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Рассматриваются разделы введение, цель курсовой работы, методи-
ческие рекомендации по ее выполнению, оформлению и защите, список
литературы и приложения. Обозначенные в пособии методические уста-
новки позволяют систематизировать знания по энтомологии. Каждый
раздел снабжен конкретными методическими указаниями с приведени-
ем примеров. Учебно-методическое пособие предназначено для студен-
тов, обучающихся по направлению подготовки 35.03.04 – «Агрономия».
Данное издание подготовлено по дисциплине «Энтомология» в соответ-
ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.03.04 -
«Агрономия» (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 26 июля 2017 г.
№ 699, с учетом требований профессионального стандарта «Агроном»,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 09 июля 2018 г. № 454н.

Рекомендовано Центральным учебно-методическим советом ФГБОУ
ВО Горский ГАУ в качестве учебного - методического пособия для вы-
полнения курсовой работы от 29  апреля 2021 г., протокол № 8.

Введение

Курсовая работа по «Энтомологии» является одной из форм са-
мостоятельной работы студентов, стимулирующая профессиональ-
ный рост, воспитание их творческой активности и инициативы.

Прежде чем приступить к выполнению курсовой работы, студент
должен освоить весь материал, предусмотренный ФГОС 3 + и рабо-
чей программой курса «Энтомология». Процесс изучения дисципли-
ны направлен на формирование компетенций бакалавра в соответ-
ствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.04 – «Агроно-
мия» и Основной образовательной программой высшего образова-
ния Горского ГАУ «Агрономия».

На основании полученных знаний необходимо проанализировать
почвенно-климатические ресурсы зоны, видовой состав, биологичес-
кие и экологические особенности вредителей и разработать систему
защиты конкретной сельскохозяйственной культуры.

В настоящих методических указаниях приводится примерная схе-
ма курсовой работы, приводятся методические советы по ее содер-
жанию, оформлению и защите.

Курсовая работа выполняется студентом самостоятельно, долж-
на быть написана четко, аккуратно с соответствующими таблицами
и рисунками.
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1. Цель курсовой работы

Выполнение курсовой работы по «Энтомологии» должно:
– закрепить и систематизировать теоретические знания студен-

тов по энтомологии;
– научить студентов работе со специальной литературой;
– научить методам наблюдений за насекомыми-вредителями и

их энтомофагами;
– практически использовать полученные теоретические знания

и результаты наблюдений при решении задач защиты растений
от вредителей.

Курсовая работа выполняется по индивидуальному заданию (при-
ложение 1). Каждому студенту преподавателем предлагается спи-
сок вредителей определенной сельскохозяйственной культуры, их эн-
томофагов и место проведения наблюдений (зона).

Тематика курсовых работ однотипна и выглядит следующим об-
разом:

«Система защиты какой-либо культуры от вредителей в условиях
определенной почвенно-климатической зоны».

После выбора студентом объекта наблюдений тема курсовой ра-
боты должна выглядеть следующим образом:

«Система защитных мероприятий по борьбе с вредителями куку-
рузы в условиях лесостепной зоны РСО-Алания».

Примерные темы курсовой работы:
1. Система защитных мероприятий по борьбе с вредителями ози-

мой пшеницы в условиях предлесной зоны РСО-Алания.
2. Система защитных мероприятий по борьбе с вредителями ози-

мого ячменя в условиях степной зоны РСО-Алания.
3. Система защитных мероприятий по борьбе с вредителями ку-

курузы в условиях предгорной зоны РСО-Алания.
4. Система защитных мероприятий по борьбе с вредителями го-

роха в условиях лесостепной зоны РСО-Алания.
5. Система защитных мероприятий по борьбе с вредителями сои

в условиях предгорной зоны РСО-Алания.

6. Система защитных мероприятий по борьбе с вредителями рап-
са в условиях лесостепной зоны РСО-Алания.

7. Система защитных мероприятий по борьбе с вредителями кле-
вера в условиях предлесной зоны РСО-Алания.

8. Система защитных мероприятий по борьбе с вредителями лю-
церны в условиях степной зоны РСО-Алания.

9. Система защитных мероприятий по борьбе с вредителями кар-
тофеля в условиях предгорной зоны РСО-Алания.

10. Система защитных мероприятий по борьбе с вредителями то-
матов в условиях степной зоны РСО-Алания.

11. Система защитных мероприятий по борьбе с вредителями мор-
кови в условиях предгорной зоны РСО-Алания.

12. Система защитных мероприятий по борьбе с вредителями
свеклы в условиях предлесной зоны РСО-Алания.

13. Система защитных мероприятий по борьбе с вредителями ка-
пусты в условиях предгорной зоны РСО-Алания.

14. Система защитных мероприятий по борьбе с вредителями лука
в условиях предгорной зоны РСО-Алания.

15. Система защитных мероприятий по борьбе с вредителями смо-
родины в условиях предгорной зоны РСО-Алания.

16. Система защитных мероприятий по борьбе с вредителями ви-
нограда в условиях степной зоны РСО-Алания.

17. Система защитных мероприятий по борьбе с вредителями яб-
лони в условиях предлесной зоны РСО-Алания.

18. Система защитных мероприятий по борьбе с вредителями гру-
ши в условиях горной зоны РСО-Алания.

19. Система защитных мероприятий по борьбе с вредителями
персика в условиях степной зоны РСО-Алания.

20. Система защитных мероприятий по борьбе с вредителями
сливы в условиях предлесной зоны РСО-Алания.

