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В В Е Д Е Н И Е

В настоящее время стало очевидным, что существующими механиче

скими, агротехническими и химическими методами решить пробному 

борьбы о сорными растениями невозможно. Механические и агротехни

ческие опособы борьбы трудоемки и в ряде случаев неприемлимы, на

пример, в борьбе с сорняками пастбищ и других малоиспользуемых ае- 

моль. Применение химического метода часто становится невозможным 

иа-аа того, что сорняк находится в непосредственной близости с 

полезным растением. Общеизвестно, что химический метод, кродз того 

опасон своими отдаленными последствиями. Систематическая обработка 

оорняков гербицидами отрицательно сказывается на почвообразующих 

беопозвоночных и на полезной микрофлоре почвы. Специальные иссле

дования показали, что гербициды отрицательно влияют ие только на 

структуру агроценбза, но и на биогеоценоз в целом.

Вое это заставляет обратить внимание на биологг :есний метод 

борьбы с сорными растениями. Он специфичен и воздействует только 

на сорняки и применение его не имеет отрицательных последствий для 

окружающей среды, выгоден и экономичен. Так, например, только в 

Австралии при помощи насекомъх-фитофагов за 5 лет был уничтожен 

злостный сорняк опунция. Борьб? с ним обошлась в №00 раз дешевле, 

чем если бы сорняк уничтожался химическими и механическими спосо

бами ( Алпатов, 1 9 5 6 ).

Для разработки биологического метода бооьбы с тем или иным сор

няком, прежде всего, следует подробно ознакомиться с фауной его 

фитофагов, изучить биологию и специфичность перспективных видов. 

Цока подобные работы в нашей стреме единичны, а на исследуемой нами 

территории раньше никем не проводились.

В задачу наших исследований входило: выявление видового соста

ва, биологии и перспективности насекомых-фиюфагов следующих сорных



растений баеоейна среднего течения реки Иртыш: I)  горчака разового— 
-  Асгор'ЫХоп р1сг1а С.А.М., 2 ) подсолнечника сорного -  неХХап-

ЬЬиа ХепЫсиХагхз ЦоиеХ., 3) осота розового -  СХгеХит агчепза 

I;., 4 )  ПОВИЛИКИ полено'* -  Сиасийа сатрев'Ьг1в .Типскег, 5 )  П ВИЛИ- 

КИ хмелевидной -  Сивси-Ьа ХириИХотХв КгосЪ. ,6 ) софоры ЛИсохвост- 

НОЙ -  боеЪеХ1а аХоресигоШев Ь., 7 )  ВЬЮНка полевого -  СопуоХчи-

Хив агчепахв г*. Предполагалось также проведение опытов по аккли
матизации специфических фитофагов.

Насекомые были определены: Асановой Р .Б ., Байтеиовым М.С., Ку- 

леновой К .З .,  Мариковским П .Й ., Митяевым И .Д ., Серковой Л .Г ., Смаи- 

ловой Н .Е ., Тер-Минасян М.Е., Тобиасом В .И ., Шек Г.Х, Сорные раоте- 

ния были определены старшим научным сотрудником Института ботаники 

АН КазССР Байтеновым М.С. Всем лицам, оказавшим помощь в определе

нии автор выражает благодарность. Кроме того, он искренне благода

рен своему научному руководителю -  доктору биологических наук, 

профессору П.Й.Мариковскому, под чьим пристальным вниманием и с 

чьей помощью проводилась и завершилась настоящая работа, а также 

Л.И.Иванникову -  старшему научному сотруднику Института зоологии 

АН КазССР, к советам которого прибегал неоднократно.,

В настоящей работе обобщены результаты четырехлетних исследова

ний. Диссертация изложена на 153 страницах машинописи и состоит из 

введения, четырех глав, выводов и предложений. В тексте приведены 

3 таблицы, 32 фотографии. Список литературы содержит 179 работ,' в 

том числе 23 зарубежных авторов.

В ПЕРВОЙ ГЛАВЕ -  "ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК БАССЕЙНА СРЕДНЕГО 

ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ИРТЫШ", изложенное на 7 страницах, на основании лите

ратурных данных, описаны рельеф, климат, растительность и животный 

мир, приводятся некоторые сведения о сельском хозяйстве Семипала

тинской и Пав.,одеоской областей, расположенных на территории бас

сейна среднего течения Иртыша.



ВО ВТОРОЙ ГЛАВЕ -  "СОРНЫЕ РАСТЕНИЙ БАССЕЙНА СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ 

РЕКИ ИРТЫШ", изложенной на 10 страницах, приводятся краткое описа

ние биологии, географическое распространение и вредоносность изу

ченных сорняков. Для каждого сорняка указан его первичный ареал и 

занимаемая площадь на иос..едуеыой территории.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА -  " ФИТОФАГИ СОРНЫХ РАСТЕНИЙ БАССЕЙНА СРЕДНЕГО 

ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ИРТЫШ " изложена на 88 страницах и ивляетои основной,

В ней налагается история изучения фитофагов для каждого растении. 

Опиоываются фитофаги, обнаруженные в районе исследования. Дли каж

дого вида приводится ареал, биология, эффективность, специфичность, 

перечисляются естественные враги. Даетоя анализ фауны -  врагов как 

дого сорняка.

На изученных*сорняках зарегистрировано 220 видов фитофагов, И8 

них 90 видов обнаружены в районе исследования, а 67 видов отмечают 

ся впервые. Список фитофагов представлен в таблице I .

Таблица I

Фитофаги изученных сорняков1

:
♦

Фитофаги ; Сорняк : Кем изучено

I : 2 : 3 : 4

Класс Нематоды -  ыота^ойа 
Отряд Тиленхиды -  Ту1 ео.иН1(1а 
Сем. ТуЛепсЫЛае

XXI РвгапаиЛаа р1сг1<11в К1г. Г Кирьянова Г С. ,19ДД И
ДР.

I -  х ) -  виды, обнаруженные в бассейне среднего течения реки 
Иртыш, х х ) -  виды, интродуцированные в ра”он исследования. 
Сокращения: Г -  ггрчак розовый, П-х -  повилика хнолевидная, Н-и -  
• повилика полевая, 11-сорн. -  подсолнечник сорный, 0 -  ссо-: розо
вый, В -  вьюнок полевой, С -  ссфора лисохвосткая.
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Класс Паукообразные -
-  ЛгасЬлоЫеа 

Отряд Клещи -  АсаПпа 
Сем. ЕгХорНХйаб 

2 КгХорЬуез вр 
хЗ Уаза'Ьеа аатепотг! ЗсЬеч.

Класс Насекомые -  ХазесХа 
. Отряд ОгШорЪега 

Сем. АсгхйХйае 
4 СаХХХрЪатиз 1-ЬаХХсиз Ь.

Отряд НоторХега 
Подотряд СХоайХаеа 
Сем. ОХсЬуорЬагхйае

Г Иванников Л .И, ,  1969.
С Шевченко В .Г ., Мари

нований П .И ., Шамсут- 
динова Г .С . 1973.

Справочник "Вредные 
животные Средней Азии"
1949 и др.

