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Сезонная динамика чиСленноСти грушевой лиСтоблошки  
(Psylla Pyri L.) в крыму

е.б. балыкина, д.а. корж, л.П. ягодинская
Государственное Бюджетное Учереждение Республики Крым 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр, Ялта

В грушевых садах Крыма грушевая листоблошка (Psylla pyri L., отр. Homoptera, подотр. Psyllоideа) –экономически 
наиболее значимый фитофаг. Ежегодно от ее вредоносной деятельности в хозяйствах Крыма теряется до 2/3 урожая. 
Плотность популяции превышает экономический порог вредоносности (5–10 особей/100 листьев) в среднем в 15–16 
раз. Цель работы – изучение сезонной динамики численности P. pyri для оптимизации сроков проведения защитных 
мероприятий. Исследования проводили в 2011−2013 гг. в промышленных грушевых садах трех хозяйств Крыма, 
расположенных в различных агроклиматических районах. Данные о количественном составе P. pyri в садах были 
получены методом проведения специальных фитосанитарных обследований, начиная с фенофазы развития груши 
«спящая почка» и заканчивая съемом урожая, с интервалом в 7 − 10 дней. Установлено, что за вегетационный период 
с февраля по октябрь развивается 5–6 наслаивающихся одна на другую генераций. Установлены более ранние сроки 
вылета имаго перезимовавшего поколения. Увеличение СЭТ (суммы эффективных температур) за вегетацию в последнем 
10-летии привело к увеличению периода вегетации на 18–22 дня и возможности развития дополнительной VI генерации 
вредителя, лет которого зафиксирован в сентябре – октябре. Оптимальные для эмбрионального развития вредителя 18–
24°С обусловливают отрождение до 80 % жизнеспособных нимф. При критических для развития яиц температурах (ниже 
12°С и выше 28°С), из 75–80 % яиц отрождения не происходит. Изучены особенности влияния температурных условий 
на различные стадии онтогенеза грушевой листоблошки. Наиболее благоприятные условия для жизнедеятельности 
вида складываются в центральном равнинно-степном районе Крыма с засушливой умеренно-холодной зимой, ранней 
весной и умеренным накоплением суммы эффективных температур. Установлены сроки максимальной яйцекладки и 
максимума нимфальных стадий. Определены оптимальные сроки проведения защитных мероприятий.
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В грушевых садах Крыма наиболее распростране-
ны два вида листоблошек: Psylla pyri L. и Psylla pyrisuga 
Forst. Доминирующим видом является P. pyri. Грушевая 
листоблошка (ГЛ) снижает товарные качества плодов, де-
лая их непригодными к употреблению из-за выделяемой 
медвяной росы, на которой впоследствии образуется «са-
жистый» грибок. 

Массовое размножение ГЛ приводит к деформации по-
бегов и раннему опадению листьев. В хозяйствах Крыма 

ежегодно от ее вредоносной деятельности теряется от 1/3 
до 2/3 урожая груши. Плотность популяции в 2011–2013 
гг. превышала ЭПВ в 15 – 30 раз, а затраты на проведение 
защитных мероприятий в 2013 г. колебались в пределах 
7.0 – 8.0 тыс. грн./га, а в 2014 г. 20.0 –35.0 тыс. руб./га 
[Лазарев,1972 ]. 

Цель работы – изучение сезонной динамики численно-
сти P. pyri. для оптимизации сроков проведения защитных 
мероприятий.

материалы и методы
Исследования проводили в 2011−2013 гг. в промышленных 

грушевых садах трех хозяйств Крыма, расположенных в раз-
личных агроклиматических районах: восточном предгорном 
– Крымская опытная станция садоводства (Симферопольский 
район), западном предгорном – Агрофирма (АФ) «Сады Бахчи-
сарая» (Бахчисарайский район) и центральном равнинно-степ-
ном – АО «Крымская фруктовая компания» (Красногвардейский 
район), рис. 1.

