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Червецы и щитовки — наиболее специализированная группа 
насекомых отряда равнокрылых хоботных, представители которой 
подчас являются серьезными вредителями лесных, сельскохозяй
ственных, технических и декоративных пород. В Казахстане спе
циально никто не занимался изучением этих насекомых, а имею
щиеся литературные данные, относящиеся к этой территории, очень 
скудны.

Реконструкция фауны Казахстана и преобразование его приро
ды предъявляют требования и к проведению плановых и своевре
менных мер борьбы с вредными насекомыми, которым обычно 
предшествует выявление видового состава и определение вредонос
ности. Наша работа — выяснение фауны кокцид — первоочередной 
этап на пути всестороннего изучения этой группы насекомых. Про
веденные исследования позволили установить список червецов и 
щитовок, встречающихся в Юго-Восточном Казахстане, обнаружить 
ряд новых, неизвестных науке видов и выявить из их числа наибо
лее важных вредителей. В отношении последних были проведены 
наблюдения по биологии.

Работа выполнялась в лаборатории энтомологии Института 
зоологии Академии наук Казахской ССР в течение 1950— 1953 гг. 
.Диссертация оформлена на 295 стр. машинописи, с 57 таблицами 
.оригинальных рисунков, с четырьмя таблицами цифрового материа
ла и состоит из введения, общей и специальной частей.

Во введении дается геоботаническая характеристика Юго-Вос
точного Казахстана и описание маршрутных обследований этой 
территории.

Юго-восток Казахстана не имеет ярко выраженных границ. В 
нашей работе под этим названием понимается территория, ограни
ченная Алма-Атинской и Талды-Курганской областями. По устрой
ству поверхности она состоит из горной части, включающей систе- 
мы хребтов Заилийского и Джунгарского Ала-Тау и раминнной 
части, представленной Балхаш-Алакульской впадиной.

Маршрутными обследованиями, проводившимися с ранней нее
пы до поздней осени в течение 1951 — 1952 гг., были омиче.... нее
природные зон].] Юго-Восточного Казахстана. Альпийские п с\/и 
альпийские луга посещались и Малом Алма-Атинском уш мы, а 
мюмиые, смешанные П лпгпкчшыс леса а Малом п Вольным А и
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мл ЛI писком, Талгарском и Иссыкском ущельях Заилийского Ала- 
Тау. Горные степи и предгорные равнины обследовались на значи- 
| (ми,пом протяжении Заилийского Ала-Тау — от поселка Каскелен 
до поселка Тургень. Различные типы пустынь и оазисы среди них 
были обследованы по течению реки Или, частично— реки Каратал 
и Усек. Наблюдения по биологии наиболее вредоносных видов кок- 
п,нд проводились преимущественно' в г. Алма-Ате, поселках Талгар 
п ГГлийск с их окрестностями, которые регулярно посещались че
рез определенные промежутки времени, в течение всего активного 
периода жизни этих насекомых.

Общая часть работы посвящена сведениям по систематике, 
морфологии, биологии и хозяйственному значению черведов и щи
товок.

В начале общей части коротко описываются систематические 
признаки подотряда черведов и щитовок. В главе «Морфологи
ческий очерк» описывается морфология черведов и щитовок с ука
занием систематических признаков зарегистрированных в Юго-Вос
точном Казахстане семейств этой группы насекомых. Далее корот
ко излагается биология черведов и щитовок.. Сообщаются сведения 
о их распространении, кормовой специализации, развитии и пове
дении, образе жизни, плодовитости, зимующих стадиях, врагах и 
выработавшихся защитных приспособлениях против врагов. В гла
ве «Хозяйственное значение» приводится характеристика вредонос
ности1 2 3 черведов и щитовок.

В специальной части коротко описывается история изучения, 
кокцид в СССР и в Казахстане, приводится список зарегистрирован
ных и обнаруженных автором в Юго-Восточном Казахстане видов, 
дается определительная таблица этих видов, описывается распре
деление черведов и щитовок по ландшафтным зонам юго-востока, 
Казахстана и обсуждается хозяйственное значение.