5 НххХХогеегшв дасоЪзопХ ОзЬ. 
Сем. СхсаЛеХХхйае

Г Иванников А .И ., 196".

6 ЯеоаХХЪигиз ^епез-ЬгаШа Н.8. г Иванников А .И .,1969
7 Ва’Ь1''асЬотогрЬив : .и'оНаНиз Хеш. П-п _м_
8 Нап<Иапиз хшрегаЬог ШаЬ. г -
9 РзогкХориХервхиа МпоЬаЬид 8. П-п

10 Лпасега'ЬаваХХХа зиЪсоХХХсоХа 
МП-.

в Митяев И .Д .,1971 .

XII А.ошшлгога МИ, 
Сем. АрЬгорХюгХйае

г

х12
х13

ЬаругопХа ооХеор'Ьга’Ьа Ь. 
АрЬт'орЪ.ога аХп! 1'аХХ. 
Сом. С .зс1х<1ае

г ,о
0

Иванников А .И .,1% 9.

14 НуаХезШаз оЪзоХе-Ьив 8Х^д. 
Подотряд АрЬХйХпеа 
Сом. ЪаоипХДае

в Емельянов А,Ф ., 1972.’

15 Тгаша гайхсХз КсХЪ. 
Сом, Ар>'1с11б.ае

г Мордвилко А .К .,1929. 
» х

16 . АрМо соотоХуиХХсоХа Р егг. в
1 .

то Л 1 А.ЙоззурИ йХолг. в
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I : 2 ■ : 3 : 4

18 А. 1аЪигп1 Ка11-. г . с Невский В .И .,1929.
19 АДаЪае Всор. 0 -И -
20 А.еуапут! Р. 0 Щеголев В.Н. и др.1937

х2Т А.срассХуога КосН. П ~п,0,0 Иванников Л .И ., 1969,,
х22 А.ЬеАогае КаИ. П-х
х23 А.всаЫ оз а БоНгА. 0

24 ШюраХовХрЬига 1асЬиса Раза. г Мордвилко А .К .,1929.
25 ЛпигарМв 'ЬеггХсоХа Наш!. г «и...
26 А.сагйиХ Ь. 0 Невский В .П .,1 9 2 9 .
27 МасгоаХрАшп даивав Ь. г ,0 Невский В .П .,1929 и др
28 М.сотгоХуиН Ка11;. в Мордвилко А .К .,1929.
29 Мужив регаХсае 8и1а. в Невский В.11., 1929.
30 АсугЫюаХрНоп цоваурИ Могйу • с
31 Ас.Хепо'Ьиш Могйлг. с

х32 Сар1АорЬогтла сХгвХ ИвУв. 0
33 АецаХоаХрАиш рХсгХАХв Р. г Мордвилко А .К .,1929.
34 АоаиАиз оопуо1лги11 МеУв. в Невский В .И .,1951.
35 СегоаХрЬа аХХНаеае МеУв. в
36 1ЧХа 1ас1;иоае Раза, 0 Нарзикулов М .Н .,1954.
37 Нуреготугив 1асХисае Ь. 0 Нарзикулов М.Н.,и др. 

1954.
38 ВасРипоХив сХгаХХ I*. 0 Шапошников Г Д . ,  1965,.

х39 РДасеХсо1а Н.Н.Ь. г
х40 Б .зоасЫ  Ь.

Подотряд кокциды, иди чер
ве ил И ЩИТОВКИ -  СоосХпеа 
Сем. МагцАтоАХАае

0

41 РогрЬуторРога агпеЪХае АгсЬ. 
С ей. РзеиАососсАйаа

г ,с Справочник,1949,

42 Рвеийососсив сотзХоскХ Кил. в Яхонтов В .В .,1953 .
43 РАеаасоссиз ритХХив К1г. 

Отряд Нет1 р1;ога 
С ей . Роа'Ьа'Ьоп^Э.ае

0 Терезникова Ё .М .,1968.

44 АпШеаХпАа 1ипи1аЪа 0». г Асанова Р .Б .,1971.
х45 Ра1отапа угавХпа Ь. П -х,0
х46 Сах-росогХа ХиасХарХпия ВоЬ. Г,С ,0
х47 С.ригри.геХ^еппХв Сец. г ,  о
Х48 РоХусогХз Ъассаг 1а Ь. с,в
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I : 2 : 3 :
х49 ЕигЫеша огпака Ь. Г
х50 Е, евЬ1ег± КЪ1, 

Сом. Ш.гХйае
Г

х51 РоХутегиз соцпакиз ЕЧеЪ. 11-оорн
х52 ОгкЪорз эр. РХеЪ. 0
х53 Айе1р}хосог1з ИдеоХакив Си. С
х54 Вга<Лусо1вив йесоХог Квик. 

Сом. Ьуьае1йае
Г,П~сорн

Х35 Охусагепив раХХехш Н.-С. 0
х5б Ъшпргойета шаигит .Б1. 

С ОМ. СогеХйа©
0

х57 АгепосогХз ищ1к11 Н .-8 . П-сорн
х58 Согеиэ Л1аге1па1;иа Хр. 

Сгм. НЬораИЛае
П-х

х59 КЬораХив виЪгиГив С-теХ. 
Сем. ЗсикеИегЗДае

В

хбО Еигубаебег ллгЬеегХсеря Рик. 
Ох’р . Шаувапсркега 
Сем, ФЬгХрХйав

с

61 Апар1хок1хг1рв вМгаЪисИпеп- 
о1в <ТаоЬ.

Отр. СоХоорХах-а 
Сом. ' йсзгаЬаеХй&е

г

62 ■ ЕрХсотэ'Ыв Ы гка Ро <1а. 0

63 РоковХа ПипцахХса КЪвк. „о
64 Р.ЬипвагХса агтепХеоа Мои. 0
65 (ЛарЕугиа охуркегив РаХХ. 

Сем. МеХуг1с1ао (Ма1ави1й.ае)
г

Хбб МаХасЫив ар.
Сем, АпкМ зХйае \

с.

хб7 АпкМсиа ер. П-х
х68 КГс/охие топосегоа Е. 

Сем. ЪаггИйае
с

хё9 Храех'Ха Ы гка Ь. 
Сом. АНесиИйао

п-х ,

х70 ОгоорЫиз р-111 со XXI а Меп. 

Сем. Ые1о1<1ае
г

Справочник,1949.

ДобровольокиИ 8 .В ., 
1951.

-И-
Самедов Н .Г ., 1963 
Иванников А.И. 1969



1 3 4
х71 МуЬиЪгХе аЧ гаО а Р а 1 1 . В,0 Кузин Б .С .,1953

72 М .с а Х Ы а  Р а1 1 . г , с , о , в Кузин Б,С.,Юхнович Л.Л
73 М .а 1 М г 1 с а  к и зЬ а к б У Х Р а сЫ  

Рок±к.-6.

