероприятий по защите расте-

ний и продукции растительного происхождения от вредных организмов путем 

применения биологических препаратов или использования регуляторной и ис-

требительной деятельности естественных врагов вредных организмов, а также 

раздел науки о защите растений 

 Химическая защита растений: Система мероприятий по защите растений 

и продукции растительного происхождения от вредных организмов с помощью 

химических средств, а также раздел науки о защите растений. 

Интегрированная защита растений: Система управления фитосанитарным 

состоянием экосистем путем комплексного использования различных средств и 

методов защиты растений с целью обеспечения фитосанитарного благополучия 

территории, а также раздел науки о защите растений. 

Фитосанитария: Применение на практике научно-обоснованных меро-

приятий, направленных на защиту от рисков, возникающих в связи с проникно-

вением, закреплением или распространением вредных для растений и продук-

ции растительного происхождения организмов, и на оздоровление окружающей 

среды. 

 

Задание 1. Проанализировать принципы моделирования интегриро-

ванной защиты растений.  

Рассмотреть принципы интегрированной защиты растений для использо-

вания их при составлении модели ИЗР озимого рапса.  
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1) Интегрированная защита растений имеет системный характер и требу-

ет комплексного подхода. 

2) Интегрированная защита растений включает в себя экологические тре-

бования одновременно с экономическими и социальными аспектами для обес-

печения их действия  в рамках экологической безопасности и устойчивого раз-

вития. 

3) В концепции интегрированной защиты растений профилактические 

меры защиты имеют преимущество перед прямыми (истребительными), то есть 

агроприемы растениеводства и земледелия в целом должны способствовать со-

зданию продуктивных посевов, свободных от поражения вредными организма-

ми, и предупреждать их вредоносность. 

4) Интегрированная защита растений требует глубокого научного обос-

нования действий при принятии всех решений, то есть постоянного мониторин-

га фитосанитарного состояния посевов и посадок, принятия взвешенного реше-

ния о применении химических средств защиты растений с обязательным со-

блюдением регламентов их применения. 

5) Интегрированная защита растений, как научно обоснованная система, 

использует новые научные познания и достигнутый биолого-технический про-

гресс, а также предъявляет высокие требования к предоставлению и реализации 

региональной информации по технологиям возделывания культурных растений 

и погодно-климатическим условиям.  

Интегрированная защита растений строится на применении профилакти-

ческих и истребительных методов: карантин растений, агротехнический, физи-

ческий, механический, биологический, химический методы защиты растений. 

 

Задание 2. Разработать научно-обоснованную модель интегрирован-

ной защиты растений озимого рапса с учетом системного подхода, регио-

нальных особенностей технологии возделывания и использованием всех 

методов и приемов.  

Разработанную модель рациональнее представить в рабочей тетради в ви-

де таблицы (в альбомном исполнении), где должны быть указаны: название ме-

роприятия, против каких вредителей и болезней направлено, календарные и 

фенологические сроки его проведения, пестициды и биопрепараты, нормы их 

расхода, сельскохозяйственная техника и другие сведения. Включение в защиту 

растений пестицидов и биопрепаратов следует обосновать в соответствии с ре-

гистрацией и регламентами их применения, указанными в Государственном ка-

талоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на террито-

рии РФ. 

 

Задание 3. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. Приведите примеры влияния агротехнических приемов на численность 

и развитие вредных организмов озимого рапса. 

2. Расскажите об эффективных методах защиты растений озимого рапса, 

используемых в интегрированной системе. 
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3. Какова роль биологического метода защиты растений озимого рапса в 

интегрированной системе? 

4. Обоснуйте перечень пестицидов для химического метода защиты ози-

мого рапса от комплекса вредных организмов. 

5. Проведите оценку эффективности интегрированной системы защиты 

растений озимого рапса от вредных организмов. 

Материалы и оборудование. Справочная литература, методические ма-

териалы по изучению дисциплины, лекционный материал, презентации, кол-

лекция вредителей и болезней растений, гербарий поврежденных и пораженных 

растений, микроскопы, лупы. 