западный предгорный район относится к агроклиматиче-
скому району северного макросклона Крымских гор и характери-
зуется умеренно-теплой и влажной зимой с холодными ветрами 
и туманами. восточный предгорный район так же относится к 
агроклиматическому району северного макросклона Крымских 
гор и характеризуется более засушливым и теплым климатом с 
умеренно-мягкой зимой, ранней весной и интенсивным нако-
плением биологически эффективного тепла. Центральный рав-
нинно-степной район относится к равнинно-степному агрокли-
матическому району с засушливой умеренно-холодной зимой, 
ранней весной и умеренным накоплением суммы эффективных 
температур. 

Данные о количественном составе P. pyri в садах были полу-
чены методом проведения специальных фитосанитарных обсле-
дований. Обследования проводили в течение всего периода ве-
гетации, начиная с фенофазы развития груши «спящая почка» и 

заканчивая съемом урожая, с интервалом в 7 − 10 дней. При этом 
были отобраны образцы 1−2 летних побегов, на которых в ла-
боратории с помощью бинокуляра определяли количество яиц и 
нимф каждого возраста в пересчете на 10 пог. см. [Линник, 1973]. 

Рисунок 1. Агроклиматические районы возделывания груши в 
Крыму (по классификации О. І. Прутко, 2011)
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результаты исследований
Установлено, что фенология P. рyri за последние 30 лет 

претерпела существенные изменения. В 80-х годах ХХ 
столетия выход имаго перезимовавшего поколения вреди-
теля в Крыму начинался в середине апреля и продолжался 
до середины мая [Васильев, Лившиц, 1984]. Нами уста-
новлено, что потребность в дополнительном питании обу-
словила более ранний вылет. В 2011 – 2013 гг. самый ран-
ний вылет имаго был зафиксирован на два месяца раньше: 
в садах Симферопольского района (10 февраля 2013 г.), а 
самый поздний − 14 февраля (2012 г.) в насаждениях Бах-
чисарайского района при среднесуточных температурах 
воздуха от –2 до 0°С, в годы исследований насекомые по-
являлись в кроне деревьев очень рано. 

Изменилось и количество генераций. Если ранее [Ва-
сильев, Лившиц, 1984] ГЛ в агроклиматических условиях 

Крыма развивалась в 5-и наслаивающихся одно на другое 
поколениях, по нашим данным (табл. 1) с февраля по ок-
тябрь в Крыму развивается пять (2011 г.) − шесть (2012 
– 2013 гг.) наслаивающихся одно на другое генераций. 
Такое изменение фенологии связано с увеличением ко-
личества биологически эффективного тепла. Для разви-
тия одной генерации вредителя необходима СЭТ равная 
400°С [Васильев, Лившиц, 1984]. В Крыму начиная с 2011 
г. СЭТ ежегодно превышает среднемноголетний пока-
затель 1500°С на 380–400°С. Накопление биологически 
эффективного тепла начинается не с марта, а с середины 
февраля и продолжается до конца октября, что повлекло за 
собой увеличение продолжительности вегетационного пе-
риода на 18–22 дня и обеспечило возможность появления 
шестой генерации вредителя.

Таблица 1. Фенологический календарь P. pyri. Крым, г. Симферополь, Опытная станция садоводства, 2011 –2013 гг.

Ст
ад

ия
 

он
то

ге
не

за

Ге
не

ра
ци

я Функциональная активность
месяц, декада

II III IV V VI VII VIII IX X
I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III

E gg

I • • ◙ ◙ ◙ • •
II • ◙ • • ◙ ◙ •
III • ◙ ◙ ◙ • • •
IV • • • ◙ •
V • • • ◙ •
VI • ◙ ◙ ◙ • •

N
n

I ¤ ☼ ☼ ☼ ¤
II ¤ ☼ ¤ ¤ ¤ ¤
III ☼ ¤ ☼ ¤ ¤
IV ☼ ☼ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
V ¤ ☼ ☼ ☼ ☼ ¤
VI ☼ ¤ ☼ ¤ ¤ ¤

I m

I ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
II ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
III ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
IV ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
V ■ ■ ■ ■ ■
VI ■ ■ ■ ■ ■

Egg /• – Яйцо; Nn / ¤ – Нимфа; Im / ■ – Имаго; ◙ – Массовая яйцекладка; ☼ – Массовое отрождение нимф. 
Сроки вылета и динамика численности различались в 

зависимости от районирования насаждений. Как следует 
из данных, представленных на рис. 2 максимальная чис-
ленность яиц, отложенных самками перезимовавшего по-
коления, была зафиксирована в западном предгорном рай-
оне в III-ей декаде марта (34 шт./10 пог.см.), в восточном 

предгорном – в середине марта (6 шт./10 пог.см.), а в цен-
тральном равнинно-степном районе – в конце февраля (14 
шт./10 пог.см.), что можно объяснить более низкой отно-
сительной влажностью воздуха и отсутствием холодных 
туманов, характерных для предгорных зон в этот период 
времени.

