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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данное учебно-методическое пособие предназначено для 

проведения практических и лабораторных занятий по дисци-

плине «Фитопатология и энтомология». Цель пособия – форми-

рование знаний при изучении особенностей морфологии, биоло-

гии вредных организмов в области энтомологии (насекомых, кле-

щей, нематод, моллюсков, грызунов) и фитопатологии (вирусов, 

вироидов, микоплазм, актиномицетов, бактерий, грибов и цвет-

ковых паразитов). 

 

Освоение дисциплины направлено  

на формирование следующих компетенций: 

 

Компетенция 

(код и наименование) 

Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты 

обучения 

Универсальные компетенции 

УК-1  

Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный подход 

для решения постав-

ленных задач 

 

УК-1.1. 

ИД-1 УК-1 Анализи-

рует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, 

осуществляет декомпо-

зицию задачи. 

УК-1.2. 

Находит и критически 

анализирует информа-

цию, необходимую для 

решения поставленной 

задачи. 

 

Знать: особенности 

морфологии, биологии 

вредных организмов в 

области энтомологии 

(насекомых, клещей, 

нематод, моллюсков, 

грызунов) и фитопато-

логии (вирусов, вирои-

дов, микоплазм, акти-

номицетов, бактерий, 

грибов и цветковых 

паразитов), учет про-

гноза развития вред-

ных объектов и факти-

ческого фитосанитар-

ного состояния посе-

вов для предотвраще-

ния потерь урожая от 

болезней, вредителей. 
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УК-1.3. 

ИД-3 УК-1 Рассматри-

вает возможные вари-

анты решения задачи, 

оценивая их достоин-

ства и недостатки. 

 

Уметь: пользоваться 

материалами прогно-

зов развития болезней 

и вредителей, справоч-

ными материалами для 

разработки элементов 

системы земледелия и 

технологий возделыва-

ния сельскохозяй-

ственных культур 

Владеть: методами фи-

тосанитарного монито-

ринга с.-х. культур 

Обязательные профессиональные компетенции 

ОПК-1  

Способен решать типо-

вые задачи профессио-

нальной деятельности 

на основе знаний ос-

новных законов мате-

матических и есте-

ственных наук с при-

менением информаци-

онно-коммуникацион-

ных технологий; 

 

ОПК-1.1. ИД-1 Демон-

стрирует знание основ-

ных законов математи-

ческих, естественона-

учных и общепрофес-

сиональных дисци-

плин, необходимых для 

решения типовых задач 

в области агрономии 

Знать: - особенности 

составления экологи-

чески обоснованных 

интегрированных си-

стем защиты растений 

и агротехнических ме-

роприятий по улучше-

нию фитосанитарного 

состояния посевов 

ОПК-1.2. ИД-2 Исполь-

зует знания основных 

законов математиче-

ских и естественных 

наук для решения стан-

дартных задач в агро-

номии 

 

Уметь: пользоваться, 

прогнозами развития 

болезней и вредите-

лей, справочными ма-

териалами для разра-

ботки интегрирован-

ных систем защиты 

сельскохозяйственных 

культур. 

Владеть: составле-

нием экологически 

обоснованных инте-

грированных систем 

защиты растений и аг-

ротехнических меро-

приятий по улучше-

нию фитосанитарного 

состояния посевов 
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Краткие методические рекомендации для студентов 

 

Предлагаемое учебно-методическое пособие предназна-

чено для проведения лабораторных и практических занятий по 

дисциплине «Фитопатология и энтомология» и состоит из тем, 

соответствующих основным разделам дисциплины. 

Студент, получив методические указания при изучении но-

вой темы, должен ознакомиться с необходимым оборудованием 

и материалами, используемыми при изучении данной темы. При 

работе с энтомологическими булавками, скальпелями, препаро-

вальными иглами и ножницами следует соблюдать осторожность 

и технику безопасности при использовании колющих и режущих 

предметов.  

Студент должен соблюдать правила обращения с выдавае-

мым коллекционным учебным материалом – сухими, наколо-

тыми на булавки объектами, спиртовыми материалами, гербар-

ными образцами и т.д., особенно это касается обращения с су-

хими объектами на булавках, которые достаточно хрупкие и мо-

гут быстро при неосторожном обращении прийти в негодность. 

Ознакомившись с темой, студент должен тщательно вы-

полнить работу и сдать ее преподавателю. 
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РАЗДЕЛ I. ФИТОПАТОЛОГИЯ 

 

Тема 1. ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И ТЕХНИКА 

МИКРОСКОПИРОВАНИЯ 

 

Цель занятия: ознакомиться оптическими приборами и 

оборудованием, техникой микроскопирования. 

Материал для занятий: гербарные, свежие и фиксирован-

ные образцы органов растений, пораженных неинфекционными 

и инфекционными болезнями. 
 

Для проведения микроскопического анализа необходимо 

иметь соответствующие оптические приборы, аппаратуру, обору-

дование, посуду, мелкий инструментарий и учебный материал. 

Оптические приборы. Основными оптическими приборами 

для фитопатологическнх исследований являются световые мик-

роскопы. При дневном освещении микроскоп устанавливается 

так, чтобы на зеркало не попадали прямые лучи солнечного света. 

При недостаточном естественном освещении необходимо поль-

зоваться специальными осветителями, которые дают равномер-

ное освещение препарата. При электрическом освещении в дер-

жатель под столиком микроскопа вставляют светло-синий свето-

фильтр из матового стекла. Если источник света расположен да-

леко, пользуются плоским зеркалом, близковогпутым. Степень 

освещения поля зрения микроскопа регулируют диафрагмой. 

Препарат помещают на предметный столик и при помощи 

микрометрического винта опускают тубус до тех пор, пока не 

станет видна верхняя поверхность стекла с препаратом. Глядя в 

микроскоп и медленно поднимая тубус, отыскивают нужный 

объект. Затем при помощи винтов предметного столика его пере-

водят в центральное положение поля зрения микроскопа и, вра-

щая микроскопический винт, достигают четкого изображения. 

Начинают микроскопированпе всегда при малом увеличе-

нии (окуляр 15, объектив 8), затем переводят на большое увели-

чение, пользуясь объективом 40. 

Определение грибных и бактериальных возбудителей свя-

зано с необходимостью микроскопического измерения бактерий, 
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грибницы или ее спороношения. С этой целью пользуются вспо-

могательными к микроскопу приложениями: окулярными и объ-

ективными микрометрами. 

Окулярный микрометр - круглая стеклянная пластинка 

со шкалой, на которой 1 см разделен на 100 равных делений. 

Объективный микрометр - это стеклянная пластинка, в 

центре которой 1 мм ее длины разделен на 100 равных частей. 

Следовательно, одно деление объективного микрометра равно 

0,01 мм, или 10 мкм. 

С помощью окулярного микрометра производят линейное 

измерение микроскопических объектов. Прежде чем пользо-

ваться окулярным микрометром, следует определить цену одного 

его деления, т.е. какое количество делений расположено в опре-

деленном количестве делений объективного микрометра. 

Для сравнения микрометров отвинчивают верхнюю линзу 

окуляра, помещают па округлую диафрагму делением вниз оку-

лярный микрометр и осторожно завинчивают линзу. Объектив-

ный микрометр помещают на столик микроскопа, микроскоп 

наводят па фокус н, когда видны обе линейки (объективная и оку-

лярная), устанавливают их так, чтобы левые крайние линии 

обоих микрометров совпадали. Если при этом, например, четыре 

деления объективного микрометра совпали с 20 делениями оку-

лярного, то, зная что каждое деление объективного микрометра 

равно 10 мкм, а четыре его деления - 40 мкм, определяют, что 

одно деление окулярного микрометра равно 2 мкм. Определив 

цену деления окулярного микрометра, объективный микрометр 

заменяют исследуемым препаратом и производят его измерение. 

Аппаратура. Сушильный шкаф используют для стерили-

зации сухим жаром химической посуды. 

Термостат необходим для проращивания семян с целью 

выявления заражения, культивирования питательных сред. С по-

мощью терморегулятора в термостате в течение длительного 

срока можно поддерживать определенную температуру. 

Автоклав используют для стерилизации питательных сред 

насыщенным паром под давлением. 

Центрифуга применяется для осаждения частиц, находя-

щихся в жидкости во взвешенном состоянии. При быстром вра-

щении все находящиеся в жидкости частицы, в том числе споры 



 

9 

грибов, в результате действия центробежной силы опускаются на 

дно прибора, образуя осадок. Центрифуги бывают открытые, за-

крытые, ручные и электрические. 

На водяной бане разогревают питательные среды. 

Инструментарий и материалы. Для фитопатологических ра-

бот необходимы также бритвы, скальпели, пинцеты, препаро-

вальные иглы, ножницы, капельницы, предметные н покровные 

стекла, пипетки, кольца Вап-Тигема п посуда — центрифужные 

пробирки, чашки Петри н Коха, керамические или пластмассовые 

растильни и др. 

Микроскопические препараты готовят временные и посто-

янные. Временные препараты изготовляют двумя способами: 

переносом поверхностного налета или спо- роиошеппя и плодо-

вых тел грибов на предметное стекло препаровальной иглой или 

изготовлением среза через пораженную ткань растений. 

Первый способ применяют, когда при помощи иглы или 

скальпеля можно легко снять с живых растений или питательных 

сред плодовые тела, грибницу, спороношение. Для размягчения, 

просветления и обезвоживания живых объектов или гербарного 

материала используют хлораллактофенол (хлоралгидрат - 2 части 

по массе, фенол-1 часть и молочная -1 часть). Второй способ при-

меняют в тех случаях, когда грибница или споропошеппс гриба 

находятся внутри тканей растений, при изучении строения пло-

довых тел и деформации тканей.  

На чистое предметное стекло пипеткой или концом стек-

лянной палочки наносят каплю дистиллированной или свежепро-

кипяченной воды и переносят соскоб пли срез. После этого каплю 

осторожно покрывают покровным стеклом и препарат рассмат-

ривают под микроскопом. Капля воды не должна выходить за 

края покровного стекла. При необходимости рассматриваемые 

объекты подвергают просветлению путем оттягивания воды 

фильтровальной бумагой и нанесения на предметное стекло с ма-

териалом двух капель молочной кислоты или раствора подогре-

той щелочи. Обесцвечивают исследуемый объект обычно жаве-

левой водой. Для обнаружения мицелия или деталей спороиоше-

ния грибов в тканях растения-хозяина применяют окрашивание. 

Жидкость препарата отсасывают фильтровальной бумагой и за-
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меняют ее необходимой краской. Через 0,5-5 мин краску отсасы-

вают фильтровальной бумагой и препарат промывают водой или 

спиртом, пока жидкость не станет светлой, затем покрывают по-

кровным стеклом и рассматривают под микроскопом. 

Для получения постоянного препарата приготовленный 

микроскопический препарат заключают в глицерин - желатин, 

который состоит из 1 части желатина, 4 частей неразбавленного 

глицерина, 2-3 частей воды, следов тимола, или фенола, или салн-

циловокислого натрия. Вначале желатин заливают водой и остав-

ляют до полного набухания. Через 12 ч, подогревая колбу с же-

латином, вливают глицерин и добавляют фенол на кончике скаль-

пеля. Для просветления смеси добавляют один белок куриного 

яйца на 1 л смеси. Сначала белок разбавляют в небольшом коли-

честве остуженной смеси, затем вливают в остальную теплую, но 

не горячую смесь и тщательно размешивают, чтобы получить од-

нородную жидкость. Осадок отфильтровывают через вату с по-

мощью воронки для горячего фильтрования, и прозрачный гли-

церин- желатин разливают по пробиркам, которые закрывают ре-

зиновыми или корковыми пробками. По мере необходимости 

глицерин-желатин разжижают, помещая пробирку в теплую 

воду. 
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ТЕМА 2. БОЛЕЗНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

КУЛЬТУР. КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВ ПОРАЖЕНИЙ  

РАСТЕНИЙ БОЛЕЗНЯМИ 

 

Цель занятия: ознакомиться с определением «болезнь рас-

тения»; зарисовать и кратко описать основные типы поражения. 

Материал для занятий: гербарные, свежие и фиксирован-

ные образцы органов растений, пораженных болезнями неинфек-

ционными и инфекционными болезнями. 

 

Фитопатология – это наука о болезнях растений, вызван-

ных инфекционными возбудителями болезней и экологическими 

факторами окружающей среды.  

Болезнь растений – это процесс, в основе которого лежит 

взаимодействие между растением, болезнетворным агентом, вы-

зывающим болезнь, и условиями внешней среды. Условия внеш-

ней среды могут существенно изменять характер развития бо-

лезни, и в некоторых случаях при неблагоприятных для патогена 

условиях болезнь вообще может не проявиться. Например, ложная 

мучнистая роса развивается только при повышенной влажности. 

Таким образом, болезнь – нарушение нормального об-

мена веществ клеток, органов и целого растения под влия-

нием фитопатогена или неблагоприятных условий (общепри-

нятое современное определение болезни растений по ГОСТ 

24507-81). 
Наиболее распространено разделение болезней в зависимо-

сти от причин, их вызывающих, на две группы – неинфекцион-

ные и инфекционные. 

1. Неинфекционные болезни: 

 вызванные неблагоприятными почвенными условиями; 

 возникшие под действием неблагоприятных метеороло-

гических условий; 

 развившиеся в результате механических повреждений; 

 вызванные присутствием в воздухе вредных примесей; 

 обусловленные воздействием радиации. 

2. Инфекционные болезни: 

 грибные (микозы); 
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 бактериальные (бактериозы); 

 вирусные (вирозы); 

 вироидные (вироидозы); 

 фитоплазменные, или микоплазменные (фитоплазмы); 

 вызванные цветковыми паразитами. 

 

В зависимости от степени локализации болезни растений 

делят на местные (локальные) и общие (диффузные). Мест-

ные болезни затрагивают небольшие участки или отдельные ор-

ганы, не распространяясь по всему растению. Общие болезни по-

ражают всё растение или большую его часть. 

По продолжительности развития болезни делят на ост-

рые и хронические. Острые заболевания развиваются быстро 

и заканчиваются в течение одного периода вегетации. Например, 

ржавчина зерновых культур, фитофтороз картофеля. Хрониче-

ские болезни развиваются на многолетних растениях. Например, 

болезни плодовых культур, получившие название болезни усыха-

ния, в течение нескольких лет приводят к гибели деревьев. 