21. Система защитных мероприятий по борьбе с вредителями зем-
ляники в условиях лесостепной зоны РСО-Алания.

22. Система защитных мероприятий по борьбе с вредителями
малины в условиях предгорной зоны РСО-Алания.
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Курсовая работа выполняется по плану, в который включаются
следующие разделы:

Введение
1. Характеристика почвенно-климатических условий при-

родной зоны.
1.1. Климат.
1.2. Рельеф и растительность.
1.3. Почвы.
1.4. Заключение по почвенно-климатическим условиям.
2. Систематическое положение, особенности биологии,

экологии и вредоносность вредителей ________________.
                                                                 (культура)

2.1. Систематическое положение вредителей.
2.2. Ареал распространения и зоны вредоносности.
2.3. Биоэкологические особенности вредителей.
2.4. Вредоносность.
3. Методы учетов и наблюдений за вредителями _______

________________.
    (культура)

4. Система защиты _____________ в условиях ___________
зоны

РСО- Алания.
Заключение.
Список использованной литературы.

2. Методические рекомендации
к выполнению работы

2.1. В разделе «Введение» необходимо указать народно хозяй-
ственное значение исследуемой сельскохозяйственной культуры, обо-
сновать значение защиты ее растений от вредителей, диагностики
вредных и полезных насекомых, знания особенностей их внешнего
строения, развития и размножения. Роль экологических факторов
среды в жизни и популяционной динамике того или иного вредителя
или энтомофага, и их связей с защищаемым растением.

2.2. В разделе «Характеристика почвенно-климатических
условий», приводится краткая характеристика климатической зоны
(среднемесячные и среднегодовые данные: температуры, осадков,
относительной влажности воздуха), (приложение 3, таблицы 1-5).
Подсчитываются тепловые ресурсы, количество осадков за вегета-
ционный период, продолжительность вегетационного периода, даты
перехода среднесуточных температур весной и осенью через 0°, 5° и
10°С и продолжительность периодов между ними в днях.

Описываются неблагоприятные климатические явления в зоне
(ливни, градобития, засухи, морозы и др.).

Описывается рельеф и растительный покров зоны.
Дается краткая характеристика основных почв природной зоны,

их агрономическая оценка (приложение 4, таблицы 1, 2). На основа-
нии анализа почвенно-климатических условий определяется возмож-
ность развития вредителей и их кормовых растений.
Пример. Тепловые и кормовые условия позволяют развитию двух

генераций хлопковой совки, восьми генераций тли и одной генерации
медведки, или тяжелые по механическому составу, кислые почвы
благоприятны для развития проволочников (щелкунов), или тепло-
вые ресурсы позволяют развиваться двум поколениям колорадского
жука и т. д.

2.3. В разделе «Систематическое положение, особеннос-
ти биологии, экологии и вредоносность вредителей ….
культуры» описывается, с помощью литературных источников,
характеристика вредителей. Характеристика описывается по сле-
дующей схеме:

(культура)
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2.3.1. Систематическое положение вредителей (класс, под-
класс, инфракласс, отдел, надотряд, отряд, семейство и т. д.).

Названия всех таксонов приводятся русские и научные (ла-
тинские). Например: колорадский жук (Leptinotarsa decemlineata L.)
является представителем класса насекомых (Insecta), подкласса кры-
латые насекомые (Pterygota), отдела насекомых с полным превра-
щением (Holometabola), отряда жесткокрылые (Coleoptera), семей-
ства листоеды (Chrysomelidae).

Если 2-3 вредителя являются представителями одного отряда, то
описание систематического положения будет выглядеть так: коло-
радский жук (Leptinotarsa decemlineata L.), полосатый щелкун (Agriotes
lineatus L.), восточный майский хрущ (Melolontha hippocastani F.), яв-
ляются представителями класса насекомых (Insecta), подкласса кры-
латые насекомые (Pterygоta), отдела насекомых с полным превра-
щением (Holometabola), отряда жёсткокрылые (Coleoptera).

Названия семейств определяется для каждого вида отдельно. Так,
в выше произведенном примере колорадский жук относится к се-
мейству листоедов (Chrysomelidae), полосатый щелкун к семейству
щелкунов или проволочников (Elateridae), восточный майский жук к
семейству хрущей (Scarabaeidae).

2.3.2. Ареал распространения и зоны вредности. В подразде-
ле описываются ареалы распространения насекомых, то есть, где
они встречаются. Например: колорадский жук встречается, или рас-
пространен в Южной и Северной Америке, Европе, Европейской час-
ти России, Казахстане и т. д. а также указываются зоны вредности
вредителей. Например: колорадский жук сильно вредит на Украине,
Северном Кавказе, а восточный майский хрущ в Европейской части
России и т. д.

2.3.3. Биоэкологические особенности вредителей. В этом под-
разделе описывается зимующая фаза и место зимовки, начало выхо-
да из диапаузы и ухода в нее, продолжительность развития всех фаз,
число поколений, влияние экологических условий на развитие и раз-
множение, кормовые растения для вредителей, наличие энтомофа-
гов и возбудителей болезней.

Этот подраздел курсовой работы должен иллюстрироваться фе-
нограммами развития вредителей. Фенограмма развития (фенологи-
ческий календарь) – это графическое изображение развития насеко-

мого в течение вегетационного периода, выполненное условными
знаками (приложение 5, 6). Фенограммы развития используют для
сопоставления сроков развития насекомых со сроками проведения
защитных мероприятий по борьбе с ними в различных почвенно-кли-
матических условиях.

