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РОЛЬ БИОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА КАК РЕГУЛИРУЮЩЕГО ФАКТОРА  
ЧИСЛЕННОСТИ СОСУЩИХ И ЛИСТОГРЫЗУЩИХ НАСЕКОМЫХ  
В АГРОБИОЦЕНОЗАХ ПРИМОРЬЯ 

Основным условием производства экологически чистой растениеводческой продук-
ции является правильное использование средств защиты растений против комплекса 
вредителей, болезней, а также создание в агроэкосистемах благоприятной биоценотиче-
ской обстановки с учетом роли полезных насекомых в колониях вредителей растений. 
Применению биологических средств защиты растений против листогрызущих вредите-
лей и болезней на юге Дальнего Востока уделялось огромное внимание. В практической 
работе по защите растений начали использовать природные популяции местных энто-
мофагов и энтомопатогенов. В результате комплексного изучения биологических особен-
ностей полезных энтомофагов (паразитов и хищников) были получены данные, что во 
многих хозяйствах края полезные насекомые самостоятельно регулируют нарастающую 
вредоносность фитофагов на сельсхозяйственных культурах. Химические методы за-
щиты в агробиоценозах следует применять с большой осторожностью, учитывая чис-
ленность полезных энтомофагов, так как для восстановления равновесия между полез-
ными насекомыми и их жертвами в агроэкосистемах требуется довольно большого ко-
личества дней (до 45-55). В полевых и лабораторных условиях были определены три ос-
новные группы паразитических и хищных насекомых по прожорливости: первая группа – 
имаго и личинки тлевой коровки, златоглазки, личинки сирфид, отдельные виды жуже-
лиц; вторая группа –галлицы, злаковые мухи хлоропидай, форидай, представители кло-
пов, пауков, жужелицы; третья группа – все виды паразитов тли (афидииды). В статье 
приведены данные об использовании паразитических и хищных насекомых в защите рас-
тений против комплекса вредителей растений, а также применении биопрепаратов в 
борьбе с болезнями растений. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИТОФАГИ РАСТЕНИЙ, БИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ЗАЩИТЫ. 
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ROLE OF BIOLOGICAL METHOD AS A CONTROL FACTOR OVER THE NUMBER 
OF SUCKING INSECTS AND LEAF BEETLES IN THE AGROBIOCENOSIS OF PRI-
MORYE  

One of the conditions for production of organic produce is the appropriate use of means of 
plants protection against the complex of pests, diseases and also creation of favorable biocoenotic 
environments in agroecosystems taking into account the role of useful insects in the colonies of 
plant pests. Great attention was paid to the application of biological means of plant protection 
against leaf beetles and diseases in the South of the Far East. The farmers began to use natural 
populations of local of entomophages and entomopathogenes in practical work for plant protec-
tion. As the result of complex studies of biologic features of useful entomophages (parasites and 
predators) it was found that in many farms of the Territory useful insects themselves control the 
increasing injuriousness of phytophages in crops. Chemical protection methods in agrobiocenosis 
should be used with much care taking into account number of useful entomophages so as restora-
tion of equilibrium between useful insects and their victims in agroecosystems needs many days 
(up to 45-55). Under field and laboratory conditions we identified three main groups of parasitic 
and predatory insects according to their gluttony: 1) imago and maggot of aphid ladybird, lace-
wing, some species of ground beetles; 2) gallfly, corn-flies (Chloropidae, Phoridae), representa-
tives of true bugs (Hemiptera), spiders, ground beetles; 3) all species of plant-lice parasites (aphid 
parasites). The article presents information about the use of parasitic and predatory insects in plant 
protection against the complex of plant pests and also about the application of biopreparations 
intended to control plant diseases.  
 
KEY WORDS: PLANT PHYTOPHAGES, BIOLOGIC PROTECTION METHOD  
 

Основными факторами производства 
растениеводческой продукции являются 
правильное использование средств защиты 
растений против комплекса вредителей, бо-
лезней и сорняков, а также создание в агро-
экосистемах благоприятной биоценотиче-
ской обстановки с учетом роли полезных 
насекомых в колониях вредителей растений. 

Следует отметить, что вредоносность 
фитофагов – сложное биологическое явле-
ние, определяемое сильным воздействием 
тест-насекомых и ответными реакциями 
кормовых растений. Появление на полях 
вредных организмов и наличие поврежден-
ных растений не всегда считаются реальной 
угрозой для урожая. 

На местах следует различать теорети-
ческий и фактический вред фитофагов. К 
теоретическому вреду относятся все случаи 
повреждения растений вредными насеко-
мыми или развитие болезней растений. К 

фактическому – случаи вредоносности фи-
тофагов, в результате деятельности которых 
снижается урожайность сельскохозяйствен-
ных культур. Однако часто много сил и 
средств затрачивается на борьбу с вредите-
лями, причиняющими только теоретический 
вред [Танский, 1975, 1988]. 