 

 

4.8 Лабораторная работа 8 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ  

КАРТОФЕЛЯ ОТ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ 

 

Цель работы: разработка модели интегрированной защиты картофе-

ля от вредителей и болезней. 
Задания по выполнению лабораторной работы: 1) Проанализировать 

принципы моделирования интегрированной защиты растений. 2) Разработать 

научно-обоснованную модель интегрированной защиты растений картофеля с 

учетом системного подхода, региональных особенностей технологии возделы-

вания и использованием всех методов и приемов. 3) Ответить на контрольные 

вопросы 

Вводные пояснения  

В соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 21507– 2014 в 

области защиты растений приняты следующие термины и определения. 

Защита растений: Система мероприятий по борьбе с организмами, нано-

сящими урон посевам и посадкам в открытом или защищенном грунте, окуль-

туренным угодьям и естественной растительности, направленных на предупре-

ждение проникновения, распространения и массового размножения или разви-

тия, а также на урегулирование или ликвидацию популяций вредных организ-

мов, а также раздел прикладной биологии, разрабатывающий теоретические и 

методологические основы этих мероприятий. 

Биологическая защита растений: Система мероприятий по защите расте-

ний и продукции растительного происхождения от вредных организмов путем 

применения биологических препаратов или использования регуляторной и ис-

требительной деятельности естественных врагов вредных организмов, а также 

раздел науки о защите растений 

 Химическая защита растений: Система мероприятий по защите растений 

и продукции растительного происхождения от вредных организмов с помощью 

химических средств, а также раздел науки о защите растений. 

Интегрированная защита растений: Система управления фитосанитарным 

состоянием экосистем путем комплексного использования различных средств и 
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методов защиты растений с целью обеспечения фитосанитарного благополучия 

территории, а также раздел науки о защите растений. 

Фитосанитария: Применение на практике научно-обоснованных меро-

приятий, направленных на защиту от рисков, возникающих в связи с проникно-

вением, закреплением или распространением вредных для растений и продук-

ции растительного происхождения организмов, и на оздоровление окружающей 

среды. 

 

Задание 1. Проанализировать принципы моделирования интегриро-

ванной защиты растений.  

Рассмотреть принципы интегрированной защиты растений для использо-

вания их при составлении модели ИЗР картофеля.  

1. Интегрированная защита растений имеет системный характер и требует 

комплексного подхода. 

2. Интегрированная защита растений включает в себя экологические тре-

бования одновременно с экономическими и социальными аспектами для обес-

печения их действия  в рамках экологической безопасности и устойчивого раз-

вития. 

3. В концепции интегрированной защиты растений профилактические 

меры защиты имеют преимущество перед прямыми (истребительными), то есть 

агроприемы растениеводства и земледелия в целом должны способствовать со-

зданию продуктивных посевов, свободных от поражения вредными организма-

ми, и предупреждать их вредоносность. 

4. Интегрированная защита растений требует глубокого научного обосно-

вания действий при принятии всех решений, то есть постоянного мониторинга 

фитосанитарного состояния посевов и посадок, принятия взвешенного решения 

о применении химических средств защиты растений с обязательным соблюде-

нием регламентов их применения. 

5. Интегрированная защита растений, как научно-обоснованная система, 

использует новые научные познания и достигнутый биолого-технический про-

гресс, а также предъявляет высокие требования к предоставлению и реализации 

региональной информации по технологиям возделывания культурных растений 

и погодно-климатическим условиям.  

Интегрированная защита растений строится на применении профилакти-

ческих и истребительных методов: карантин растений, агротехнический, физи-

ческий, механический, биологический, химический методы защиты растений. 

 

Задание 2. Разработать научно-обоснованную модель интегрирован-

ной защиты растений картофеля с учетом системного подхода, региональ-

ных особенностей технологии возделывания и использованием всех мето-

дов и приемов.  

Разработанную модель рациональнее представить в рабочей тетради в ви-

де таблицы (в альбомном исполнении), где должны быть указаны: название ме-

роприятия, против каких вредителей и болезней направлено, календарные и 

фенологические сроки его проведения, пестициды и биопрепараты, нормы их 
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расхода, сельскохозяйственная техника и другие сведения. Включение в защиту 

растений пестицидов и биопрепаратов следует обосновать в соответствии с ре-

гистрацией и регламентами их применения, указанными в Государственном ка-

талоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на террито-

рии РФ. 

 

Задание 3. Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1) Приведите примеры влияния агротехнических приемов на численность 

и развитие вредных организмов картофеля. 

2) Расскажите об эффективных методах защиты растений картофеля, ис-

пользуемых в интегрированной системе. 

3) Какова роль биологического метода защиты растений картофеля в ин-

тегрированной системе? 