Для разработки фенограммы необходимо иметь описание вреди-
теля, особенностей его развития и экологических особенностей. Для
этой цели можно использовать учебники, монографии, прогнозы по-
явления вредителей станций защиты растений и т. д.

В этих источниках, как правило, отражаются основные показате-
ли развития насекомого: 1) зимующая фаза и время ухода на зимов-
ку; 2) время выхода из зимовки – начало и массовое; 3) начало лёта,
массовый лёт, окончание лёта; 4) начало откладки и массовая от-
кладка яиц, её окончание; 5) первое появление (отрождение) личи-
нок, их массовое появление; 6) начало и окончание периода окукли-
вания; 7) начало появления нового поколения, его массовое появле-
ние; 8) периоды интенсивного вреда и другие показатели (приложе-
ние 6). Кроме того, указывается продолжительность развития тех
или иных фаз, поколения (генерации) их число и т.д.

Время появления различных фаз вредителей определяется с по-
мощью различных показателей: температурными условиями (напри-
мер, выход из диапаузы начинается при среднесуточной температу-
ре, на котором обитает вредитель (например: шведская муха откла-
дывает яйца на молодые растения в фазу 2-3 листьев или яблонная
плодожорка откладывает яйца на плоды, потерявшие опушение и
т. д.), иногда указываются календарные сроки (месяц, декада, их на-
чало, середина или конец) (например: лет бабочек первого поколения
озимой совки начинается с середины мая, или выход колорадского
жука из зимовки наблюдается в третьей декаде апреля и т. д.), или
указывается продолжительность развития фазы вредителя (эмбрио-
нальный период продолжается 3-10 дней, или гусеница питается 25-
35 дней и т. д.).

Построение фенограмм рекомендуется проводить в такой после-
довательности: сначала вычерчивается календарная сетка (прило-
жение 5), в которую включается столько граф, сколько месяцев длится
развитие насекомого от весеннего пробуждения до ухода на зимовку
(март-сентябрь). Справа помещается специальная графа для указа-
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ния места обитания каждой фазы развития насекомого. Графы каж-
дого месяца разбиваются на три части соответственно декадам, а в
случае необходимости построения более точных фенограмм – на
пятидневки (пентады).

Обозначение каждой фазы развития насекомого занимает отдель-
ную строку в календарной сетке в виде лесенки. Наиболее просто
строятся фенограммы насекомых с моновольтинным типом динами-
ки, т. е. с одной генерацией.

Если вредитель имеет две и более генерации в год, то в феног-
рамме необходимо показать их развитие, после первой генерации (от-
ступление от этого правила делается при составлении фенограммы
развития тлей, так как они дают большее количество поколений).

Несколько иной вид имеют фенограммы насекомых с многолет-
ним циклом развития одной генерации. Дело в том, что у таких насе-
комых каждый год наблюдаются все фазы развития, но в фенограм-
мах отражают только развитие одной генерации. При этом показы-
вается развитие самой продолжительной генерации несколько раз,
указывая возраст в годах. Например, у проволочников в зонах с че-
тырехлетним циклом, развитие личинки длится 2-3 года, поэтому эта
фаза развития в фенограмме отображается 2-3 раза с указанием на
возраст личинок (личинки 1 года, личинки 2 года, личинки 3 года).

Необходимо помнить, что в фенокалендаре показывается ход раз-
вития не одной особи, а популяции в целом. Так как, у различных
особей в популяции переход в новую фазу происходит обычно не од-
новременно (асинхронно), то в природе бывает некоторый период, во
время которого в популяции встречаются одновременно насекомые
в новой и в предшествующей фазах развития (например, в период
окукливания в природе будут встречаться насекомые в фазе личинки
и куколки). Таким образом, отдельные фазы развития вредителей в
фенокалендаре обычно перекрываются.

В графе «Места обитания насекомого» указывается место оби-
тания для каждой фазы развития против ее обозначения в фенока-
лендаре.

2.3.4. Вредоносность. В подразделе описываются сведения о
видах растений, повреждаемых вредителем, указываются уязвимые
фазы развития растений, как выглядят растения или их органы (тип
повреждений) при питании насекомого и в чем заключается его вре-

доносность. Например: при повреждении листьев, уменьшается ас-
симиляционная поверхность, усиливается транспирация влаги, что
ведет к снижению урожая, его качества. При сильных повреждениях
листьев в ранние фазы развития растений наблюдается их гибель.
Основные, характерные особенности насекомых помещаются в таб-
лицу (приложение 7).

2.4. Методы учетов и наблюдений за вредителями
В этом разделе описываются методы наблюдений за развитием

вредителей (фенологией), а также учетов численности, поврежден-
ности растений и эффективности защитных мероприятий. При рабо-
те над этим разделом следует учесть то обстоятельство что, напри-
мер, численность 2-3 вредителей определяется по одинаковой мето-
дике, поэтому при описании следует указать эти виды. Например,
почвообитающих вредителей учитывают методом почвенных рас-
копок, и если у 2 и более вредителей биология связана с почвой, то их
следует указать. Так зимующих личинок посевного щелкуна и жуков
колорадского жука считают методом почвенных раскопок. Для чего
на участке до 50 га берут 8 проб, расположенных равномерно по полю
(по диагонали или в шахматном порядке), площадью 0,25 м2, (50×50 см)
и т.д. В этом примере нужно указать на какую глубину выбирают
почву из проб для каждого вредителя отдельно. Так, для учета про-
волочников глубина пробы до 45 см, а для колорадского жука все-
го 20-35 см. Точно также описываются другие методики.