0 " " 1955

74 М .ае й е сХ тр и п сЧ аЪ а О в Ы . с И 11

75 Ь и в с а М о в я о  0 1 . с , в «1 II

76 М. то п о то п а  # в 1 1 . с Кузин Б„С.,Юхнео ч  Л , 1> 
1955

77 М .к В о й д е п Ы с а  Е в 1 1 . е , о , в И «I

Х78 М .ХггОегтейХа Р - ,7 с 11 (I

79 М .ш й е с Х т р и п с Ч а Ь а  Н еуй . с II 11

х8и М ,с о е г и 1 е з с о п а  О е Ы . с и 1»

81 М. аЪаийХпвси'Х Неу(1. с , о , в 11 И

82 М . Р г о Хо у Х О е г т . с 1» И

х83 Н , ои ай гХррпсО аО а Ь . с , в , г  . II И

84 Ы, Ы б е а п Ы в а Х т а  2иЫ с. с II 1!

х85 М .с г о с  -Ьа Р о 1 1 . с , в , г II II

х8б М ,Ы лги1пвга Р а 1 Х . с
Х87 М.^иаЬиог<Хво1трипо'Ьа'4:а Р а Х Х . 

С о м . С е га тЪ усХ й а е
с

88 А в а р а п б Ы а  с у п а г а е  О в г т . 0 Доброволъокий Б . В .1951.
89 А .с а п Х и Х  Ь . 0 Самедов Н ,Г .,1 % 3 .
90 Л .й а Ы Х  ЕХсЫ з. 0 II

91 Р1гуХовс1а у Х гц и Х а  С Ь а г р . 
С е м . СЬ.гуаоте11<1ае

г Иванников А .И .,1969,

92 Е т а г п о р а  ги р а  О в г т . в Оглоблин Д .А .,1 9 3 6 .
х93 ТвпеХ'Ьагаиз ре11ис1с1ив Р о и й г.В Справочник,1949.

94 Ь .1йп еХреш хХ8 КиЪасВ. в Добровольский Б .В .1951
х95 Ь .е х о Х е Ы а  Ь . в
х % О а а С го х й е а  р о Х у а о п ! Ь . в , с Добровольский Б.В.195Х .
х97 НуросаавХ<Ха еиЪРвггийХпав. 

З сЬ .г-'п к .
в Палий В,Ф.,Клепикова 

П .И .,1957 и др.
98 (1а1егис-.а в р в с с а Ы Н е  М Д » 0 Самедов Н .Г .,1 9 6 3 .
99 О .р о т о п а е  8 с о р . 0 II

хЮО 0 , Ш Р е г г и р о а  а г л е п Х а с а  Ив, о , г Иванников А .И .,:% 9 ,
хЮ1 (/.Чапаевы Ь. с
х!02 С а а зХ й а  г и Ы е Х о о а а  Мй11. Г ,0 Куленоьа К . З . , Т%6 и др

103 С .п о Ч а Ч а  О е Ы . с
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I : 2 : 3 : 4
104 Ьеша суапеПа Ь. 0 7,вдйПег Н ., РаЪЬиПо
105 НаХ'Ыса сагйиогищ Сиегп. 0 IV., 1970.

хТОб 1и<1оаоги.1со1а Иве. в
х!07 СЬгувоте1а таге1паСа Ь. Г,В
хЮ8 ЪаЫа.ов6от1в веп1си1а Кг. г ,с
х!09 СгурЪосерЬа1иа ввг1ееив Ь. Г ,с
х.110 РасНуЪгасНув асг1р1;1д.огвит 

Мага.
с

х Ш ОагузсИгиа авс1ер1айеив Ра11. 0
хН'2 РЬуНо'Ьга'Ьа петогига Ь. в
хП З РЬ.рга'М.со1а Иве. в
XI14 РЬ. сгисИегае Ооеге. в
х115 Ра11ав1о1а аЪвЛгхЬЫЛ Ра11. 

Сем- ВгисНхйае
в

х11б ЕиврегторРавиз вег1сеив 
беоРРг.

в ,г Шевченко И,И .,1958 и 
ДР.

Х117 Ку-ЬоггЬАпив ЪЪ.егторв1в МоЪвсЬ. 

Сем. Сигси11ош.йае

с

х118 Тапутесив раШаЪив Р. - о ,г ,в ,
П-сорн.

Петруха 0 . 0 . , Бутов
ский А.П. 1947 и др .

XI19 Т.агбеп'ЬаЪив Ру11. 0, .
120 РваИйхит тахШ овот Р. о,в Справочник агронома 

по 8вщите растений, 
19ч8.

121 Ьагхииз ■ЬигМпаЪив 6у11, 0 . Справочник,1949.
х122 Ь.рги1повив Ре'Ьг!. с
Х123 Ь.1паедиа11со111в Сар. 0

124 С1еопив р!еег Зсор. 0 Справочник,т949.
• 125 1)1хив сагйи! 0117. 0 Добровольский Б .В ., 

1951
126 Ь. а1к1г\.з Ь. 0 Самодов Н .Г ,,1963.

х127 Ь.а^сапИ Ь, г
х128 Ъ.РазсЗ.сиХаЪиз ВоЬ, в

хх! 29 Стхсгопухс зипцегтаппхае П-п, Полевщикова В .Н .,1955
НехсЬ. П-х и др .

хХЗО Зт.'Ьа'Ьах^сип р. П-х
х131 Лрхоп сагйиогищ КЬу, 0 Арнольди Л.В.,и др. 

1965.



I :
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х 0 2 Д.ЮгЫриЪепа Не161з. С
0 3 СеиШоггИупсНиа 111;ига У. 0 ЕигаХХ'ег Ы., НаггХа 

Р . , 1966.
0 4 ННупсЬаепиа (НвЪопа Ре*. Г Иванников А.И »,1969

х!35 РНуСопотив Ъгапа8;у,лгап1 си0Р. П~Х
х13б ЗЫосМиа 1тшаг1-Ьиа ВоЬ» с
х137 г’усМиз 1халгиа Веек» С,0
х 0 8 СурЬосХеопиа ЫкгХпгз Ра, с
х139 СЬХогорЬапив гиЯотагеХпаЬиа 0 

6еЪХ.
Х140 816011а аибигаНа ЗХерЬ. 0
х!41 ИогуЬотиа (01атив) пеЪиХо- 

аиа ву1Х.
Отряд ЬорХйорбдга 
Сем. Мо сбиХйаа

0

142 ЛеопИа 1ис1с1а НиРи. в Лаыперт К »,1913.
143 А.Хисбиова Еэр. в И
144 ТРа1роеРагеа ригригХпа НЬ. 0 И
145 РЬуботебга ваи^а Ь. о,в Щербиновский Н .С., 

1923.
146 Еихоа йе^ерит ЗсМХТ. В,0 Знаыенснии А .В .1926 .
147 Е.сопар1сиа НЪ. в.о Поопелов С.М .,1% 9
148 8оо61а е1аV^8 Ни и̂. в II
149 8.уеа61еаХ1а Ни и̂. в II
150 Ви.го1а осси16а Ь. 0 II
151 МаИсеХерХгХа всиРоаа 

6сЬШ .
в Щеголев В„Н.,и др» 

1937 •
152 ЬарЬиета (сагайг1гщ) ех1диа В 

Н.В.
II

153 Ро11а оХегасеа Ь. в Ыержеевская О.И., 
1961

154 Р.(Иав1т111а КгюеЬ. в И
155 БсоЬобгатта б г К о И  Но66. в Афонская Н .А .,1966,
156 Ьатеабга виаза 8сЫ1Т. 0 II

х!57 и <11ав1а111в КпосН. с
х158 Еш®е11в 6гаЪеаХ1а Зеор. в

159 Р1ие1а СРВ.гошабга) Ъгас6еа0 Золотаренко Т Л .  1966*
г.
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КО Найепа аогйХОа ВкЬ.. 0 Сливкшт К.А.,Шок Г.Х , 

1969.
161 АроревАее зресХхчш Евр. 