О фауне кокцид Казахсатна имеются только очень скудные й 
отрывочные данные, относящиеся к Южному и Западному Казах
стану. На огромной территории Казахстана ранее было зарегист
рировано всего 51 вид черведов и щитовок, а для юго-востока из
вестна всего лишь пятая часть. В результате проведенных исследо
ваний в Юго-Восточном Казахстане выявлено 55 видов, относя
щихся к пяти семействам и 32 родам, из них девять видов описы
ваются впервые как новые. Список видов следующий:

I. СЕМ. 01А5 РЮ Ю АЕ— ЩИТОВКИ

1. Род РагЫопа Таг?.
1. Р. аз1аКса ВогсЬз.— Черная эфедровая щитовка.

2. Род Ьер^озарНез ЗЫтег.
2. I,. и 1 ш 1 (Ь.) — Яблоневая запятовидная щитовка.
3. I.. 1<1г?131са ВогсЬз. — Киргизская запятовидная щитовка. 
Т I.. (игатса АгсЬ.— Джидовая запятовидная щитовка.



3. Род М1о1ак|т Есгпз
Г). N. ;̂|Пгпос1епс1гоп13 ВогсЬз. е! Мя1. кр. п. -  Чнпгилевая щи 

тонка.
4. Род СЫопазр18 8щп.

6. СЬ. заНаз (Б.) — Европейская ивовая щитовка.
7. СЬ. ро]урога ВогсЬз. — Среднеазиатская ивовая щитовка.
8. СЬ. еп^ес1Ьеп$13 Вос1. — Гребенщиковая грушевидная щи 

товка.
5. Род Аи1асазр!8 Ск11.

9. Аи]. гозае (ВоисЬё.) — Розанная щитовка.

6. Род А<ЪзсосНазр18 МагсН.
10. Ас. 1атапасо1а Ма1,— Белая гребенщиковая щитовка.

7. Род ЫеосЫопазр18 ВогсЬз.
11. N. кш^зша ВогсЬз. — Овальная киргизская щитовка,

8. Род Б1а8р1сЪо1из Вег1. е! Ьоеп.
Л '

12. Б. з1ауошсиз (Огееп) — Тополевая выпуклая щитовка.
1,3. Б. §1§аз (ТЫегп. е! О егп.)— Тополевая щитовка.
14. Б. а1ша-а1еп518 ВогсЬз. — Алма-атинская щитовка.
15. Б. 1е§щтто5ит (АгсЬ.)— Бобовая щитовка.
16. Б. е1аеа§тн (ВогсЬз.) — Круглая джидовая щитовка.
17. Б. {игашсиз (ВогсЬз.) — Туранская ивовая щитовка.

9 Род Таг^азр1сИо1из Мае С.
18. Т. агШгорЬуЕ (АгсЬ.) — Саксауловая круглая щитовка.

10. Род Азр1(Ьй1и8 ВоисЬё
19. Аз. ЬесЗегае (Уа11.) — Плющевая щитовка.

И. СЕМ. СОССШАЕ — ЛОЖНОЩИТОВКИ

11. Род ЕпореШз 51дп.
20. Ег. 1ез1исае (Ропзс.) — Овсяницевая ложнощитовка.

12. Род РиМ папа Тагд.
21. Р. пЪез1а 5]§п.— Смородиновая подушечница.

13. Род КЫгориМпапа ВогсЬз.
22. РЬ. {игктетса ВогсЬз. — Туркменская у течи р п.ч
23. КЬ. уапаЫПз ВогсЬз. — Изменчивая номупы"шпм;|

14. Род Ас<Т111Ьор1||ум1.'1г1а ВопЬ',
24. Ас. опепГтЬ’з (Ыав.ч.) И огтчтш  щ>.му|')< чтиы



15. Род Еи1есапшт СкП
25. Е. согш ВоисЬё. — Акациевая ложнощитовка.
26. Е. зршаеае ВогсЬз.— Таволговая шаровидная ложнощи

товка.
27. Е. Ыгашсит (АгсЬ.) — Туранская шаровидная ложнощи

товка .
16. Род Соссиз Ь.