Для учетов вредителей обитающих на растениях существуют раз-
личные методы. Выбор методов учета численности и поврежденно-
сти растений зависит от особенностей вредителей, растений, време-
ни учетов и технологии возделывания культуры.

В зависимости от поведения, образа жизни и ряда других призна-
ков учет вредителей обитающих на растениях, осуществляется сле-
дующими способами:

1) учет вредителей на площадках;
2) учет вредителей по рядкам;
3) учет вредителей путем осмотра растений;
4) учет вредителей стряхиванием;
5) учет вредителей на ловчих деревьях;
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6) использование учетных (модельных) деревьев или кустов;
7) приманочный метод учета;
8) учет вредителей «кошением сачком»;
9) учет вредителей с помощью феромонных ловушек

Показатели, определяемые при учетах вредителей
Численность вредителей характеризуется их количеством на 1 кв.

м, на одном растении или на какой-либо части растения (стебле, ли-
стьях, плоде). Этот показатель называется плотностью заселения.

Плотность заселения довольно крупными вредителями, в зависи-
мости от метода учета (учет площадками, по рядкам) определяют
как на 1 кв. м, так и на одно растение. На широкорядных пропашных
культурах (кукуруза, капуста, свекла и др.) обычно плотность опре-
деляют на 1 растение (гусеницы капустной моли или белянки на ка-
пусте). На культурах же с густым стоянием растений (зерновые ко-
лосовые, многолетние травы и др.), на выгонах, залежах, а также на
сильно заросших сорняками пропашных культурах (в случае наличия
вредителей не только на культурных но и на сорных растениях) плот-
ность вредителей определяют на 1 кв. м.

Плотность заселения растений мелкими насекомыми (свеклович-
ные и крестоцветные блошки) определяют глазомерно, приблизитель-
но устанавливая численность вредителя на 1 растение (меньше од-
ного, 1-2, 2-5 и т.д.).

Численность более мелких насекомых (тлей), плотность которых
не может быть подсчитана перечисленными способами, обычно
выражают в баллах по следующей шкале:

1 балл – слабая заселенность – на растении встречаются одиноч-
ные экземпляры вредителя, не образующие скоплений (колоний);

2 балл – средняя заселенность – на растении отмечены одна-две
колонии, покрывающие не более 2-3 листьев;

3 балл – сильная заселенность – на растении встречаются более
чем две колонии, покрывающие более трех листьев.

Средняя плотность заселения на 1 кв. м определяется аналогично
тому, как указано для почвообитающих вредителей.

Если плотность заселения показывается на одно растение, необ-
ходимо для ее характеристики определить процент заселенных рас-

тений и указать среднюю численность вредителя на одно заселен-
ное растение.
Пример 1. При учете на капусте гусениц капустной белянки было

осмотрено 100 растений, из которых на 42 было обнаружено 63 гусе-
ницы.

Процент заселенных растений – 42%.
Средняя плотность заселения 63:42 = 1,5 экз. на 1 заселенное рас-

тение.
Пример 2. При учете плотности заселения капусты капустной тлей

было осмотрено 100 растений. Тля обнаружена на 40 растениях. При
этом численность ее была определена: на 6 растениях – слабой (1-й
балл), на 22 растениях – средней (2-й балл) и на 12 растениях – силь-
ной (3-й балл).

Процент заселенных тлей растений – 40%.
Среднюю плотность заселения определяют следующим рас-

четом:

14,2
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Учет поврежденности растений
При сплошной гибели растений, Вызванной вредителями, повреж-

денность посева оценивается обмером площади с погибшими расте-
ниями и выражается в гектарах.

Если имеет место не сплошная гибель растений, а изреженность
посевов (при подгрызании отдельных растений личинками щелкунов,
гусеницами озимой совки), поврежденность также оценивается в гек-
тарах, при этом для посевных культур степень поврежденности опре-
деляют по следующей шкале:

– Балл 1 – изреженность слабая – погибло до 1/4 всходов на
посеве;

– Балл 2 – изреженность средняя – погибло от 1/4 до 1/2 всходов
на посеве;

– Балл 3 – изреженность сильная – погибло более 1/2 всходов на
посеве.

Посев, на котором сохранились только единичные растения, счи-
тается уничтоженным.
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На пропашных культурах до их прорывки оценка степени изре-
женности проводится по этой же шкале.

После прорывки на пропашных культурах степень изреженности
определяют по следующей шкале.

– Балл 1 – изреженность слабая – погибло до 1/10 части расте-
ний на участке;

– Балл 2 – изреженность средняя – погибло от 1/10 до 1/3 части
растений на участке;

– Балл 3 – изреженность сильная – погибло от 1/3 до 2/3 расте-
ний на участке.

При изреженности пропашных культур свыше чем на 2/3 расте-
ний посев считается уничтоженным.