Сем. ХЧзбХ'орРогХдае
С Иариковокий П .И .,1970

162 А1исХ<За репРаСасбуХа Ь. в Лампорт К . ,1913.
К З РЬох-орЬогшз люшхХасЬуХив Ь, 

СОМ» ИуцаепХйа®
в II

164 21цаапа кг.,1зае Еар» 
Сом . ВрЬХпеХйае

0 II

165 РгоЬорагсе сошгоХиххХх Ъ, в II
Х166 ЮоХ1ерХ»ХХа еирЬогЪХае Ъ.  

Сом. Х̂ ухаХХиае
с

167 Х’угаивРа пиЪХХаХХа НЬ. 0 Болдырев В.Ф.,и др, 
1936.

168 Нотоеоаоша 1леии1еХХа йсМГР. 
Сем. ОеХеслХХйае

В,0 Добровольский Б ,В .1959

169 МабгпегХа аргХХеХХа Н.8. г Иванников А .И .,1969.
Х170 МеЬипех'Ха ар. г
171 Вергезааг1а а^ишаода Ми. 

Сом. РаусЬХсХае
. г Иванников А .И .,1969,

Х172 ЗЬепойев потаб.апа ЕгвсЬ.. 
Сом, беоте'ЬгХйае

г Иванников А .И .,1969.

173 Нбтох‘1а ргоХХоааг^а йХц1\ П-х II
174 ЕирХХЬесХа эр. 

Сом. ЬусаепХйае
П-х ч

175 СуапХгХа аугХоХив Ъ П-Х II
Сом, ХЪх-'ЬгХсХйав

176 ХлЬеаХа аегопеойва Меуг.
Сом. Лх’сХХХйае

П-х II

х!77 АгсЫа сада Е.
Свм.ЬавХогашрхВае

с

х!78 МаХасслота оазЬгепаХа 
кХгцМаХса ЗХцг,
Сом. ЫутрЬйХХВаа

с

хГ/9 Х х̂'ашаиа (Фалеева) сагйиХ Ь. 
Сем. И'ер'ЫсиХ1с’ \е

0 ■

х180 Вес1еХХ1 а зр. в
х!81 Асгосегсорв ар. С
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Отряд НугаепорЪох'а 
Свм> Те.аХВгейХпХг1 ае

182 Л0ЬаН.а гозао Ь. В,0 Баржуцкий Б .Н .,1% 7.
Сем. СупХроХйае

х183 Аи1ас1(1еа асгор11Хоп1оа г Иванников А .И ,,1969.
В.., XX а.
Сем, ВогтЗхоЫаа

т Сгета'Ъоцав'Ьзг зогВХоаХа 11уАГ II

Отряд ЩрЪога 
Сем. СесХ(1отуХ.-.ае

185 ЬазХорХега и/еХВХ Е'вХЪ. П-сори. ЗГеХ1; Е. Р . , 1940.
186 Ь.тигХеХсХСХапа ЕоХС. П-сорн. II
187 ТгХзЬогтотуХа ЪиХХа РеХС, П-сори. II

188 Тг.ЬеХХапСВХ Вго<ХХе П-сорн. И

189 ЛврНопсШ!^ сопзрХсиа 0 .8 . 11-оорн. II

190 Лз.Ье11ап.’ЬЬ.1Х'1огао РвХЪ. П-оорн. II

191 Аз.Е1оХ'1Хиз 0 ,8 , П-сорн. II

192 СесхйошуХа ХВигзХопХ ВгойХв.Г-сори, II

193 ЫеоХавХор-Ьвга ХгХшега ЕеХХ. П-сорн. II

194 Ие.ВеХХаггЫи. ВеХХ. П-сорн. 11

195 СизСХрЪ.ога зоасВх В. В». 0 Пучкова Л.В . ,1961 .
1% баарХеХХа схгаХХсоХа 0 Скугравы В.,Новак К .,

1962.
197 СХ1пой.ХрХоз1в сХгвХХ 0 11 II

198 1оеи1оХа асгорЪХХоп МагХк. 1 Мариковский П .И .,Иван
ников Л-И. , 1968.

х!99 Базипеига зр . г 11

200 Горчаковая галлица-акарифаг Г II

С е М. Тер Вг X г 1 <Х аа ( Тгур е Ь X <1 а а )
201 АсапХЬХорВХХиз ЬеХХап-Ыгх 0,г Яхонтов В .В .,1 9 4 9 ,

Но 831
202 СЬаеХогеХХха согСЬали. ЗХа X.0 II

203 ЕпзХпа вопсМ Ь. 0 II

ха04 ИгорВога тайга РгХХй. г Бегииботова Д .1 . и др
1965.

205 Ц.сагаиХ В. 0 М
206 Ч,казасЬч-Ьаг.хса КХсВСег. г Иванников А .И .,1969.
207 ЧгорЬога зр . г
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208 СЬ.аеХоз'ЬошоХХе. суХ1псХг1са Н-Р Г Иванников А .И .,1 9 6 9 .
209 ОгеХХХа еХиИа Мц. г II
210 О.гиРХсаийа 3?. 0 йтоХРег Н ., Р’аНЬиХХо IV., 

1970.
211 ТарПгХЫв оошвВа 1 т . 0 Рихтер В .А .,1970.

Х212 ЫгорЬога ар.
Сем. Ацгогауа1с1ае

0

Х213 Ме 1 ап ай го. ну а а сиасиИае 
НегХпц

11-х НагЗ-Пй Г.М ., т958 И др,

214 М.сопчоХтиХХ В Зрепсег К.А. ,1971-
х215 РЪуХотуга аЪгХсох-пХа % . 0 ,г Пучкова Л .В .,1961 и др .

216 Х’Ь.аРРХпХв Ра11. 0
217 Р Н .(а .аЪ г.) сХгаХ НепйеХ. 0 Родендорф Е .Б . ,1970.
218 РН.г'ймчорйаеа НепбеХ. 0 II
219 ЫгХшуга аопоЫ НепйеХ. 

Сем, АпЬпоиузЛЛае
0 Пучкова Л .В .,1 9 6 1 .

220 РецотуХа аХеХпХ НепйеХ. 0 Эльберг К.Ю .,1970.

