
Вестник Казанского ГАУ  № 1(61) 2021 

С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Е  Н А У К И

 

DOI 10.12737/2073-0462-2021-15-21
УДК 632.454: 632.7: 632.92 

ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА, БИОЭКОЛОГИИ И ВРЕДОНОСНОСТИ 
ОСНОВНЫХ ФИТОФАГОВ ЯБЛОНИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ 

ЗОНЫ РОССИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
А.С. Зейналов, Д.С. Орел 

Реферат. Исследования проводили в 1995–2020 гг. с целью уточнения видового состава, 
биоэкологии, особенностей вредоносности основных фитофагов яблони в Центральном районе 
Нечерноземной зоны России в условиях изменения климата. Маршрутные обследования осу-
ществляли в 5 областях – Брянской, Калужской, Московской, Рязанской, Тульской. При изуче-
нии биоэкологических особенностей развития и динамики лета яблонной плодожорки и древес-
ницы въедливой, наряду с другими методами, применяли феромонные ловушки. Для сигнализа-
ции выхода яблонного цветоеда из мест зимовки использовали ловчие пояса и метод стряхивания 
в утренние часы при температуре не выше 10 ˚С. Учет четырехногих микроскопических клещей 
в ранневесенний период проводили до распускания листьев методом отбора верхушки однолет-
них приростов. В зоне исследований были выявлены новые опасные инвазионные фитофаги яб-
лони: древесница въедливая Zeuzera pyrina L. (Lepidoptera: Cossidae), яблонный ржавый клещ 
Aculus schlechtendali Nalepa (Acariformes: Eriophyidae), яблоневый войлочный клещ Phyllocoptes 
malinus Nalepa (Acariformes: Eriophyidae). Значительно изменились биоэкология и вредоносность 
автохтонных фитофагов. Яблонная плодожорка Cydia pomonella L. (Lepidoptera: Tortricidae) дает 
до двух поколений, а продолжительность лета занимает до 132 дней. Красный (Panonychus ulmi 
Koch. (Acariformes:Tetranychidae)) и бурый (Bryobia redikorzevi Reck (Acariformes: Bryobiidae)) 
плодовые клещи в зависимости от метеоусловий развиваются в 4...5 поколениях в год, обыкно-
венный паутинный клещ (Tetranychus urticae Koch. (Acariformes: Tetranychidae)) – в 7 поколени-
ях. Распространенность клещей доходит до 100 %, а степень поврежденности растений этими 
вредителями до 3…4 баллов. Поврежденность цветков яблони долгоносиком Anthonomus po-
morum L. (Coleoptera: Curculionidae) достигает 60...85 %, заселение листьев и побегов красногал-
ловой тлей Dysaphis devecta Walk. (Homoptera: Aphididae) – 35...45 %, потери плодов от яблонно-
го пилильщика Haplocampa testudinea Klug. (Hymenoptera: Tenthredinidae) – 15 %. 

Ключевые слова: изменение климата, агроэкосистемы, фитофаги, биоэкология, вредо-
носность, яблоня (Malus domestica Borkh.). 

в условиях изменения климата. 
Условия, материалы и методы. Работу 

проводили в 1995–2020 гг. в насаждениях яб-
лони Федерального государственного бюджет-
ного научного учреждения «Федеральный 
научный селекционно-технологический центр 
садоводства и питомниководства» (ФГБНУ 
ФНЦ Садоводства). Маршрутные обследова-
ния осуществляли в разновозрастных садах, с 
разным сортовым составом, в Московской 
(ежегодно, общая площадь 20 га, сорта – Ан-
тоновка обыкновенная, Аркадик, Коричное 
новое, Лобо, Мантет, Маяк Загорья, Марат 
Бусурин, Медуница, Мелба, Орлик, Подарок 
Графскому, Ред Уэлси, Спартан, Юбилей 
Москвы и другие), Рязанской (1998–1999 гг., 
2016–2017 гг. – 9 га, сорта – Антоновка обык-
новенная, Жигулевское, Коричное новое, Ме-
дуница, Северный синап), Тульской (1996–
1997 гг., 2017 г. – 5 га, сорта – Антоновка 
обыкновенная, Лобо, Мелба, Спартан), Брян-
ской и Калужской областях (2013–2015 гг. 2 
га, смесь сортов).  