28. С. ЬезрегМит I... — Мягкая ложнощитовка.

Ш. СЕМ. АСЬЕРОШАЕ

17. Род Ас1епЗа §щп.
1 29. Ас. Ьгашса (АгсЬ.) — Черегшцевидный червец.

IV. СЕМ. ОКТНЕ21ШАЕ — ПЛАСТИНЧАТЫЕ ЧЕРВЕЦЫ

18. Род 0 гШе21а Возе.
30 . Ог. игЕсае (Б.) — Крапивный червец.

V. СЕМ. Р5 ЕСВСОССШАЕ
I  ПОДСЕМ. РЗЕ1ГООСОССШАЕ — МУЧНИСТЫЕ ЧЕРВЕЦЫ

19. Род Рзеийососсиз М̂ езВу.
31. Рз. рагуц1из ВогсЬз. — Малый мучнистый червец.
32. Рз. 1з{агепз15 ВогсЬз. — Исфаринский мучнистый червец.
33 . Рз. 1ег^апепз1з ВогсЬз. —< Ферганский мучнистый червец.
34. Рз. ВогсЬзепп МаЕ ар. п. — Червец Борхсениуса.
35. Рз. гесЫз ВогсЬз. — Стройный мучнистый червец.
30. Рз. штрИсаЫз ВогсЬз. — Злаковый мучнистый червец.
37. Рз. пшЕуогиз КЬ'. — Люцерновый мучнистый червец.

20. Род №ог!г1опутиз ВогсЬз.
38. N. топзШ из ВогсЬз. — Плоский мучнистый червец.

21. Род N313000008 Огееп
3‘). N. зегрепЕпиз Огееп — Змеевидный червец.

22. Род ЕЬгЬогта Регпз
К). I .В. шуга Мар зр. п. — Черный мучнистый червец.

23. Род Мшососсиз ВогсЬз
II М. т е т и н  (11а11.) ■ - Эластичный мучнистый червец.

24. Род Сегори1о 8и1е.
Г ( р-1м: 111(11 . Мн1. *.-|>. и. Ломоносовый червец. )

Род, Р Ь г и а и ч т п з  Ск11.
I И |  Iм'1 1н‘1 1111 . Д\аI ■ р И 1. .I>1 >. 1'|>1 нч)ш,п"| червец.
II  | *|I |ниIп111 . I'и I' мр м 11 I ■ I■ ы11 м ч111к- 11>1 Г| чернец.
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26. Род РагоийаЪПз Ск11.
45. Р. ш1еггир1из (Огееп) — Одиночный мучнистый червец.
46. Р. ЬЫапзеЬашса МаТ зр. п. — Тяньшанский мучнистый чер

вец.
27. Род РеНососсиз ВогсЬз.

47. Р. сЬегзопепз13 (Ю т.)— Херсонский мучнистый червец.

28. Род Не1егососсорз13 ВогсЬз.
48. Н. 1ошсегае ВогсЬз. — Розовый мучнистый червец.

29. Род СЬае^ососсиз Мазк.
49. СЬ. {игашсиз ВогсЬз. — Туранский тростниковый червец.
50. СЬ. рЬга^гпЬез (МагсЬ.) — Тростниковый червец.

2. ПОДСЕМ. ЕКЮСОССШАЕ — ВОЙЛОЧНИКИ
30. Род Соззурапа 51^п.

51. О. 5аНс1со1а ВогсЬз. — Среднеазиатский ивовый войлочник.

31. Род АсапВюсоссиз 51дп.
52. Ас. ЬезегТиз МаТ зр. п. — Пустынный войлочник.
53. Ас. ^гасШзргпиз ВогсЬз. е! МаТ зр. п. — Тонкошипый вой

лочник. 1 ^
32. Род КЫгососсиз 51дп.