Болезни разделяют также по способности поражать рас-

тения в определённой фазе развития: болезни всходов (сеянцев, 

рассады), болезни питомников. 
Существует классификация по поражаемым органам: бо-

лезни семян, болезни плодов, болезни клубней, болезни кор-

ней, болезни листьев, болезни стволов и т.д. В зависимости от 

того, какие группы культур ими поражаются, различают бо-

лезни зерновых культур, болезни картофеля, болезни овощ-

ных культур, болезни плодовых культур и т.д. 
Развитие патологического процесса сопровождается появ-

лением на растении признаков, или симптомов болезни. Каж-

дому заболеванию присущи свои характерные признаки, однако 

от условий внешней среды в их проявлении наблюдаются некото-

рые отклонения болезни, и симптомы, нетипичные для неё. 

Все разнообразные симптомы болезней – и инфекционных, 

и неифекционных – можно объединить в несколько типов. 

Гнили. Являются одним из наиболее широко распростра-

ненных типов болезней растений. При этом загниванию подвер-

гаются все части растений, но особенно те, которые богаты водой 
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и запасными питательными веществами. Гнили могут быть мок-

рыми, сухими и твердыми. 

Пятнистости, или некрозы, проявляются в виде участков 

отмершей ткани на пораженных органах растений – листьях, пло-

дах, стебле. Пятна могут быть разной формы – округлые, углова-

тые, удлиненные. Пятнистости характерны для микозов, бактери-

озов, вирозов. 

Язвы. Возникают при поражении насыщенных водой орга-

нов и тканей растений. В тканях образуется углубление, в кото-

ром можно наблюдать спороношение возбудителя. Язвы харак-

терны для заболеваний типа антракноза. 

Хлорозы и мозаики возникают из-за нарушения пигмента-

ции листьев. Лист приобретает мозаичную окраску. Причинами 

обычно бывают нарушение питания или поражение вирусами. 

Налеты появляются на поверхности пораженных органов 

и представляют собой мицелий и спороношение возбудителя бо-

лезни – гриба. Это мучнистые росы зерновых злаков и др. 

Увядание, или вилт, - происходит вследствие пораже-

ния корневой и проводящей систем. Причиной вилта могут 

быть грибы, бактерии, а также неблагоприятные условия среды 

(засуха и др.). 

Опухоли, или наросты, - это разрастание пораженной 

ткани под влиянием возбудителя болезни. Опухоли образуются 

на корнях, клубнях, корнеплодах других органах. Образование 

наростов, опухолей, галлов – характерные признаки болезней, 

вызываемых грибами, бактериями, вирусами. 

Деформация представляет собой изменение формы пора-

женного органа (скручивание, морщинистость или нитевидность 

листьев, махровость цветков, уродливость плодов и т.д.). Дефор-

мации характерны для болезней, вызываемых грибами, вирусами 

и микоплазмами. 

Головня проявляется в разрушении пораженной ткани и 

превращении ее в черную пылящую массу, состоящую из спор 

возбудителей болезни. Чаще образуется на генеративных органах 

растений. 

Пустулы – это скопление спороношения гриба. Пустулы 

являются наиболее типичным признаком ржавчинных болезней, 

на пораженных органах – бугорки, кучки спор, имеющие желтую, 
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бурую, оранжевую, коричневую, черную окраску. 

Мумификация. Все ткани пораженного органа растения 

пронизывают мицелий гриба, пораженная ткань темнеет, ссыха-

ется и возникает склероций (спорынья злаков и мумификация 

плодов яблони). 

Парша – местное поражение покровных тканей, сопровож-

дающееся растрескиванием пораженных участков и образова-

нием струпьев. 

 

 

Рис. 1 - Симптомы болезней: 

а — пятнистости листьев, плодов и стеблей; б — вздутия,  

или галлы; в — пятнистость листа; г — подушечки (пустулы)  

на листьях и стеблях (ржавчины);  

д — налет (мучнистая роса) на листьях 
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Болезнь растений представляет собой нарушение нормаль-

ных физиологических функций на уровне клеток, тканей, органов, 

возникающих под воздействием абиотических и биотических 

факторов и приводящих к потере продуктивности или полной ги-

бели растений. Под симптомом или типом болезни понимают со-

вокупность сходных признаков, независимо от причин их вызы-

вающих. При этом различают следующие типы заболеваний рас-

тений: 

 

1. УВЯДАНИЕ представляет собой потерю растением тур-

гора вследствие закупоривания проводящих сосудов, избытка 

или недостатка влаги, или развития цветковых паразитов. 

 

2. ПЯТНИСТОСТЬ (некроз) - это местное отмирание тка-

ней, сопровождающееся изменением естественного цвета. Разли-

чают пятнистости: 

грибные - различные по форме, окраске, размеру и располо-

жению независимо от жилкования, наличие пигментов опреде-

ляет цвет пятна (от белого до черного) всегда со спороношением; 

бактериальные - чаще ограничены жилками, первона-

чально маслянистые, выкрашивающиеся с остатками экссудата; 

вирусные - в виде некрозов жилок (звездочки, кольца, чер-

точки); 

неинфекционные - неопределенной формы, различного раз-

мера, светло-коричневого цвета, без спороношения. 

 

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОКРАСКИ возникает вследствие нару-

шения функций и строения хлоропластов из-за низкого содержа-

ния хлорофилла в клетках. Различают: 

хлороз - изменение вдоль жилок листа; 

мозаика - беспорядочное чередование окрашенных и обес-

цвеченных участков ткани. 

 

4. ДЕФОРМАЦИЯ представляет собой изменение формы 

растения в период вегетации, т.е. отклонение от нормы (нитевид-

ность листьев, полиферация цветов, уродливость плодов и т.д. 
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5. ГНИЛЬ (мацерация) - разложение сочных частей, тка-

ней, происходящее за счет разъединения клеток или разрушение 

межклеточного вещества и внутреннего содержимого клеток. 

Могут быть мягкими, твердыми, мокрыми и сухими. Различают: 

грибные - со спороношением различного цвета, к старости 

засыхающие; 

бактериальные - расслизняющиеся, с резким неприятным 

запахом, к старости расслаивающиеся. 

 

6. ОПУХОЛЬ - разрастание пораженного органа, происхо-

дящее за счет увеличения количества клеток или их объема (ги-

перплазия, гипертрофия 

 

7. ВЕДЬМИНЫ МЕТЛЫ - обильное разрастание боковых 

побегов, происходящее за счет стимуляции и пробуждения спя-

щих вегетативных почек. Генеративные почки на пораженных 

побегах вообще не закладываются. Образуется множество тонких 

хилых побегов и измельченными листьями. 

 

8. ПУСТУЛЫ - образование спороношения грибов в виде 

бархатистых подушечек различного цвета (желто-коричнево-чер-

ных), выступающих на поверхность через разрывы эпидермиса. 

Характерный признак проявления ржавчинных болезней сельско-

хозяйственных культур. 

 

9. НАЛЕТ - развитие грибницы и ее спороношений на по-

верхности субстрата в виде легко стирающейся пленки белого 

или черного цвета. Характерен для мучнистых рос и сажистых 

грибов. 

 

10. ГОЛОВНЯ – разрушение пораженных органов и пре-

вращение их в черные, пылящие и порошащие образования в виде 

пылящей массы, образующиеся в результате распадения мицелия 

на отдельные темно-окрашенные клетки - телиоспоры. 

 

11. МУМИФИКАЦИЯ - развитие грибницы внутри пора-

женного органа, чаще плода, превращение его в своеобразный 
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(ложный)склероций. Плод темнеет, покрывается плотной, бле-

стящей коркой, сморщивается и уменьшается в объеме. Воз-

можно образование настоящего склероция (спорынья злаков), со-

стоящего только из мицелиального сплетения. 

 

12. НАРОСТЫ – плодовые тела трутовиков-разрушителей 

древесины. Заражение происходит через раны, деревья посте-

пенно погибают. 

 

   Заполнить таблицу. 

 

Таблица 1 -Типы болезней растений  

по внешним признакам проявления 

 

Типы  

болезней 

Причины, вызывающие болезни 

(инфекционные и неинфекционные) 

вирусы вироиды 
мико-

плазмы 
бактерии грибы 

цветковые 
паразиты 

неинфекци-

онные 

болезни 

Увядание        

Пятнистость        

Изменение 

окраски 

       

Деформация        

Гниль        

Опухоль        

Пустулы        

Налет        

Головня        

Мумификация        

Наросты        

Ведьмины 

метлы 

       

 

Грибные возбудители болезней растений являются самой 

многочисленной и распространённой группой фитопатогенов, 

насчитывающей более 5000 возбудителей болезней сельскохо-

зяйственных культур.  
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   Заполнить таблицу. 

 

Таблица 2 - Строение вегетативного тела грибов  

и псевдогрибов, вызывающих болезни растений 

 

Название 

вегетативного тела 

Описание 

строения 
Рисунок 

Плазмодий  

 

 

 

 

Одноклеточный 

мицелий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многоклеточный 

мицелий 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isppweb.org - Сайт международного фитопатологи-

ческого общества (International Society of Plant. 

 

Задание. На рисунке 1 определить симптомы болез-

ней растений: 
 а –                 , б –                               , в –                         ,  

г –                               , д –                 , е –                                        ,  

ж –                   , з –                            , к –                    . 

 

Задание. Определяемые типы поражений болезнями 

растений занести и описать в таблице 3. 
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Таблица 3 - Определение типов поражений болезнями 

растений 

 

Тип болезни, культура Рисунок болезни Симптомы болезни 
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Форма контроля – контрольная работа     

 

 

__________________      Подпись преподавателя 
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ТЕМА 3. НЕИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ РАСТЕНИЙ 

 

Цель занятия: ознакомиться с неинфекционными болез-

нями растений, причинами и симптомами их определяющими. 

Материал для занятий: гербарные, свежие и фиксирован-

ные образцы органов растений, пораженные неинфекционными 

болезнями. 

 

Неинфекционные, или непаразитарные, заболевания яв-

ляются результатом воздействия на растения неблагоприятных 

условий окружающей среды. К важнейшим повреждающим абио-

тическим факторам относятся избыток и недостаток воды в почве 

и воздухе; температура почвы и воздуха, гранулометрический со-

став и кислотность почвы; её загрязнённость и обеспеченность 

элементами питания (макроэлементами N, P, K и микроэлемен-

тами Ca, Fe, Zn, B, Mg, Mb и другими); повреждающие атмосфер-

ные явления (ливни, молнии, град, ураган). Эти факторы вызывают 

такие широко распространённые и вредоносные последствия, как 

удушение клубней картофеля, вымокание или вымерзание озимых 

зерновых культур, подмерзание древесины плодовых деревьев, ги-

бель цветков и плодов от весенних заморозков, снижение урожай-

ности культур при недостатке или несбалансированности элемен-

тов минерального питания и др. Болезни, связанные с примене-

нием пестицидов, получили название ятрогенные. 

Первая особенность неинфекционных болезней заключается 

в том, что отсутствует возбудитель патологического процесса, а 

причинами развития болезни служат абиотические факторы окру-

жающей среды. Неблагоприятное воздействие среды может в зна-

чительной степени нарушать те или иные функции растений, вли-

ять патоморфологические признаки, существенно изменять про-

цессы жизнедеятельности, т. е. вызывать патологический процесс. 

Вторая особенность неинфекционных болезней - одновре-

менное массовое появление их признаков на растениях, что объ-

ясняется, как правило, воздействием неблагоприятных факторов 

внешней среды на растения в пределах всего поля, сада, теплицы 

и т.д. Только когда речь идет о неблагоприятных почвенных 

условиях (микроклимат, неравномерное внесение удобрений и 

т.д.), проявление болезни может носить очаговый характер. В 
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этих случаях четко видна ограниченность действия неблагопри-

ятного фактора, и болезнь не распространяется за пределы его 

влияния. 

Третья особенность заключается в том, что неинфекцион-

ные болезни не передаются от растения к растению и развитие 

их можно приостановить, исключив действие неблагоприятного 

фактора внешней среды. 

Основное последствие развития неинфекционных болез-

ней, так же как и инфекционных, - снижение урожая и его каче-

ства. В зависимости от причины болезни недобор урожая может 

достигать 50% и более. При недостаточном обеспечении элемен-

тами питания снижается урожай всех сельскохозяйственных 

культур и одновременно ухудшается его качество. 

Немаловажное последствие неинфекционного патологиче-

ского процесса - ослабление растения. В результате снижается 

его устойчивость к патогенам. Связь между неинфекционной бо-

лезнью и следующей за ней инфекционной называют сопряжен-

ным заболеванием. 
Сопряженные заболевания усиливают вредоносность воз-

будителей инфекционных болезней. Например, корневая гниль 

огурца развивается в условиях нарушения технологии возделы-

вания этой культуры. Неблагоприятные температурные условия, 

влажность, особенно их резкие колебания в ночные и дневные 

часы, ослабляют растение и способствуют повышению его вос-

приимчивости к возбудителям корневых гнилей. В таких усло-

виях корневая гниль выступает как сопряженная болезнь (ослаб-

ление растений под воздействием несоответствующих агротех-

нических условий дополняется заражением их патогенами), и ее 

распространение носит массовый характер. 

Другой пример сопряженного заболевания - сочетание не-

инфекцинной болезни свеклы, вызванной недостатком в почве 

бора (гниль сердечка), с поражением ее инфекционной болезнью 

— фомозом. 

 

Задание. Заполнить таблицу 4. 
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Таблица 4 - Характеристика симптомов, вызывающих  

неинфекционные заболевания 

 
Причины, вызывающие  

неинфекционные заболевания 

Симптомы неинфекционных 

заболеваний 
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Кроме отрицательного влияния стресса на урожайность, он 

косвенным путём изменяет предрасположенность растений к по-

ражению болезнями. Но при этом невозможно определить обоб-

щённую направленность изменений в зависимости от стрессо-

вого фактора. Она зависит от вида стресса, системы паразит-хо-

зяин, срока его действия и других факторов. 

Так, например, ячмень после стресса от засухи меньше по-

ражается обыкновенной или гельминтоспориозной корневой 

гнилью, а больше мучнистой росой. Абиотические стрессовые 

факторы влияют на распространение, эпидемиологию и патоге-

нез болезней, поражение вредителями растений и их популяци-

онную динамику. Во многих случаях за счёт ослабления и повре-

ждения растений они создают предпосылки для поражения их 

вредными организмами. 

Таким образом, защита от неинфекционных болезней, 

предотвращение их развития имеют очень важное значение для 

защиты растений от инфекционных болезней. Сведения о связи 

между неинфекционными и инфекционными болезнями должны 

использоваться для своевременного проведения специальных 

приемов, направленных на защиту от возбудителей, вызываю-

щих сопряженные болезни растений. 