Для обеспечения фитосанитарного 
равновесия в агроэкосистемах, которое сле-
дует поставить на первое место в стратегии 
проведения защитных мероприятий, 
направленных на повышение устойчивости 
сельскохозяйственных культур к воздей-
ствиям вредных биотических факторов, 
необходимо разработать принципиально но-
вые концептуальные положения, провести 
теоретические и технологические исследо-
вания. Выявление в общих чертах тенден-
ций изменения фитосанитарной обстановки 
в лучшую сторону и организация принципи-
ально новых экологически безопасных 
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средств защиты растений требуют особого 
внимания. 

В 1977–1995 гг. на юге Дальнего Во-
стока применению биологических средств 
защиты растений против листогрызущих 
вредителей и болезней сельскохозяйствен-
ных культуруделяли особое внимание. Био-
логические препараты в первую очередь 
применяли против вредителей и болезней 
сельскохозяйственных культур, продукция 
которых в основном употребляется в свежем 
виде. 

Одностороннее использование хими-
ческих средств борьбы против вредителей и 
сорняков растений не отвечает сегодняш-
ним требованиям. Именно поэтому особое 
внимание необходимо уделять профилакти-
ческим, агротехническим мероприятиям, а 
также использованию естественных факто-
ров регуляции численности вредителей па-
разитическими и хищными насекомыми, эн-
томопатогенами и др. 

Природные популяции местных энто-
мофагов и энтомопатогенов начали исполь-
зоваться в практической защите растений в 
период развития сельскохозяйственной эн-
томологии.  

Действие полезных энтомофагов и эн-
томопатогенов стало рассматриваться как 
биоценотический процесс, интенсивность 
которого зависит от ряда факторов, в том 
числе от демографического состояния попу-
ляции вредителя, энтомофагов, энтомопато-
генов и от сортовых фенологических осо-
бенностей культур. 

В разработку системы защиты расте-
ний входят определение биоценотического 
развития энтомофагов, энтомопатогенов и 
планомерное проведение интегрированной 
системы защиты растений. Необходимо вы-
яснить важнейшие факторы, определяющие 
жизнедеятельность природных популяций 
полезных энтомофагов, определить расти-
тельный состав – среду обитания полезных 
энтомофагов – в агроэкосистемах. 

Для внедрения биологического метода 
защиты и экологизации интегрированных 
систем защиты целесообразно решить ком-
плексную проблему по охране окружающей 
среды и изучению биологической особенно-
сти природных популяций паразитических и 

хищных насекомых [Викторов, 1976; Ижев-
ский, 1998; Тряпицын, Шапиро, Щепетиль-
никова, 1982; Мурашевская, 1995]. 

В результате комплексного изучения 
биологической особенности полезных энто-
мофагов (паразитов и хищников) пришли к 
выводу, что во многих хозяйствах края по-
лезные насекомые самостоятельно регули-
руют нарастающую вредоносность фито-
фагов в сельскохозяйственных культурах. 

Например, при численности сосущих 
вредителей на зерновых культурах 3,8–4,2 
тыс. особей, листогрызущих насекомых 14–
22 экз. на 1 м2, паразитированных фито-
фагов 16–24% на 1м2 хищные насекомые в 
количестве 23–36 экз.на 1м2 за 8–10 дней эф-
фективно регулируют плотность вредителя. 

В агробиоценозахнадо осторожно под-
ходить к химическим обработкам против 
вредителей растений, обязательно учиты-
вать высокую численность полезных энто-
мофагов. В случае ошибки специалистов, 
принятия необдуманных решений результат 
получается отрицательным: для восстанов-
ления равновесия между полезными насеко-
мыми и их жертвами в агроэкосистемах тре-
буется довольно большое количество дней – 
45–55[Яркулов, 2006]. 

Примером могут служить такие реаль-
ные данные. 

В начале июля 1975 г. все посевы зер-
новых в Яковлевском районе на площади 
более 11 тыс. га были заражены злаковыми 
тлями. Была зафиксирована 100 % заселен-
ность вредителями, в среднем насчитыва-
лось от 300 до 700 особей на один колос. В 
зерновом биоценозе в основном преобла-
дали крылатыерасселительницы, вредонос-
ность которых оценивалась равномерно по 
пятибалльной системе. 

В колхозах и совхозах провели тща-
тельное обследование зерновых биоцено-
зов: отмечали высокую степень вредоносно-
сти злаковых тлей. Обсуждался вопрос хи-
мической обработки против вредителя.  