Обнаруженные фитофаги принадлежат к двум типам, трем классам,

9 отрядам и 45 семей-чвам беспозвоночных животных. К классу нема

тод -  I вид, к классу паукообразных -  2 вида, к классу наоекомые -  

-  217 видов. Из насекомых 80 видов отнооятоя к отряду жесткокрылых, 

40 видов -  к отряду чешуекрылых, 39 видов -  к отряду равнокрылых,

36 видов -  к отряду двукрылых, 18 видов -  к отряду полужесткокрылых, 

3 вида -  к отряду перепончатокрылых и I вид к отряду прямокрылых1.

Фитофаги по видам сорняков распределены следующим'образом: 

осот розовый повреждается 78 видами, вьюнок полевой • 54 видами, 

горчак розовый -  53 видами, соф'-ра лисохвоотная -  52 видами, сорный 

подсолнечник -  14 видами, повилика хмелевидная -  13 видами,повилика 

долевая -  4 видами.
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В районе исследования на горчаке розовом обнаружено три вида по® 

опоитивних о биологлчеокой борьбе фитофагов, на повилике хмелевид

ной -  два вида и по одному виду -  на оофоре лиоохвостной, ни осоте 

розовом и на вьюнке полевом. Ниже приводим краткие сведении о био

логии и о путях использования их в биологичеокой борьбо о изучен

ными сорняками.

Горчаковая галловая пестрокрылка -  
-  ЫгорЬога тайга ГгЬ'Ш.

В первой декаде июня, когда сорняк находите-! в фазе бутониза

ции, оаыки плодовой пестрокрылки откладывают яйца в молодые корзин

ки горчака. Вылупившиеся из яиц личинки проникают в семя сорняка и 

вызывают их разрастание, образуя вытянутый в длину галл и окукли

ваются внутри галла. Развивается в одном поколении. Зимуют личинки 

внутри галла в засохших корзинках горчака. В условиях бассейна 

среднего течения реки Иртыш пестрокрылка появляется в маоее во вто

рой половине мая.

Численность пестрокрылки в пуотынно-отепной зоне левобережной 

части Иртыша большая, местами она поражает до 50% корзинок горчака. 

Пораженная корзинка теряет овею характерную форму, деформируется, 

отановитоя твердой и ее легко отличить от здоровой. Полезная дея

тельность пестрокрылки одерживается наездником из семейства спа1- 
сШГбав.

Как и все галлообравующие насекомые'* пестрокрылка является спе»> 

цг'фичным врагом горчака и пригодна для биологической борьбы с ним.

Для сохранения популяции и для использования горчаков-й плодо

вой пестрокрылки в биологической борьбе с горчакгч, осенью, в кон

це вегетации горчака, нужно произвести сбор пораженных корзинок 

сорняка. Собранный материал оледует хранит^ в сухом неотапливаемом 

помещении до вр-ны следующего года . Весной его нужно расфасовать



в полиэтиленовые мешочки размером 50x25 см, о окошечком ( Зх4сы) 

для вылета мух. Перед воходом горчака развесить мешочки на высоте 

50-75 см но пораженном участке. Поело вылета перезимовавших пеотро- 

крылок, остатки корзинок следует сжечь, поместив их предварит льно 

вырытую яму.

Почковая горчаковая гдллица -  Равупеига ер.

Вылет перезимовавших галлиц приурочен ко времени появления 

походов горчака. После спаривания самки откладывают яйца в зача

точные почки главны : побегов сорняка. В дальнейшем личинки разви

ваясь образуют галлы, которые оказываются уже на верхушках побегов. 

Окунливан: о происходит внутри галлов. Массовый лёт галлиц первого 

поколения происходит во второй декаде июня. В эти время уже имеет

ся большое количество боковых побегов горчака, в верхушечные почки 

которых, откладывают яйца вылетевшие оамки первого поколения. Гал

ли ил второго поколения вылетают в конце июля. Они поражают побеги 

появляющиеся из боковых корневых отпрысков горчака. Личинки тре

тьего поколения зимуют внутри засохших галлов.

Пораженные личинками галлицы почки горчака прекращают дальней

ший роот, а распускающиеся из почек листья сильно деформируются, 

не расправляются, утолщаются, покрываются белим войлочным налетом 

и образуют верхушечную розетку. Внутри нее располагается шарообраз

ная камера, в которой находятся от 5 дс 10 личинок галлиц. Поражен

ные галлицей растения низкорослы, не цветут и не плодоносят. Поч

ковая галлица -  узко специализированный монофаг и представляет боль

шой интерес в биологической борьбе о горчаком.

Горчаковая орехотворка -  Аи1ао1йеа 
асгорЧИогаса Ве1±я.

I 1
Личинки орехотворки вызывают ыногополостные жвяваковидные галлы
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квк на главных стеблях, тан и на с'жовых побегах горчака. Окукли

ваются веоной. Валет имаго приурочен к моменту появления всходов 

горчака. Ко времени появления большого количества боковых побегов 

горчака банки орехотворки откладывают в. них, а также в главные по

беги сорняка яйца. Период яйцекладки короткий. Весь жизненный цикл 

личинки происходит внутри галла, где она и зимует. Количоотво ли

чинок в галлах бывают различной от 2 до 30 . Развивается орехотвор

ка в одном поколении. Пораженное галлами орехотворки растение пло

хо плодонооит, от здоровых отличается низким ростом, тонким урод

ливым стеблем.

Горчаковап орехотворка специфична к горчаку и вполне пригодна 

для биологической борьбы с горчаком.

Галловый СЛОНИК -  8ш1сгопух ЧаЪагЦсив ]?.

Личйнк слоника о^аэ./ЮТ на стеблях повилики хмелевидной округ

лые, веретеновидные, угловатые галлы. Развитие личинок происходит 

в галлах. В каждом галле находятоя от I до 3 экземпляров. Перед
I

окукливанием личинки проделывают в стенках галлов круглые отверстия, 

через которые выходят и попадают в почву, где и окукливаются в з е м - , 

ляной колыбельке, на глубине 1 -2  ом. Стадия куколки длится 2С-23 

дня. Развивается в двух поколениях.

Стебли повилики, пораженные личинками слоника, в результате 

галлообразования оильно угнетаются и дальнейшее развитие сорняка 

нарушается. Слоник узкоспециализированный фитофаг повилики и приго

ден для биологической борьбы с повиликой хмелевидной. Численность 

слоника на исследуемой территории небольшая, маленький очаг был 

найден только в пойме степной речки Кара-Кол.
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Повиликовая мушка -  Ме1апа(5Гошу&а сиасиСав 
ЧеПпц.

Лёт мух на иооледувыой территории начинается в начале-середине 

июня. .После питания соком повилики самки откладывают в их отебель 

яйца. Вылупившиеоя личинки читаются, минируя стебель сорняка. Черев 

? -8  дней личинка, предварительно приготовив лётное отверстие, окук

ливается в мине.. Куколочный период длится 10 дней. Появление мух 

2 поколения происходит в первой половине июля и совпадает о фазой 

бутсдизации повилики.

Самки мух второго поколения откладывают яйца в основания моло

дых семенных коробочек повилики. Вышедшая личинка проделывает ход 

внутрь оемечной коробочки, где происходит дальнейшее развитие. До 

стадии куколки личинки успевают уничтожить все семя или его часть. 