В тех случаях, когда вредители, повреждают растения, но не вы-
зывают их гибели (при частичном объедании листьев) поврежден-
ность посева на культурах с густым травостоем (злаки, многолетние
травы) оценивается в целом и указывается в гектарах. Оценка же
такой поврежденности на пропашных культурах с редким стоянием
растений проводится путем просмотра определенного числа расте-
ний, определения частоты поврежденности (% поврежденных расте-
ний) и степени поврежденности (степени поедания листвы). Для оп-
ределения степени поврежденности листовой поверхности в этом
случае, на посевных, а также на пропашных культурах применяют
следующую шкалу:

– Балл 1 – слабая поврежденность – объедено до 5% листовой
поверхности на всем посеве в целом (для культур с густым
стоянием растений) или на растении (для пропашных культур);

– Балл 2 – заметная поврежденность – уничтожено вредителем
от 5 до 25% общей листовой поверхности на посеве или на ра-
стении;

– Балл 3 – средняя поврежденность – уничтожено от 25 до 50%
листвы на посеве или на растении;

– Балл 4 – сильная поврежденность – вредители уничтожили свы-
ше 50% листвы на посеве или на растении.

При оценке поврежденности генеративных органов растений (бу-
тонов, цветков, плодов) определяют процент поврежденных генера-
тивных органов от общего числа осмотренных. В некоторых случа-
ях, кроме того, необходимо бывает оценивать и степень поврежден-

ности (при повреждении гусеницами стеблевого мотылька початков,
или соцветий клевера личинками клеверного долгоносика). Для оценки
степени поврежденности генеративных органов применяют следую-
щую шкалу:

– балл 1 – слабая поврежденность – обгрызена или повреждена
1/4 часть плода, клубня, початка и пр.;

– балл 2 – средняя поврежденность – обгрызено или поврежде-
но от 1/4 до 1/2 плода, клубня, початка и пр.;

– балл 3 – сильная поврежденность – обгрызено или повреждено
более 1/2 плода, клубня, початка и пр.

2.5. Система защитных мероприятий
Завершается курсовая работа разработкой системы защитных

мероприятий и календарным планом по защите сельскохозяйствен-
ной культуры (определяемой заданием) от наблюдаемых вредите-
лей (приложение 8) с обоснованием приемов защиты.

1. Каждая из планируемых работ, которая включается в кален-
дарный план, записывается во второй графе отдельно под своим по-
рядковым номером. В перечень мероприятий не требуется вносить
те из агротехнических приемов, которые в хозяйстве проводятся
ежегодно, независимо от того, планируется ли борьба с теми видами
вредителей, в отношении которых разрабатывается план мероприя-
тий (так не следует включать во 2-ю графу – «соблюдение севообо-
ротов», посев кондиционными семенами и т.п.)

2. Все планируемые работы (профилактические и истребитель-
ные), в том числе и повторные обработки против одного и того же
вредителя, должны быть перечислены в порядке очередности их про-
ведении в течение сезона (в календарной последовательности). Груп-
пировать работы по мероприятиям (агротехнические, химические и
т.д.) не следует.

3. Записывая во второй графе запланированную химическую или
биологическую обработку, в 3-ей графе, следует указать 2-3 пести-
цида или биопрепарата (или комбинацию препаратов), которые сту-
дент оценивает, как наиболее подходящие, из числа рекомендуемых
в справочной литературе. Например: опрыскивание против личинок
колорадского жука следует проводить карбофосом или каратэ.
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4. Называя пестицид или биопрепарат, которым планируется про-
водить обработку, надо указать норму расхода на гектар (соответ-
ственно при планировании применения насекомых-энтомофагов ука-
зывается норма их выпуска на гектар). Например: карбофос, 30%,
к.э. – 0,2 кг/га, или трихограмма, 50-60 тыс. на га.

5. В 4-й графе, кроме названия вредителя, обязательно указыва-
ются те фазы развития, против которых направлено мероприятие.
Например, полосатый щелкун, личинки.

6. В графе 5 против каждого вредителя или его фазы, перечислен-
ных в предыдущей графе, указывается, за счет чего предполагается
снижение численности этого вида (механическое уничтожение; со-
здание неблагоприятных условий влажности; токсическое действие
препарата; поедание хищником и т.д.). Например: зяблевая вспашка
снижает численность личинок проволочников из-за попадания их под
рабочие органы плуга и в результате изменения условий существо-
вания.

7. В 6-й графе «Сроки проведения мероприятий» для каждой из
записанных во второй графе работы, указываются с точностью до
декады, что легко осуществить, пользуясь фенограммами развития
вредителей, так как они должны связываться с особенностями фе-
нологии вредителей. Так, например: личинки колорадского жука на-
чинают отрождаться во второй декаде мая – это и будет календар-
ный срок проведения опрыскивания. Планирование с точностью до
декады необходимо, так как потребность в аппаратуре рассчитыва-
ется по декадам наибольшего напряжения истребительных работ в
хозяйстве.

Седьмую графу заполняют студенты, у которых по заданию сле-
дует разработать календарный план защиты плодовых и ягодных
культур. Например: гусеницы яблонной плодожорки начинают отрож-
даться в фазу, когда плоды достигают размера грецкого ореха, по-
этому, кроме календарного срока, следует указать и эту фазу.

Разрабатывая план, особое внимание необходимо уделить агро-
техническим мероприятиям и биологическому методу борьбы, пре-
дусмотрев наиболее рациональное сокращение за счет этих методов
числа химических обработок.

В отношении приемов применения химических препаратов следу-
ет планировать экологически менее опасные (краевые обработки,
гидрофобизация семян, ленточное внесение и т.д.).