Многообразие факторов, вызывающих неинфекционные 

болезни, массовость их проявления ставят неинфекционные бо-

лезни по причиняемому (прямому или косвенному) ущербу в 

один ряд с инфекционными. Диагностика неинфекционных забо-

леваний достаточно сложная, требует высокого уровня профес-

сиональной подготовки и базируется в основном на агрохимиче-

ских методах исследований или экспресс-анализах на специаль-

ном оборудовании. 

 

 

 

Форма контроля – контрольная работа     

 

__________________      Подпись преподавателя 
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ТЕМА 4.  ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ РАСТЕНИЙ.  

ГРИБЫ, БАКТЕРИИ, ВИРУСЫ, ВИРОИДЫ,  

ФИТОПЛАЗМЫ, ЦВЕТКОВЫЕ РАСТЕНИЯ-ПАРАЗИТЫ 

 

Цель занятия: ознакомиться с возбудителями инфекцион-

ных болезней растений и симптомами их определяющими. 

Материал для занятий: гербарные, свежие и фиксирован-

ные образцы органов растений, пораженных инфекционными бо-

лезнями. 

 

Инфекционные болезни могут быть вызваны грибами, 

бактериями, вирусами, вироидами, фитоплазмами и цветко-

выми паразитами. 
Способность организма вызывать болезнь у растений назы-

вают патогенностъю, а сам организм — фитопатогеном. По-

скольку в основе инфекционных болезней лежит паразитизм, т.е. 

способность одного организма удовлетворять свои потребности 

в источниках энергии за счет растения, возбудителей болезней 

нередко называют паразитами. Процесс заимствования веществ 

растения для удовлетворения потребностей паразитов приводит 

к нарушению его нормальной жизнедеятельности, т.е. к болезни. 

Растение, обеспечивающее паразиту пропитание, называют рас-

тением-хозяином. 
При инфекционных болезнях большое значение в причиня-

емом растению-хозяину ущербе имеет расход его органического 

вещества на рост и развитие паразита. Кроме того, патоген ока-

зывает воздействие на растение своим присутствием в его ткани 

и выделением в нее продуктов обмена веществ. Накопление в 

тканях растения продуктов обмена веществ возбудителя может 

приводить к токсичности получаемой от растения продукции. 

Так, некоторые виды грибов рода фузариум развивающиеся на 

зернах злаков, делают хлеб, приготовленный из этих зерен, не-

пригодным в пищу («пьяный хлеб»).  

Существует две группы живых организмов - автотрофы и 

гетеротрофы. Автотрофы - организмы, способные создавать в 

процессе фотосинтеза органическое вещество. Гетеротрофы не 

могут вырабатывать самостоятельно органическое вещество и 

питаются только за счет органического вещества, создаваемого 
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автотрофами, и поэтому находятся в определенной зависимости 

от них как от источника энергии. 

По способу использования органического вещества все ге-

теротрофы делят на четыре группы: облигатных сапротрофов, 

облигатных паразитов, факультативных (условных) паразитов и 

факультативных сапротрофов. 

Облигатным сапротрофам свойствен только сапротроф-

ный образ жизни, т.е. питание мертвыми растениями или органи-

ческим веществом почвы. 

Облигатные паразиты живут лишь за счет живых тканей 

растения и не способны в природных условиях вести сапротроф-

ный образ жизни, хотя в условиях лаборатории на специальных 

питательных средах удается культивировать отдельных предста-

вителей облигатных паразитов. К облигатным паразитам относят 

возбудителей мучнистой росы, ржавчины, головни, ложной муч-

нистой росы и др. 

Факультативные сапротрофы обычно ведут паразити-

ческий образ жизни, но могут существовать и как сапротрофы. 

Например, возбудитель парши яблони (Venturia inaequalis) весь 

период вегетации развивается как паразит, заражая ее листья и 

плоды, а после опадения листьев продолжает развитие уже как 

сапротроф, сохраняя жизнеспособность до следующего года. 

Факультативные паразиты могут вести как сапротроф-

ный, так и паразитический образ жизни. Поселяясь на растении, 

они паразитируют на нём, а после его гибели продолжают ис-

пользовать оставшееся органическое вещество как сапротрофы. 

Факультативные паразиты могут длительное время питаться са-

протрофно и только при определённых условиях становятся па-

разитами. 

Вирусы. Вирусы вызывают около 600 заболеваний рас-

тений. Размеры вирионов (вирусных частиц) составляют в боль-

шинстве случаев 100...200 нм (10-9 м). На характер проявления 

вирусных болезней могут оказывать влияние температура, влаж-

ность, освещённость. Не имеют клеточного строения, большин-

ство растительных вирусов содержат в качестве инфекционного 

начала РНК, с белковой оболочкой, лишь немногие из них вместо 

РНК содержат ДНК. Большинство фитопатогенных вирусов 
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можно отнести к четырем морфологическим группам: палочко-

видные, нитевидные, сферические, бацилловидные. Вирионы это 

зрелые вирусные частицы, они содержат только один из типов 

нуклеиновых кислот – ДНК или РНК. По характеру проявления 

симптомов вирусных болезней растений их разделяют на 

пять типов: задержка роста, изменение окраски различных 

органов, некрозы, нарушение репродуктивных функций.  
Вироиды. В настоящее время известно около 20 вироид-

ных заболеваний растений: веретеновидность (готика) кар-

тофеля, карликовость хризантем, бледноплодность огурца, 

хлоротичная крапчатость огурца, карликовость хмеля, экзо-

кортис цитрусовых и др. Размеры вироидов представлены раз-

мерами низмомолекулярной одноцепочной РНК. Вироиды отли-

чаются высокой инфекционностью и стойкость к химическим и 

термическим воздействиям. Вироиды – вирусоподобные инфек-

ционные агенты, которые в отличие от вирусов не имеют вирио-

нов – характерных нуклеопротеидных частиц. Вироиды пред-

ставляют собой низкомолекулярную одноцепную РНК с малой 

молекулярной массой.  Основные симптомы вироидных болез-

ней: угнетение роста растений и его отдельных органов, из-

менение окраски (хлороз, антоцианоз), деформация различных 

органов.  
Микоплазмы (фитоплазмы). В настоящее время с помо-

щью электронной микроскопии выявлено более 100 видов фи-

топлазм, вызывающих болезни растений. К ним относят стол-

бур паслёновых, желтуху астр, жёлтую карликовость риса, ревер-

сию, или махровость смородины, пролиферацию и мелкоплод-

ность яблони, филлодии клевера, карликовость кукурузы, «ведь-

мины мётлы» и др. Диаметр клеток — 0,1-1 мкм. Для микоплазм 

губительны высокие температуры от 36 до 40 0С в течение дли-

тельного времени, что используется в термотерапии для оздоров-

ления растений от фитоплазмозов. Фитоплазмы занимают про-

межуточное положение между бактериями и вирусами. Они 

представляют собой полиморфные организмы. Клетки их, как 

правило, округлы, но некоторые имеют удлиненную или гантеле-

видную форму. Микоплазмы не имеют настоящей клеточной 

стенки, они окружены трехслойной мембраной, чем и отлича-
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ются от бактерий. Симптомами микоплазмозов являются угне-

тение роста, деформация, увядание, патологические измене-

ния генеративных органов (позеленение цветков, превращение 

их в листовидные образования, «ведьмины мётлы».  
Бактерии – одноклеточные организмы, их клетки не 

имеют настоящего ядра, подавляющее большинство бактерий – 

гетеротрофы. Бактерии вызывают свыше 200 болезней расте-

ний. Длина бактериальной клетки 0,5-4,1 мкм, диаметр 0,3-0,8 

мкм. Минимальная температура для роста фитопатогенных бак-

терий составляет 5-10 0С, оптимальная -25-30 0С, максимальная 

33-40 0С. Оптимальная реакция среды — нейтральная или сла-

бощелочная. При поражении растений бактерии вызывают 

наросты (рак), гнили, увядание, ожоги, некрозы (пятнисто-

сти). Почти все фитопатогенные бактерии имеют палочковид-

ную форму, чаще всего палочки прямые, иногда слабо изогнутые. 

Большинство фитопатогенных бактерий подвижны благодаря 

наличию жгутиков, неподвижных форм немного. 

Актиномицеты. Актиномицеты относят к грамположи-

тельным бактериям.  У них, как и у бактерий отсутствует настоя-

щее ядро. Однако по морфологическим, физиологическим, био-

логическим и экологическим признакам актиномицеты состав-

ляют самостоятельную группу. Вегетативное тело представлено 

очень тонкими (в 5-7 раз тоньше, чем грибные) ветвящимися 

гифами. Известно несколько заболеваний вызванных фитопа-

тогенными актиномицетами: обыкновенная парша клубней 

картофеля, парша корнеплодов свёклы, моркови.  

Грибы – самая многочисленная группа возбудителей бо-

лезней. Известно более пяти тысяч фитопатогенных грибов, 

вызывающих болезни растений.  Диаметр нитей мицелия – от 1 

до 20 мкм и более. Оптимальная температура для большинства 

грибов составляет 18...25 0С, хотя развитие их может проходить в 

диапазоне от 2 до 40 0С. При более низких температурах (2...0 0С) 

могут развиваться лишь немногие виды. Оптимальная кислот-

ность для большинства грибов находится в диапазоне рН от 4 до 

6, хотя есть виды, предпочитающие более кислую, нейтральную 

и даже щелочную среду. Симптомами поражения фитопато-

генными грибами могут быть гнили, пятнистости, или 
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некрозы, язвы, налёты, увядание, опухоли, или наросты, де-

формация, головня, пустулы, мумификация, парша. Основой 

вегетативного тела грибов является мицелий, или грибница, 

представляющая собой систему тонких ветвящихся нитей, или 

гиф. Их клетки лишены хлорофилла, а для своего существования 

нуждаются в источниках органического вещества, то есть по 

своей природе грибы – гетеротрофы, следовательно, они ведут 

сапрофитный, или паразитический образ жизни. 

 

Задание. Заполнить таблицу 5. 

 

Таблица 5 - Краткая характеристика фитопатогенов 

 
Название 

группы  

фитопатогенов 

Особенности  

морфологии и  

биологии 

Источники  

инфекции 

Пути и способы 

распространения  

фитопатогенов 
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Цветковые паразиты – это некоторые высшие цветковые 

растения, которые способны существовать целиком или частично 

за счёт органических веществ, вырабатываемых другими расте-

ниями. Такие растения паразиты могут вызвать у растений-хо-

зяев многочисленные болезни. Они присасываются к корням и 

стеблям растения, нарушая обмен веществ. В результате расте-

ния-хозяева, питающие паразитов, слабо развиваются, снижается 

их продуктивность, они погибают. Цветковых паразитов делят по 

зелёных полупаразитов и бесхлорофилльных паразитов. К зелё-

ным паразитам относят различные виды погремков, омелу 

белую, ремнецветник. Бесхлорофилльные паразиты пред-

ставлены различными видами родов повилика и заразиха. 
 

 

 

Форма контроля – контрольная работа     

 

__________________      Подпись преподавателя 
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ТЕМА 5.  БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ.  

ФИТОПАТОГЕНОВ. СИСТЕМАТИКА ГРИБОВ 

 

Цель занятия: ознакомиться с возбудителями инфекцион-

ных болезней растений и симптомами их определяющими. 

Материал для занятий: гербарные, свежие и фиксирован-

ные образцы органов растений, пораженных инфекционными бо-

лезнями, чашки Петри с питательной средами Чапека и КГА, био-

логические петли, спиртовки, термостат, микроскопы, предмет-

ные и покровные стекла. 

 

Для работы с возбудителями болезней (грибами, бактери-

ями) используют специальную лабораторную посуду и стериль-

ные питательные среды. Посуду тщательно моют, ополаскивают 

дистиллированной водой, высушивают и стерилизуют в сушиль-

ных шкафах при температуре 1500С в течение 2 ч. 

Питательные среды необходимы для выделения фитопато-

генных грибов и бактерий из пораженных частей растений, их 

культивирования, изучения культурально-биохимических 

свойств и сохранения. Необходимо отметить, что многие компо-

ненты, входящие в состав питательных сред для грибов, а это 

агар-агар, желатин, различные соли и т.д., используют и для бак-

терий. Однако состав и способы приготовления питательных 

сред для бактерий имеют свою специфику. Основная отличитель-

ная особенность – рН среды. Для грибов она должна быть близ-

кой к нейтральной (рН – 7,0) или слабокислой (рН 6,0…6,5), для 

бактерий – нейтральной или слабощелочной (рН 7,0…7,5). 

В состав среды Чапека (в г на 1 л воды) входит NaNO3 – 2,0, 

безводный двузамещенный фосфат калия K2HPO4 – 1,0, сульфат 

магния MgSO4 · 7H2O – 0,5, хлорид калия KCl – 0,5, сульфат же-

леза FeSO4 · 7H2O, сахароза – 30,0, агар-агар – 17…20. Для КГА 

(картофельно-глюкозного агара (в г на 1 л воды) используют лом-

тики очищенного картофеля – 200,0, глюкозу – 100,0, агар-агар – 

20,0. Картофель кипятят в течение 20 мин, отвар процеживают 

через марлю, отвар процеживают через марлю, объем доводят во-

дой до 1 л, добавляют глюкозу и агар-агар. Наряду с сусло-агаром 
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и овсяным агаром среда Чапека и КГА являются основными пи-

тательными средами для фитопатогенных грибов. 

Для выделения фитопатогенных грибов с пораженных об-

разцов переносят материал с помощью микробиологической 

петли, предварительно прокалив её в пламени спиртовки, на пи-

тательные среды КГА и среду Чапека. Далее чашки Петри пере-

носят в термостат для образования спороношения. Далее по 

ключу для определения грибных возбудителей устанавливают 

вид фитопатогена.  

1 (2). Налет оливково-черного цвета, бархатистое, плотное, 

споры мелкие, удлинённые, цилиндрические или яйцевидные, 

оливковые или бурые, сначала без перегородок, затем 2…5 кле-

точные, щетинистые, размером (12…28)(6…7) мкм. 

...........................................................................Оливковая плесень 

(возбудитель Cladosporium herbarum Lk.) 

2 (3). Налет зеленый или зеленовато-сизый, плесневидный, 

конидиеносцы с кистевидноразветвленными верхушечными ве-

точками, несущими цепочки спор. Споры одноклеточные, мел-

кие, округлые, бесцветные или чуть зеленоватые, диаметром 

2…4 мкм………………..Зеленая плесень (возбудитель Penicil-

lium glaucum Lk.) 