4) Обоснуйте перечень пестицидов для химического метода защиты кар-

тофеля от комплекса вредных организмов. 

5) Проведите оценку эффективности интегрированной системы защиты 

растений картофеля от вредных организмов. 

 

Материалы и оборудование. Справочная литература, методические ма-

териалы по изучению дисциплины, лекционный материал, презентации, кол-

лекция вредителей и болезней растений, гербарий поврежденных и пораженных 

растений, микроскопы, лупы. 
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5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

5.1 Общие требования безопасности 

5.1.2 К работе в лаборатории допускаются студенты, прошедшие ин-

структаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказа-

ний по состоянию здоровья. 

5.1.3 Нельзя находиться в лаборатории в верхней одежде, приносить с со-

бой еду и напитки. В лаборатории запрещается принимать пищу, пить воду. 

5.1.4 Студентам запрещается работать в лаборатории без присутствия 

преподавателя или лаборанта, а также в неустановленное время без разрешения 

преподавателя. 

5.1.5 Лица, допущенные к работе в лаборатории, должны соблюдать пра-

вила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий, установ-

ленные режимы труда и отдыха. 

5.1.6 Во время работы в лаборатории требуется соблюдать чистоту, поря-

док и правила охраны труда.  

5.1.7 Рабочее место следует поддерживать в чистоте, не загромождать его 

посторонними и побочными вещами. Необходимо подготовить свое рабочее 

место, убрать с проходов и из-под ног мешающие и не относящиеся к работе 

предметы. 

5.1.8 Исключить небрежность в одежде и внешнем виде, которая может 

привести к повреждению гербарного материала и объектов коллекции, а также 

создать возможность повреждения микроскопа. 

5.1.9 Для выполнения лабораторной работы можно приступить только 

после получения инструктажа по технике безопасности и знакомству с методи-

кой ее проведения, и с разрешения преподавателя. 

5.1.10 Приступая к работе, необходимо: осознать методику работы, пра-

вила ее безопасного выполнения; проверить наличие материалов и оборудова-

ния, которые указаны в методике работы. 

5.1.11 При работе в лаборатории следует соблюдать следующие требова-

ния: выполнять работу нужно аккуратно, добросовестно, внимательно, быть 

наблюдательным, рационально и правильно использовать время, отведенное 

для работы.  

5.1.12 Необходимо четко выполнять инструкции к лабораторным заняти-

ям. Для выполнения задания пользоваться только теми приборами, которые вам 

дал преподаватель или лаборант. 

5.1.13 Запрещено включать какое-либо оборудование и приборы без 

предварительной проверки их преподавателем или лаборантом; прикасаться 

мокрыми руками к оборудованию и аппаратам. 

5.1.14 Работу с биологическим материалом проводить аккуратно, не до-

пуская повреждения гербарного материала и объектов коллекции насекомых.  
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5.1.15 По окончании работы следует привести в порядок свое рабочее ме-

сто: освободить поверхность рабочего лабораторного стола, собрать раздаточ-

ный материал и поместить его в шкафы.  

 

5.2 Требования техники безопасности в аварийных ситуациях 

5.2.1 При неисправности в работе электроприбора (например, подсветка в 

микроскопе) необходимо обратиться к преподавателю. Чинить самостоятельно 

приборы запрещается. При любых случаях сбоя в работе электронного и элек-

трического оборудования необходимо сообщить об этом преподавателю или 

лаборанту. 

5.2.2 В случае возникновения аварийной ситуации или опасности для 

своего здоровья или здоровья окружающих людей, обесточьте и покиньте по-

мещение. 

5.2.3 При обнаружении в помещении лаборатории запаха гари, дыма, ис-

крении в разъеме «розетка-штепсель» прекратите работу, сообщите об этом 

преподавателю или лаборанту.  

5.2.4. В случае возникновения пожара в аудитории немедленно подними-

те тревогу, сообщите преподавателям в ближайших аудиториях. При возникно-

вении пожара, прежде всего надо выключить все нагревательные приборы, за-

тем тушить пламя 

5.2.5 Немедленно покиньте помещение через ближайший эвакуационный 

выход. Если на пути выхода сильное задымление, закройте нос, рот любой тка-

нью (носовой платок, шарф, вязанная шапочка) и дышите через них (желатель-

но чтобы они были смочены водой). 