До начала уборки зерновых злаков 
оставалось 22–25 дней. В случае обработки 
против злаковых тлей химическим пестици-
дом урожайность зерновых злаковых не уве-
личилась бы, а ущерб от применения хими-
ческих препаратов, нанесенный природе, 
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был бы велик: природные популяции пара-
зитических и хищных насекомых и других 
полезных животных, микроорганизмов не 
восполнился бы как минимум до конца года. 

Тогда обратили внимание на довольно 
высокую численность паразитических и 
хищных насекомых в колониях злаковых 
тлей. Было принято решение не применять 
химические препараты против вредителя. За 
8–10 дней от высокой прожорливости полез-
ных насекомых вредоносность злаковых 
тлей быстрыми темпами стала сокращаться 
и дошла до минимума. За 10 дней плотность 
вредителя сократилась на 88–96 %. 

На этой площади нам удалось сохра-
нить богатейшую фауну: полезных насеко-
мых, птиц и другие полезные организмы – и 
предотвратить отравление окружающей 
среды ядохимикатами. Кроме того, каждое 
хозяйство сэкономило десятки тысяч руб-
лей. 

В июле–августе температура воздуха 
устанавливается в пределах +26…28 °С, от-
носительная влажность составляет 80–88 %. 
В такой период применение биологических 
препаратов оправдывается: можно добиться 
высоких результатов против листогрызу-
щих вредителей капусты и картофеля. По 
этой причине использование химических 
препаратов на этих культурах можно полно-
стью исключить.  

В 1978–1993 гг. в край поступали са-
мые лучшие отечественные биопрепараты-
против всех видов листогрызущих вредите-
лей (совка, моль, белянка, плодожорка, кар-
тофельная коровка, рисовая пьявица и др.): 
битоксибациллин, дендробациллин, бове-
рин, энтобактерин. Против возбудителей 
болезней растений перед посевом и посад-
кой семенных материалов и клубней карто-
феля в качестве протравителя использова-
лись централизованно поставляющиеся в 
край бактериальные и грибные препараты: 
фитобактериомицин, фитолавин-100 и -200, 
трихотецин. 

Кроме этих препаратов, в производ-
ственных биолабораториях производились 
биологические препараты, штаммы которых 
были полученыв научно-исследовательских 
институтах: ризоплан (планриз), агат-25к, 

бактофит, трихотецин, разновидности три-
ходермина и биостимулятор азотобактер. 
Вышеназванные биопрепараты являются 
надежными протравителями семян злако-
вых, овощебахчевых, зеленых, зонтичных 
культур, сои и клубней картофеля перед вы-
севом, защищают корневую часть саженцев 
плодово-ягодных культур и лесных насаж-
дений. 

Биопрепараты планриз, агат-25к, три-
ходермин, трихотецин, бактофит обладают 
широким спектром действия против корне-
вых, прикорневых гнилей, мучнистой росы, 
гельминтоспориоза, твёрдой и пыльной го-
ловней зерновых культур, перикуляриоза 
риса, бактериальной и грибной болезней 
сои, бактериоза капусты, фитофторы карто-
феля и томатов.  

В производственных биолабораториях 
ассортимент бактериальных и грибных пре-
паратов из года в год расширялся. 

В 1988 г. суспензией планриза про-
травливали семена риса против перикуляри-
оза на площади 15 га. По вегетации в три 
срока проводили учёты по выявлению пери-
куляриоза, учёты проводили по сравнению с 
контрольным участком до образования ме-
тёлки. На обработанном планризомрисовом 
поле не было зафиксировано болезни риса, 
прибавка урожая здесь составила 4 ц/га по 
сравнению с контрольным участком. 

В Приморском крае против вредите-
лей сельскохозяйственных культур актив-
ныйбиометод применяли в большом объёме. 
Дендробациллин (паста и порошок), энто-
бактерин (паста и порошок), а также для 
сравнения карбофос (концентрационная 
эмульсия) применялись против листогрызу-
щих вредителей капусты. После двукрат-
ного опрыскивания при помощи наземной 
аппаратуры с интервалом 10–12 дней смерт-
ность капустной моли и репной белянки со-
ставляла 86–95 %.  