Для оценки видового состава, численности, 
распространенности и степени вредоносности 
фитофагов использовали оригинальные и 
стандартные методики [12, 13, 14], в том чис-
ле, определитель для идентификации отдель-
ных видов клещей [15]. При изучении биоэко-
логических особенностей развития и динами-
ки лета яблонной плодожорки и древесницы 
въедливой, наряду с другими методами, при-
меняли феромонные ловушки. Для сигнализа-

Введение. Эволюционные процессы, тес-
но связанные с многофакторным влиянием 
среды обитания, постоянно приводят к нару-
шению баланса сил в экосистеме, включают 
динамику борьбы за существование в конкрет-
ном пространственном и временном отрезке. 
При этом направление движения, степень ко-
личественной и качественной изменчивости 
как элементов биоценоза, так и сообщества в 
целом, сильно зависят от параметров домини-
рующих факторов [1]. Они же определяют 
адаптацию отдельных организмов и относи-
тельную стабилизацию их взаимоотношений 
на новом уровне [2]. Температура – один из 
доминирующих факторов внешней среды [3, 
4, 5]. Поэтому глобальное потепление, наблю-
даемое на планете в последние десятилетия 
(по причине как внешнего, так и внутреннего, 
в частности, антропогенного воздействия), 
ведет к значительному изменению климата, а 
оно в свою очередь оказывает большое влия-
ние на состояние биоценозов [6, 7, 8]. Агро-
экосистемы, в том числе насаждения плодо-
вых культур, в этом плане не исключение. 
Достаточно заметные метаморфозы происхо-
дят в агробиоценозах яблони, в биоэкологии 
автохтонных фитофагов, среди которых появ-
ляются новые инвазионные вредители [9, 10, 
11]. 

Цель исследований – уточнение видового 
состава, биоэкологии, особенностей вредонос-
ности основных фитофагов яблони в Цен-
тральном районе Нечерноземной зоны России 
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ции выхода из мест зимовки яблонного цвето-
еда использовали ловчие пояса (клейкие и из 
гофрированной бумаги), а также метод стря-
хивания в утренние часы, при температуре не 
выше 10 ˚С. Учет четырехногих микроскопи-
ческих клещей в ранневесенний период прово-
дили до распускания листьев методом отбора 
верхушки однолетних приростов длиной до 10 
см на 10 учетных площадках (для просмотра 
распускающихся почек). В течение вегетации 
отбирали по 10 листьев (4…5-й листья от вер-
хушки побега) на каждой учетной площадке. 
Анализ микроскопических объектов на ото-
бранных образцах проводили с использовани-
ем стереоскопического микроскопа МБС-10. 
Статистическую обработку цифровых данных 
осуществляли методом дисперсионного ана-
лиза [16, 17] с использованием многорангово-
го t-критерия Дункана. 

Анализ и обсуждение результатов. В 
Центральном районе Нечерноземной зоны 
России за последние 2…3 десятилетия видо-
вой состав основных фитофагов садовых куль-
тур подвергся значительному изменению. На 
яблоне их перечень пополнился такими инва-
зионными вредителями, как древесница въед-
ливая Zeuzera pyrina L. (Lepidoptera: Cossidae), 
которая ранее активно вредила в зоне широко-
лиственных лесов, но в северной части садо-
водства на плодовых культурах не отмечалась. 
Из южных зон садоводства России и Европей-
ских стран, в основном на посадочном матери-
але, в регион проник яблонный ржавый клещ 
Aculus schlechtendali (Nalepa) (Acariformes: 
Eriophyidae), который превратился в одного из 
опасных фитофагов яблони. Значительно рас-
пространился и активизируется, еще один 
представитель надсемейства четырехногих 
клещей (Eriophyoidea) яблоневый войлочный 
клещ Phyllocoptes malinus (Nalepa). Сильно 
изменились биоэкология, особенности вредо-
носности и продолжительность вредоносного 
периода таких ранее известных в зоне вреди-
телей, как яблонная плодожорка Cydia pomo-
nella L. (Lepidoptera: Tortricidae), яблонный 