54. РЬ. ш з^ш з (ЫешзТ) — Заметный войлочник.
55. КЬ. 1еггез1пз МаТ зр. п. —1 Корневой войлочник.
Основной оф>ем специальной части состоит из описания черве- 

цов и щитовок, свойственных фауне Юго-Восточного Казахстана. 
Для каждого вида, кроме краткой морфологической характеристи
ки и данных по географическому распространению, описываются 
результаты собственных наблюдений автора по биологии и вредо
носности. Особенно вредоносными в условиях юго-востока Казах
стана и в частности в подгорной равнине Заилийского Ала-Тау яв
ляются два вида: яблоневая запятовидная щитовка (Ь. и1гт 1.) и 
акациевая ложнощитовка (Е. оогт ВоисЬё). По этим видам при
водится подробное, сопровождаемое рисунками, описание всех воз
растов; развития и подробные наблюдения по биологии.

Яблоневая запятовидная щитовка очень широко распространена 
на диких плодовых деревьях в Заилийском Ала-Тау. .Здесь ею по
ражена почти каждая яблоня, а также около 50% деревьев боя
рышника. Не слабее- заражены и обширные культурные посадки 
яблони подгорной равнины.

Яблоневая запятовидная щитовка имеет одну генерацию в го
ду и зимует в стадии яйца. Отрождепме личинок начинается и конце 
песни, во второй половине мая. Период отрождпшн длится 7- 10
дней п наступает всегда 'вслед за массовым опаданием цветочных
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лепестков яблонь. Раньше всего личинки появляются в хороша про
греваемых участках деревьев и наиболее интенсивно покидают ма
теринский щиток в ясную солнечную погоду, в средине дня. «Бро
дяжки» без пищи могут жить немного более двух суток. Они об
ладают малой подвижностью и за 10 минут способны преодолеть 
расстояние около 44 — 250 мм. Расползаясь по стволам и ветвям 
деревьев, они присасываются в местах с молодой тонкой корой. На 
яблонях личинки почти всегда заползают под отстающую кору, где 
находят надежную защиту от врагов, в виде пробкового слоя от
мершей коры, служащего прикрытием сверху. При значительной 
численности личинки заползают на самые окончания ветвей и да
же — черешки листьев, но никогда не поселяются на листовых 
пластинках.

Первая линька у присосавшихся личинок наступает через 8 — 
15 дней после присасывания, вторая — через 17 — 27 дней после 
первой. Во время линек хитин сбрасываемой шкурки на вентраль
ной поверхности тела растрескивается в различных направлениях 
и освобождает низ тела личинки.

В зависимости от высоты над уровнем моря происходит запаз
дывание как начала отрождения, так и смены последующих воз
растов. При этом наблюдается постепенное удлинение срока разви
тия отдельных фаз и всего цикла развития насекомого.

Продолжительность отдельных фаз развития, в различных 
пунктах наблюдений, выраженная в днях, следующая:
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1. Роща Баума (750—800 м

и. у. м.) 7 7 17 30 38

2. Колхоз „Горный гигант*
(1000 м и. у. м.) 8 10 21 28 — —

3. Лиственный лес Заилийского
Ала-Тау (1200 м н. у. м.) 9 15 27 24 55 130

Молодые самки появляются в конце июля — начале августа и 
около месяца интенсивно растут. Тело их за это время увеличи
вается более чем в два раза. Только после этого они приступают к 
яйцекладке.

Самцы яблоневой запятовидной щитовки автором не найдены, 
поэтому размножение наблюдалось только партеногенетическое.

Количество яиц откладываемых запятовидной щитовкой зави- 
а ;т  от вида кормового растения и плотности популяции. Чем выше 
численность этого вредителя, тем меньше его плодовитость. Наи
большая плодовитость была на яблоне, особенно на дикой, где до
ходила' до I I I яиц на одну особь. При особенно скученном распо-
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ложеиии щитков, наблюдается бесплодие самок, 'Отмечавшееся в 
литературе у этой щитовки и ранее.

