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В вегетационных опытах (2014-2015 гг.) изучали 

влияние сульфата аммония (Na), аммиачной се-
литры (Naa) и карбамида (Nм) на кислотность 
дерново-подзолистой супесчаной почвы и состав 
лизиметрических вод. В эксперименте моделиро-
вали промывной водный режим и разную перио-
дичность внесения удобрений на двух фонах (без 
растений и бархатцы отклоненные). Применение 
Na в парующей почве сопровождается сильным 
подкислением почвы: рН солевой вытяжки (рНKCl) 
— на 1,27 ед. и гидролитической кислотности (Нг) 
— на 2,31 ммоль/100 г. Подкисляющее действие 
Na при его использовании для удобрения бархат-
цев ниже: рНKCl сместилась на 1,08 ед. и Нг — на 
2,13 ммоль/100 г. При компостировании почвы 
Naa обладает подкисляющим действием аналогич-
ным Na. Использование Naа в качестве удобрения 
бархатцев существенно снижает это негативное 
свойство агрохимиката: рНKCl снизилась всего на 
0,47 ед., Нг — на 1,02 ммоль/100 г. С повышени-
ем частоты применения Na и Naа физиологиче-
ской кислотности этих удобрений снижается. Кар-
бамид, по сравнению с Na и Naа, вызывает сла-
бое подкисление компостируемой почвы и нет 
влияния периодичности внесения Nм на кислот-
ность почвы. Внесение в почву всех форм азот-
ных удобрений приводит к возрастанию удельной 
электропроводности лизиметрических вод. В ва-
риантах с растениями минерализованность лизи-

метрических вод ниже. Наибольшие потери NO3
— 

с дренажными водами установлены при внесении 
Naа. Сульфат аммония достоверно повышает 
концентрацию NO3

— в лизиметрических водах 
только при его применении в парующей почве. 
Увеличение частоты внесения азотных удобрений 
снижает концентрацию NO3

— в лизиметрических 
водах, за исключением варианта с Nм. Установ-
лена тесная корреляционная связь между обмен-
ной кислотностью почвы (рНKCl) с составом лизи-
метрических вод: удельной электропроводностью 
(R= 0,77), содержанием Са2+ и Mg2+ (R= 0,73) и 
нитратов (R= 0,97). Концентрация калия в лизи-
метрических водах низкая и слабо зависела от 
использованных удобрений. 

 
Keywords: soil acidity, nitrogen fertilizers, am-

monium sulphate, ammonium nitrate, carbamide, 
physiological acidity, soil acidification, nitrification, 
nitrate washing-out, lysimetric water, sod-podzolic 
soil. 

 
The effects of ammonium sulphate (Na), ammoni-

um nitrate (Naa) and carbamide (Nm) on the acidity 
of sod-podzolic sandy loam soil and lysimetric water 
chemical composition were studied in greenhouse 
trials in 2014 and 2015. A washout water regime and 
various time-frames of fertilizer application against 
two backgrounds (no plants and spreading mari-
golds) were simulated in the trials. The application of 
Na in fallow soil is accompanied by heavy soil acidifi-
cation: pH of salt extract (pHKCl) — by 1.27 units and 
hydrolytic acidity — by 2.31 mmol per 100 g. The 
acidifying effect of Na when fertilizing marigolds is 
lower: pHKCl has shifted by 1.08 units and hydrolytic 
acidity — by 2.13 mmol 100g. In soil composting, 
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Naa has the acidifying effect similar to Na. The use of 
Naa as marigolds fertilizer substantively decreases 
this negative property of the chemical: pHKCl de-
creases only by 0.47 units, and hydrolytic acidity — 
by 1.02 mmol 100 g. With more frequent use of Na 
and Naa their physiological acidity decreases. Car-
bamide, as compared to Na and Naa, causes minor 
acidification of composted soil, and there is no effect 
of Nm application frequency on soil acidity. The ap-
plication of all forms of nitrogen fertilizers leads to 
increased specific electrical conductivity of lysimetric 
water. In the variant with plants, the extent of ly-
simetric water mineralization is lower. The greatest 

loss of NO3
- with drainage water is found by Naa 

application. Ammonium sulphate significantly increas-
es NO3

- concentration in lysimetric water only when 
applied to fallow soil. More frequent use of nitrogen 
fertilizers reduces NO3