3 (4) Спороношение рыхлое, тонкое, светло-желтого и 

желто-зеленого цвета. Спороношение в виде головок, споры од-

ноклеточные, шаровидные или яйцевидные, светлоокрашенные, 

в цепочках, диаметром 6…8 мкм…………………………Желтая 

плесень (возбудитель Aspergillus sp.) 

4 (5). На питательной среде налет розовый или розовато-

оранжевый. Конидии  грушевидные, бесцветные, двухклеточные, 

с верхней более крупной клеткой, размером (12…18)(8…10) 

мкм………………………………..Розовая плесень (возбудитель 

Trichothecium  roseum Lk.) 

5 (1). Налет белый или серый, паутинистый, с черными то-

чечными спорангиями. Спорангии шарообразные, споры в них 

одноклеточные, овальные или округлые………………..Серая 

плесень  (возбудитель Rhisopus nigricans Ehr.) 

 

 



 

33 

В изучении фитопатогенных возбудителей важно знание 

особенностей размножения, источников инфекции, биологиче-

ских и инфекционных циклов. 

Вирусы. Размножение вирусов происходит только в 

живой клетке. Как только они попадают в клетку растения-хо-

зяина, сразу же распадаются на белок и нуклеиновую кислоту, 

после чего начинается синтез нуклеиновой кислоты и белка ви-

руса в клетке растения-хозяина. Из вновь синтезированной нук-

леиновой кислоты и вирусного белка начинается сборка новых 

вирусов. 

Вироиды. Они внедряются в биосинтетическую систему 

клетки растения-хозяина, которая и обеспечивает в дальней-

шем их репликацию. 

Бактерии. У фитопатогенных бактерий преобладает бес-

полое размножение путем деления материнской клетки по-

полам. Наследственные изменения происходят в результате 

спонтанных мутаций или рекомбинаций. При отсутствии у бак-

терий настоящего полового размножения рекомбинации воз-

можны в связи с наличием различных парасексуальных механиз-

мов: трансформации, трансдукции и коньюгации. В результате 

трансформации ДНК, выделенная одним штаммом бактерий, по-

глощается живыми клетками другого штамма и включается в их 

геном. При трансдукции генетическое вещество передается из 

одной бактериальной клетки в другую при помощи бактериофага 

– вируса бактерии. При коньюгации происходит контакт бакте-

риальных клеток и передача наследственного фактора из одной 

клетки-донора в другую клетку-реципиент. 

Актиномицеты. Размножаются актиномицеты участками 

мицелия или спорами. На питательных средах актиномицеты об-

разуют сначала кожистые колонии (субстратный мицелий), затем 

покрываются воздушным мицелием. 

Микоплазмы (фитоплазмы). Размножение микоплазмен-

ных организмов осуществляется почкованием или бинарным де-

лением, что сближает их с бактериями. 

Цветковые паразиты. Паразитические и полупаразити-

ческие цветковые растения размножаются с помощью семян. 

Грибы. У них различают два типа размножения: вегета-
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тивное и репродуктивное. Репродуктивное размножение про-

исходит бесполым и половым путем. Вегетативное размно-

жение осуществляется частицам гиф мицелия или его видо-

изменениями – оидиями, бластоспорами, хламидоспорами, 

геммами и др.  

Оидии образуются при распадении мицелия на отдельные 

клетки с тонкой оболочкой. Бластоспоры возникают в резуль-

тате почкования гиф или спор. Хламидоспоры образуются при 

распадении мицелия на отдельные клетки или комплексы клеток, 

покрытые плотной темной оболочкой. Геммы напоминают хла-

мидоспоры, но более разнообразны по форме и размерам. 

Разнообразные формы вегетативного размножения способ-

ствуют сохранению грибов при неблагоприятных условиях 

внешней среды. 

Бесполое размножение осуществляется при помощи спор, 

образующихся не непосредственно на мицелии, а на особых его 

ветвях, отличающихся от обычных вегетативных гиф по строе-

нию и характеру роста. Споры бесполого размножения могут 

быть эндогенного и экзогенного происхождения. Первые форми-

руются в большом количестве внутри особых вместилищ – спо-

рангиев, а сами споры называют спорангиоспорами, а специ-

ально утолщенные ветви мицелия, на которых они располага-

ются – спорангиеносцами.  Вторые образуются на поверхности 

производящих их органов, называемых конидиеносцами, сами 

споры называют конидиями (споры экзогенного характера). К 

спорам эндогенного происхождения относятся также зооспоры, 

образующиеся в зооспорангиях. 

 

Задание. Определить видоизменения мицелия при 

вегетативном размножении грибов и типы конидиального 

спороношения на рисунке  
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Рис. 2 - Вегетативное  

размножение грибов: 

а –                   , 

б –             ,  

в -  

 

Типы конидиального  

спороношение:  

а –                  ,  

б –               , 

в –                    ,  

г -                  

 

Эндогенные споры свойственны низшим грибам. Кони-

диальное спороношение у грибов более распространенное, чем 

спорангиальное. Конидиеносцы могут располагаться одиночно 

или группами. Конидии отличаются разнообразием по величине, 

окраске, форме, способу прикрепления к конидиеносцу. При этом 

на конидиеносцах возникают особые конидиальные спороноше-

ния: коремии, ложа, спородохии и пикниды. 

Коремии – это пучки плотно соединенных друг с другом 

конидиеносцев, на концах которых образуются конидии. Данный 

тип спороношения встречается у анаморфных грибов порядка Ги-

фомицеты. 

Ложе – подушковидное, уплотненное или более рыхлое 

скопление гиф мицелия гриба на поверхности которого распола-

гаются короткие конидиеносцы с конидиями. Такой тип спороно-

шения характерен для грибов порядка Меланкониевые (анаморф-

ные грибы). 

Спородохии – это конидиеносцы с конидиями, собранные 

в подушечки, данное спороношение наблюдается у грибов по-

рядка Гифомицеты (анаморфные грибы). 
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Пикниды – это шаровидное или грушевидное вместилище 

для конидий с плотной, обычно темной оболочкой, состоящей из 

сплетения грибницы, с узким отверстием наверху – устьицем. 

Внутри полости пикниды находятся тесно скрученные короткие 

конидиеносцы, отделящие внутрь пикниды конидии, иногда 

называемые пикнидоспорами, или стилоспорами. Спороноше-

ние характерно для порядка Пикнидиальных (анаморфные 

грибы). 

Половое размножение. Половой процесс – один из глав-

ных механизмов изменчивости у грибов, в результате чего появ-

ляются новые физиологические расы. Сущность любого поло-

вого процесса – слияние содержимого двух клеток, в результате 

чего возникает новый организм, получивший наследственный 

материал от обоих родителей. 

В половом процессе различают три основные фазы, проте-

кающие, иногда очень быстро одна за другой, а иногда растяги-

вающиеся на период, охватывающий почти всю жизнь данного 

организма: 

 плазмогамия – слияние отцовской и материнской клеток; 

 кариогамия – слияние ядер; 

 редукционное деление ядра. 
Половое репродуктивное размножение наблюдается во 

всех группах низших и высших грибов, но протекает очень раз-

нообразно. 

В простейшей форме у низших грибов половой процесс 

представлен изогамией, то есть слиянием двух одинаковых по 

форме планогамет (подвижных гамет), сходных по внешнему 

виду с зооспорами бесполого размножения. В результате коопу-

ляции образуется дикарион – подвижная планозигота, снаб-

женная жгутиками. 

Она внедряется в ткани растения, теряет жгутики, стано-

вится неподвижной, одевается плотной оболочкой и превраща-

ется в покоящуюся спору-цисту. 

При созревании цисты происходит кариогамия и возникает 

диплоидное ядро. Впоследствии осуществляется его редукцион-

ное деление, затем образовавшиеся гаплоидные ядра делятся, 

возникает многоядерная клетка – зооспорангий. Вокруг каждого 
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гаплоидного ядра обособляются участки (комочки) цитоплазмы 

– будущие зооспоры. При полном созревании оболочка зооспо-

рангия разрывается и подвижные зооспоры выбрасываются 

наружу. Описанный половой процесс наблюдается у низших гри-

бов, развивающихся преимущественно в растениях в качестве 

внутриклеточных паразитов (возбудители чёрной ножки капусты 

и рака картофеля) 

Более сложные формы полового размножения – оогамия и 

зигогамия. При оогамии на мицелии закладываются различные 

по форме и строению половые клетки: женская – оогоний и муж-

ская – антеридий. После слияния их содержимого, образуется 

ооспора, окруженная плотной многослойной оболочкой. 

При зигогамии сливается содержимое двух внешне одина-

ковых клеток разнополых мицелиев. На мицелии вырастают ко-

роткие гифы – отроги, вздутые концы которых заполнены про-

топлазмой со многими ядрами. Это гаметангии. Они отделяются 

от мицелия перегородками, в месте соприкосновения их обо-

лочки растворяются и содержимое обоих клеток сливается. Во-

круг дикариона образуется многослойная оболочка, такая клетка 

называется зигоспорой. При прорастании зигоспора дает споран-

гий со спорангиоспорами. 

Цисты, ооспоры и зигоспоры – это покоящиеся споры, по-

крытые толстой оболочкой и предназначенные для сохранения 

вида при неблагоприятных условиях. Они характерны для низ-

ших грибов. Изучение полового процесса у представителей этой 

группы привело к важному в биологическом отношении откры-

тию пола у грибов. В начале ХХ в. А. Бексли с сотрудниками по-

казал, что у большинства видов мукоровых грибов на мицелии, 

выращенном из одной споры, зиготы не образуются. Лишь при 

встрече двух определённых мицелиев, одинаковых по внешнему 

виду, на месте соприкосновения гиф закладываются органы 

оплодотворения, и в результате слияния их клеток образуются зи-

готы. Так как оплодотворение у мукоровых грибов носит строго 

изогамный характер (копулируют органы, одинаковые по форме 

и величине), нельзя разде5лить мицелий по полу на мужской и 

женский. Эти различия обозначают знаками «+» и «-», само явле-

ние раздельнополости называют гетероталлизм (разный таллом 
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- вегетативное тело грибов), а явление обоеполости - гомотал-

лизм (одинаковый таллом) 

У высших грибов (аскомицетов и базидиомицетов) половое 

воспроизведение завершается формированием асков или базидий. 

Аски – основной орган спороношения отдела Аскомикота. 

Они представляют собой мешковидные или иной формы образо-

вания, внутри которых эндогенно формируются аскоспоры. 

Обычно аск содержит восемь аскоспор. Половой процесс у аско-

мицетов протекает в разных формах. У низкоорганизованных 

грибов этого класса он состоит из слияния двух клеток вегетатив-

ного гаплоидного мицелия, у остальных аскомицетов половой 

процесс осуществляется путем переливания содержимого муж-

ской клетки – антеридия в женскую – аскогон. 

Аски у разных групп аскомицетов имеют различную форму 

и могут формироваться или непосредственно на мицелии, или в 

особых плодовых телах. Плодовые тела аскомицетов разнооб-

разны по форме и строению. Различают следующие типы плодо-

вых тел. 

Клейстотеции, или клейстокарпии – округлые, совер-

шенно закрытые плодовые тела, внутри которых находятся аски 

с аскоспорами. 

Перитеции – полузамкнутые плодовые тела шаровидной, 

грушевидной или иной формы с узким отверстием на вершине 

для выхода асков и аскоспор. 

Апотеции – открытые блюдцеобразные плодовые тела, дис-

ковидной или иной формы, на внутренней поверхности которых 

широким слоем располагаются аски цилиндрической формы. Клей-

стотеции, перитеции и апотеции – настоящие плодовые тела. 

Аски могут образовываться также в особых полостях – ло-

кулах, формирующихся в мицеальных стромах называемых аско-

стромами, или псевдотециями. У некоторых аскомицетов пери-

теции, псевдотеции и апотеции погружены в строму, представля-

ющую собой более или менее объемистое сплетение гиф мицелия. 

 

Задание. Определить споры полового размножения и 

типы плодовых тел на рисунке.  
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Рис. 3 - Споры полового 

размножения: 

а –                 ,  

б -  

 

Типы плодовых тел:  

а –                 , б-                   ,  

в –                          ,  

г -  

 

Половой процесс у базидиомицетов приводит к образова-

нию базидий. Базидия представляет собой тело булавовидной 

или цилиндрической формы, на поверхности которого формиру-

ются базидиоспоры: чаще всего их четыре. Базидии располага-

ются на дикариофитном мицелии.  

 

 
 

Рис. 4 - Типы базидий у базидиомицетов 

 

Развитие их начинается после слияния в конечной клетке 

гифы такого мицелия – двух ядер. Образовавшиеся в результате 

копуляции ядро проходит редукционное и митотическое деления, 

во время которых образуются четыре гаплоидных ядра, перехо-

дящие в базидиоспоры. В цикле развития базидиальных грибов 

преобладает дикариофитный мицелий. 
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В процессе своего развития грибы образуют несколько ге-

нераций бесполого размножения; один раз в течение года наблю-

дается половое спороношение. 

Циклом развития у грибов называют последовательное 

прохождение ими в течение жизни различных стадий и спороно-

шений. На разных этапах индивидуального развития (онтогенеза) 

грибов образуются различные формы спороношения. Наиболее 

простой цикл развития, состоящий из чередования бесполого и 

полового спороношения, характерен для оомицетов и зигомице-

тов. Самый сложный цикл развития у ржавичнных грибов, он со-

стоит из пяти стадий спороношения. Способность одного гриба 

образовывать спороношение разных типов называют плеомор-

физмом.  
Изменчивость грибов в морфологии, биологии под влия-

нием окружающей среды называют полиморфизмом. 

В зависимости от того, на скольких питающих растениях 

проходит цикл развития грибов, их делят на однохозяйные и раз-

нохозяйные. Однохозяйные грибы - это те, у которых полный 

цикл развития проходит только на одном виде питающего расте-

ния (мучнисторосяные, пероноспоровые грибы). 

Разнохозяйные грибы осуществляют полный цикл развития 

на различных, систематически удалённых друг от друга видах пи-

тающих растений (стеблевая ржавчина злаков, ржавчина гороха). 

Систематика грибов, то есть разделение представителей 

царства на отделы, классы, порядки, семейства, роды и виды, ос-

нована на морфологических, биологических, физиологических, 

цитологических и других особенностях их организмов. В основе 

ее стоит вид. 