Рисунок 2. Сезонная динамика откладки яиц Psylla pyri L. (Республика Крым, 2011–2013 гг.) 
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В дальнейшем яйцекладка во всех районах продол-
жалась непрерывно в течение всего периода вегетации, 
с незначительными (1–2 дня) снижениями численности, 
после чего количество отложенных яиц нарастало. Наибо-
лее выражены 4 периода резкого увеличения количества 
яиц P. pyri: II декада апреля; конец мая – I декада июня; 
конец июля – начало августа и середина сентября. В эти 
периоды численность яиц достигала 36.0–38.0 шт./10 пог.
см. при отсутствии химических обработок и 4.0–50 шт./10 
пог.см на участках с интенсивной химической нагрузкой 
(4,5 кг,л д.в./га). В эти же сроки наиболее целесообразно 

применение регуляторов роста и развития насекомых, об-
ладающих овицидным эффектом.

Эмбриональное развитие в зависимости от темпера-
турных условий (min 30 – max 47) продолжалось в среднем 
15–20 дней. В лабораторных условиях установлено, что 
наиболее массовое отрождение нимф наблюдалось при 20°С 
и 22°С: на 5–6 сутки из 130 яиц при t = 20°С отродилось 78 
нимф, т.е. 60 %. Максимальное количество отродившихся 
нимф наблюдалось при t = 22°С на 7-е сутки, когда из 130 
яиц отродилось 80 % нимф, т.е. 96 особей (табл. 2), [Корж, 
Балыкина, 2013].

Таблица 2. Динамика отрождения личинок P. pyri (Крым, Ялта, лаборатория НБС-ННЦ, 2013 г.)

Т˚С
Сутки Всего3 5 7 10

Жив. Погиб. Жив. Погиб. Жив. Погиб. Жив. Погиб. Жив Погиб
12 – 17 – 21 – 2 – 18 –/58 58/58
16 – 34 13 47 9 6 17 34 39/160 121/160
18 7 3 11 – 3 4 4 7 25/39 14/39
20 26 18 8 7 11 61 – 22 44/152 108/152
22 64 73 86 44 64 114 71 87 285/683 318/683
24 13 1 41 1 32 1 38 1 124/125 1/125

В природных условиях появление нимфальных ста-
дий ГЛ также зависело от температурных показателей и 
различалось в зависимости от районирования. Как сви-
детельствуют данные, представленные на рис. 3, первые 
единичные нимфы появились в середине I декады февраля 
(Симферопольский район), в Красногвардейском районе 
они зафиксированы позже, в промежутке конца марта – на-
чала апреля, в Бахчисарайском районе – в середине апре-
ля. Дневные температуры воздуха по данным метеопоста 
Крымской опытной станции садоводства в Симферополь-
ском районе в период 18 по 30 января колебались в пре-
делах от 8 до 13°С, в Красногвардейском районе в янва-
ре-феврале температура составляла лишь 6 – 10°С, что не 
способствовало развитию яиц, и появление первых нимф 
началось позже. В Бахчисарайском районе появление пер-
вых нимф также началось при достижении благоприятных 
+12° и +15°С.

В дальнейшем, на протяжении всего периода вегетации 
отрождение нимф во всех районах продолжалось также 

непрерывно, за исключением месяца (III декада июня – III 
декада июля), что, по всей видимости, связано с установ-
лением критических для вида высоких температур (37оС – 
40оС) и низкой относительной влажностью (50 %) воздуха. 