Развитие личинки второго поколения происходил синхронно с процес

сами созревания семян повилики. Когда семена полностью затвердева

ют, личинки мушек, закончив свое развитие, превращаются в куколок, 

которые остаются зимовать внутри семенных коробочек. Личинки пер

вого поколения повреждают стебель повилики, личинки второго поко

ления -  семена.

Пушки являемся специфически’! врагом повилики. Первые опыты по 

ее применению уже проведены А.И.Иванниковым (1972 ).

Софоровый галловый Клещик -  УаааЪаа вешепоу! ЗсЬеч.

Клещики появляются ко времени бутопзации софоры ( I декада, 

июня). Они забираются в соцветия сорняка и в них самки откладываю* 

япца. Вскоре из тычинок и пестиков образуются короткие дугообразно 

изогнутые плоские галлы. Процесс развития и размножения клещиков 

Происходит внутри галло». По мере роста растения, каждый галл удли

н и т с я , становится нитео: разным. Клещики за лето развиваются в не
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скольких поколениях. Максимальной численности они достигают, когда 

аофора находится в стадии плодоношения. В это время нитеобразные 

рллы клещиков на вфхушке соцветий, переплетаясь между ообой, при

нимают форму миниатюрной метелки. Пораженные растения не вацвотают.

Клещики оказывают отрицательное воздействие непосредственно на 

ременную продуктивность софоры. Образуя галл в цветках, они исклю

чают плодоношение софоры. Степень повреждения софоры местами дости

гает до 1007». Но клещики имея микроскопический размер тела очень 

малоспособны к самостоятельному распространению.

Для применения клещиков в борьбе с софорой следует производить 

сбор галлов-метелок осенью, когда оорияк находится на стадии созре

вания плодов и тотчас же следует р азбр осав  их в зарослях растения, 

куда клещик еще но проник. Перезимовавшие клещики поражают софору 

на следующий год во время ее бутонизации.

Щитоноска зеленая ссотовая -  СавзТЛа гиЫе1поБа Ми11.
На исследуемой территории выход перезимовавших жуков начинается 

оо второй декады мая и продолжается до июня. Откладка яиц происхо

дит о третьей декады мая по июнь. Массовый выход личинок происхо

дит в I декаде июля, что совпадает с фазой бутонизации осота розо

вого. Как личинки, так взрослые жуки питаются листьями осота розо

вого. Поврежденные листья решетируются. С фазой цветения сорняка 

совпадает окукливание личинок, что занимает в основном вторую и 

частично третью декаду июля, В конце июля, начале августа происхо

дит массовый вылет молодых жуков, которые интенсивно питаютоя. ли

стьями осота до конца его вегетации и уходят зимовать. Щитоноска 

развивается в одном поколении.

У поврежденных растений задерживается рост и цветение, они так

же плохо плодоносят или жз не успевают оосемениться. Но сообщению
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Н.Н. Горбу нова и Б.I'.Шеремет (1968) в 1963-1Э6& годы  ̂массового раз

множения этого фйтофа .'а в Восточно-Казахстанской облаоти щитоносна 

сильно подавляла осот на тысячах гектаров. В 1970 г .  она из Европы 

была интродуцирована в Северную Америку д а  биологической борьбы, 

о проникшим туда осотом розовым ( 2\уо1Гаг, РаШ Ш .о).

Рыжая вьюнковая щитоиоока -г НуросаавЫа 
виЪДег лиц1пеа ЗсВгпк.

После вылета в середине мая жуки питаются, молодыми всходами, 

вьюнка полевого, после чего самки приступают к откладке яиц. Яйца 

откладываются плотными группами по 3 -4 ,  как ла нижнюю, так и на 

верхнюю сторону листа, а также на стебли вьюнка. Развитие яиц про

должается 10-12 дней, а личинок -  около одного месяца. Окукливают

ся в конце июня. Стадия куколки длится 10-15 дней. Лёт нового поко

ления начинается в первой половине июля и продолжается до августа. 

Щитоноска развивается в одном поколении, зимует в фазе имаго под 

растительными остатками. I

Листьями, лепестками цветков питаются как взрослые, .так и ли

чинки. Численность жуков на исследуемой территории большая. Они 

встречаются во всех природных зонах. Местами щитоноска сильно угне

тает сорняк.

Перечисленные щитоноски являются важными регуляторами числен

ности осота розового и выонк.. полевого. Ь связи с широким распро

странением щитоносок в Палеарктике мероприятия по их интродукции 

и акклиматизации в пределах СССР отпадают. А д а  сохранения попу

ляции в природе и д а  повышения эффективности щитоносок в подавле

нии сорняков мы поддерживаем предложения З.Т.Ыатиса (1972) об огра- 

ннчении применения пестицидов в районах распространения этих насе

комых.
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ЧЕТВЕРТАЯ 1ЛА13А -  "ОПЬЩ ЩЬЛЬЗОШИЯ ФИТОФАГОВ ДИН БОРЬШ 

'СОРНЫМИ РАСТЕНИЯМИ" -  изложена на 16 страницах. 1' начале главы 

лш сы тетоя краткая иотория биологического метода борьбы о сориы- 

та растениями, а затем -  опыты по акклиматизации: специфических 

фитофагов в районе наследования.

Акклиматиаация Горчаковой нематода -  Рага» •зи1па

рАог:1й1э К1г, в бассейне среднего течения реки Гртыш.

Горчаковая нематода распространена в Таджикистане (Кирьяно- 

р ,  194 4 ), в Самаркандской области Узбекистана (Иванова, 196С), .в 

умении (Погосян, 1966) и по сообщению А.И.Иванникова (1969-а) 

шора,дичеоки встречается на крайнем юге Казахстана (Заповедник 

шоу-Джабаглы), Кроме того, нами она обнаружена в окрестностях 

рпсабада и на западе хребта Копет-Даг (пойма реки Сумбар).

Вяерь.8 Горчакову нематоду описала Е,С.Кирьянова'в 1944 г .  

щ она .совместно о Т,С.Ивановой (1960) выоказала мысль об исполь

зовании её в биологической борьбе о горчаком. Ими же быта прове

дены опыты на специфичность питания, С 1962 по 1964 г . г .  Т.С.Ива-' 

нова (1966) проводила опыты но применению нематоды в биологичес

кой борьбе о горчаком в 'Таджикистане. В 1967 г .  впервые в СССР 

горчаковая нематода под руководством проф, Д.И.Мариковского ин- 

тродуцирована А.И.Иванниковым из Таджикистана на юго-восток Ка

захстана (Алма-Атинская о б л .) ,  затем нами она перевезена в бас

сейн среднего течения реки Иртыш (1970-1972 г . г . ) „  В 1972 году  

опыты по переселению нематоды поставлены сотрудниками ВИЗР в Кры

му (Ковалев, Данилов, 1973).

Горчаковая нематода является узкоспециализированным парази

том, единственным! растением -  хозяином которого является горчак 

розовый (Кирьянова, 1944; Иванова, 1966; Тюребаев, 1 9 7 3 ).