Во всех тех случаях, когда из сопоставления фенологических ка-
лендарей разных вредителей, выясняется возможность использовать
один и тот же прием борьбы одновременно против нескольких вре-
дителей, применяя комбинированные препараты или препараты ком-
плексного действия и проводя обработку в соответствующие сроки,
число химических обработок должно быть уменьшено.

В тексте, который должен сопровождать календарный план защи-
ты, необходимо привести обоснование планируемых мероприятий по
борьбе с вредителями. Например: зяблевая вспашка после уборки
предшественника снижает численность почвообитающих вредите-
лей, так как личинки проволочников попадают на поверхность почвы,
где погибают из-за неблагоприятных для них условий.

3. Оформление и защита курсовой работы
Курсовая работа выполняется на одной стороне стандартного ли-

ста бумаги. Обязательны: красная строка для абзацев, поля – слева
3 см., справа –1 см. и по 2 см. сверху и снизу. Формулы и фенограм-
мы должны быть выписаны или вычерчены в соответствии с обще-
принятыми правилами.

В тексте обязательны ссылки на литературу, заключенные в квад-
ратные скобки, которую студент приводит в конце работы. Список
литературы пишется по мере использования в тексте.

Сокращения в тексте допускаются только общепринятые (м., га.,
кг и др.)

Работа помещается в скоросшиватель.
Первая страница работы – титульный лист (приложение 2), на сле-

дующей странице – «Оглавление» с указанием разделов, подразде-
лов и страниц, с которых они начинаются и заканчиваются. В конце
работы проставляется дата завершения работы и подпись автора.

Объем курсовой работы около 18-25 страниц рукописи или 10-15
страниц машинописи.

Выполненная и оформленная курсовая работа сдается на кафед-
ру для проверки и получения рецензии. Срок сдачи курсовой работы
указывается в задании.

В случае положительной рецензии студент допускается к защите
курсовой работы. Если рецензия предусматривает доработку, то в
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соответствии с указанными замечаниями, студент исправляет рабо-
ту и сдает на дополнительное рецензирование.

Защита курсовой работы является заключительным этапом кур-
совой работы. Сроки защиты сообщаются студентам заранее, при
выдаче задания.

По результатам защиты студенту выставляется балльная оценка,
на которую влияют:

– качество содержания и оформления пояснительной записки
(оценка выставляется преподавателем, проверяющим поясни-
тельную записку, и при необходимости сопровождается рецен-
зией);

– качество доклада;
– правильность и полнота ответов на вопросы.

Итоговая оценка курсовой работы складывается из оценки со-
держания, оформления работы и устной защиты.

Студент, не представивший в установленный срок курсовую
работу или не защитивший его, считается имеющим академическую
задолженность.
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Приложение 1
Примерные задания к курсовой работе по энтомологии

ПРИЛОЖЕНИЯ

№
п/п

Куль-
тура

Агрокли-
матическая

зона
Почва Метео-

станция Вредители

1 2 3 4 5 6

1. Озимый
ячмень степная

лугово-
каштано-

вые
Моздок

Обыкновенная пьявица,
Гессенская муха,
Злаковая тля,
Вредная черепашка
Хлебный жук -кузька

2.
Озимая
пшени-
ца

предлесная

выщело-
ченные

чернозе-
мы на га-
лечнике

Михай-
ловская

Пшеничный трипс,
Хлебный пилильщик,
Хлебная жужелица,
Обыкновенная пьявица
Озимая совка

3. Кукуру-
за предгорная

карбонат-
ные чер-
ноземы

Чикола

Хлопковая совка,
Стеблевой мотылек,
Шведская муха,
Озимая совка,
Буроногий щелкун

4. Горох лесостеп-
ная

лугово-
чернозем-

ные

Влади-
кавказ

Гороховая плодожорка,
Гороховая зерновка,
Гороховая тля,
Капустная совка,
Полосатый клубенько-
вый долгоносик

5. Соя предгорная дерново-
глеевые

Влади-
кавказ

Стеблевой долгоносик,
Люцерновый скосарь,
Клубеньковый долгоно-
сик,
Люцерновая совка,
Гороховая тля

6. Клевер предлесная серые
лесные Алагир

Клубеньковый долгоно-
сик,
Клеверный долгоносик-
семеед,
Желтый тихиус-семеед,
Обыкновенная медведка,
Люцерновый скосарь
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7. Люцерна степная
лугово-
карбонатные
черноземы

Заман-
кул

Люцерновая совка,
Люцерновая толстоножка,
Люцерновый долгоносик
(фитономус),
Луговой мотылек,
Люцерновый клоп

8. Рапс лесо-
степная

предкавказ-
ские
карбонатные
черноземы

Заман-
кул

Рапсовый цветоед,
Рапсовый пилильщик,
Рапсовый барид,
Стеблевой капустный
скрытнохоботник,
Капустная совка

9. Карто-
фель

предгор-
ная

выщелочен-
ные черно-
земы

Михай-
ловская

Колорадский жук,
Картофельная моль,
Посевной щелкун,
Картофельная коровка,
Майский хрущ

10. Свекла предлес-
ная

карбонатный
чернозем Чикола

Обыкновенный свекло-
вичный долгоносик,
Луговой мотылек,
Обыкновенная свеклович-
ная блошка,
Свекловичная щитоноска,
Свекловичная минирую-
щая муха

11. Капуста предгор-
ная

бурые
лесные
оподзолен-
ные

Влади-
кавказ

Капустная совка,
Крестоцветные блошки,
Медведка обыкновенная,
Капустная белянка,
Капустная моль