При вскрытии в яичниках яйцекладущих самок обнаружива
лось два — три хорошо сформированных яйца. Вероятно, постепен
ное созревание яиц и обусловливает растянутость периода яйце- 
клади, при сравнительно малой плодовитости яблоневой занято- 
видной щитовки.

Отложенные яйца остаются зимовать « в условиях Юго-Восточ
ного Казахстана обычно благополучно перезимовывают. Только 
зимой 1950— 1951 гг., когда температура опускалась до — 42°С, 
произошла гибель основной массы яиц. Сохранились только те 
яйца которые находились под снегом, в прикорневой части стволов.

В районе работ у яблоневой запятовидной щитов'ки врагов наблю
далось немного. Жук-коровка СЫосогиз ЫризШЫиз Ь. и его личинки 
питаются самками, личинками, и даже яйцами щитовки. Яйцеед из 
сем. СакММае, СегЯгобогиз зр. развивается за счет яиц щитовки и 
в некоторых случаях снижает ее численность почти на 100%. Иног
да встречается паразитический грибок из рода АНегпапа^ вызываю
щий массовую гибель зимующих яиц.

В условиях Юго-Восточного Казахстана акациевая ложжмци- 
товка является другим серьезным вредителем косточковых (глав-, 
ным образом сливовых) и декоративных пород (особенно ильмовых 
и акации). Наблюдения показали, что эта ложнощитовка в усло
виях Юго-Восточного Казахстана имеет два личиночных возраста 
и (развивается в| го|ду в одной или двух генерациях. Последнее за
висит от температурных условий мест обитания ложнощитовки. В 
подгорной равнине на высоте около 750 'м н. у. м. она имеет два 
поколения в году. В горах, начиная с 1000 м и. у. м. и выше, эта 
ложнощитовка имеет одно поколение в году.

При одной и двух генерациях в году акациевая ложнощитовка 
зимует личинками второго возраста, присосавшимися на ветвях и 
стволах деревьев. Жизнедеятельность перезимовавших личинок на
чинается ранней весной, в конце марта— начале апреля и совпа
дает с началом распускания цветочных почек перистоветвистого вя
за. Не покидая мест зимовки, личинки быстро растут и вскоре ли
няют. Только что появившиеся самки имеют длину тела около 1,5 
мм, которая впоследствии увеличивается в 2,5 — 3 раза'.

Самцы у акациевой ложнощитовки и норд а имеются, по числен
ность их очень мала.. Они наблюдались среди колоний этого вреди
теля, обитавшего только на сливе, смородине 'и вязе. Па сливе сам
цы встречались часто1, на смородине — в значительно меньшем ко
личестве, а на в я зе — были очень редки. В болы пит гипс случаев 
акациевая ложнощитовка размножается иартенот1ет1гч«ч,к 11.. Сам
цы хорошо летают, делают перелёты с о д н о т  дерена 11:11 Другое. В 
лаборатории они летят на освещенное солнцем окно. Жизнь самцов 
очень непродолжительна. В 'садке они ж пну г супин или немного 
более.

Лёт самцов' начищается н по премн, когда рост болытшепна са- 
мш уже закончен. К оплодотворению самок они присгуинют вскоре'
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после выхода из под щипка и способны к  многократной копуляции. 
Самки спариваются однократно. От повторного оплодотворения они 
защищаются плотным прижиманием аналыных пластинок к поверх
ности, тела', закрывая таким путем доступ к вагинальному отвер
стию.

Вскоре после оплодотворения самки приступают к яйцекладке. 
Яйца откладываются под брюшную поверхность тела и' выходят из: 
вагинального отверстия непрерывным потоком, склеенные в цепочку 
своими концами. Самки в это время не питаются, вероятно потому,, 
что созревание яиц заканчивается еще до начала периода яйце
кладки.