Личинки нематоды в почве на пораженном участке встречаются 

в течение круглого года . Они концентрируются в верхнем горизонте
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почвы до глубины 5 ом. Заражение горчака происходи? в ?от момент, 

когда молодая порооль сорняка проходит через верхний слой почвы. 

Личинки проникают в вороиотые пазухи зачаточных лиотьеэ и стеблей. 

Затем на месте проникновения личинок образуется галл, Дальнейшее 

развитее и размножение паразита происходит внутри галла. Одновре

менно проиоходит и разрастание самих галлов и увеличение числен

ности нематоды. Развивается в неоколысих поколениях. Пооле окон

чания вегетации горчака взрослые нематоды погибают, а личинки впа

дают в анабиоз. Ь таком состоянии они долгое время сохраняют жиз

неспособность внутри галла. Когда под действием ш аги и темпера

туры галл разрушается, личинки покидают его и уходят в почву. По

раженные нематодой раотеиия деформируются, утолщаются, само раоте- 

вде отстает в росте, становится уродливым. Нематода, поражая сор

няк, угнетает и ограничивает его плодоношение, а при сильном по

ражении приводит к гибели.

Первоначальный опыт акклиматизации нематоды нами был прове

ден на территории совхоза "Казахстан" в Аягуаоком районе Семипа

латинской области. Он ставился в два срока -  в оентябре и октябре 

19?о г» в 4 вариантах, контролем служил незаряженный участок. Для 

закладки опыта чспольгсвали инвазионный материал оборов 1967 г .  и 

1970 г . ,  перевезенный из.Таджикистана и о опытных делянок (зало

женных А.И.Иванниковым в Г'67 г .  в окрестностях г.Алма-Аты). Все 

с'сры проводились в июле, т .е ,  в то время, когда в галлах очень

много инвазионных личинок. Для закладки оныта материал -- сухие 
* •

стебли горчака, покрытые галлами нематоды, прикапывали на х’лубину 

4 -3  сы, под закончившими вегетацию горчака. Наблюдения и учет сте

пени поражения нематодой сорняка а ели с весны 1971 г .  в течение 

вегетации г  рчыка.

Первые галлы появились в середик. мая, когда всхода горчака 

достигли 5 -1 С сы. Данные первого и последнего учетов степени пора

жена сорнях. нематсдай представлена в таблице.Л.
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Из таблицы видно, что хороший результат получен при внесе

нии инвазионного материала поздней ооеныо (варианты III, ТУ). Вне

сение инвазионного материала в почву ранней осенью (варианты 1,П) 

оказалось менее эффективным. степень поражения не превышала 2 5 -  

-3 0 $ , при этом сильно аопижешше и погибшие растения были единич

ны, Долговременное хранение галлов Горчаковой нематода также ухуд

шает её  инвазионную способность (вариант Ш), Итак, лучшим сроком 

внесения заражающего материала в почву, душ условий Семипалатин

ской области является конец октября.

В последующие года наш  расселение проводилось в более ши

роком масштабе. В 1971 г ,  в различных природно-климатических зонах 

Павлодарской, Семипалатинской и Талды-Курганской областей созданы 

очаги нематода и своеобразные маточники в предгорной зове юго-во

стока Казахстана, Их общая площадь около 7 ,5  тысяч м2. При учете 

степени поражения горчака нематодой в 1972 г .  выяснилось, что в 

отдельных очагах было поражено от 5 до 90$ растений, некоторые 

растения погибли полностью.

Данные опытов но акклиматизации Горчаковой нематоды под

тверждают её экологическую ■(мистичность. Она поражает горчак да

леко за пределами с оего цергичного ареала. Но степень поражения 

ею весьма различна, что может быть связано о целым рядом причин* 

выяснить которые возможно только после детального изучения био

логии нематода. Тем не менее сейчас уже выясняется одна из при-Ч.
чин. В более северных областях Казахстана обязательным условием,

* «
обеспечивающим высокое поражение является внесение нематода в 

почву на глубину не менее 5 см, так как Vказаьшиеся на поверхнос

ти почвы нематоды могут погиснгть от низкой температуры.
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Акклиматизация повшшкового галлового слоника -  
8ш1сгопух Дипг;егтагт1ав НеБсЬ..

Первое сообщение о слонике, как о вредителе повилики поле

вой в Узбекистане приводит В.И.Полев: дкова (1 9 5 6 ). В Армении по 

сообщению Карапетян (.1966) этим олоником повреждается повилика 

одностолбиковая. Более подробные оведеиия но биологии и о харак

тере повреждения повилик -  одностолбиковой, Лемона и полевой со

общают П.И.Мариковский и А.И.Иванников (1366, 1 9 6 8 ), Этими же 

авторами была высказана мысль об использовсчии слоника в биологи

ческой борьбе о повиликами путем расселения, так как он и з-за  

маленького размера очень слабо раоселяетоя самостоятельно. Ввиду 

этого молодые очаги повшшк, особенно если они удалены от основ

ных массивов прбиэре тения сорняка, не око;о поражаются слониками. 

И действительно на недавно «рсликшей на исследуемую территорию, 

повилике полевой, нами не обнаружено ни одного фитофага. Для био

логической борьбы с ней нами интродуцирован повшшковый галловый 

слоьяк из окр. г.Алма-Аты в пойму Иртыша.

Слоники посте зимовки питаются соком пои:лики, затем самки 

откладывают на стебли сорняка яйца. Ьпоследствие в местах отклад

ки яиц поя.вльотоя однокамерные галлы,'Рост и развитие личинок 

происходит внутри галлов. Перед г хукливанием личинки прогрызают 

в отенках галлов отверстия и попадают' на землю. Окукление проис

ходит на глубине 10-20 мм, в земляной колыбельке. За лето разви

вается несколько поколений.

Повилика пораженная слоником отстает в р осте, а по выходе 

личинок из галлев последние засыхают и этим самым приводят сорняк 

к угнетению, а при сильном поражении -  к гибели.

Для акклиматизации в последней декаде июля собирались вполне 

сформированные галл« с личинками последнего возраста. Затем они 

8-10  дней содержались в садках до вылета шлага». й  период лета сад



26

ки со слониками уже баз парявитоидов, перевозились на заранее в 

оранной участок переселения.Опыты по заражению повилики полевой 

слониками ставились (18-20  .У111.1972) в пойме Иртыш окр.г.Семипал! 

тинска. Для выпуска садков открытые садки оставлялись на 1-2  дня 

под стеблями повилики из расчета один оадок о 50 особями слоников 

на I  м2. Общая площадь зараженного участка была 20 м2.

При проверке очага на оледуиций год (конец июля 1973) пови

лика была сильно поражена галлами олоников: на I м2 было от 200 

дс 300 галлов.

Положительные результаты опытов первого года дали нам осно

вания продолжить работу по дальнейшему переселению долгонооика.

В 1973 г .  (авгуот, сентябрь) в пойму Иртыш дополнительно было 

завезено еще 2000 экземпляров олоников. Акклиматизация повиликово- 

го галлового олоника без его паразитоидов, довольно сильно сдер

живающих полезную деятельность жуков, является эффективным меро

приятием в биологической борьбе с повиликой полевой. Применение 

долгоносика имеет большое значение в ограничении вредоносности 

сорняка и его надлежит использовать в производственном масштабе.