В июле–августе на капусте в основном 
вредоносили репная белянка, капустная 
моль. Норма расхода биопрепаратов – 3 и 4 
кг/га, карбофоса – 2 кг/га, расход рабочей 
суспензии – 400 л/га. Обработку проводили 
при помощи наземной аппаратуры (табл. 1). 
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Таблица 1 
Производственные испытания биопрепаратов против листогрызущих вредителей капусты 

Наименование препарата Форма препарата Дата об-
работки 

Обработанная 
площадь, га 

Норма расхода 
препарата, кг/га 

1 2 3 4 5 
1. Дендробациллин Паста 14.07 6 4 
2. Дендробациллин Порошок 14.07 4 4 
3. Энтобактерин + карбофос Эмульсия 07.08 3 3 + 0,02 
4. Дендробациллин Паста 13.08 4 3 
5. Дендробациллин Порошок 13.08 4 3 
6. БТБ-202 Порошок 13.08 3 4 
7. Энтобактерин Паста 13.08 3 3 
8. Энтобактерин Порошок 13.08 3 3 

9. Карбофос Концентрирован-
ная эмульсия 13.08 2 2 

Контроль     
 

Продолжение табл.1 
Численность вредителей на 100 растений 

Капустная моль Репная белянка 

до 
обработки 

После обработки до 
обработки 

После обработки 
через 
7 дней % через 

15 дней % через 
7 дней % через 

15 дней % 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
195 14 92,8 2 99,5 110 7 92,7 0 100 
202 17 91,5 5 97,5 98 9 90,8 2 97,9 
195 20 89,7 0 100 85 5 91,5 0 100 
230 15 94,0 5 97,5 90 0 100 10 93,5 
345 50 86,6 15 96,3 70 10 91,2 20 83,1 
207 5 97,8 5 97,4 105 5 97,1 0 100 
295 15 95,3 10 97,2 95 5 96,7 0 100 
235 40 84,3 5 98,2 70 10 91,2 5 95,8 
280 32 84,5 25 92,8 84 15 84 20 86,0 
315 340  370  65 105  110  

 
Для получения высоких результатов от 

биопрепаратов большое практическое зна-
чение имеют способы их применения про-
тив фитофагов. Ряд исследователей предла-
гает рекомендации в период обработки био-
препаратами, необходимую корректировку 
по экономическому порогу вредоносности 
листогрызущих вредителей [Спиченко, 
Штерншис, 1980; Кандыбин, 1995; Gantweli, 
Franklin, 1976]. 

Биологические препараты начинают 
действовать против своих жертв на 3-5 день 
после обработки. Поэтому для применения 
биопрепаратов требуется определенная под-
готовка: учета численности, названий и воз-
растной стадии вредителя, против которого 
проводится обработка. Для приготовления 

рабочей суспензии из порошковидного био-
препарата, температура воды должна быть 
не ниже + 18-200С, приготовленные рабочие 
суспензии необходимо израсходовать в те-
чение 1-1,5 часов, В случае несвоевремен-
ного использования живые клетки бактерий 
(споры) погибают из-за нехватки пищи в ра-
бочей суспензии. При подготовке рабочей 
суспензии, применяемой против вредителей 
растений необходимо обратить особое вни-
мание на год выпуска биопрепарата, норму 
расхода препарата на 1 га.Один из факторов 
повышения эффективности бактериальных 
препаратов против листогрызущих вредите-
лей – погодно-климатические условия: тем-
пература +24…28°С, влажность воздуха – 
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85–90 %. Кристаллический токсин Bac. thu-
ringiensis,входящий в состав биопрепарата, 
способствует его проницаемости в кишеч-
ник насекомых вместе с кормами и отрав-
ляет вредных насекомых. 

В 1986 г. на площади 4 600 га капусты 
и картофеля против листогрызущих вреди-
телей применяли битоксибациллин и денд-
робациллин, на отдельных полях обработку 
проводили с повторностями. От битоксиба-
циллина гибель картофельной коровки со-
ставляла 76–85 %, от дендробациллина 
смертность репной белянки и капустной 
моли – 72–84 %. 

В капустном биоценозе отмечали вы-
сокую заселенность капустной молью и реп-
ной белянкой, против которых обычно про-
водили 4–6-кратную обработку химиче-
скими препаратами. Чтобы в корне изме-
нить систему защитных мероприятий, чере-
довали обработки химическими и биологи-
ческими препаратами. На отдельных полях 
закладывали производственные опыты: об-
рабатывалидендробациллином и битоксиба-

циллином против листогрызущих вредите-
лей капусты. В совхозе СальскийДальнере-
ченского района – на площади 45 га, в сов-
хозе Сибирцевский Черниговского района – 
на площади 100 га на поздних сортах капу-
сты сорта «Слава». 

В совхозе Сальский до обработки чис-
ленность гусениц капустной моли состав-
ляла 9–17, репной белянки 4–7 экз. на 1 ко-
чан, а в совхозе Сибирцевский численность 
моли – 9–14, белянки – 4–6 экз. на 1 кочан, 
расход препаратов составил 4 и 3 кг/га соот-
ветственно, суспензии – 300 л/га. Опрыски-
вание проводили тракторным опрыскивате-
лем марки ОВТ-1А штанговой. Повторная 
обработка велась на 8-й и 10-й день. 