Яйцекладущие самки при двух генерациях в году встречаются в 
конце мая — начале июня и в первой половине августа'; три одной 
генерации — в первой половине июня.

■Плодовитость акациевой ложнощитоеки сильно колеблется и з а 
висит от вида, и состояния кормового растения. Чем1 лучше состоя
ние кормового растения, тем доступнее его питательные соки для 
поселившейся на нем акациевой ложнощитовки. Подсчет плодови
тости1 акациевой ложнощитовки, развивавшейся на желтой и белой 
акации, неристоветеистом и обыкновенном вязе, ясене, шелковице, 
сливе и яблоне показал, что наибольшее количество1 яиц отклады
вают самки, обитавшие на желтой акации, а' наименьшее — на 
яблоне. Максимальное количество яиц, отложенное самкой доходи
ло до: 5088, наименьшее— 163. Плодовитость самок второго поко
ления почти в> два раза: меньше плодовитости самок первого поко
ления. Продолжительность эмбрионального1 развития в основном 
зависит от температуры, поэтому у второго поколения оно обычно 
короче. В среднем развитие яиц длится 10— 15 суток..

Отрождение личинок при двух генерациях ® году наблюдается 
во второй половине июня и во второй половине августа, при одной 
генерации — в первой декаде июля.

Отродившиеся личин'ки — «бродяжки» некоторое время остают
ся под материнским щитком и наиболее интенсивно покидают его в 
полуденные часы. Присасываются личинки в основном на нижней 
стороне листьев. Тело: «бродяжки» около 0,361 мм длины. Без пищи 
она может жить не более трех суток, 'Обладает очень, малой под
вижностью и за 10 минут способна преодолеть расстояние в 40 — 
250 мм.

Присосавшись, личинки растут и дней через 10 линяют, продол
жая: оставаться на прежнем месте. В том случае, если акациевая 
ложнощитювка развивается в году в одном поколении, то личинки1, 
достигнув второго возраста’, остаются на листьях до осени, до на
чала листопада; .при наличии же у этой ложнощитовки в году двух 
поколений, личинки второго возраста первого поколения вскоре пе
реползают на ветви и здесь присасываются. Затем происходит раз
витие второго поколения, которое протекает так же, как первое.. 
./1п,пшки второго возраста второго поколения покидают листья то
лько с началом листопада. Переползшие на ветви личинки приобре
тают прнепокорнановую окраску тела, которая сохраняется и при



уходе на зимовку. Зимовка, в условиях Юго-Восточного Казахстана 
обычно проходит благополучно. Даже сильные морозы 1950 — 
1951 гг. привели лишь к незначительному вымерзанию личинок.

Массовому размножению акациевой ложнощитовки способству
ют однородные насаждения кормового растения на больших площа
дях, большая плодовитость этого насекомого, наличие у него двух 
генераций в году и малая поражаемость его хищниками и парази
тами. У акациевой ложнощитовки автором найден только один вид 
наездника из сем. СЬакпсПбае, в незначительной 'степени поражаю
щий личинок второго возраста.

По другим вредоносным чернецам и щитовкам приводятся бо
лее. краткие наблюдения, относящиеся к биологии и вредоносности.

В следующей главе описывается распределение зарегистриро
ванных в Юго-Восточном Казахстане червецов и щитовок по ланд
шафтным зонам.

В альпийской и субальпийской зонах Заилийского Ала-Тау чер- 
вецы и щитовки не обнаружены. Зоне хвойных лесов Заилийского 
Ала-Тау свойственно пять видов. В основном — это эндемики Сред
ней Азии. Одни из них, такие как тянынанский мучнистый червец 
и киргизская овальная щитовка, зарегистрированы только в гор
ном поясе, другие — среднеазиатский ивовый войлочник и средне
азиатская ивовая щитовка широко распространены в подгорной 
равнине и даже — в зоне пустынь. Только смородиновая подушеч- 
иица, вероятно, распространена более широко.