- concentration in lysimetric 
water except for the variant with Nm. A close corre-
lation of exchangeable soil acidity (pHKCl) with ly-
simetric water chemical composition is revealed: 
specific electrical conductivity (R = 0.77), the con-
tent of Ca2+ and Mg2+ (R = 0.73), and nitrates  
(R = 0.97). Potassium concentration in lysimetric 
water is low and weakly depends on the applied 
fertilizers.  
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Азотным удобрениям принадлежит ве-
дущая роль в формировании урожая сель-
скохозяйственных культур. Однако эти аг-
рохимикаты характеризуются рядом 
свойств, негативно сказывающихся на со-
стояние окружающей природной среды. 
Длительное применение азотных удобрений 
может привести и к неблагоприятным эко-
логическим последствиям для плодородия 
почвы — к существенному изменению их 
кислотно-щелочного состояния [1, 2]. 

Учеными установлены несколько меха-
низмов подкисляющего действия минераль-
ных удобрений [3]. Наиболее известным из 
них является «Физиологическая кислотность 
солей». При внесении таких агрохимикатов 
подкисляется почва из-за преимуществен-
ного использования растениями катионов. В 
научных публикациях и производственных 
изданиях конструируется сильное подкис-
ляющее действие аммонийных, аммонийно-
нитратных, амидных, аммиачных форм аг-
рохимикатов [4-7]. Однако, по данным  
Н.Г. Фадькина с соавторами [8], даже дли-
тельное использование (45 лет) аммиачной 
селитры, карбамида, аммиачной воды, от-
носящихся к «физиологически кислым» [9], 
не приводит к подкислению серой лесной 
тяжелосуглинистой почвы. По сведениям 
А.С. Башкова [10] двадцатичетырехлетнее 
применение азотных удобрений с ежегод-
ными дозами N51 в форме аммиачной се-
литры на дерново-подзолистых суглинистых 
почвах Удмуртии привело к увеличению 
гидролитической кислотности всего на 
0,88 ммоль/100 г, что явно меньше рас-
четных значений. Кроме того, установлено, 
что подкисляющее действие агрохимикатов 
может существенно варьировать от раз-
личных ландшафтно-экологических условий 
[11, 12]. Следует отметить, что почвы аг-

роценозов с промывным водным режимом 
даже без применения минеральных удоб-
рений подвержены к возрастанию активной 
и потенциальной кислотности [6].  

«Физиологическая кислотность» как ме-
ханизм подкисляющего действия солей не 
объясняет фактически установленные экс-
периментальные данные изменения кислот-
но-щелочного состояния почвы под воздей-
ствием минеральных удобрений. На наш 
взгляд, существует множество других про-
цессов, протекающих в почве, прямо или 
косвенно влияющих на подкисляющее дей-
ствие агрохимикатов [13, 14]. Так, нитри-
фикация азота удобрений и последующее 
вымывание нитратов из почвы могут приве-
сти к следующим результатам: 

• подкисляющее действие аммонийных, 
аммиачных, амидных форм удобрений бу-
дет больше величины теоретической фи-
зиологической кислотности; 

• формируется подкисляющее действие 
у аммонийно-нитратных, амидных и жидких 
аммиачных удобрений, которые по нашим 
расчетам являются «физиологически 
нейтральными»; 

• подщелачивающее действие нитрат-
ных форм удобрений будет меньше вели-
чины теоретической физиологической ще-
лочности. 

Целью исследований явилось изучение 
влияние форм азотных удобрений и перио-
дичности их использования на кислотность 
дерново-подзолистой супесчаной почвы и 
состав лизиметрических вод. 

 
Методика исследований 

Исследования проведены в 2014-2015 гг. 
в ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА путем поста-
новки краткосрочного вегетационного опы-
та. Для закладки были использованы сосу-
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ды Кирсанова с поддонами. Масса почвы в 
сосуде 6 кг. Количество повторностей 4 в 
вариантах с чистым паром и 6 — с растени-
ями. 