В настоящее время в систематике большое значение уделя-

ется особенностям структуры ДНК отдельных организмов и 

групп, что привело к значительным изменениям в системах гри-

бов и грибоподобных организмов 

Определение систематического положения возбудителя – 

обязательный этап в диагностике болезни, оно способствует 

обоснованному подходу к выбору защитных мероприятий в 

борьбе с болезнью. 

Фитопатогенные грибы по современной систематике отно-
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сят не к одному, как было ранее, а к трем царствам живых орга-

низмов, а именно: слизевики (псевдогрибы) из отдела Plasmo-

diophoromycota - к царству Protozoa (Простейшие); водо-

росли (псевдогрибы) из отдела Oomycota - к царству 

Chromista (Хромиста), а настоящие грибы объединены в цар-

ство Eumycota. 
По современной классификации настоящие грибы относят 

к царству Грибы — Fungi, или Mycota, и делят на 4 отдела: Хит-

ридиомикота - Chytridiomycota, Зигомикота - Zygomycota, Ас-

комикота - Ascomycota, Базидиомикота - Basidiomycota. Сюда 

же относят анаморфные грибы - Anamorpha fungi 

(Deuteromycota), половая стадия — телеоморфа — неизвестна. 

Эти грибы проходят весь жизненный цикл в бесполой стадии, 

называемой анаморфой. Ранее их относили к несовершенным 

грибам — дейтеромицетам. 
 

Отдел Plasmodiophoromycota 

 

Слизевики – сравнительно небольшой отдел грибов с 

наиболее примитивной организацией. Вегетативное тело слизе-

виков – плазмодий, то есть голый комочек цитоплазмы с боль-

шим количеством ядер. Бесполое размножение миксомицетов 

осуществляется зооспорами. Половой процесс – изогамия – сли-

яние разнополых гаплоидных зооспор с образованием диплоид-

ного амебоида. 

Большинство слизевиков – сапрофиты – питаются на рас-

тительных остатках. Однако есть и паразиты – фитопатогенные 

виды, относящиеся к отделу Плазмодиофоромицеты. 

Представители отдела – облигатные внутриклеточные 

паразиты, заболевание проявляется на растении в виде опухо-

лей. Наиболее вредоносны два вида: Plasmodiophora brassicae – 

возбудитель килы капусты и Spongospora subterranea – возбу-

дитель порошистой парши картофеля. Цикл развития паразита 

килы капусты осуществляется в корневых волосках, в почве и 

в клетках корня. 
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Рис. 5 - Биологический и инфекционный циклы развития 

Plasmodiophora brassicae 

 

Задание. Привести письменное описание инфекци-

онного цикла развития Plasmodiophora brassicae на рисунке  
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Отдел Oomycota  

 

Вегетативное тело грибов представлено хорошо развитым 

неклеточным мицелием. Половой процесс проходит по типу 

оогамии – слияние морфологически различных половых клеток 

(оогония и антеридия) с образованием ооспор, предназначенных 

для сохранения гриба в зимний период. При прорастании оос-

поры образуют органы бесполого размножения, чаще всего зоос-

порангии с зооспорами. Зооспоры имеют два жгутика. Бесполое 

размножение осуществляется зооспорами и конидями – зооспо-

рангий прорастает по типу конидии в мицелиальный росток.  

В классе Оомицеты выделяют пять порядков. В основу де-

ления положены особенности строения мицелия, зооспорангиев 

и ооспор. Возбудители болезней растений представлены в двух 

порядках: Пероноспоровые (Peronosporales) и Сапролегниевые 

(Saprolegniales). Представителем порядка Сапролегниевые явля-

ется возбудитель корнееда сахарной свеклы (Aphanomyces 

cochlioides). Это факультативный паразит, обитающий в почве, 

поражает преимущественно ослабленные всходы сахарной 

свеклы. Представители порядка Пероноспоровые имеют хорошо 

развитый неклеточный мицелий. В порядок Пероноспоровые 

входит три семейства: Питиевые, Пероноспоровые и Альбуго-

вые, виды которых различаются по морфологическим особенно-

стям, степени паразитической активности и характеру вызывае-

мой ими болезней. 

Представителем порядка Пероноспоровые является гриб 

Phytofhtora infestans, поражающий картофель, томаты и некото-

рые другие пасленовые. 
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Рис. 6 - Биологический и инфекционный циклы развития 

Phytofhtora infestans 

 

Задание. Привести письменное описание инфекци-

онного цикла развития Phytofhtora infestans на рисунке. 

 

Царство Eumycota - Грибы — Fungi, или Mycota 
 

Основой вегетативного тела этих грибов является мицелий, 

представляющий собой систему тонких ветвящихся гиф, находя-

щихся на поверхности субстрата или внутри его. Подразделение 

грибов на классы основано на комплексе признаков, главным об-

разом характера развития спор полового размножения, типов по-

лового процесса и бесполого размножения, количества и строе-

ния жгутиков у грибов, имеющих в цикле развития зооспоры, со-

става полисахаридов клеточных стенок.  
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Отдел Хитридиомикота – Chytridiomycota 

 

Вегетативное тело развито слабо, представлено одной клет-

кой (плазмодием) или зачаточным мицелием (ризомицелием). 

Бесполое размножение осуществляется зооспорами с одним жгу-

тиком. В результате полового процесса (изогамии) образуется по-

коящаяся спора – циста, покрытая толстой оболочкой. После пе-

риода покоя циста прорастает как зооспорангий. В состав класса 

входит три порядка, фитопатогенные виды в основном представ-

лены в порядке Хитридиевые (Chytridiales). Важнейшие предста-

вители порядка Хитридиевые: возбудитель черной ножки капуст-

ной рассады (Olpidium brassicae) и возбудитель рака картофеля 

(Synchytrium endobioticum).  

 

 
 

Рис. 7 - Биологический и инфекционный циклы развития 

Synchytrium endobioticum 

 

Задание. Привести письменное описание биологи-

ческого и инфекционного цикла развития Synchytrium endo-

bioticum на рисунке. 
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Отдел Зигомикота – Zygomycota 

 

Почти все представители данного отдела ведут наземный 

образ жизни. Зигомицеты имеют хорошо развитый многоядер-

ный несептированный мицелий. Бесполое размножение у них 

осуществляется неподвижными спорами, развивающимися 

внутри спорангиев (спорангиоспоры) или экзогенно на конидие-

носцах (конидии). 

Для представителей данного отдела характерен своеобраз-

ный половой процесс – зигогамия. При зигогамии сливается со-

держимое двух клеток, не дифференцированных на гаметы. У го-

моталличных видов объединяются клетки одного и того же ми-

целия, у гетероталличных – разных мицелиев. После слияния кле-

ток развивается покоящаяся зигоспора, при прорастании которой 

образуется гифа со спорангием на конце.  

Отдел Зигомикота включает более 500 видов, относящихся 

к двум классам: Зигомицеты и Трихомицеты. В основном это 

почвенные сапротрофы, в меньшем количестве – паразиты насе-

комых и других беспозвоночных, грибов, высших растений, теп-

локровных животных и человека. 

Среди порядков класса Зигомицетов наиболее известны 

Мукоровые и Энтомофторовые. 

 

Отдел Аскомикота – Ascomycota 

 

Для сумчатых грибов характерен многоклеточный мице-

лий. Основной признак грибов этого класса – формирование в ре-

зультате полового процесса асков с аскоспорами. Бесполое раз-

множение осуществляется при помощи конидий, оно служит для 

массового расселения аскомицетов. Отдел Аскомикота подразде-

ляют на следующие классы: Археаскомицеты, Гемиаскомицеты 

(Голосумчатые), Эуаскомицеты (Настоящие сумчатые или Пло-

досумчатые), Локулоаскомцеты. 

Археаскомицеты. Объединены грибы, у которых плодовые 

тела отсутствуют: аски формируются непосредственно на мице-

лии из зиготы без образования аскогенных гиф. По разным источ-

никам, класс включает от 2 до 5 порядков. Содержит часть видов, 

ранее относившихся к классу Голосумчатые – Гемиаскомицеты. 
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Грибы данного класса вызывают образование «кармашки» слив и 

другие заболевания. 

Эуаскомицеты. (Настоящие сумчатые или Плодосумча-

тые). Для цикла развития этих грибов характерно образование 

плодовых тел с асками и конидиаьное спороношение. У грибов 

этого класса различают три типа настоящих плодовых тел: клей-

стотеций, перитеций и апотеций. Представителем является воз-

будитель Claviceps purpurea, вызывающий спорынью хлебных и 

дикорастущих злаков. 

Локулоаскомицеты. В цикле развития этих грибов харак-

терно образование асков не в настоящих плодовых телах, а в осо-

бых полостях (локулах) мицеальных стром, которые получили 

название аскостромы или псевдотеции. Представителем является 

парша яблони и груши. 

 

Задание. Привести письменное описание биологи-

ческого и инфекционного цикла развития Claviceps purpurea 

на рисунке. 

 

 
 

Рис. 8 - Биологический и инфекционный циклы  

Claviceps purpurea 
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Отдел Базидиомикота – Basidiomycota 
 

Характерная особенность грибов этого отобразование ба-

зидий с базидиоспорами в результате полового процесса. Поло-

вых органов у базидиомицетов не образуется. Половой процесс 

осуществляется путем слияния двух клеток гаплоидного мице-

лия, вырастающего из базидиоспор или при копуляции самих ба-

зидиоспор. 

Отдел Базидиомикота подразделяется на три класса: Бази-

диомицеты, Устилягиномицеты, Урединиомицеты. 

Класс Базидиомицеты делится на 2 подкласса. 

1. Подкласс Гомобазидиомицеты. Этот подкласс объеди-

няет грибы с одноклеточной (неразделенной) базидией булаво-

видной или цилиндрической формы. По характеру расположения 

базидий подкласс делят на порядок и группы порядков. 

2. Подкласс Гетеробазидиомицеты. Грибы подкласса Ге-

теробазидиомицеты имеют сложную многоклеточную базидию-

гетеробазидию, дифференцированную на две части: нижнюю 

расширенную – гипобазидию и верхнюю – эпибазидию. Боль-

шинство грибов – сапрофиты, развивающиеся на гниющей дре-

весине. Отдельные виды вызывают войлочную или красную 

гниль, гниль сахарной свеклы, моркови и других овощей. 

Класс Устилягиномицеты включает 2-7 порядков, из кото-

рых наиболее важен порядок Головневые. 

Гриб класса Урединиомицеты имеют разделённые перего-

родками базидии, которые вырастают из толстостенной покоя-

щейся клетки – телиоспоры. Плодовых тел у них нет. Урединио-

мицеты – паразиты насекомых и растений. Их разделяют на два 

порядка – Септобазидиальные, виды которого паразитируют на 

щитовках, и Ржавчинные, представители которого являются об-

лигатными паразитами высших растений, вызывая, к примеру ли-

нейную, или стеблевую ржавчину злаков. 
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Рис. 9 - Биологический и инфекционный циклы развития  

Puccinia graminis 

 

 

Задание. Привести письменное описание биологи-

ческого и инфекционного цикла развития Puccinia graminis 

на рисунке. 
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Анаморфные грибы - Anamorpha fungi (Deuteromycota) 

 

Анаморфные грибы объединяют грибы с многоклеточным 

мицелием, размножающиеся только бесполым путем – кониди-

ями. Для многих видов дейтеромицетов установлены совершен-

ные стадии (сумчатая и реже базидиальная). Конидиальная ста-

дия у них основная, а половое спороношение встречается редко 

или не имеет существенного значения в развитии гриба.  

Мицелий у Анаморфных грибов очень часто гетерокарио-

тичен, так как содержит генетически различные ядра. У немногих 

представителей класса конидиальное спороношение отсутствует. 

Также грибы часто образуют склероции, а иногда встречаются 

только в виде мицелиев (стерильные мицелии). В основу систе-

матики Анаморфных грибов положено разнообразное строение 

конидиального спороношения. 

Долгое время наиболее распространённой была классифи-

кация П.А. Саккардо. Согласно этой классификации класс Дейте-

ромицеты включает 4 порядка: Гифомицеты, Меланкониальные, 

Сферопсидальные и Мицелиальные, или Стерильные мицелии. 

В настоящее время современная система анаморфных 

(несовершенных) грибов включает 3 класса: Гифомицеты, Аго-

номицеты (Стерильные мицелии) и Целомицеты. 

 

Порядок Гифомицеты из класса Гифомицетов объеди-

няет виды с одиночными конидиеносцами, собранными в пучки 

(коремии) или в подушечки (спородохии). Конидии – однокле-

точные и многоклеточные, с поперечными и продольными пере-

городками, овальные, нитевидные и иной формы. Конидиеносцы 

либо расположены на экзогенном мицелии, либо выходят на по-

верхность субстрата через устьца или разрывы покровных тка-

ней. К гифомицетам относится большое число фитопатогенных 

видов, вызывающих болезни многих сельскохозяйственных 

культур. 

 

Порядок Меланкониальные из класса Целомицетов. У 

грибов этого порядка конидиеносцы собраны вместе на основа-

нии, которое имеет вид бугорка, подушечки или диска. Такое 
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спороношение называют ложем. Такой тип спороношения опре-

деляет характер проявления заболевания – образование язвы на 

поверхности пораженного органа. Меланкониевые вызывают 

пятнистости и антракнозы. При антракнозе образуются глубокие 

язвы на плодах, ветвях и стеблях. 

 

Порядок Сферопсидальные или Пикнидиальные из 

класса Целомицетов объединены несовершенные грибы, у ко-

торых конидии образуются в пикнидах. Конидии в пикнидах 

обычно погружены в слизь и выходят на поверхность при ее 

набухании. Симптомы поражения этими грибами – пятнистости, 

некрозы, усыхание. Общий признак заболевания – образование 

на пораженных частях растений многочисленных пикнид возбу-

дителя в виде бугорков или черных точек. У грибов семейства 

сферопсидные пикниды тёмноокрашенные, шаровидные, жёст-

кие, кожистые, с устьицем или замкнутые, свободные или погру-

жённые в субстрат. 

У грибов рода септория конидии многоклеточные, ните-

видные, цилиндрические, окрашенные. Болезни, вызываемые 

ими, называют септориозами. Септориозы злаков проявляются в 

виде светло-коричневых или бурых пятен на листьях, листовых 

влагалищах, иногда колосковых чешуйках. При сильном пораже-

нии листья засыхают, а зёрна становятся щуплыми или совсем не 

развиваются. Наиболее вредоносны возбудители септориоза 

пшеницы и септориоза томатов. 
 