Также выражено 6 периодов резкого увеличения плот-
ности популяции нимфальных стадий P. pyri: II декада 
марта; II декада апреля; II декада мая; III декада июня; I 
декада августа и I декада сентября. В эти периоды числен-
ность вредителя достигала 56.0–62.0 особи/10 пог. см. при 
отсутствии химических обработок (контроль) и 2.0–5.0 
особей/10 пог. см на участках с интенсивной химической 
нагрузкой (4.5 кг/л д.в./га). В эти сроки наиболее целесоо-
бразно применение препаратов из группы неоникотинои-
дов или фосфоорганических препаратов. 

Лет имаго II поколения начался в конце III–ей декады 
марта (27–29 марта) и продолжался до I декады июня (4–7 
июня), его продолжительность составила 65 суток. Има-
го III поколения были обнаружены 3–6 июня, 3–4 августа, 
суммарное время лета составило 64 суток. Имаго IV поко-

Рисунок 3. Динамика численности нимфальных стадий P. pyri (Республика Крым, 2011-2013 гг.) 
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ления вылетели 18 июля, и окончание лета было зафикси-
ровано в 11–12 сентября, его длительность 57 суток. Има-
го V поколения начали свой лет в начале II декады августа 
(11–13) и завершили свою жизнедеятельность к середине 
III декады сентября (24 сентября), продолжительность 
лета заняла 44 суток. VI поколение имаго вредителя по-
явилось 13 сентября и продолжало лет вплоть до 27–29 
октября, что составило 44 суток. Четкого разграничения 
между генерациями не выявлено, так как вылет имаго 
каждого последующего поколения совпадает с окончани-
ем лета предыдущей генерации.

Таким образом, результаты наших исследований фено-
логии P. pyri в трех различных агроклиматических райо-
нах Крыма позволяют сделать следующие выводы.

Погодные условия в Крыму за последнее десятилетие 
изменились в сторону потепления: увеличилась СЭТ за 
вегетацию. При этом накопление биологически эффектив-
ного тепла начинается не с марта, а с середины февраля 
и продолжается до конца октября, что повлекло за собой 
увеличение продолжительности вегетационного периода 
на 18–22 дня и обусловило возможность развития допол-
нительной генерации вредителя. 

Фенология P. рyri под воздействием погодных условий 
с конца прошлого столетия претерпела существенные из-
менения. В 2011– 2013 гг. установлены более ранние сро-
ки вылета имаго перезимовавшего поколения – I декада 
февраля, а не середина апреля. В результате удлиннения 
вегетационного периода увеличилась СЭТ за вегетацию, 

появилась VI-я генерация ГЛ, лет которой зафиксирован в 
сентябре – октябре месяце.

Сроки вылета, динамика численности имаго, яйцеклад-
ки и нимфальных стадий различаются в зависимости от 
районирования насаждений, что обусловлено различными 
температурно-влажностными условиями вегетационного 
периода. Наиболее благоприятные условия для жизнеде-
ятельности вида складываются в центральном равнин-
но-степном районе Крыма с засушливой умеренно-хо-
лодной зимой, ранней весной и умеренным накоплением 
суммы эффективных температур. 

Установлены сроки максимальной яйцекладки и мак-
симума нимфальных стадий. Пики максимальной яй-
цекладки: II декада апреля; конец мая – I декада июня; 
конец июля – начало августа и середина сентября. В эти 
сроки наиболее целесообразно применение регуляторов 
роста и развития насекомых, обладающих овицидным эф-
фектом. Пики максимума нимфальных стадий вредителя: 
II декада марта; II декада апреля; II декада мая; III декада 
июня; I декада августа и I декада сентября. В эти сроки 
наиболее целесообразно применение препаратов из груп-
пы неоникотиноидов или фосфоорганических препаратов. 