Объектом исследований явилась дерно-
во-подзолистая супесчаная почва со следу-
ющей агрохимической характеристикой:  
рН солевой суспензии (рНКCl) 5,62 ед.; гид-
ролитическая кислотность (Нг) 2,31 ммоль 
100 г; сумма обменных оснований  
12,6 ммоль/100 г; содержание подвижных 
форм фосфора и калия 79 и 83 мг/кг со-
ответственно, обменного аммония  
25,5 мг/кг; нитратов 1,41 мг/кг; органиче-
ского вещества (гумуса) — 1,51%. Почва в 
вариантах 1, 3, 6, 9 содержалась в виде 
чистого пара, в остальных выращивались 
бархатцы отклоненные (Tagetes patula L.) — 
растения, обладающие высоким выносом 
биогенных элементов. В качестве азотных 
удобрений использовались сульфат аммо-
ния (Na), аммиачная селитра (Naa) и кар-
бамид (Nм). Общая ежегодная доза удоб-
рений 0,12 гN/кг почвы. В вариантах 3, 4, 
6, 7, 9, 10 удобрения в виде 5%-ных вод-
ных растворов вносились в почву ежеме-
сячно 15 числа мая, июня, июля и августа  
(4 раза за вегетационный период), а в ва-
риантах 5, 8, 11 — ежедекадно (12 раз). 
Перед закладкой опыта в почву внесли фо-
ном монофосфат калия в дозе 0,3 г/кг 
почвы.  

Закладка опыта 10.05.2014 г. Отбор 
проб почв для агрохимического анализа 
проведен в два срока — 10.09.2014 г. и 
15.09.2015 г. Лизиметрические воды в ко-
личестве 0,5 л на сосуд получены при из-
быточном поливе 30.07.2014 г.  

Гидролитическую кислотность почв и рН 
солевой суспензии анализировали потен-
циометрически [15], химический состав ли-
зиметрических вод — по методам, реко-

мендованным для исследования водных 
почвенных вытяжек [16].  

 
Результаты исследований 

Установлено, что кислотность дерново-
подзолистой супесчаной почвы является ди-
намичным показателем во времени. Даже 
компостирование почвы без удобрений со-
провождается снижением кислотности поч-
вы — в первый срок наблюдений 
(10.09.2014) рН солевой вытяжки измени-
лась с 5,62 ед. до 5,73 рН (табл. 1). В по-
следующем этот процесс продолжился. В 
то же время выращивание растений на 
дерново-подзолистой супесчаной почве со-
провождается небольшим подкислением, 
установленным как по величине рНKCl, так и 
Нг.  

Внесение азотных удобрений также су-
щественно влияет на кислотно-щелочное 
состояние почвы. Применение аммонийной 
формы удобрения — сульфата аммония — 
сопровождается сильным подкислением 
почвы. Причем, выявлено существенное 
возрастание потенциальной кислотности 
почвы при ее компостировании (без расте-
ний): рНKCl — на 1,27 ед. рН и Нг — на 
2,31 ммоль/100 г. В последующем гидро-
литическая кислотность почвы еще усили-
лась до 4,47 ммоль/100 г. Следует отме-
тить, что подкисляющее действие сульфата 
аммония при его использовании для удоб-
рения растений значительно ниже: обмен-
ная кислотность сместилась на 1,08 ед. рН 
и гидролитическая — на 2,13 ммоль/100 г. 
На более высокий потенциал подкисления 
почв от азотных удобрений при отсутствии 
растений указывали и другие исследователи 
[17]. Увеличение частоты внесения Na с 
ежемесячного до еженедельного также 
достоверно снижает физиологическую кис-
лотность агрохимиката. 

Таблица 1  
Влияние форм азотных удобрений на кислотно-щелочное состояние  
дерново-подзолистой супесчаной почвы. Вегетационный опыт, 2014 г. 

 
Вариант: наименование удобрения, 
наличие растений, кратность приме-

нения 

рН солевой суспензии 
Гидролитическая кислотность, 

ммоль/100 г 
10.09.2014 15.09.2015 10.09.2014 15.09.2015 

1. Без удобрений — чистый пар 5,73 5,93 1,83 1,86 
2. Без удобрений — растения 5,93 5,80 1,53 2,14 
3. Na — чистый пар (4 раза) 4,46 4,62 4,14 4,47 
4. Na — растения (4 раза) 4,84 4,96 3,66 4,23 
5. Na — растения (12 раз) 4,99 5,17 3,41 3,48 

6. Naa — чистый пар (4 раза) 4,45 4,46 4,07 4,98 
7. Naa — растения (4 раза) 5,46 5,47 2,55 2,86 
8. Naa — растения (12 раз) 5,77 5,68 2,06 2,43 