 
 

Рис. 10 - Биологический и инфекционный циклы развития  

грибов рода Septoria 
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Задание. Привести письменное описание биологи-

ческого и инфекционного циклов развития рода Septoria на 

рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Агономицеты включает грибы, которые не обра-

зуют спороношения. В цикле их развития имеются только мице-

лий и склероции, поэтому такие грибы называют также Стериль-

ные мицелии. Заболевания растений проявляются в виде пятни-

стостей, гнилей и увядания. Общий признак болезней – появле-

ние на пораженных частях растений склероциев. 

Систематика порядка основана на морфологии мицелия и 

склероциев. Порядок включает два рода: склероциум и ризоктония. 

Мицелий у грибов рода склероциум хорошо развит, обычно 

он белый, склероции – мелкие, округлые. Виды представлены воз-

будителями гнилей растительных тканей: корнеплодов сахарной 

свёклы, стеблей кукурузы, подсолнечника и других растений. 

Для грибов рода ризоктония характерен тёмноокрашенный 

мицелий и тёмные неправильной формы склероции. Наибольшей 

вредоносностью обладает R. solani – возбудитель чёрной парши 

катофеля, гнили всходов сахарной свёклы, хлопчатника, томата и 

других культурных и дикорастущих растений.  
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РАЗДЕЛ II. ЭНТОМОЛОГИЯ 

 

ТЕМА 1. ЗНАКОМСТВО С ВРЕДИТЕЛЯМИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР,  

ОТНОСЯЩИХСЯ К РАЗЛИЧНЫМ ГРУППАМ  

ЖИВОТНОГО МИРА 

 

Цель занятия: ознакомиться с вредителями сельскохозяй-

ственных культур, их морфологическими особенностями. 

Материал и оборудование для занятий: лупы, сте-

реомикроскопы Микромед-МС-1, пинцеты, препаровальные 

ножницы и иглы, чашки Петри, коллекции животных-вреди-

телей сельскохозяйственных растений, в том числе заспир-

тованных, таблицы, атласы. 

 

Энтомология (от греческих слов «entomon» – насекомое и 

«logos» – наука) изучает мир насекомых. Современная энтомоло-

гия подразделяется на ряд самостоятельных научных дисциплин 

– общую энтомологию, сельскохозяйственную энтомологию, а 

также лесную, медицинскую и ветеринарную энтомологию. Об-

щая энтомология является теоретической научной дисциплиной, 

но она также служит научным фундаментом для названных выше 

прикладных энтомологических дисциплин; последние имеют 

своей задачей научную разработку методов борьбы с насеко-

мыми – вредителями растений, человека и домашних животных. 

Близко к энтомологии примыкают такие прикладные дисци-

плины, как пчеловодство и шелководство. Энтомология постав-

ляет материал для таких дисциплин как созология, созотехника и 

охрана природы, занимающихся разработкой приемов сохране-

ния угрожаемых форм жизни. 

Общая энтомология изучает основные особенности насеко-

мых - строение их тела, деятельность органов, образ жизни, разно-

образие форм и взаимоотношение со средой. В соответствии с этим 

общая энтомология может быть подразделена на морфологию (с 

разделением ее на наружную морфологию, или эйдономию, и внут-

реннюю, или анатомию), физиологию, биологию в узком смысле 

слова, систематику и классификацию, экологию. 

Сельскохозяйственная энтомология – агрономическая 
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дисциплина, изучающая насекомых, вредящих сельскохозяй-

ственным культурам, реакцию растений на повреждения и меры 

борьбы с вредителями. Основная производственная задача сель-

скохозяйственной энтомологии – снижение потерь урожая от 

вредных насекомых, пока еще довольно значительных. Во всем 

мире ежегодно при выращивании сельскохозяйственных культур 

теряется от вредителей, болезней и сорняков до 35% урожая, в 

том числе только от вредителей около 14%. К этому следует до-

бавить еще потери около 20% урожая при хранении. Таким обра-

зом, потенциальные потери урожая от вредных организмов в 

мире составляют около 48%.  
Энтомология как комплексная наука имеет свою большую, 

содержательную и богатую событиями и различными научными 

открытиями историю и вносит свой существенный вклад в прак-

тику. Поэтому она все более и более привлекает к себе умы лю-

дей, и интерес к изучению гигантского и разнообразного мира 

насекомых возрастает во всем мире. В настоящее время энтомо-

логия во всем мире составляет важный раздел научной и практи-

ческой деятельности многих учреждений.  

 

Ход выполнения задания 

 

1. Внимательно рассмотрите животных, относящимся к 

вредителям сельскохозяйственных культур и отметьте отличи-

тельные в их строении признаки, к примеру, характерные для ти-

пов Круглые Черви, Моллюски, Членистоногие, Хордовые. 

2. Проведите определение принадлежности изучаемых 

объектов к определенным классам типов Круглые Черви, Мол-

люски, Членистоногие, Хордовые. 

3. Сделать зарисовку представителей отдельных классов 

различных типов (6-7 объектов). 

4. В таблицах 1 и 2 составить краткие характеристики ос-

новных типов животных, повреждающих сельскохозяйственные 

культуры и классов типа Членистоногие. 

 
 

При выполнении задания следует обращать внимание на 

общие и отличительные признаки представителей животного 
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мира, повреждающих сельскохозяйственные культуры и относя-

щихся к различным систематическим группам. Рассматривая 

мелкие объекты, следует использовать 10-20-кратную лупу или 

стереомикроскоп Микромед-МС-1. Определение класса, к кото-

рому относится то или иное животное начинают с более крупных 

образцов, переходя постепенно на более мелкие объекты. 

Признаки образцов, сопоставляют с описанием, которое 

приведено в определительной таблице. Данная таблица, как и все 

последующие, основана на противопоставлении признаков. 

Определение начинают с первой цифры, т.е. с первой строчки 

таблицы. При этом, если признаки, указанные в том или ином 

пункте, подходят к рассматриваемому объекту, то переходят к 

следующему пункту (от 1-го ко 2-му, от 2-го к 3-му и т.д.), если 

же они не подходят, то находят цифру, указанную в скобках (к 

примеру, вместо пункта 1 нужно взять пункт 6). Переходя от 

пункта к пункту, находят нужное определение соответствующее 

описанию данного объекта. После определения необходимо за-

писать название и характеристику изучаемого объекта. 

 

 
 

Рис. 1 - Свекловичная нематода: 1 – самец; 2 –личинка;  

3 – самка (а – копье, б – яйца) 
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Рис. 2 - Строение тела полевого слизня: 1 – мантия; 

2 – верхние щупальца; 3 – нижние щупальца;  

4 – дыхательное отверстие; 5 – нога; 6 – киль 

 

 

 
 

Рис. 3 - Мучной клещ (самец) 

 

 



 

57 

 
 

Рис. 4 - Представители классов типа Членистоногие: 

1 – рак; 2 – мокрица; 3 – паук; 4 – клещ; 5 – многоножки 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5 - Полевая мышь 
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Определительная таблица основных классов типа  

Членистоногие (Arthropoda) по взрослой фазе 

 

1 (2). Тело состоит из головогруди и членистого брюшка. 

Голова несет две пары усиков (антенн), причем усики пepвой 

пары двуветвистые или расщепленные, а второй - простые. На 

других сегментах тела встречаются расщепленные или двуветви-

стые конечности. Класс Ракообразные - Crustacea. 

2 (1). На голове одна пара усиков или усики отсутствуют 

3 (4). Усики отсутствуют. Тело состоит из головогруди, не-

сущей две пары ротовых придатков и четыре пары членистых 

ног, а также брюшка, лишенного конечностей. Иногда брюшко 

слито с головогрудью. Класс Паукообразные - Arachnida. 

4 (3). Усиков одна пара. 

5 (6). Тело состоит из головы и членистого туловища, его 

сегменты снабжены членистыми конечностями. Ротовых придат-

ков две или три пары. Надкласс Многоножки - Myriapoda. 

6 (5). Тело состоит из головы, груди и брюшка. Грудь со-

стоящая из трех сегментов, несет три пары ног и часто одну-две 

пары крыльев или их зачатков. Брюшко лишено ходильных ко-

нечностей. Ротовых придатков в большинсте случаев три пары. 

Надкласс Шестиногие – Hexapoda. 

Нематоды из класса Нематод (Nematoda), относящиеся к 

типу круглые черви по своей специализации являются парази-

тами растений. Это мелкие черви с удлиненным телом, при от-

сутствии ног и наличием сквозного кишечника. Наиболее опас-

ные вредители – это галловые нематоды, свекловичная, луковая, 

золотистая и стеблевая картофельные, земляничная нематоды. 

Слизни, относящиеся к типу Моллюски (Mollusca), вла-

голюбивы и в большом количестве появляются во влажные годы 

и сезоны, особенно на глинистых и суглинистых почвах. У слиз-

ней тело удлиненное или овальное, дыхательное отверстие рас-

положено в задней половине с правого края мантии. Они харак-

теризуются асимметрией, тело образовано головой, туловищем и 

ногой. Основной вред наносят сетчатый, пашенный, окаймлен-

ный и садовый слизни. 

Для клещей из класса паукообразных (Chelicerata) ха-

рактерны следующие параметры: мелкие размеры, шестиногая 
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личинка, восьминогие взрослые особи и эволюционная тенден-

ция к измельчению с утратой расчленения тела. Они вредят в пе-

риод хранения продуктов растениеводства (мучной клещ), а 

также в период вегетации растений (земляничный, плодовый, лу-

ковый, паутинный, смородинный почковый). 

 

Задание. Заполните таблицы 1 и 2. 

 

Таблица 1 - Характеристика типов животных,  

повреждающих сельскохозяйственные культуры 

 

Тип 
Наличие 

скелета 

Количество придатков 

Представители, 

являющиеся 

вредителями 

сельскохозяй-

ственных  

культур к
о

н
еч

н
о

ст
ей

 

ан
те

н
н

 

щ
у

п
ал

ь
ц

ев
 

Круглые черви 

 
     

Моллюски 

 
     

Членистоногие 

 
     

Хордовые      
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Таблица 2 - Характеристика классов типа членистоногих 

 

Класс 
О

со
б

ен
н

о
ст

и
  

р
ас

ч
л
ен

ен
и

я
 т

ел
а
 

Количество придатков и  

конечностей 

Представители, 

являющиеся  

вредителями 

сельскохозяй-

ственных  

культур ан
те

н
н

 

р
о

то
в
ы

х
 п

р
и

д
ат

к
о

в
 

гр
у

д
н

ы
х

 н
о

г 

б
р

ю
ш

н
ы

х
 н

о
г 

Ракообразные 

 
      

Паукообразные 

 
      

Многоножки 

 
      

Насекомые 

 
      

 

В последнее время многие овощеводы обращают внимание 

на подземные повреждения культур, вызываемых некоторыми 

кивсяками из надкласса Многоножки – Myriapoda. Для всех 

многоножек характерно общее сходство в строении тела – это со-

вершенный головной отдел, образованный из гомологичных сег-

ментов и длинное туловище. 

Надкласс Шестиногие – Hexapoda подразделяют на два 

класса – Насекомые скрытночелюстные (Insecta – Entognаta) 

и Насекомые открыточелюстные (Insecta – Eсtognаta). В 

настоящее время возделываемым сельскохозяйственным культу-

рам причиняют вред примерно 10 тысяч насекомых. Помимо 

представителей, относящихся к подклассу высшие, или крыла-

тые сельскохозяйственным культурам вредят представители от-
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ряда ногохвостки (Podura), которые относятся к подклассу низ-

шие или первичнобескрылые. Они питаются спорами грибов, ми-

целием, но иногда причиняют вред культурным растениям, под-

тачивая их нежные корешки. Это особенно заметно в цветочном 

горшке, когда при обильном поливе на поверхность всплывают 

многочисленные мелкие насекомые. 

Среди млекопитающих наиболее массовой и вредоносной 

группой являются представители отряда грызунов (Rodentia). 

Характерный признак для них – это развитие резцов и отсутствие 

клыков. В сельском хозяйстве вредят представители семейства 

мышей, хомякообразных, беличьих. 

 

 

 

Форма контроля – контрольная работа   

 

__________________      Подпись преподавателя 
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ТЕМА 2. ВНЕШНЕЕ И ВНУТРЕННЕЕ  

СТРОЕНИЕ НАСЕКОМЫХ 

 

Цель занятия: провести препарирование имаго майского 

жука, ознакомиться с внешним и внутренним строением насекомых. 

Материал и оборудование для занятий: лупы, стереомик-

роскопы Микромед-МС-1, пинцеты, предметные стекла, препа-

ровальные ножницы и иглы, чашки Петри, заспиртованные имаго 

майского жука, таблицы, атласы. 

 

Ход выполнения задания 

 

1. Перед препарированием насекомое кладут на предмет-

ное стекло и внимательно рассматривают под лупой, а затем с по-

мощью стереомикроскопа. 

2. С помощью препаровальной иглы или ножниц вначале 

отделить голову, затем три сегмента: передне-, средне-, задне-

грудь и последний сегмент - брюшко. 

3. Затем ножку насекомого разделить на пять члеников: та-

зик, вертлуг, бедро, голень, лапку. 

4. Выделить ротовые придатки, поместить все сегменты на 

картон и подписать их. 

5. Выполнить предложенные задания по морфологиче-

скому и анатомическому описанию насекомых. 
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Рис. 6 - Расчлененный жук-олень: 

1 – нижняя губа; 2 – нижняя челюсть; 3 – верхняя челюсть;  

4 – верхняя губа; 5 – наличник; 6 – усик; 7 – голова;  

8 – переднегрудь; 9 – передняя нога; 10 – среднегрудь;  

11 – надкрылье; 12 – средняя нога; заднегрудь;  

14 – заднее крыло; 15 – тазик; 16 – вертлуг; 17 – бедро;  

18 – голень; 19 – лапка; 20 - брюшко 

 

Тело насекомого образовано тремя отделами: головой, гру-

дью и брюшком, которые в соответствии с их назначением и пре-

обладающими функциями можно было бы назвать: рецепторным 

отделом, воспринимающим пищу и информацию о внешней 

среде (голова); локомоторным отделом, обеспечивающим пере-

мещение организма в пространстве (грудь); висцеральным отде-

лом, вместилищем внутренностей насекомого – кишечника, жи-

рового тела и прочих органов, осуществляющих метаболические 

процессы (брюшко).  
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Ротовые органы, характеризуясь широчайшим разнообра-

зием вариантов, в своей основе представлены грызущим ротовым 

аппаратом, свойственным прямокрылым (Orthoptera) и многим 

другим представителям класса. С помощью грызущего ротового 

аппарата насекомые питаются твердой пищей, откусывая и дробя 

ее мощными челюстями. Вместе с тем он служит основой всех 

возможных модификаций, из которых ближе всех к прототипу 

лижущий аппарат перепончатокрылых, сформированный путем 

сокращения одних компонентов и усиленного развития других. 