На опытных полях с момента закладки 
опыта учитывали численность гусениц ка-
пустной моли и репной белянки до и после 
обработки, кроме того, затраты на горюче-
смазочные материалы, амортизацию тех-
ники, уборку урожая, погрузку и отгрузку. 

Экономическая эффективность приме-
нения биологических средств защиты расте-
ний приводится в таблице 2. 

Таблица 2 
Экономическая эффективность биологических средств защиты растений 

по Приморскому краю, 1988 г. 

Показатель 
Район, хозяйство 

Черниговский 
с/х Сибирцевский 

Дальнереченский 
с/х Сальский 

1 2 3 
Культура Капуста поздняя Капуста поздняя 
Численность вредителя 9–17, 4–7 9–14, 4–6 
Обследованная площадь, га 100 45 
Заражённая площадь, га 100 45 
Объём применения биосредств 200 90 
Название, норма расхода биопрепарата Дендробациллин 4 кг/га Битоксибациллин 3 кг/га 
Способ применения 2-кратное опрыскивание 
Техническая эффективность 78 80 
Урожай: 
с единицы площади в контроле 
с единицы площади в опыте 

 
188 
220 

 
135 
216 

Прибавка урожая: 
с единицы площади 
со всей площади 

 
32 

3200 

 
81 

3645 
Стоимость прибавки урожая: 
с единицы площади, руб. 
со всей площади, руб. 

 
256 

25600 

 
648 

29160 
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Продолжение табл.2 
1 2 3 

Затраты на защиту, уборку и перевозку 
урожая: 
на единицу площади, руб. 
на всю площадь, руб. 

 
 

45 
4500 

 
 

56 
2520 

Чистый доход: 
с единицы площади, руб. 
со всей площади, руб. 

 
211 

21100 

 
592 

26640 
Рентабельность, % 469 1057 

СПРАВОЧНО: Современными аналогами приведенных в таблицах № 1, 2 препаратов являются био-
препараты: битоксибациллин, дендробациллин, лепидоцид, гомелин, бактоспеин и другие, по эффек-
тивности не уступающие ранее производимым.  

 
В дальнейшем, в период вегетации 

сельскохозяйственных культур, для борьбы 
с вредителями такие опытные работы прово-
дили регулярно. Закладывали производ-

ственные и мелкоделяночные опыты с био-
логическими препаратами и более детально 
изучали действие биологических препара-
тов против своих хозяев в культурных био-
ценозах (табл. 3, 4). 

Таблица 3 
Производственные испытания биопрепаратов против 28-точечной картофельной коровки  

(колхоз Заря Яковлевского района) 

Наименование 
препарата 

Форма 
препа-
рата 

Дата 
обра-
ботки 

Обрабаты-
ваемая 
площадь, 

га 

Норма расхода 
препарата и сус-

пензии 

Численность вреди-
теля на 100 расте-

ний 
кг/га л/га Имаго Личинки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Экзотоксин Порошок 30.07 3 3 300 300 460 
2. Экзотоксин Паста 30.07 3 3 300 305 480 
3. Комби Паста 30.07 3 3 300 305 465 
4. БТБ-202 Порошок 30.07 3 3 300 465 480 
5. Дендробациллин Паста 30.07 1 3 300 400 455 
6. Контроль  30.07    395 365 

 
Продолжение табл.3 

Численность вредителей на 100 растений 
Через 7 дней Через 15 дней 

Имаго Эффектив-
ность, % 

Ли-
чинки 

Эффектив- 
ность, % Имаго Эффектив-

ность, % Личинки Эффектив-
ность, % 

9 10 11 12 13 14 15 16 
50 84,7 10 100 40 90,5 15 96,8 
90 72,9 40 97,5 45 89,5 0 100 

105 68,0 20 92,3 15 96,5 20 88,9 
85 83,3 135 94,8 35 94,7 0 100 

185 57,6 295 63,3 40 92,9 20 86,8 
430    553  121  

 
На опытных участках действие био-

препаратов на энтомофагов картофельной 
тли хорошо заметно. Учёт полезных насеко-
мых до и после обработки биопрепаратами 

подсчитывали на 10 кустах картофеля. 
Смертность паразитов и хищников приве-
дена в таблице 4. 
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Таблица 4 
Действие биопрепаратов на энтомофагов вредителей картофеля на опытных участках 