пилильщик Haplocampa testudinea Klug. 
(Hymenoptera: Tenthredinidae), яблонный цве-
тоед Anthonomus pomorum L. (Coleoptera: Cur-
culionidae), моли (Lepidoptera: Yponomeutidae 
и др.), тли (Homoptera: Aphididae), в том числе 
красногалловая или серая яблонная тля Dys-
aphis devecta Walk., запятовидная щитовка 
Lepidosaphes ulmi L. (Homoptera: Diaspididae), 
плодовые и паутинные тетранихоидные клещи 
(Tetranychoidea). Увеличилось количество по-
колений у поливольтинных фитофагов.  

Отмеченные изменения обусловлены, с 
одной стороны, значительным потеплением 
климата, которое привело к смягчению зим, 
раннему наступлению и увеличению продол-
жительности вегетационного периода, повы-
шению суммы эффективных температур, с 
другой, – изменением технологий выращива-
ния садовых культур, сортового состава, 
средств и систем защиты от вредных организ-
мов, интенсивной логистикой, способствую-
щей активному распространению фитофагов. 

Так, в начале 80-х гг. прошлого века сумма 
эффективных температур (СЭТ) выше 10 ˚С в 
Среднерусской зоне, к которой была отнесена 
зона наших исследований по приведенной 
агроклиматической карте, составляла 730…
750 ˚С, а продолжительность периода с темпе-
ратурой выше 10 ˚С равнялась 127 дням [18]. 
В 2018–2020 гг. величины этих показателей 
варьировали соответственно от 981,5 ˚С до 
1229,3 ˚С и от 152 до 162 дней (табл. 1).  

Безусловно, изменение климата влияет на 
биологию, экологию и вредоносность фито-
фагов. По данным Т. В. Амелехиной [19], в 80
-е гг. в Московской области C. pomonella раз-
вивалась в одном поколении и только в от-
дельные очень теплые годы наблюдали ча-
стичное второе поколение, с небольшим коли-
чеством бабочек. Лет начинался в июне, за-
канчивался в первой половине – середине ав-
густа. Завершение лета в регионе в указанный 
период, а также развитие второго поколения 
лишь на 1…2 % при достижении СЭТ к концу 
июля 500 ˚С отмечают и другие исследователи 

Год 

Средняя температура воздуха, 
˚С 

Период с температурой воздуха 
выше 10 ˚С 

январь июль 
продолжитель-

ность (сут) 
СЭТ* 

1978 -7,3 16,3 125 633,1 

1979 -10,0 16,7 158 940,1 

1980 -11,3 17,2 127 753,2 

Среднее за 1978–1980 гг. -9,5 16,7 137 775,5 

2018 -4,3 20,5 162 1229,3 

2019 -6,6 16,7 162 1076,4 

2020 -0,1 18,7 152 981,5 

Среднее за 2018–2020 гг. -3,7 18,6 159 1095,7 

Таблица 1 – Климатические показатели в Москве в разные периоды исследований 

* – СЭТ – сумма эффективных температур ˚С. 
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[20, 21, 22]. 
Сегодня лет яблонной плодожорки начина-

ется в начале – середине второй декады мая, 
при очень неблагоприятной весне (как в 2020 
г.) в конце мая, продолжается до середины – 
конца сентября, а теплей осенью – до начала 
октября. Его продолжительность составляет 
от 129 до 132 дней. В очень благоприятном 
для плодожорки 2018 г. (теплые лето и начало 
осени), численность бабочек второго поколе-
ния была выше, чем в период лета первого 
поколения практически в 2 раза (рис. 1). При 
этом по данным некоторых исследователей 
высокая температура изменяет реакцию гусе-
ниц плодожорки на продолжительность свето-
вого дня, которая служит одним из сигналов о 
наступлении зимней диапаузы [23].  