Гораздо более радикальные преобразования связаны с 

оформлением сосущего ротового аппарата бабочек. Его основу 

составляют сильно вытянутые галеа. Свернутые в покое под го-

ловой плотной спиралью, они стремительно развертываются в 

длинный и тонкий хоботок, внедряющийся в глубокие венчики 

цветков. Ротовой аппарат клопов и близких к ним равнокрылых 

представлен колюще-сосущим, конструктивной основой кото-

рого служат две пары тонких стилетов. 

Разделение тела на сегменты, связанные между собой эла-

стичными мембранами, обеспечивает возможность червеобраз-

ных изгибаний даже при весьма жестких покровах, а также вы-

полняют роль внешнего скелета – прочного, но подвижного. 

Голова насекомого представляет собой плотную капсулу – 

эпикраниум, к которой причленяются ротовые придатки и ан-

тенны. Ее поверхность разделена швами на участки и с обеих сто-

рон имеет выпуклые фасеточные глаза. 

Грудной отдел состоит из слагающих его сегментов, име-

нуемые переднегрудью, среднегрудью и заднегрудью. Особенно 

сильно развились средне- и заднегрудь, на которых у подавляю-

щего большинства имеются крылья. 

В практической работе систематика по характеру жилкова-

ния различают крылья с большим и малым числом жилок, а по их 

плотности – перепончатые, кожистые и роговые. 

Наряду с крыльями насекомые используют в локомоции 

свои членистые конечности – ножки, образованные тазиком, 

вертлугом, бедром, голенью и лапкой. Разнообразию образа 

жизни насекомых и освоенных ими сред соответствуют разнооб-

разию ножек, расширенных и уплощенных у жуков-навозников, 
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копательных у медведок, прыгательных у кузнечиков и саранчо-

вых, хватательных у богомолов, плавательных у жуков-плавун-

цов, собирательных у пчел. 

 

 
 

Рис. 7 - Грызущий: а-       , б-       , в-        ,г-                             ; 

колюще-сосущий: а-         , б-               , в-              , г-                    ; 

сосущий: а-                                 , в-                          , г-                     

 

Задание. Обозначьте сегменты ротовых аппаратов 

 

 

 
 

Рис. 8 - Типы антенн у насекомых 
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Задание. Укажите типы антенн в соответствии с 

обозначением на рисунке 8. 

 

Питание и переваривание пищи. Подавляющее большин-

ство насекомых – фитофаги, то есть потребители растений. Од-

нако среди них нередки хищники и паразиты, а также сапрофаги, 

питающиеся трупами и пометом. 

Лишь немногие насекомые всеядны (пантофаги), более 

распространены многоядные формы (полифаги), однако в основ-

ной массе насекомые – олигофаги. Предел специализации – мо-

нофаги, то есть способные питаться организмами одного или не-

многих близких видов. 

Среди фитофагов к монофагам относятся многие тли, чер-

вецы и щитовки, среди паразитов – некоторые наездники; среди 

хищников – божья коровка родолия. 

Кровеносная система насекомых редуцировалась до спин-

ного сосуда. Спинной сосуд с сегментарно расположенными ка-

мерами, клапанами и остиями всасывает гемолимфу и гонит ее от 

слепого заднего конца вперед, в лишенную клапанов и остий 

аорту. Продукты переваривания пищи, проникая в гемолимфу, 

обычно сразу же включаются в метаболизм. Почти во всех тканях 

и клетках идет активная работа по синтезу специфических ве-

ществ, однако средоточием основных процессов метаболизма и 

синтеза белков, жиров и углеводов служит жировое тело. В этом 

смысле оно – аналог печени млекопитающих, но не пассивных 

отложений жира. 

Снабжение органов и тканей кислородом достигается за 

счет его диффузии через покровы тела и стенки трахей. Сходным 

образом выводится углекислота и испаряется влага. Более круп-

ные насекомые для увеличения поверхности диффузии газов и 

сокращения потерь воды развивают сложную систему внутрен-

них тонкостенных трубочек – трахей, пронизывающих все тело 

и ветвящихся в его полости. Возникая в виде сегментарных впя-

чиваний покровов, трахеи начинаются серией дыхательных от-

верстий (дыхалец или стигм), открывающихся на плейритах 

средне- и заднегруди и восьми первых сегментов брюшка. Ды-

хальца представляют собой отверстие, иногда снабженные филь-

трами и створками. Образовавшиеся при распаде пищи конечные 
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продукты метаболизма либо выводятся через покровы тела и 

стенки трахеи (СО2), либо асорбируются в задней кишке (Н2О), 

либо удаляются с остатками непереваренной пищи. Все метабо-

литы накапливаются в гемолимфе и извлекаются из нее специа-

лизированными органами выделения – мальпигиевыми сосу-

дами. Они представляют собой длинные и тонкие трубочки, впа-

дающие в кишечник и играют роль почек. 

 

 
 

Рис. 9 - Внутреннее строение насекомого 
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Задание. Опишите внутреннее строение насекомого 

в соответствии с обозначением на рисунке 9. 

Рис. 9: пщ –               , р –                         ,  

слж-                              , з-           , мж-                          ,  

со-                     , срк-                            , пк-                    ,  

нц-                        , мс-                тк-                            ,  

тр-                   , д-                            , с-                      ,  

сп-                       , пж-                                  

 

Основной структурный и рабочий элемент нервной си-

стемы – нейрон. Это специализированная нервная клетка с соб-

ственной оболочкой. От ее тела отходят длинный осевой отро-

сток – аксон и короткие ветвящиеся дендриты. 

Центральная нервная система насекомых образована двой-

ной цепью ганглиев, связанных между собой, при этом головной 

мозг играет роль высшего анализатора. 

У насекомых выявлено не менее девяти анализаторов: зри-

тельный, обонятельный, вкусовой, слуховой, тактильный, двига-

тельный, гравитационный, висцеральный и температурный. Многие 

аспекты поведения насекомых расшифровываются на основе врож-

денных, безусловно-рефлекторных реакций. У насекомых форми-

руются и условные рефлексы, что дает способность насекомым к 

общению и дрессировке, придает им в их поведении гибкость, необ-

ходимую в переменчивых условиях существования. 

 

 
 

Рис. 10 - Типы постановки головы насекомых 

 

 



 

69 

Задание. Запишите типы постановки головы в со-

ответствии с обозначением на рисунке 10. 

 

 
 

Рис. 11 - Строение груди насекомого  

(по Н. В. Бондаренко, Ф. А. Лаврехину): 

1 - общая схема; 2 - грудь и основание брюшка пчелы; 

3 - переднеспинка; 4 - энистерн;  эпимер; 4 - грудка; 5 - щит; 

6 -щиток; 7 - среднеспинка; 8 - заднеспинка; 9 - плейрит перед-

негруди; 10 - плейрит среднегруди; 11 - плейрит заднегруди; 

12 - пролодеум; 13 - второй и третий брюшные тергиты;  

14 - ноги (индексы 1-3 обозначают принадлежность к передне-, 

средне- или заднегруди) 
 

 

 

 
 

Рис. 12 - Схема строения грудного сегмента насекомого  

(по Г. Я. Бей-Биенко):1 - спинка; 2 - плейрит; 3 - грудка 
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Рис. 13 - Схема строения среднеспинки и жилкования 

(по Г. Я. Бей-Биенко): 

1- Y-образный шов; 2 - щит; 3 - парапсидальный шов; 

4 - предщит; 5 - щиток; 6 - заспинка; 7 - югальная область;  

C - костальная жилка; Sc1-2, - субкостальные жилки;  

R - радиальный ствол; R 1-5 - радиальные жилки; 

 Rs - радиальный сектор; M 1-4 - медиальные жилки;  

Cu1-4 - кубитальные жилки; А1-5 - анальные жилки;  

Ju - югальная жилка. 

 

 

 

Форма контроля – контрольная работа   

 

__________________      Подпись преподавателя 
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ТЕМА 3. БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  

НАСЕКОМЫХ 

 

Размножение и развитие насекомых подчинены общим за-

конам существования популяций и основаны на взаимодействии 

индивидов. Важнейшим актом этого взаимодействия является 

слияние гамет самца и самки. Вслед за оплодотворение сформи-

рованных яиц самка выбирает подходящий для их откладки суб-

страт. 

 

 
 

Рис. 14 - Типы яиц насекомых: 1 - златоглазка, 2 - медведка,  

3 - совка, 4 - бабочка, 5 - жуки, пилильщики, 6 - трипсы,  

7 - белянки, 8 - саранчовые 

 

Для насекомых характерны крупные, богатые желтком 

яйца, разнообразные по форме и размерам (рисунок 6). Чрезвы-

чайно разнообразны кладки яиц. Субстратом для откладки яиц 

могут быть: почва, растение (корни, стебли, листья, цветы, 

плоды, семена). 
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Рис. 15 - Типы кладок яиц насекомых: 

1-                     , 2-                                  , 3-                               ,  

4-                              , 5-                        , 6-                         ,  

7-                                     . 

Задание. Укажите типы яиц и типы кладок яиц в 

соответствии с обозначением на рисунках. 

 

Переход к самостоятельному существованию обычно начи-

нается с выходом из яиц личинки 1-го возраста. Основу постэм-

брионального развития насекомых составляет рост, периодиче-

ски прерываемый в каждом возрасте. Испытывая периодические 

линьки, отмечающие переход от одного возраста к другому, насе-

комые вырастают во многие сотни и тысячи раз. 

Типичное неполное превращение, свойственное тараканам, 

клопам и другим насекомым группы Hemimetabola отличается 

сокращенным и фиксированным числом линек и явным сход-

ством вылупляющегося из яйца организма со взрослой формой. 

Полное превращение, характерное для жуков, бабочек и 

других представителей групп Holometebola, отличается резкими 

преобразованиями организации и образа жизни личинки. После 
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небольшого числа линек, личинка превращается в куколку, а из 

нее появляется взрослое насекомое.  

При свойственном подавляющему большинству насеко-

мых обоеполом размножении весь жизненный цикл включает по-

следовательные фазы развития и, начиная с яйца, отложенного 

самкой, завершается формированием зрелой особи (имаго) сле-

дующего поколения. 

 

Задание . Дайте характеристику главнейших отря-

дов насекомых по взрослой стадии (имаго) (таблица 3). 

 
 

Таблица 3 - Характеристика главнейших отрядов насекомых  

по взрослой стадии (имаго) 

 

Отряд 
Латинское 
название 

Тип  
превращения 

Тип  

ротового 

аппарата 

Характери-
стика крыльев 

Прямокрылые     

Полужёсткокры-

лые 
    

Равнокрылые     

Бахромчатокры-

лые 
    

Стрекозы     

Жёсткокрылые     

Сетчатокрылые     

Чешуекрылые     

Перепончато-

крылые 
    

Двукрылые     

 

Задание. Зарисуйте основные типы личинок насе-

комых и укажите их отличительные признаки: 

 

1. имагообразные 

 

 

2. червеобразные 

 

 

3. гусеницеобразные 
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а)гусеницы 

б)ложногусеницы 

 

4. камподеовидные 

 

 
 

Рис. 16 - Типы личинок с полным превращением:  

1 - майского жука, 2 - жука щелкуна (проволочника),  

3 - жужелицы, 4 - гусеницы пяденицы 

 

 

 
 

Рис. 17 - Типы куколок насекомых с полным превращением: 

1-                                                                                                 ; 

2-                                                                                                    ;  

3-                                                                                                                   
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Задание . Опишите типы куколок в соответствии с 

нумерацией на рисунке и укажите их отличительные при-

знаки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма контроля – контрольная работа   

 

__________________      Подпись преподавателя 
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ТЕМА 4. СИСТЕМАТИКА НАСЕКОМЫХ 

 

Цель занятия: ознакомиться с систематикой насекомых. 

Материал для занятий: лупы, стереомикроскопы, пин-

цеты, препаровальные иглы, предметные стекла, чашки Петри. 

Коллекции заспиртованных насекомых, энтомологические кол-

лекции, таблицы, атласы. 

 

Всех насекомых как животных (царство Zoa), отличают ге-

теротрофность и положение в цепях питания на уровне потреби-

телей (консументов), ими проявляется активность в поисках ре-

сурсов существования и воспроизводства и овладения ими. 

Классификация бесчисленного множества насекомых, раз-

личающихся по многим признакам, возможна по принципу 

иерархии. 

Обилие и разнородность объектов, их соответствие усло-

виям существования и постоянное воспроизводство в цепи сме-

няющих друг друга поколений придают биологической система-

тике особую сложность и значение. В настоящее время наиболее 

популярна следующая классификация насекомых. 

 

Классификация насекомых 

 
I. Подкласс низшие, или первичнобескрылые, - Apterygota 

А. Инфракласс энтогнатные – Entognatha 

1. Отряд протуры, или бессяжковые, - Protura 

2. Отряд подуры, или ногохвостки, - Podura 

3. Отряд диплуры, или двухвостки, - Diplura 

Б. Инфракласс тизануровые – Thysanurata 

4. Отряд тизануры, или щетинохвостки, - Thysanura 

 

II. Подкласс высшие, или крылатые, - Pterygota 

А. Инфракласс древнекрылые – Palaeoptera 

5. Отряд поденки – Ephemeroptera 

6. Отряд стрекозы – Odonatoptera 

Б. Инфракласс новокрылые – Neoptera 
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Отдел с неполным превращением – Hemimetabola 

Надотряд ортоптероидные – Orthopteroidea 

7. Отряд таракановые – Blattoptera 

8. Отряд богомоловые – Mantoptera 

9. Отряд термиты – Isoptera 

10.  Отряд веснянки – Plecoptera 

11. Отряд эмбии – Embioptera 

12. Отряд гриллоблаттиды – Grylloblattida 

13. Отряд палочники – Phasmoptera 

14. Отряд прямокрылые – Orthoptera 

15. Отряд гемимериды – Hemimerida 

16. Отряд кожистокрылые – Dermaptera 

17. Отряд зораптеры –Zoraptera 

Надотряд гемиптероидные – Hemipteroidea 

18. Отряд сеноеды – Psocoptera 

19. Отряд пухоеды –Mallophaga 

20. Отряд вши – Anoplura 

21. Отряд равнокрылые –Homoptera 

22. Отряд клопы – Hemiptera 

23. Отряд трипсы – Thysanoptera 

 

Отдел с полным превращением – Holometebola 

Надотряд колеоптероидные – Coloopteroidea 

24. Отряд жуки – Coleoptera 

25. Отряд веерокрылые -Strepsiptera 

Надотряд нейроптероидные – Neuropteroidea 

26. Отряд сетчатокрылые – Neuroptera 

27. Отряд верблюдки – Raphidioptera 

28. Отряд большекрылые - Megaloptera 

Надотряд мекоптероидные – Mecopteroidea 

29. Отряд скорпионовые мухи – Mecoptera 

30. Отряд ручейники – Trichoptera 

31. Отряд бабочки – Lepidoptera 

32. Отряд перепончатокрылые – Hymenoptera 

33. Отряд блохи – Aphaniptera 

34. Отряд двукрылые - Diptera 

 

 



 

78 

Рассмотрим лишь те отряды класса насекомых, которые 

включают виды, имеющие значение для сельского хозяйства, 

либо как вредители растений и запасов, либо как полезные для их 

защиты. 