Наименова-
ние препа-

рата 

Форма 
препарата 

Смертность энтомофагов, % 
Тлёвые коровки Личинки 

златогла-
зок 

Личинки 
сирфид 

Личинки 
галлиц 

Афиди-
иды (па-
разиты) имаго личинки 

Экзотоксин Порошок 24,0 16,4 23,7 18,6 17,2 16,3 
Комби Порошок 9,3 6,8 5,7 8,3 10,4 6,0 
Колорин Порошок 6,7 4,8 7,2 9,0 7,4 5,2 
Битоксиба-
циллин Порошок 19,0 16,3 13,7 16,8 12,2 11,8 

Комби Порошок 10,6 8,6 7,9 12,0 9,6 7,4 
Экзотоксин Порошок 17,8 14,6 18,6 16,8 15,7 12,8 

ПРИМЕЧАНИЕ. Действие биопрепаратов на энтомофагов картофельной тли определяли по биопрепа-
ратам. 
 

Биопрепараты :комби, БТБ-202, экзо-
токсин, колорин входят в состав группы 
споровых кристаллообразующих бактерий 
(Вacillusthuringiensis). Бактериальные пре-
параты создавались и создаются на основе 
токсинов и спор разных серотипов бактерии 
Вacillusthuringiensis. В Российской Федера-
ции зарегистрировано более 30 серотипов . 

К числу чувствительных насекомых 
относятся более 150 видов, в основном, из 
отряда чешуекрылых, включая сибирского 
шелкопряда. Существуют серотипы бакте-
рии, которые вызывают массовую гибель 
жуков, мух и насекомых из других отрядов. 
Механизм действия бактериальных препа-
ратов заключается в следующем: личинки 
вредителей (гусеницы) поедая обработан-
ные препаратом листья растений, заглаты-
вают споры бактерий и токсинные белковые 
кристаллы (токсины) , которые вызывают 
паралич кишечника насекомых. В течение 
суток вредители погибают. 

Маточные культуры этих препаратов 
выделены советскими, затем российскими 
учеными из пораженных бактериями и гри-
бами насекомых. В их состав, кроме споро-
кристаллического комплекса входит высо-
котоксичный для насекомых компонент – 
водорастворимый термостабильный токсин 
(экзотоксин) до 0,9% в 1 грамме препарата.  

На юге Дальнего Востока против 
нарастающей численности комплекса вре-
дителей – картофельной коровки, колорад-

ского жука, капустной моли, репной бе-
лянки, капустной и луговой совок, рисовой 
пьявицы, трипса, паутинных клещей – при-
меняют токсигенныеметоболиты,энтомопа-
тогены. Из-за биологической активности 
фитофагов, приспособленных к оптималь-
ным условиям, и обилия кормовых растений 
достижение летального исхода от биопрепа-
ратов в более короткий срок зависит от спо-
соба их применения. Кроме того, переориен-
тация на биоценотический подход и изуче-
ние взаимоотношения между вредителями и 
полезными насекомыми на зерновых, ово-
щебахчевых, кормовых культурах и сое сыг-
рало большую роль в выявлении более 280 
видов полезных энтомофагов, из которых 
паразитические и хищные насекомые со-
ставляли до 78 %. 

 Как показали наши наблюдения, регу-
лирующая способность паразитических и 
хищных насекомых в интенсивном земледе-
лии периодически подтверждается измене-
нием численности полезных насекомых в аг-
робиоценозах, происходящим под воздей-
ствием ряда существенных факторов. 

Учитывая высокую численность пара-
зитических и хищных насекомых, следует 
осторожно подходить к применению хими-
ческих средств против вредителей и возбу-
дителей болезней растений. 

В случае необходимости при борьбе с 
вредителями и болезнями культурных рас-
тений необходимо сочетать химические и 
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биологические препараты путём чередова-
ния их через 6–7 дней. Если численность по-
лезных насекомых превосходит своих 
жертв, то химические обработки можно от-
менить. 

На юге Дальнего Востока более ран-
ними культурами являются озимые и яро-
вые посевы злаковых, следом идут кормо-
вые культуры, во второй половине мая на 
этих культурах наблюдаются очаги вредо-
носности паутинных клещей, трипса, бло-
шек, тли и зерновой совки. В зависимости от 
погодно-климатических условий ареал их 
вредоносности может расширяться, а на от-
дельных полях превышать порог вредонос-
ности, что уже опасно для вегетации злако-
вых культур. 

В колониях сосущих вредителей пара-
зитические и хищные насекомые появля-
ются несколько позже: в конце апреля и в 
мае взрослые стадии полезных насекомых в 
основном обитают на цветущей раститель-
ности, поскольку нуждаются в дополнитель-
ном питании (пыльца цветов), тут же начи-
нается спаривание. Когда созревают яйце-
вые трубки, насекомые для откладки яиц 
расселяются поразнымагроландшафтам в 
поисках своих жертв, в мае такими подходя-
щими культурами являются зерновые. 