9. Nм — чистый пар (4 раза) 4,73 5,47 3,51 2,80 
10. Nм — растения (4 раза) 5,76 5,43 1,82 2,83 
11. Nм — растения (12 раз) 5,31 5,43 2,36 2,65 

НСР05 0,18 0,10 0,39 0,23 
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Аммиачная селитра при компостирова-
нии почвы обладает подкисляющим дей-
ствием, аналогичным сульфату аммония. 
Однако использование Naа в качестве 
удобрения бархатцев существенно снижает 
это негативное свойство агрохимиката. Так, 
в первый срок наблюдений рН солевой  
суспензии снизилась всего на 0,47 ед.,  
гидролитическая кислотность — на  
1,02 ммоль/100 г. Установлено, что повы-
шение периодичности применения аммиач-
ной селитры сопровождается снижением 
физиологической кислотности этого удоб-
рения.  

Закономерности подкисляющего дей-
ствия карбамида несколько отличались. 
Данная форма удобрения, по сравнению с 
аммонийными и аммонийно-нитратными, 
вызывает не столь сильное подкисление 
компостируемой почвы. Кроме того, не 
установлено существенной разницы влияния 
периодичности внесения карбамида на по-
тенциальную кислотность почвы к заверше-
нию вегетационного опыта. 

Лизиметрический метод является востре-
бованным в агрохимических экспериментах. 
Задачей исследований явилось выявление 
влияния азотных удобрений на содержание 
главных компонентов в лизиметрических во-
дах — катионов кальция, магния и анионов 
нитратов. Дополнительно определяли рН 
среды и общую концентрацию солей в рас-
творе кондуктометрическим методом — 
удельную электропроводность (УЭП). 

Химический состав лизиметрических вод 
существенно изменился под воздействием 
использованных азотных удобрений  
(табл. 2).  

Установлено, что в отличие от самой 
почвы лизиметрические воды характеризу-

ются значительно более высокой величиной 
рН среды. Однако диапазон определяемых 
значений был уже от 6,64 до 7,41 ед. рН, и 
различия по отдельным вариантам чаще 
были в пределах ошибки эксперимента. 
Установлено, что лизиметрические воды, 
полученные из компостируемых почв, под-
кисляются при использовании нитратной 
формы удобрения и подщелачиваются при 
применении амидной. Корреляционный ана-
лиз выявил, что между рН солевой вытяжки 
почвы и рН лизиметрических вод наблюда-
ется слабая связь — R=0,29. 

На общую концентрацию солей в лизи-
метрических водах влияли как использован-
ные удобрения, так и выращиваемые в 
опыте растения. Так, при компостировании 
почвы без удобрений и растений УЭП со-
ставила 385 мСм/см, а в вариантах с бар-
хатцами она снизилась до 168. Внесение же 
удобрений в компостируемую дерново-
подзолистую почву сопровождается суще-
ственным возрастанием УЭП лизиметриче-
ских вод. Наибольшее значение было выяв-
лено при использовании сульфата аммония 
при ежемесячном удобрении бархатцев 
(2351 мСм/см) и в чистом пару (1904). 
Несколько ниже значения установлены при 
применении аммонийно-нитратной формы 
удобрения. Выявлено, что в вариантах с 
растениями минерализованность лизимет-
рических вод проявляется существенно, 
наиболее сильно — при ежедекадном ис-
пользовании агрохимикатов. Совершенно 
иная ситуация сложилась при использовании 
карбамида — выявлена сравнительно низкая 
величина УЭП лизиметрических вод, она 
слабо отличалась от периодичности приме-
нения и наличия растений.  

Таблица 2 
Влияние форм азотных удобрений на состав лизиметрических вод  

дерново-подзолистой супесчаной почвы. Дата отбора проб 30.07.2014.  
Вегетационный опыт, 2014 г. 