На динамику развития вредителей и чис-
ленности поколений может оказывать значи-
тельное влияние как характер погоды в разные 
периоды вегетационного сезона, так и сумма 
эффективных температур в летний период. В 
2020 г. отмечали достаточно позднее начало 
лета плодожорки, причиной которого оказа-
лась холодная и дождливая весна (рис. 1б). 
Непродолжительный теплый период в июне, а 
также июле–начале августа сменялся невысо-
кими температурами нехарактерными для это-
го времени, что спровоцировало большую 

часть гусениц уйти на зимнюю диапаузу, а не 
окукливаться. В результате численность вто-
рого поколения плодожорки была значительно 
меньше, чем первого (от 1,8 до 3,1 раза соот-
ветственно в молодом и старом садах), однако 
его лет продолжался до начала октября.  

Результаты многолетних исследований и 
данные последних лет свидетельствуют, что 
раннее появление плодожорки, ежегодное 
наличие второго поколения с большим потен-
циалом многочисленности, представляет угро-
зу сортам всех сроков созревания и требует 
значительной коррекции защитных мероприя-
тий. Ранее считали, что плодожорка в Цен-
тральном районе Нечерноземной зоны России 
наиболее сильно повреждает сорта яблони 
позднего срока созревания [21].  

Потепление способствовало проникнове-
нию вредителей садовых культур из более 
южных регионов в центральную часть Нечер-
ноземной зоны. Так, повреждение древесни-
цей въедливой впервые было отмечено в мо-
лодом плодоносящем насаждении яблони в 
2017 г. Однако уже в 2019–2020 гг. вредитель 
заселял около 7 % растений. Его гусеницы 
проделывают ходы внутри побегов и ветвей, 
выедая сердцевину и древесину, что приводит 
к усыханию и обламыванию веток или штамба 
молодых деревьев при малейших нагрузках 

     а)  б) 

Рис. 1 – Динамика лета яблонной плодожорки в 2018 (а) и 2020 (б) гг. 

Рис. 2 – Гусеница древесницы въедливой в поврежденной ветке яблони (ветка расщеплена) 
(Федеральный научный селекционно-технологический центр садоводства и питомниководства, 

сорт Орлик, сентябрь 2018 г.). 
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или ветреной погоде (рис. 2). Лет бабочек в 
Московской области начинается в конце июня 
– начале июля, продолжается около 2 месяцев.
Интенсивная откладка яиц совпадает с перио-
дом роста и созревания плодов, что затрудняет 
проведения защитных мероприятий, особенно 
в садах со смешанным составом сортов разно-
го срока созревания, а гусеницы после про-
никновения внутрь побегов и ветвей становят-
ся недоступными для многих средств защиты. 

Еще в начале 2000 гг. в насаждениях ябло-
ни Московской области отмечали очаги повре-
ждения растений с единичными особями A. 
schlechtendali, которые проникали в регион из 
более южных зон садоводства. Распространен-
ность фитофага не превышала 3…5 %. Благо-
даря изменению климата клещ быстро адапти-
ровался и сегодня встречается во всех насаж-
дениях яблони в Центральном районе Нечер-
ноземной зоны, в благоприятные годы отмеча-
ются массовые вспышки размножения (табл. 
2), при которых его распространенность до-
стигает 100 %, а численность клещей может 
варьировать в среднем от 593 до 937 особей на 
1 лист. Это приводит к значительному повре-
ждению растений A. schlechtendali имеет мик-
роскопические размеры, не обнаруживается 
невооруженным глазом, что открывает воз-
можности для его практически беспрепят-
ственной инвазии и быстрого распростране-

ния с растительным, в основном посадочным, 
материалом. Особую опасность фитофаг пред-
ставляет в питомниках и молодых плодонося-
щих насаждениях яблони. 
Мягкие зимы в последние десятилетия созда-
ют благоприятные условия для благополучной 
перезимовки яиц тлей, что приводит к массо-
вому заселению культурны растений в весен-
ний период. Ранее очень активно вредила 
только зеленная яблонная тля, однако на сего-
дня наблюдается интенсивное развитие крас-
ногалловой или серой яблонной тли (рис. 3). 
Часто распространенность вредителя достига-
ет 25…30 %, с заселением до 35…45 % листь-
ев и побегов яблони. 