5.2.6 Не допускать загромождения путей эвакуации (проходы, коридоры, 

тамбуры, лестничные клетки, окна) 

5.2.7. При получении учащимся травмы оказать первую помощь постра-

давшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости 

отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учебное учреждение. 

 

5.3 Правила работы с микроскопом 

5.3.1 Световой, или оптический, микроскоп – это прибор, при помощи ко-

торого получают увеличенное обратное изображение изучаемого предмета. 

5.3.2 Главную часть микроскопа составляет оптическая система, вспомо-

гательными служат осветительные и механические устройства. 

5.3.3 К оптической системе относят объективы и окуляр. Окуляр состоит 

из двух линз, вставленных в цилиндр, на котором обозначено увеличение. Че-

рез окуляр, как через лупу, рассматривают изображение предмета, полученное 

от увеличения при помощи объектива. 

5.3.4 Осветительное устройство служит для направления света на объект 

и регулирования силы освещения. К этому устройству относят зеркало, ирисо-

вую диафрагму и конденсор. Зеркало подвижно закреплено в полукруглой вил-

ке, одна его поверхность плоская, другая – вогнутая. При слабом источнике 

света используют вогнутую поверхность, при ярком освещении – плоскую. 
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Правильное использование осветительного устройства позволяет получить чет-

кое и хорошо освещенное изображение изучаемого объекта.  

5.3.5 Механическое устройство включает: штатив, столик и механизм для 

точной установки (наводки). Штатив состоит из основания (подставки) 

и тубусодержателя (ручки, дуги). Основание придает устойчивость микроскопу. 

В тубусодержатель вставлен тубус (труба) с цилиндром окуляра. Переносят 

микроскоп только за тубусодержатель, поддерживая при этом микроскоп снизу. 

5.3.6 Перед началом работы микроскоп следует осмотреть, вытереть от 

пыли мягкой салфеткой объективы, окуляр, зеркало. Микроскоп устанавливают 

на ровной поверхности, на расстоянии от края стола и во время работы не сдви-

гают с установленного места. 

5.3.7 Перед включением микроскопа необходимо проверить, установлен 

ли регулятор яркости в начальное положение (минимум интенсивности свече-

ния). Этим обеспечивается более длительный срок работы лампы. Нельзя без 

необходимости включать и выключать освещение. 

5.3.8 Для начала работы с микроскопом положить объект исследования на 

предметный столик так, чтобы изучаемый объект находился под объективом. 

Используя винт настройки, опустить объектив максимально близко к объекту. 

5.3.9 Основные аварийные ситуации: отключение освещения, отказ меха-

нической части, повреждения корпуса микроскопа. О всех аварийных ситуаци-

ях немедленно ставится в известность заведующего лабораторией. При всех по-

вреждениях корпуса микроскопа следует отключить световой шнур. Замену 

ламп и ремонт проводит инженер. 

5.3.10 По окончании работы с увеличением необходимо поднять объек-

тив, снять с рабочего столика объект исследования, протереть чистой салфет-

кой все части микроскопа, накрыть его полиэтиленовым пакетом и поставить в 

шкаф. 

Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкций по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с пра-

вилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются 

внеочередной проверке знаний и норм и правил охраны труда. 
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Периодические издания 

«Защита и карантин растений», «Безопасность жизнедеятельности», «Аг-

рарная наука», «Земледелие», «Экология» 

Информационные технологии  

В ходе освоения дисциплины, обучающиеся используют возможности 

интерактивной коммуникации со всеми участниками и заинтересованными сто-

ронами образовательного процесса, ресурсы и информационные технологии 

посредством электронной информационной образовательной среды универси-

тета. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, к которым обучающимся по образовательной программе 

обеспечивается доступ (удаленный доступ), а также перечень лицензионного 

программного обеспечения определяется в рабочей программе и подлежит об-

новлению при необходимости.  

Электронные образовательные ресурсы:  

Российская образовательная платформа и конструктор бесплатных от-

крытых онлайн-курсов и уроков – https://stepik.org  

Образовательная платформа – https://openedu.ru/  

Состав современных профессиональных баз данных (СПБД) и информа-

ционных справочных систем (ИСС).  

Научные основы интегрированной защиты растений: База данных Феде-

ральной сети обмена знаниями и технологиями в сельском хозяйстве. – 

http://mcx-consult.ru/  

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам. Раздел биология – http://window.edu.ru 
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