 
Вариант: наименование удобрения, 
наличие растений, кратность при-

менения 
рН УЭП, 

мСм/см 
N-NO3

—/л Са2+ +Mg2+, 
ммоль/л 

К+, 
ммоль/л

1. Без удобрений — чистый пар 7,05 385 15,9 4,3 0,038 
2. Без удобрений — растения 7,15 168 1,9 2,5 0,015 
3. Na — чистый пар (4 раза) 6,81 1904 41,9 25,9 0,038 
4. Na — растения (4 раза) 6,54 2351 3,8 31,1 0,040 
5. Na — растения (12 раз) 7,04 892 0,3 11,9 0,019 

6. Naa — чистый пар (4 раза) 6,66 1569 120,1 17,1 0,043 
7. Naa — растения (4 раза) 6,83 1295 115,9 13,0 0,023 
8. Naa — растения (12 раз) 7,14 209 3,1 3,7 0,043 

9. Nм — чистый пар (4 раза) 7,41 823 63,2 7,5 0,036 
10. Nм — растения (4 раза) 6,80 720 39,2 7,1 0,009 
11. Nм — растения (12 раз) 6,84 696 40,2 6,9 0,013 

НСР05 0,28 248 26,8 1,8 0,019 
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Известно, что нитраты характеризуются 
слабой способностью к поглощению поч-
вами. Поэтому большие потери NO3

— нис-
ходящим током воды обнаруживаются при 
использовании нитратсодержащих удобре-
ний. Так, при применении аммиачной се-
литры содержание нитратов в лизиметри-
ческих водах достигло 120,1 мг N-NO3/л в 
варианте без растений и 115,9 — с бархат-
цами. Сульфат аммония достоверно повы-
шает концентрацию NO3

— в дренирующих 
водах только при его применении в пару-
ющей почве. Содержание нитратов при ис-
пользовании карбамида также достоверно 
повышается. Увеличение периодичности 
внесения азотных удобрений достоверно 
снижает концентрацию NO3

— в лизиметри-
ческих водах, за исключением варианта с 
карбамидом. Известно, что в катионном 
составе почвенного раствора преобладают 
ионы кальция и магния. Поэтому повыше-
ние содержания NO3

— при применении 
азотных удобрений в опыте существенно 
увеличивает концентрацию Са2+ и Mg2+ в 
лизиметрических водах. Концентрация ка-
лия в дренажном стоке оставалась на очень 
низком уровне и слабо зависела от исполь-
зованных удобрений.  

Для оценки влияния вымывания биоген-
ных элементов из почвы на их кислотно-
щелочное состояние был проведен корре-
ляционно-регрессионный анализ. Было 
установлено, что между рН солевой вы-
тяжки почвы (у, ед. рН) и удельной элек-
тропроводностью лизиметрических вод  
(x1, мСм/см) наблюдается тесная корре-
ляционная связь — R=0,77. Уравнение ре-
грессии имеет следующий вид:  

y = -0,0006x1 + 5,8208. 
Аналогичная закономерность была полу-

чена и между обменной кислотностью почв 
(у, ед. рН) и содержанием ионов Са2+  
и Mg 2+ в лизиметрических водах  
(x2, ммоль/л), связь — R= 0,73. Уравнение 
регрессии имеет вид:  

y = -0,0431x2 + 5,7338. 
Следует отметить, что между УЭП и 

концентрацией ионов кальция и магния в 
лизиметрических растворах наблюдается 
тесная связь (R= 0,98). Таким образом, 
именно ионы этих двухвалентных металлов 
являются преобладающими катионами в ис-
следованных лизиметрических водах. 

Оценка связи рН солевой вытяжки с 
концентрацией нитратов в лизиметрических 
водах выявил лишь среднюю тесноту —  
R=0,39. Между концентрацией NO3

— и 
суммой Са2+ и Mg2+ выявлен очень низкий 
коэффициент корреляции — R=0,02. В то 

же время при исключении из выборки ва-
риантов с использованием сульфата аммо-
ния коэффициент парной корреляции меж-
ду этими показателями достиг очень высо-
кого значения — 0,97. Следовательно, при 
использовании Na на легких дерново-
подзолистых почвах происходят потери 
сульфатов с двухвалентными катионами.  