12. Морковь предгор-
ная

выщелочен-
ные черно-
земы

Влади-
кавказ

Зонтичная моль,
Морковная муха,
Медведка обыкновенная,
Луговой мотылек,
Широкий щелкун

13. Лук предгор-
ная

выщелочен-
ные черно-
земы на
галечнике

Влади-
кавказ

Луковый листоед,
Луковая муха,
Луковая журчалка,
Озимая совка,
Обыкновенная медведка

1 2 3 4 5 6

14. Томат степная
карбо-
натный

чернозем
Заманкул

Озимая совка,
Картофельная коровка,
Хлопковая совка,
Обыкновенная медведка,
Колорадский жук

15. Яблоня предлес-
ная

серые
лесные Алагир

Яблонная плодожорка,
Зеленая яблонная тля,
Американская белая ба-
бочка,
Яблонный пилильщик,
Яблонный цветоед

16. Груша горная горно-
луговые Даргавс

Калифорнийская щитовка,
Грушевый цветоед,
Грушевая медяница,
Зимняя пяденица,
Грушевый клоп

17. Слива предлес-
ная

дерново-
глеевые Алагир

Казарка,
Сливовая плодожорка,
Сливовая толстоножка,
Калифорнийская щитовка,
Боярышница

18. Персик степная
карбо-
натный

чернозем
Заманкул

Акациевая ложнощи-
товка,
Боярышница,
Сливовая плодожорка,
Сливовая толстоножка,
Калифорнийская щитовка,

19. Сморо-
дина

предгор-
ная

выщело-
ченные

чернозе-
мы

Михай-
ловская

Смородинная златка,
Смородинная стеклян-
ница,
Крыжовниковая пяденица,
Крыжовниковая побе-
говая тля,
Обыкновенная медведка

20. Малина предгор-
ная

лугово-
черно-
земные

Влади-
кавказ

Малинный жук,
Малинная почковая
моль,
Малинная стеблевая
галлица,
Паутинный клещ,
Смородинная стеклян-
ница

Продолжение приложения 1 Продолжение приложения 1
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21. Земляника лесо-
степная

выщело-
ченные

черноземы
на галеч-

нике

Михай-
ловская

Земляничный листоед,
Землистый корневой
долгоносик,
Земляничная листо-
вертка,
Землянично-малинный
долгоносик цветоед,
Земляничная нематода

22. Виноград степная
темно-

каштано-
вые

Моздок

Гроздевая листовертка,
Мраморный хрущ,
Виноградная филлоксера,
Двулетная листовертка,
Золотистый долгоно-
сик-скосарь

Продлжение приложения 1 Приложение 2
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Приложение 3

Таблица 1 – Климатические условия по данным _______________
 (название

              ____________________метеостанции
 метеостанции)

Таблица 2 – Среднемесячная и годовая температура воздуха по
РСО-Алания, °С

МесяцыПоказатели
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Ср.
за
год

Температура,0С

Осадки, мм

Относительная
влажность, %

Месяцы
Станции

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ср.

годов

Моздок -3,7 -3,1 2,2 9,6 16,6 21,2 24,2 23,2 17,8 11,2 4,0 -1,2 10,2
Заманкул -5,1 -3,8 1,9 8,8 15,2 18,9 21,5 20,4 15,8 10,0 3,0 -2,4 8,7
Чикола -5,4 -4,5 0,5 7,3 13,5 17,2 19,7 22,5 14,2 8,6 1,9 2,0 8,1
Михайловская -5,3 -4,3 1,4 7,9 14,1 17,6 20,1 19,6 14,6 8,9 2,7 -2,8 7,9
Алагир -4,4 -3,4 1,8 8,0 14,1 17,6 20,2 19,6 14,9 9,7 2,8 -2,0 8,2
Владикавказ -4,1 -3,0 2,1 8,2 14,2 17,6 20,1 19,6 14,7 9,4 3,1 -1,6 8,4
Даргавс -3,9 -3,8 0,3 5,6 10,0 13,2 15,6 15,4 11,1 7,2 1,7 -1,9 5,9
Н. Зарамаг -6,4 -4,4 -1,2 3,7 8,7 11,8 14,2 14,2 10,0 6,8 0,8 -3,5 4,6
Фаснал -3,0 -1,7 1,4 5,5 10,2 13,4 15,8 15,6 11,3 8,0 2,4 -1,0 6,5
Мамисонский
перевал -10,7 -10,9 -7,0 -3,2 1,3 4,4 8,0 8,1 4,6 0,2 -0,5 -8,5 -1,6

Таблица 3 – Среднемесячное и годовое количество осадков по
РСО-Алания, мм

Месяцы
Станции

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Сумма
за год

Моздок 21 20 26 36 62 76 56 42 35 28 37 29 468
Заманкул 11 13 19 49 84 102 80 53 49 27 19 13 519
Чикола 12 13 29 63 132 133 108 108 48 81 24 20 771
Михайловская 16 17 25 59 102 126 95 66 57 35 27 17 642
Алагир 24 29 36 86 129 166 123 79 86 50 33 29 870
Владикавказ 22 23 34 76 132 163 123 86 74 45 36 23 837
Даргавс 10 17 20 55 84 102 79 53 55 32 18 15 540
Н. Зарамаг 26 28 36 61 88 89 74 64 59 47 41 31 644
Фаснал 17 19 24 52 75 76 63 55 50 40 27 21 519

Таблица 4 – Среднемесячная и годовая относительная влажность
воздуха по РСО-Алания, %

Месяцы
Станции

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ср.