В Ы В О Д Ы

I .  За период 197С-1973 г . г . ,  в результате полевых исследований 

нами, впервые для исследуемой территории, выявлен видовой состав  

насекомых -  врагов -  основных злостных сорняков бассейна среднего 

течения реки Ярткш: горчака розового -  Асгороиоп р1 сг1 а с .А .м . 

подсолнечника сорного -  НеНап-ы-шз 1 епо1си1 аг1 в цоий1«, осота ро
зового -  '"ЯгаВиа агиеаае (Х.') Зсор», . пОБД-ЯКИ хмелевидной -  Сив- 

ои^а ВириИГогтВа К госК., ССцт оры ЛИСОХВОСТНОЙ -  ОоеЪеНа а1орвсиго1» 

Лоа Ь. , ввшка полет ОГО -  Соп\го1уи1иа .апгепаВз Ь. включающий 30 

видов. Кроме того, из литературных источников.выявлено 130 видов 

фитофагов,



2. Изучена биология специфичных и перспективных дан биологи
ческой борьбы фитофаго»: ОСОТОВОЙ ЩИТОНОСКИ - СаввХйа гиМ^Хпова 
мин., рыжей ВЬЮНКОВОЙ ЩИТОНОСКИ -  НуросавзХйа зиЪх'аггийХпеа 
8сЬ тк ,, галлового слоника -  бтХсгопух ъа-ьагХсиз к .,Горчаковой 
орехотворки -  Ли1осХ(Хеа асгор-ЬХ1опХсг Зе11г.,гсочаг вой галловой 
пеотрокрьлки -  ЦгорИога тайга ]?г±'1<х., почковой Горчаковой Талли
нн -  Оивупеига ер. , повиликовой мушки -  МеХапаеготуая сивсиЪаэ 
ЯвгХпв., софорового галлового клещика -  УазаЬея ветопочХ ВсПоч.

3 .  На горчаке розовом выявлено 23 вида фитофагов. Из них 1Ь 

видов отмечаются впервые. Перспективными фитофагами в биологичес

кой борьбе о горчаком являются: горчаковая галловая пьотрокрылка 

-  ЦгорЬога шаш?а У гП а. , почковая горчаковая галлица -  Вавупои- 

га 0р* * горчаковая орехотворка -  АиХсХХоа асгор1;Х1оп:'.са ВаХхг. н 

горчаковая нематода • РагапеиХпа рхегхахв Г1г.

4 .  На осоте розовом обни^тзно 20 видов насекомых. Из них 15 

видов'отмечаются впервые. Перопектив1̂ м фитофагом является: осо

товая ЩИТОНОСКа -  СавзХйа гиЪХкХпова Ш И .

5 . На повилике хмелевидной впервые отмечаются 7 видов фит.фа-

- гов, а всего на ней обнаружено 8 видов. Перспективными фитофагами 

ЯВЛЯЮТСЯ: ЛОВИЛИКОВая мушка - Ме1епав1’опггва сизсиХае НегХпа., 
галловый СЛОНИК - ВтХсгопух Ха1;агХсг13 У.

6 . Энтомофауна оофоры лисохвостной включает 32 вида. Из них на 

сорняке 28 видов насекомых отмечается впервые. Софоровый галловый 

клещик -  УазаВев ввтепочХ БсЬвч.,является перспективным в биологи

ческой борьбе с софюрой.

7 .  На вьюнке полевом обнаружено 20 видов фитофагов, из них 10 

видов отмечаются впервые. Перспективным фитофагом является рыжая 

вьюнковая щитоноока -  НурэсавзХйа зиЪДеггий'Хпеа ВсЬгпк.8 . Видовой состав фитофагов на сорном подсолнечнике, проникшем! 

из Северной Америки оказался немногочисленным. На нем обнаружено



только 4 вида многоядных наоекомнх.

9 . Ни одного фитодага не обнаружено также на проникшей из Се

верной Америки в баооейн среднего течения реки Иртыш в последние 

года, повилике полевой -СисвиЬа сатрчвЫХз Лшск,
Ю. Исследованные сорные раотения являются резервантами для 

оледующих вредителей сельскохозяйственных культур: АрЫа сгаос1лго 
га КосЪ,, ЕигХсХенш огпаДа X,., ОагрооогХй РиасХарХлша ВоЬ., 0 . риг- 

ририе1рвШ11в Пей», Ра1 опита ргааХпа Ь . , Оогеиа тагв1паЬив Ь . , Ро- 

Хугпих’ц а-сокпакия И оЪ . ,  А4е1рЬооог1в Ипесйакиз О »., АгепооогпХа 

птаХЬЦ Н.В», Еии'фдвв'Ьег 1п:Ывг1оерв РиЬ., По11сог1в Ъаосагит I . , 

Тапутаоиы раШ асия Р , , ТусМиа Х’1ауи.а В оск ., ЗХЬопз виЬигаИи 

81’врН,, ТЛхиа авсап И Ь ,, РНукопотиа кгапвуХАгапХеиа РекгХ,, РяЬуЪгА 

ойия всг1рД1йогвит Мага,, авакгоХДва ро1уеоп1 Ь . , Ра11аа1о1а аЪв1Я 

ЪЬ:1 I РхуНосгвка сгцоХХегеа в о е а е ., Виере хтаорЬавив вог1свиа

ОооРРг,, ОторЫиа р111оо111а Маи., Му1аЬг1в чиайгХрипскака Х>., М. 

ЧиариогЛесХгоридскака Р а 1 1 ., М.ХпквгаесЦв 1МУ», М.Ыуи1пага Р еН », 

М.айгайа Р о Ц ,,  Мвюевкга (Ц сеХтШ а КпосЬ., МаХ^ота сав1твпв1в 

к.1д1в1са БЬйг, , РНукотуаа акг1согл1в Мв»

11. Проведенные опыты по акклиматизащи Горчаковой нематода в 

бассейн среднего течения роки Иртыш из Таджикистана показали её  

высокую приживаемость и экологическую пластичность. Нематода може*. 

поражать горчак далеко »л пределами своего естественного ареала.

12, Опыты но акклиматизации повшшкового галлового слоника -  

-8т1огоп ух  | ^ : 5в'Гшадт1 ве КаХсЬ., на сследуемой территории дали 

йбложителькыэ результаты в.биологической борьбе с повиликой поле
вой ~ Сиг'«Ди. саиреаРхИ.а Зипск.

Диссертация заканчивается предложи ширяя по практическому 

испальзодак:.’.!-' Онто^аРов -  го ой нематода -  РагапзиХпа р !е г !

Ма ГДг», н повиликового ГДДЛОЬОГО слоника -  8а1сгопух Зип^ех— 

I гл о ги ч ес к о й  борьбе с горчаком розовым и нови-
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ликой полевой в баосейне среднего течения реки Иртыш. Эти предло

жения составлены на основе проведенных опытов по интродукции на

званных фитофагов в районе исследования.
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