 
Заключение 

В условиях промывного режима дерно-
во-подзолистых супесчаных почв азотные 
удобрения вызывают подкисление почв в 
ряду «Na = Naа > Nм» в чистом пару и 
«Na > Naa > Nм» — под растениями. Ис-
пользование азотных удобрений для корне-
вой подкормки бархатцев снижает подкис-
ляющее действие сульфата Na и Naa. С по-
вышением частоты применения Na и Naа 
физиологическая кислотность этих удобре-
ний снижается. Установлена тесная корре-
ляционная связь между рНKCl с составом 
лизиметрических вод: удельной электро-
проводностью (R=0,77), содержанием Са2+ 
и Mg2+ (R=0,73) и NO3

— (R=0,97). 
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ЭКОБИОЛОГИЯ И ВРЕДОНОСНОСТЬ ЛУКОВОГО СКРЫТНОХОБОТНИКА  

В УСЛОВИЯХ КОЛОЧНОЙ СТЕПИ АТАЙСКОГО ПРИОБЬЯ 
 

THE ECOBIOLOGY AND HARMFULNESS OF ONION WEEVIL IN THE FOREST-OUTLIER STEPPE  
OF THE ALTAI REGION’ OB RIVER AREA (PRIOBYE) 

Ключевые слова: луковый скрытнохоботник, 
вредитель, луковые культуры, трубчатые листья, 
устойчивость, насекомое, личинка, яйцекладка, 
инкубационный период, повреждение. 

 
В условиях колочной лесостепи Алтайского 

края в 2008-2014 гг. нами были проведены иссле-
дования по определению экобиологии и выявле-
нию вредоносности лукового скрытнохоботника 
на многолетних видах луковых культур. В настоя-
щее время многолетние луки востребованы как 
производственниками, так и в приусадебном ово-
щеводстве. Однако возделывание луковых куль-
тур в условиях нашего региона сопряжено с оби-
лием насекомых — фитофагов, которые в резуль-
тате массового распространения и развития спо-
собны повреждать культуры на ранних фазах он-
тогенеза, что сопровождается значительными вы-
падами растений, снижением их продуктивности, 
обесцениванием продукции, выращиваемой на 
зелень. Целью исследований было определение 
степени вредоносности фитофага и выделение 
наиболее устойчивых к этому вредителю видов 
многолетних луков. В процессе семилетнего мо-
ниторинга фитофага на четырех видах луковых 
культур уточнена экобиология развития вида в 
условиях колочной степи Алтайского Приобья. 
Повреждения, наносимые жуком, имеют вид уко-
лов иглой, расположенных тесно в ряд вдоль ли-
ста. Такие повреждения особенно опасны на 
начальных этапах онтогенеза, когда растение 
компенсировать такое воздействие не в состоя-
нии. Фитофаг, питаясь, вызывает деформацию 
листьев, увядание молодых растений и их полную 
гибель. Не менее опасны повреждения, наноси-
мые соцветиям, в результате питания на цвето-
ножках происходит их усыхание, и, как следствие, 
растения не дают семян. Луковый скрытнохобот-
ник откладывает яйца только на видах лука с 
трубчатыми листьями. Выявлены хорошо замет-

ные и легко наблюдаемые фенологические явле-
ния, совпадающие по времени с фазами развития 
лукового скрытнохоботника, так называемые 
«феносигналы». За годы исследований выявлено, 
что луковый скрытнохоботник, являясь фитофагом 
только видов с трубчатыми листьями, не повре-
ждал лук алтайский. 

 
Keywords: onion weevil (Ceuthorrhynchus ja-

kovlevi Schze), insect pest, onion crops, hollow 
leaves, resistance, insect, larva, clutch, incubation 
period, damage. 

 
The study to determine the ecobiology and harm-

fulness of onion weevil on perennial species of onion 
crops was conducted in the forest-outlier steppe of 
the Altai Region between 2008 and 2014. Currently, 
perennial onion species are in demand with both 
commercial growers and home vegetable gardening. 
However, onion crop growing in our region is asso-
ciated with the abundance of phytophagous insects; 
owing to whole-scale distribution and development 
they can damage the crops at the early ontogenetic 
stages; this is accompanied by significant plant mor-
tality, their reduced productivity and loss in value of 
green onions. The research goal was to determine 
the degree of phytophage harmfulness and identify 
the perennial onion species most resistant to the 
insect pest. The seven-year long monitoring of the 
phytophage on four onion crop species redefined 
the ecobiology of this species development in the 
forest-outlier steppe of the Altai Region’s Priobye. 
The damage inflicted by the insect pest is in the form 
of pin-holes located closely in a row along a leaf. 
Such injuries are particularly harmful at the early on-
togenetic stages when a plant is unable to compen-
sate for these effects. A feeding phytophage causes 
leaf distortion, the wilt of young plants and their to-
tal mortality. The injuries inflicted to inflorescences 
are no less harmful; the pest feeding on flower-stalks 