 

Отряд Прямокрылые (Orthoptera) 

 

Типичные прямокрылые – крупные (до 80 мм) насекомые с 

сильными бедрами ног, мощными жвалами и двумя парами кры-

льев. Передние крылья, плотные и узкие, покрывают перепонча-

тые задние. К прямокрылым относятся кузнечики, которые снаб-

жены длинными яйцекладами и антеннами. Саранчовые отлича-

ются короткими яйцекладами и укороченными антеннами. Дан-

ные насекомые имеют неполное превращение. Многие из них от-

личаются прожорливостью. Саранча до сих пор приносит бед-

ствие, уничтожает посевы сельскохозяйственных культур. 

 

Отряд Равнокрылые (Homoptera) 

 

Все равнокрылые – обитатели суши и фитофаги – наиболее 

активны в дневное время суток. Причиняемый ими вред много-

образен: высасывая соки растений, они ослабляют их. Некоторые 

вызывают деформацию растений и переносят многие вирусные 

заболевания. 

Известно около 40000 видов, распределяемых по шести 

подотрядам. Рассмотрим лишь часть из них. 

Цикадовые. Имея крупную голову с развитыми глазами и 

глазками, крылья складывают кровлеобразно и обычно с прозрач-

ными крыльями, мощными тазиками задних прыгательных ног. 

В средней полосе нашей страны в травостое и на кустарниках рас-

пространены постоянно прыгающие цикадки. Переносят ряд ви-

русных болезней. 

Листоблошки. Мелкие (1,5-5 мм) листоблошки отлича-

ются от цикад длинными антеннами и двучлениковыми лапками, 

крыльями без поперечных жилок, утолщенными бедрами прыга-

тельных ног. Они загрязняют листву падью и переносят вирусные 

болезни. 



 

79 

Белокрылки. Эти крошечные насекомые, имеют разделен-

ные или почковидные глаза, два простых глазка на темени, две 

пары крыльев, покрытые белым восковым налетом, двучленико-

вые лапки. Белокрылки приносят громадный вред в теплицах и 

оранжереях, часто на комнатных цветах. 

Тли. Они отличаются мелкими размерами (0,5-6 мм), 3-6 

члениковыми антеннами, имеют сложные фасеточные глаза. 

Обычно тли существуют колониями – громадными скоплениями 

особей, приводящие к гибели растений. 

 

Отряд Клопы или Полужесткокрылые (Hemiptera) 

Среди насекомых с неполным превращением клопы лиди-

руют по обилию видов (более 40000). Почти все представители 

отряда ведут свободный образ жизни, размножаются обоеполым 

путем и откладывают яйца. 

Наиболее опасные вредители сельскохозяйственных культур, 

это свекловичные и мокриловый клопы, вредная черепашка и др. 

 

Отряд Трипсы, или Бахромчатокрылые (Thysanoptera) 

 

Трипсы – очень мелкие (1-2 мм) насекомые с гибким телом, 

узкими бахромчатыми крыльями (рис.). Чаще всего их можно за-

метить в соцветиях астровых и других растениях. У трипсов ко-

люще-сосущий ротовой аппарат. 

 

Отряд Жуки, или Жесткокрылые (Coleoptera) 

 

Жесткокрылые, или жуки, имеют особенно жесткие по-

кровы, обычно компактное и крепкое тело. Большинство жуков 

имеют грызущий ротовой аппарат, преобразованные в плотные 

эмитры (надкрылья) передние крылья, покрывающие в покое пе-

репончатые задние, а отличаются типичным полным превраще-

нием. Подавляющее большинство жуков размножаются обоепо-

лым путем. 

Формирующиеся личинки жуков весьма разнообразны. 

Почти все культурные растения повреждаются обитающими 

в почве личинками хрущей, щелкунов (проволочники), чернотелок 
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(ложнопроволочники), златок и пыльцеедов. Листву используют в 

пищу листоеды, долгоносики, некоторые хрущи и др. 

Однако многие жужелицы, стафилины, божьи коровки и 

представители других семейств уничтожают вредителей сельско-

хозяйственных культур, а некоторые из них уже с давних пор ис-

пользуются в практике биометода. 

 

Отряд Чешуекрылые, или Бабочки (Lepidoptera) 

 

Чешуекрылые, или бабочки разнообразны по размерам и 

облику. Большинство представителей имеют сосущий хоботок, 

крылья покрыты чешуйками. 

Размножение бабочек обоеполое, но нередок факультатив-

ный партеногенез. 

В фазе гусеницы подавляющее большинство видов - фито-

фаги. Около 60 видов отряда зарегистрированы как важнейшие 

вредители сельскохозяйственных культур. Особенно вредоносны 

разные виды совок, белянки, огневки и другие. 

 

Отряд Двукрылые (Diptera) 

 

Двукрылые – насекомые мелких и средних размеров. Обла-

дают одной парой перепончатых крыльев и редуцированной в 

жужалец второй парой, они характеризуются преобразованными 

в колющий и лижущий хоботок ротовыми органами (рис.). 

Среди двукрылых имеются вредители сельскохозяйствен-

ных культур – шведская и гессенская, морковная и луковая мухи. 
 

Отряд Перепончатокрылые (Hymenoptera) 
 

Перепончатокрылые не имеют родственных связей с ка-

ким-либо другим отрядом крылатых насекомых; характеризу-

ются грызущим или грызуще-лижущим ротовым аппаратом, 

двумя парами перепончатых крыльев и развитым яйцекладом. 

Почти все представители отряда размножаются обоеполым 

путем. 

Практическое значение перепончатокрылых в целом поло-

жительно, так как многие из них – специфические опылители и 
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естественные регуляторы численности вредных насекомых. Мно-

гие виды с успехом используют в практике биологической за-

щиты сельскохозяйственных культур и разводят в промышлен-

ных масштабах на биофабриках (трихограмма и др.). 
 

Задание. Опишите отряды насекомых в соответ-

ствии с нумерацией на рисунке и укажите их отличительные 

признаки. 
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Рис. 18. Отряды насекомых: 1-                             , 2-                  , 

3-              , 4-                          , 5-                               ,  

6-                              , 7-                       , 8-                                       . 
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Задание. Заполните таблицы 4 и 5. 

 

Таблица 4 - Характеристика главнейших отрядов насекомых  

по фазе личинки 

 

Отряд 
Главнейшие  

семейства 

Тип  

личинки 

Характеристика ли-
чинки (число  

грудных ног, нали-

чие головы и т.д.) 

Прямокрылые    

Полужёсткокрылые    

Равнокрылые    

Бахромчатокрылые    

Стрекозы    

Жёсткокрылые жужелицы   

пластинчатоусые, 

щелкуны, чернотелки, 

листоеды 

  

долгоносики   

Сетчатокрылые    

Чешуекрылые пяденицы   

совки (подсем.  

металловидки) 

  

хохлатки   

 белянки, листовёртки, 

огнёвки, совки, коко-

нопряды 

  

Перепончатокрылые настоящие пилиль-
щики 

  

 пчелиные   

Двукрылые долгоножки, 

мухи-цветочницы, 
злаковые мухи 

  

 

Таблица 5 - Характеристика главнейших отрядов  

насекомых по фазе куколки 

 

Отряд 

Типы куколок Примечание 

открытая 

(свободная) 
покрытая 

скрытая 

(пупарий) 
 

Жёсткокрылые     

Чешуекрылые     

Перепончатокрылые     

Сетчатокрылые     

Двукрылые     
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Контрольные вопросы: 

 

1. Назвать подклассы насекомых. 

2. Назвать отряды, входящие в отдел с неполным превра-

щением. 

3. Назвать отряды, входящие в отдел с полным превра-

щением. 

4. Укажите особенности насекомых с неполным превра-

щением. 

5. Укажите особенности насекомых с полным превра-

щением. 

6. Дать краткую характеристику одного из отрядов: 

- Прямокрылые; 

- Равнокрылые; 

- Клопы; 

- Трипсы; 

- Жуки; 

- Бабочки; 

- Двукрылые; 

- Перепончатокрылые 

- Стрекозы 

- Сетчатокрылые. 

 

 

 

Форма контроля – защита лабораторной работы. 

 

__________________      Подпись преподавателя 
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ТЕМА 5. КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВ ПОВРЕЖДЕНИЙ  

РАСТЕНИЙ ВРЕДИТЕЛЯМИ 

 

Цель занятия: ознакомиться с типами повреждений расте-

ний вредителями. 

Материал для занятий: лупы, стереомикроскопы, пин-

цеты, препаровальные иглы, предметные стекла, чашки Петри. 

Гербарный и зафиксированный материал с различными типами 

повреждений вредителями, таблицы, атласы. 

 

Для видового состава вредителей характерны и причиняе-

мые ими повреждения тех или иных видов растений и их органов. 

Внешнее проявление и характер повреждений, свойствен-

ный тому или иному вредителю, зависит от устройства его рото-

вого аппарата (грызущего, колюще-сосущего типа), фазы и ста-

дии вредителя, повреждаемого органа растения (корни, стебли, 

листья, бутоны, цветки, завязь, плоды, семена и т.п.), места раз-

мещения вредителя (снаружи или внутри определенного органа 

растения) и от определенной реакции самого растения на повре-

ждение (отмирание тканей или органов, разрастание, уродли-

вость и т.п.). 

По гербарным и консервированным в спирту поврежден-

ным растениям студенты должны ознакомиться с характером по-

вреждений, причиняемых насекомыми.  

 

А. Повреждения, причиняемые грызущими вредителями 

 

1. Повреждения листьев: 

а) грубое объедание мякоти и жилок (так, например, повре-

ждают гусеницы белянок, шелкопрядов, саранча, слизни и др.); 

б) выгрызание более или менее крупных сквозных отвер-

стий (дыр) – гусеницы некоторых совок и огневок, листоеды; бо-

лее мелких – жуки клеверного и других долгоносиков, молодые 

личинки листовых пилильщиков или в виде язвочек – жуки 

блошки; 

в) соскабливание эпидермиса и паренхимы с нижней сто-

роны листа в виде «окошечек» – капустная моль; 
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г) фигурное обгрызание листьев по краю – жуки – клубень-

ковые долгоносики; 

д) сквозное скелетирование листьев – ложногусеницы пи-

лильщиков, яблонная моль и др.; 

е) скелетирование одностороннее – выгрызание только 

верхней или нижней кожицы и мякоти, с оставлением всех жилок 

– личинка слизистого пилильщика, пьявицы и др.; 

ж) минирование – выгрызание мякоти (паренхимы) листа с 

округлыми или извилистыми ходами между верхней и нижней 

кожицей (личинки свекловичной мухи, гусеницы минирующих 

молей и др.). 

 

2. Повреждение стеблей, стволов: 

а) обгрызание стеблей снаружи язвочками – льняные 

блошки; 

б) перегрызание и надламывание стеблей у основания – гусе-

ницы подгрызающих совок, личинки долгоножки, сверчки и др.; 

в) ходы (мины) в сердцевине побегов, в древесине или под 

корой, личинки жуков-долгоносиков, короедов, усачей, златок, 

гусеницы кукурузного мотылька, стеклянниц, древоточцев; 

г) пожелтение (отмирание) центрального листа и стебля – ли-

чинки шведской мухи, стеблевой хлебной блошки, проволочники; 

д) вздутия на стеблях – личинки орехотворок, стеблевые 

галлицы. 

 

3. Повреждение корней и подземных частей: 

а) обгрызание снаружи – проволочники, личинки капуст-

ной мухи, медведки; 

б) выгрызание внутреннее – личинки луковых, капустных, 

морковной мух, личинки корневых долгоносиков-баридов и др.; 

в) вздутия на корнях – капустный корневой долгоносик-

скрытнохоботник, галловая нематода. 

 

4. Повреждения генеративных органов: 

а) выгрызание бутонов – долгоносики-цветоеды, рапсовый 

цветоед-блестянка; 

б) обгрызание цветков – жук оленка, гусеницы листоверток; 

в) обгрызание завязей снаружи – гусеницы зерновой совки, 
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зимней пяденицы, хлебные жуки; 

г) выгрызание внутри завязи и плодов или семян (миниро-

вание) – яблонная плодожорка, гороховая зерновка, личинки пло-

довых пилильщиков, амбарные долгоносики. 

 

Б. Повреждения, причиняемые колюще-сосущими  

вредителями: 

 

5. Повреждение листьев, стеблей, генеративных органов: 

а) на листьях пятна точечные (белые, желтые) или мозаич-

ные, расплывающиеся – трипсы, паутинные клещи, тли, клопы; 

б) уродливое скручивание и сморщивание листьев и побе-

гов – тли, медяницы; 

в) разрастание тканей (новообразования, вздутия и опу-

холи) на листьях, стеблях – тли, галлицы, галлообразующие 

клещи; 

г) разрастание бутонов, завязей – личинки некоторых гал-

лиц: смородинной, крестоцветных, клещи и др. 

 

 

Задание. Зарисовать рисунок, указав типы повре-

ждений растений вредителями. 
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Контрольные вопросы: 

 

1. Как выглядят наиболее характерные повреждения расте-

ний (разные органы) вредителями с грызущим ротовым аппаратом? 

2. Типы повреждения растений колюще-сосущими насеко-

мыми. 

 

 

 

Форма контроля – защита лабораторной работы 

 

______________________Подпись преподавателя 
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