Установлено, что оптимальными для эмбрионального 
развития вредителя являются температуры 18 – 24°С, ког-
да наблюдается максимальное отрождение жизнеспособ-
ных нимф (до 80 %). Критические температуры для раз-
вития яиц находятся в пределах ниже 12°С и выше 28°С. 
При данных температурах из 75–80 % яиц отрождения не 
происходит. 
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PSYLLA PYRI SEASONAL POPULATION CHANGES IN THE CRIMEA

Е.B. Balykina, D.A. Korzh, L.P. Yagodinskaya 
Nikitskii Botanical Garden – National Scientific Centre, Yalta, Russia 

Psylla pyri L. (Homoptera, Psyllоideа) is the most significant phytophage in pear orchard in the Crimea from economical 
point of view. Annually it damages 2/3 of yield. Its population density exceeds the economical threshold of harm (5–10 specimens 
per 100 leaves) in 15–16 times on average and reaches 148–165 specimens per 100 leaves. Research objective was to study 
seasonal population changes of P. pyri to optimize terms of protective actions. Investigations were carried out in 2011–2013 on 
the territory of industrial pear orchards in three agricultural enterprises located in different agroclimatical regions of the Crimea. 
Data on P. pyri quantitative composition in orchards were obtained during special phytosanitary inspections. Survveys were 
carried out during the whole vegetation period since the phenological stage of pear development “latent bud” till harvesting 
at 7–10 days intervals. The research has shown the following results: since February till October 5–6 undivided generations 
develop; earlier terms of imago flight appear (concerning winter survived generation); temperature conditions influence on 
different stages of P. pyri ontogenesis; terms of maximum oviposition and maximum of nymphal stages vary; optimal terms of 
protective actions also vary. During this investigation the most favorable conditions were found for vital functions of this species 
in the central plain and steppe region of the Crimea with moderately cold winter, early spring and moderate accumulation of 
effective temperatures.

Keywords: Psylla pyri; oviposition dynamics; nymphal stage; hatching terms; weather; temperature.
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Полушаровидная ложнощитовка saissetia coffeae WaLkeR  
в оранжерее Полярно-альПийСкого ботаничеСкого Сада

н.С. рак, С.в. литвинова
Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А.Аврорина, Кольский научный центр РАН,  

Кировск, Мурманская обл.

Представлены результаты исследований биологических особенностей Saissetia coffeae, акклиматизировавшейся 
в оранжерее Полярно-альпийского ботанического сада. Разработан метод лабораторного содержания вредителя, 
подобраны оптимальные кормовые растения для разведения S. coffeae в лабораторных условиях и оранжерее для 
накопления специализированных энтомофагов, выделены виды растений-резерватов, на которых формируются 
популяции вредителей.

ключевые слова: инсектарий, стадии развития Saissetia coffeae, кормовые растения, методы борьбы.

Полушаровидная ложнощитовка – Saissetia coffeae 
впервые была обнаружена в коллекционной оранжерее 
Полярно-альпийского ботанического сада (ПАБСИ) в 
1957 году [Новицкая, 1957] на одном виде растений, а к 
2008 году вредитель заселял более 37 видов тропических 
и субтропических растений из 30 семейств [Рак и др., 
2014a]. Поэтому возникла необходимость изучения био-
логических особенностей и разработка методов борьбы с 
S. coffeae. 

Самки и личинки S. coffeae обычно поселяются ряда-
ми на черешках, стеблях, тонких ветвях, плодах и листьях 
вдоль жилок (рис. 1). 

Тело самки S. coffeae представляет собой выпуклый 
блестящий гладкий щиток. Молодые особи желтые, взрос-
лые – коричневые. Размножение партеногенетическое 
(самцов не обнаружено). В процессе яйцекладки самка 
покрывает яйца восковыми выделениями в виде пыли и 
тончайших розоватых завивающихся нитей. Постепенно 
полость под телом самки увеличивается, приобретает вы-
пуклую форму, склеротизируется и становится твердой. 
По линии прикрепления к питающему растению появля-
ется белая восковая полоска. Закончив яйцекладку, самка 
погибает. Созревание яиц происходит под телом погиб-
шей самки. Продолжительность эмбрионального развития 

определяется температурой и колеблется от 8 суток при 
27оС до 13 суток при 15оС. Развитие от яйца до имаго при 
15оС длится 63–76 суток, а при 27оС – 26–32. Личинки 
первого возраста (бродяжки) имеют выпукло-овальное 
розово-оранжевое тело, глаза, усики и шесть хорошо раз-
витых ног. Бродяжки, прикрепившись к растению, начина-
ют питаться и постепенно утрачивают ноги, усики и глаза 
(рис. 2).

Рисунок 1. Saissetia coffeae на Coffea arabica L. 