■ Фауна кокцид лиственного леса Заилийского Ала-Тау значи
тельно- богаче хвойного. Она насчитывает уже 12 видов. В основ
ном — это виды, известные только из Средней Азии, или даже 
только — с хребтов Заилийского и Киргизского Ала-Тау. К первым 
относятся: среднеазиатский ивовый войлочник, среднеазиатская иво
вая щитовка и туранская шаровидная ложнощитовка; ко вторым — 
алма-атинская и киргизская овальная щитовки, розовый мучнистый и 

барбарисовый мучнистый червецы. Наряду с перечисленными видами 
встречаются и такие, широко распространенные в Европейской час
ти Советского Союза и Западной Европе, как крапивный червец, 
европейская ивовая щитовка, таволговая шаровидная ложчощитов- 
ка, а также яблоневая запятовидная щитовка и акациевая ложно
щитовка — виды с почти всесветным распространением.

Фауна червецов и щитовок степей горного типа по существу 
насчитывает только два вида — туркменскую подушечннцу и черне
ца Борхсениуса, которые приурочены к травянистой растительно
сти. Остальные 10 видов — обитатели лиственного леев и встреч.I 
ются в участках лесных зарослей по северным склонам и долинам 
рек.

Фауна червецов и щитовок земледельческой юны насчитывает 
13 видов. Она совмещает в себе, представителей горных л сгон, спу
стившихся в долины п жителей иугп.ми,, юмор...  яилчиисн шдеуп
к а мм Средней Азии. К ним относятся срсднеа-ша им.пн и поп им цон 
дочни-к, среднеазиатская ивовая, | иранская пиовая, крплан джп- 
топая щитовки, 11.«м(чпч'Пк:|'я понлмц чинна, я 1'п.ц"| яучшитый в ндо-



ш

гкнй мучнистый черне'Ц-ы. Встречаются здесь и такие более«м*ирк) 
рлсшроотрнн.енны'е в умеренном поясе кокедиды :ка1ю европейская 
1МКЖЛИ я тополевая щитовки и тростниковый чернец. Заметное место 
и фауне этой зоны занимают яблоневая эапятовидная щитовка к 
акациевая ложнощитовка.

Чернецы и щитовки, обитающие в пустынной воне Юго-Восточ
ною Казахстана составляют обособленную группу. Своеобразие 
условий существования в пустынях способствовало' развитию ти
пичной фауны чернецов и щитовок, большинство представителей 
которой являются эндемиками Средней Азии и строгими' монофа
гами, приспособившимися переносить суровые условия этих мест. 
В некотором отношении это заметно «а щитовках и лож-нощитов- 
ках, живущих на надземных частях растений. Первые из них при
крыты сверху плотным щитком, а вторые имеют сильно скдероги- 
ризирсванную спинную поверхность, что предохраняет летом н о т  вы
соких, а зимой — от низких температур. Червецы ж е — насекомые 
с эластичными покровами, перешли к питанию подземными частя
ми растений, и почва стала для них надежной защитой.

Зона пустынь с ее различными типами насчитывает 16 видов нер- 
вецови щитовок. Большинство из них приурочены к  определенному 
типу пустынь, и только изменчивая подушечнина встречается во всех 
типах. В песчанной пустыне зарегистрировано шесть видов, из них на 
надземных частях растений живут: круглая саксауловая, черная 
эфедровая щитовки и изменчивая подушечнина; на корневой систе
ме — карликовый мучнистый, люцерновый мучнистый и черный 
мучнистый червецы. В каменистой пустыне встречается три вида: 
ломоносовый червед, корневой войлочник и изменчивая подушечнн- 
ца. В глинистой, незасоленной пустыне обитает пять .видов: карли
ковый мучнистый, херсонский мучнистый, злаковый мучнистый чер
вецы, заметный войлочник и изменчивая подушечнина. В солонча
ковой пустыне обнаружено тоже пять видов: эластичный мучнистый 
нервен, пустынный войлочник, белая гребенщиковая и бобовая щи
товки.