Чтобы определить распространение 
полезных насекомых, вели наблюдения за 
поведением паразитических и хищных энто-
мофагов. Для этого выбрали культуры, рас-
положенные недалеко от злаковых полей: 
средние и поздние посадки капусты, карто-
фель, бахчевые, огурцы, томаты, перец 
сладкий, баклажаны, зонтичные, сою и тра-
вянисто-полукустарниковую раститель-
ность. Одновременно на этих культурах 
определили плотность тлей, паутинных кле-
щей, трипса, блошек, белокрылки, на каж-
дой культуре изучали видовые названия вы-
шеуказанных вредителей. 

Распространение сосущих и листогры-
зущих вредителей и их паразитов и хищни-
ков по другим стациям происходит тогда, 
когда у злаковых культур наступает воско-
вая спелость, сокращается кормовая база 
для вредителей, что влияет на сокращение 

их численности. Взрослые стадии паразити-
ческих и хищных насекомых в поисках 
своих жертв разлетаются по другим культу-
рам, в том числе по овощным, зелёным, кор-
мовым. 

 Следует отметить, что сосущие вреди-
тели капусты, огурцов малопривлекательны 
для большинства видов паразитических и 
хищных насекомых. 

При плотности капустной и бахчевой 
тлей до 2 баллов в колониях вредителей от-
мечено 2–3 вида личинок сирфид, 1–2 вида 
личинок и имаготлёвых коровок, 2 вида зла-
тоглазок, галлица и 2-3 вида паразитов ка-
пустной и бахчевой тлей.  

На сладком перце, баклажанах, зон-
тичных культурах энтомофаги персиковой и 
картофельной тлей довольно разнообразны, 
кроме того, отмечается их высокая числен-
ность. 

Вредоносность комплекса сосущих 
вредителей на наиболее поздней культуре 
прогрессирует в основном в июле–сентябре. 
Во второй половине июля паразитов и хищ-
ников сосущих вредителей, например, сои с 
каждым днём становится все больше. Про-
веденные наблюдения показали, что сосу-
щие и листогрызущие вредители и их энто-
мофаги на каждой культуре биоценотиче-
скитесно связаны: взрослые стадии парази-
тических и хищных насекомых выбирают те 
культуры, вредители которых подходят им в 
качестве пищевого рациона.  

Культуры, на которых расселяются по-
лезные насекомые, способствуют их ста-
бильному размножению по всем экологиче-
ским параметрам. За счёт своих жертв пара-
зиты и хищники обогащают свой организм 
белковыми запасами (веществами), в ре-
зультате чего резко повышается их плодови-
тость, развитие происходит быстрее. 

В процессе работы в агробиоценозах 
вели наблюдения за вегетационным перио-
дом сельскохозяйственных культур, зара-
женных комплексом вредителей – паутин-
ным клещом, трипсами, - которые уничто-
жаются паразитическими и хищными насе-
комыми на 45–96 %. Злаковые тли уничто-
жаются на 55–92 %, сосущие вредители ово-
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щебахчевых культур – на 38–54 %, карто-
фельной тли – 45–60 %, на сое, более позд-
ней культуре, вредители уничтожаются на 
76–98 %. 

В полевых и лабораторных условиях 
определили, что паразитических и хищных 
насекомыхпо прожорливости можно разде-
лить на три основные группы. 

 К первой группе отнесли наиболее 
прожорливых хищников: имаго и личинки 
тлёвой коровки, златоглазки, личинки 
сирфиды и личинки и имаго отдельных ви-
дов жужелицы[Яркулов, 1997]. 

Во вторую группу включили менее 
прожорливых хищников: галлиц, злаковых 
мух хлоропидай, форидай и представителей 
пауков, клопов, жужелиц. Личинки злако-
вой мухи уничтожают тлю, вредящую кор-
невой и прикорневой частям растений; па-
уки, клопы и жужелицы – хищники-олиго-
фаги- одновременно довольно активно уни-
чтожают комплекс видов сосущих вредите-
лей на культурных биоценозах [Яркулов, 
1997]. 

К третьей группе отнесли все виды па-
разитов тли (афидииды). Активность пара-
зитов в колониях тлей можно оценить по-
разному. В колониях злаковой, соевой, пер-
сиковой тлей на зелёных культурах пара-
зиты весьма эффективны: за 4–5 дней суще-
ственно сокращают численность тли; од-
нако в колониях капустной, бахчевой, кар-
тофельной тлей эффективность паразитов 
значительно ниже. 