Ранее перечисленные причины, но при 
умеренных температурных условиях способ-
ствуют повышению вредоносности яблонного 
цветоеда. Благополучно перезимовавшие жу-
ки активно питаются и получают возможность 
максимально реализовать потенциал плодови-
тости, как это было в 2019 г., когда были зна-
чительно повреждены сорта и раннего, и позд-
него сроков созревания (табл. 3). Поврежден-
ность цветков на отдельных сортах яблони без 
обработки средствами защиты достигала 60…
85 %. 

В последние годы увеличивается доля пло-
дов яблони, поврежденных пилильщиками. 
Интенсивные обработки до цветения уничто-

Сорт 

2004 г. 2020 г. 
распростра-
ненность, % 

числен-
ность, шт./

лист 

распростра-
ненность, % 

числен-
ность, шт./

лист 
Антоновка обыкновенная 5 11,3 100 937 
Коричное новое 3 7,4с 100 854d 
Марат Бусурин 4 3,8b 100 783с 
Маяк Загорья 3 2,1а 100 671b 
Подарок Графскому 4 4,1b 100 899d 
Юбилей Москвы 5 0,7а 100 593а 

Таблица 2 – Распространенность и численность A.schlechtendali в насаждениях яблони Федераль-
ный научный селекционно-технологический центр садоводства и питомниководства 

одинаковые буквы при цифровых показателях означают отсутствие существенных различий 
между ними при p≤0,05 (для каждого года отдельно). 

Рис. 3 – Повреждение яблони красногалловой тлей (Федеральный научный селекционно-
технологический центр садоводства и питомниководства, сорт Мантет, июнь 2019 г.) 
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жают большую часть паразитов ложногусениц 
пилильщика, а активный лет и яйцекладка в 
период массового цветения, когда обработки 
не проводят, а температура воздуха в связи с 
потеплением часто находится около 15 ˚С и 
выше, приводят к массовому размножению 
вредителя. Пилильщик выбирает только про-
дуктивные цветки, отличая их от пустоцвета, 
что в отдельные годы приводит к потери до 15 
% плодов и более. Они опадают еще до появ-
ления симптомов повреждения плодожоркой. 

Повышение среднесуточных и увеличение 
суммы эффективных температур, частые засу-
хи и снижение относительной влажности воз-
духа, защитные мероприятия, нацеленные в 
основном против насекомых, способствуют не 
только адаптации и активизации четырехно-
гих клещей, но и частым вспышкам размноже-
ния тетранихоидных клещей-фитофагов. В 
разных насаждениях яблони, практически 
ежегодно, распространенность этих вредите-
лей достигает 100 %, а степень поврежденно-
сти растений, особенно в жаркие периоды, 
составляет 3…4 балла. Значительное повыше-
ние суммы положительных температур, в том 
числе в весенний и осенний периоды, позволя-
ет плодовым клещам (красный Panonychus 
ulmi Koch., бурый Bryobia redikorzevi Reck) 
развиваться часто в 4…5 поколениях (ранее 
отмечали 3…4), а обыкновенному паутинному 
клещу (Tetranychus urticae Koch.) давать до 7 
поколений.  

Выводы. В последние десятилетия в 
Центральном районе Нечерноземной зоны 

России значительно увеличились сумма эф-
фективных температур выше 10 ˚С и количе-
ство дней, когда она превышает этот порог. В 
отдельные годы величины этих показателей 
могут достигать 1229,3 ˚С и 162 дней соответ-
ственно. Создавшиеся благоприятные условия 
способствовали расширению видового состава 
основных вредителей яблони в результате по-
явления таких инвазионных фитофагов, как 
древесница въедливая Z. pyrina, яблонный 
ржавый клещ A. schlechtendali, яблоневый вой-
лочный клещ Ph. malinus.  

Одновременно меняются особенности био-
экологии и вредоносность автохтонных вред-
ных организмов. Плодожорка C. pomonella 
развивается в двух поколениях, а продолжи-
тельность ее лета достигает 132 дней, плодо-
вые клещи в 4…5 поколениях, вместо 3...4 
ранее, заселяя до 100 % растений, обыкновен-
ный паутинный клещ дает до 7 поколений в 
год. Степень поврежденности растений кле-
щами нередко составляет до 3…4 баллов. Зна-
чительно увеличилась вредоносность красно-
галловой тли D. devecta (распространенность 
до 30 %, поврежденность листьев и побегов до 
45 %), цветоеда A. pomorum (до 85 % повре-
жденных цветков), плодового пилильщика H. 
testudinea (потери до 15 % плодов) и др. Всё 
это требует подробного изучения особенно-
стей развития фитофагов для повышения эф-
фективности фитосанитарных мероприятий на 
фоне экологизации систем защиты в целом. 