годов

Моздок 90 88 82 72 69 65 62 64 73 81 88 90 77
Заманкул 87 86 80 71 72 72 72 73 77 81 87 89 79
Чикола 84 84 84 77 76 75 76 76 81 84 86 84 81
Михайловская 84 84 82 74 75 73 72 72 78 80 83 84 78
Алагир 83 83 81 74 76 76 76 77 81 83 83 83 80
Владикавказ 84 84 82 75 76 75 76 76 80 83 84 83 80
Даргавс 66 67 70 70 74 77 78 77 78 72 65 61 71
Кармадон 60 62 68 70 75 77 80 79 76 69 60 58 70
Н. Зарамаг 64 60 64 65 65 68 70 67 67 67 60 62 65
Фаснал 49 55 59 65 70 72 76 72 76 63 63 51 64
Мамисонский
перевал 81 83 83 81 82 82 81 80 80 78 74 76 79
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Таблица 5 – Характеристика климатических условий

Метеостанция

С
ум

ма
 а

тм
ос

фе
рн

ы
х

ос
ад

ко
в 

за
 г

од
, м

м

С
ре

дн
ег

од
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те
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ер

ат
ур
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зд
ух

а,
 С

°

С
ро

к 
по

сл
ед
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х

ве
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нн
их

 з
ам

ор
оз
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в

С
ро

к 
пе

рв
ы

х
ос

ен
ни

х 
за

мо
ро

зк
ов

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть
ве

ге
та

ци
он

но
го

 п
ер

ио
да

в 
дн

ях

Моздок 452 10,1 29.03 10.11 227
Заманкул 502 8,6 28.03 5.11 223
Чикола 735 7,5 3.04 1.11 211
Дигора 669 8,7 31.03 6.11 220
Михайловская 670 8,5 29.03 6.11 223
Алагир 901 8,2 30.03 5.11 220
Владикавказ 814 7,9 31.03 1.11 214

Приложение 4

Таблица 1 – Характеристика _____________________________ почв
(тип почв)

Тип почв Механический
состав

Мощность
пахотного

горизонта, см.

Содержание
гумуса %

рН солевой
вытяжки

Таблица 2 – Характеристика почв районов
мг/100 г
почвы

№
п/п

Месторасположение
хозяйства Тип почвы

М
ощ

но
ст

ь
гу

му
со

во
го

го
ри

зо
нт

а

С
од

ер
ж

ан
ие

гу
му

са
, %

рН
 с

ол
ев

ая

Р2О5 К2О

1 2 3 4 5 6 7 8

Моздокский р-н
левоборежье

Каштановые,
тяжелосуглинистые 30-40 3,0 7,

5 1,3 25-
30

I
Моздокский р-н
правобережье

Темно-каштановые,
тяжелосуглинистые до 80 4,2 7,

5 2,8 31-
42

Кировский р-н Обыкновенный
чернозем, легко- и
среднесуглинистые

60-100 5,0 7,
7 3,5 24,5

II
Правобережный р-н Выщелоченный

чернозем,
среднесуглинистые

40-60 5-7 6,
0 12,5 14,5

Ардонский р-н
(Кирово, Красногор,
Нарт, Коста)

Лугово-черноземные,
средне- и
тяжелосуглинистые

30-40 6-8 5,
9 9,2 16,4

III
Пригородный р-н
(Чермен, Ногир, Архонское,
Михайловское)

Выщелоченный
чернозем,
среднесуглинистые

40-60 5-6 6,
0 12 14,5

Алагирский р-н Бурые лесные,
серые лесные
среднесуглинистые

20-30 1,8 5,
3 11,5 15,5

Дигорский р-н Горно-луговые
черноземовидные,
тяжелосуглинистые

30-40 3 6-
7 5-8 14,2IV

Ирафский р-н Горные серые
лесные, глинистые 20-30 3-6 5,

5 4,5 18,1
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Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Места
обитания

Приложение 7

Характеристика вредителей ___________________________________
 (название культуры)

Приложение 5

Фенограмма развития  _______________________________________
(название вида, русское и научное)

Приложение 6
Обозначения фаз развития насекомых

+ – взрослое насекомое или имаго
· – яйцо;
- –личинка или гусеница;
0 – куколка;
+ – имаго в диапаузе;
(·) – яйцо в диапаузе;
(-) – личинка в диапаузе;
(+) – имаго в диапаузе;
(0) – куколка в диапаузе;
[+] – массовое появление имаго;
[·] – массовая откладка яиц;
[-] – массовое отрождение личинок;
[0] – массовое окукливание;
—- – период вредоносности;
@@@ – оптимальные сроки обработки.

Приложение 8

Календарный план защиты ________________________ от вредителей
  (название культуры)

№
п/п

Название вредителя
(русское и научное)

Зимующая
фаза и
место

зимовки

Вредящая
фаза

Число
генераций

Тип
повреждений
и вредонос-

ность

Календарные сроки
проведения

планируемых
мероприятий№

п/п

Метод
защиты

(планируемые
мероприятия и

способы)

Средства и
дозировки
(кг/га, л/га,

кг/т)

Против каких
вредителей и

фаз их
развития

Механизм
действия

планируемого
мероприятия на

вредителя месяц,
декада

фено-
фазы

развития
растений
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