Зона пойменной 'растительности наиболее богата; червецами и 
щитовками. Она насчитывает 24 вида кокцид, многие из которых 
моно или олигофаги, тесно связанные в своем распространении с 
Климовыми растениями. Большую часть фауны чернецов и щитовок 
пойменной зоны составляют виды, распространенные в Средней 
Азия. Такие из них вредители ив и тополей, как — среднеазиатский 
ивовый, войлочник, среднеазиатская ивовая, тополевая выпуклая 
щитовки и плоский мучнистый червей— вредитель тростника, оби
тают кроме того в горных зонах. Остальные приурочены только к 
тугаям. Здесь, на надземных частях деревьев и кустарников живут 
джидов а я занятовидная, круглая джидовая. чин гилева я, ..бобовая 
круглая саксауловая щитовки, изменчивая подушечнина н тонкошй- 
111>1 м нойлочтшк. На травянистой растительности обитают тростнико
вый туринский, исфармнений мучнистый,, ферганский мучнистый, 
стройный мучнистый червецы и пустынный; войлочник. Такие: моно- 
фигн, как птбещдц.козая грушевидная, белая гребенщиковая1 щи-
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тонки и змеевидный червец, распространены ещё и в Малой Азии... 
Европейская ивовая щитовка и такие ©иды. связанные со злаковой 
растительностью, как тростниковый, одиночный мучнистый черне
цы и овояницевая ложнощитовка, широко распространены в уме
ренном поясе С66Р, Европы и даже Северной Америки.

Вопрос о специфичной приуроченности кокцид к той или иной 
растительной формации не всегда удается окончательно вешить, 
так как изучение биологии видов, встреченных нами в Юго-Восточ
ном Казахстане, только начато. Тем не менее, в отношении некото
рых вид-Ов можно определенно сказать, что они приурочены к ка
кой-нибудь одной зоне. Так, тяныиа,некий мучнистый червей, живу
щий на хвоинках ели, связан с зоной хвойных лесов, змеевидный 
же червец и белая гербенщиковая щитовка, поражающие тамариск 
— с пойменной растительностью. Естественно, что такая приурочен
ность связана с обитанием на растениях поэтому отчетливее ска
зывается на монофагах, приоуроченных к стенотопньим растениям. 
В зонах со сходными климатическими условиями чаще распростра
нены полифаги. Есть и такие виды, как среднеазиатская ивовая 
щитовка, среднеазиатский ивовый войлочник и др., распространен
ные от пустынь до зоны хвойных лесов.

В последней главе— о хозяйственном значении чернецов и щи
товок Юго-Восточного Казахстана, описывается вредоносность этих 
насекомых, распределение их по- породам и приводятся меры борь
бы с ними.

бреди 55 червецов и щитовок, з ар ешсти ров энных в ' исследуе
мом районе, плодовым и ягодным культурам вредит девять видов. 
О некоторыми из этих видов! необходима регулярная борьба. Деко
ративная древесная и кустарниковая растительность повреждается- 
32 видами, большинство из которых ежегодно размножаясь в мас
совых количествах, значительно ослабляют и иногда приводят рас
тения к гибели. Помимо этого, два вида- распространены на ком
натных растениях и в оранжереях, а остальные — приурочены к 
злаковой и другой травянистой растительности.

Далее приводится краткий обзор» методов борьбы с червецами 
и щитовками и предлагается определенная система мероприятий по 
борьбе с наиболее вредоносными видами —• яблоневой запятовид- 
ной щитовкой и акациевой ложнощитовкой, основанная на деталь
ных наблюдениях над образом жизни в условиях Юго-Восточного- 
Казахстана'.
■ Диссертация заканчивается алфавитным указателем червецов и 
щитовок, зарегистрированных в Юго-Восточном; Казахстане и ’ ал
фавитным указателем их кормовых растений.

Тим. I |»д им АП К .1 .< .< I ’ У 14111(11 I Щи,. IП т. МП.