Сорт Срок созревания Поврежденность цветков, % 

Аркадик ранний 75b 

Маяк Загорья поздний 60а 

Мелба ранний 85с 

Подарок Графскому поздний 70b 

Таблица 3 – Поврежденность A. pomorum растений яблони, не обработанных средствами 
защиты растений (Федеральный научный селекционно-технологический центр  

садоводства и питомниководства, 2019 г.) 

одинаковые литеры при цифровых показателях означают отсутствие существенных различий 
между ними при p≤0,05. 
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CHANGE IN SPECIES COMPOSITION, BIOECOLOGY AND HARMFULNESS OF MAIN APPLIAN 
PHYTOPHAGES IN THE CENTRAL REGION OF THE NON-BLACK EARTH ZONE OF RUSSIA UNDER 

THE INFLUENCE OF CLIMATE FACTORS 
A.S. Zeynalov , D.S. Orel  

Abstract. The studies were carried out at the Federal State Budgetary Scientific Organization “Federal Horticultural 
Center for Breeding, Agrotechnology and Nursery” (FSBSI FRCHBAN) in 1995-2020. The aim of the research was to 
clarify the species composition, bioecology, and the characteristics of harmfulness of the main phytophages of apple trees 
in the Central Region of the Non-Black Earth Zone of Russia under climate change conditions. Route surveys were carried 
out in 5 regions of this zone - Bryansk, Kaluga, Moscow, Ryazan, Tula. When studying the bioecological features of the 
development and dynamics of summer of the codling moth and corrosive arboretum, along with other methods, pheromone 
traps were used. Trapping belts (sticky and corrugated paper) were used to signal the exit of the apple blossom beetle from 
wintering places, as well as the method of shaking off in the morning, at a temperature of no higher than 10˚С. The count 
of four-legged microscopic mites in the early spring period was carried out before the leaves blooming by the method of 
selecting the tops of annual growths up to 10 cm long, at 10 counting sites (to view the opening buds). During the growing 
season, 10 leaves were sampled (4 ... 5th leaves from the top of the shoot), at each registration area. The analysis of micro-
scopic objects on the selected samples was carried out using an MBS-10 stereoscopic microscope. In the research area, 
new dangerous invasive apple phytophages were identified: corrosive arboreal tree Zeuzera pyrina L. (Lepidoptera: Cos-
sidae), apple rusty mite Aculus schlechtendali Nalepa (Acariformes: Eriophyidae), apple felt mite Phyllocmespates mali-
nus (Acariformes: Eriophyidae). The bioecology and harmfulness of autochthonous phytophages have changed signifi-
cantly. The apple moth Cydia pomonella L. (Lepidoptera: Tortricidae) gives up to two generations, and the summer lasts 
up to 132 days. Red (Panonychus ulmi Koch. (Acariformes: Tetranychidae)) and brown (Bryobia redikorzevi Reck 
(Acariformes: Bryobiidae)) fruit mites, depending on weather conditions, develop in 4 ... 5 generations a year, common 
spider mite (Tetranychus urticae Koch. (Acariformes: Tetranychidae)) at 7. The prevalence of ticks reaches 100%, and the 
degree of damage to plants by them is up to 3-4 points. Damage to apple flowers by the weevil Anthonomus pomorum L. 
(Coleoptera: Curculionidae) reaches 60 ... 85%, the colonization of leaves and shoots by the red-gall aphid Dysaphis 
devecta Walk. (Homoptera: Aphididae) 35 ... 45%, fruit loss from apple sawfly Haplocampa testudinea Klug. 
(Hymenoptera: Tenthredinidae) 15%. 

Keywords: climate change, agroecosystems, phytophages, bioecology, harmfulness, apple tree (Malus domestica 
Borkh.). 
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