Для более детального определения 
степени прожорливости отдельных видов 
полезных насекомых (хищников) их содер-
жали в лабораторных условиях (в садках под 
навесом) и в полевых(под марлевыми колпа-
ками). Хищных насекомыхкормили тлями с 
тех культур, с которых собрали полезных 
энтомофагов. Данные, полученные в лабо-
раторных и полевых условиях, резко отли-
чаются друг от друга. Влабораторных усло-
виях личинки тлёвой коровки II–III возрас-
тов съедали значительно меньше, чем в при-
роде, - от 19 до 34 особей тлей, сирфиды – 
22–37, златоглазки – 22–34 особей за сутки, 
а в полевых - от 50–90 особей тлей, сирфиды 

– 44–68, златоглазки – 37–52 особей за 
сутки. 

Биологические особенности капуст-
ной тли следующие. В июле–августе в ка-
пустном биоценозе тля размножается очень 
быстро, скоро образуются большие коло-
нии. Капустный биоценоз не привлекателен 
для полезных энтомофагов. Специфические 
белки действуют на оогенез полезных насе-
комых, проникая через нейроэндокринную 
систему [Engelmann, 1970], и поэтому в ко-
лониях вредитель паразитических и хищных 
насекомых малочислен: 2–3 вида личинок 
сирфиды, 2 вида имаго и личинок тлёвых ко-
ровок, 1–2 вида златоглазки, галлица и внут-
ренний паразит диеротиелла. Эти малочис-
ленные энтомофаги не справляются с нарас-
тающей численностью капустной тли [Де-
реза, 1983].  

Для решения проблемы в период веге-
тации капусты с целью привлечения парази-
тических и хищных насекомых необходимо 
посеять по краям полей нектароносы: кле-
вер, люцерну, зонтичные культуры. 

Высокая продуктивность полезных эн-
томофагов определяется устойчивым уров-
нем численности в большом диапазоне до-
бывания пищи, сохранение популяции -син-
хронностью жизненных циклов с фито-
фагами, а также сходными требованиями к 
абиотическим факторам среды. 

К разработке критериев и оценке эф-
фективности паразитических и хищных 
насекомых мы подходили с учетом установ-
ления видового названия большинства ви-
дов, с применением метода лабораторных и 
полевых исследований динамики развития 
паразитических и хищных насекомых в зер-
новом биоценозе, естественного контроля 
фитофагов и соотношений между полез-
ными насекомыми и их жертвами. Всё это 
позволяет правильно прогнозировать их раз-
витие и планировать объемы защитных ме-
роприятий. 

Чтобы отменить химические обра-
ботки, берётся поле со средней численно-
стью сосущих и листогрызущих вредителей 
и их энтомофагов с учётом их ежесуточного 
прироста в естественных условиях. 
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Учёт листогрызущих и сосущих вре-
дителей проводится по разработанной мето-
дике в местных условиях. На озимых и яро-
вых посевах в каждой пробе брали по 20 ку-
стов, на них подсчитывали количество стеб-
лей и колосья, затем общее количество рас-
тений на 1 м2, учитывали численность и ви-
довое название паразитических и хищных 
насекомых. 

Для овощебахчевых культур и карто-
феля пробы брали по 10 кустов, через каж-
дый 20-й ряд на них подсчитывали число ли-
стогрызущих вредителей (гусениц и куко-
лок) с определением видовых названий. 
Сбор гусениц проводили через 5 дней, в ла-
боратории паразиты из гусениц вылетали 
регулярно, определяли процент паразитиро-
вания, а у сосущих вредителей (тли) парази-
тирование и хищников учитывали прямо на 
растениях. 

Для культуры сои пробытакже брали 
по 10 кустов растений, через каждый 20-й 
ряд на учётных растениях подсчитывали 
численность гусениц стальниковой совки и 
соевой желтушки, плодожорки, одновре-
менно с учетных растений собирали гусениц 
и куколок от листогрызущих вредителей для 
лабораторного наблюдения. Зафиксировали 
вылетающих паразитов из гусениц и куко-
лок. Сосущих вредителей сои: тлей, трипса, 
паутинных клещей и листоблошек – учиты-
вали по балльной системе. 

В соевом биоценозе на листе опреде-
ляли паразитированных тлей и уничтожен-
ных хищниками фитофагов. Обратили осо-
бое внимание на численность и видовой со-
став паразитических и хищных насекомых и 
культуры и сорную растительность, приле-
гающие к соевому полю, а также степень их 
привлекательности для полезных насеко-
мых, определили выбор (пищевой рацион) 
полезных насекомых. 

Для развития паразитических и хищ-
ных насекомых и их плодовитости немало-
важную роль играют растительноядные 

насекомые и их химические стимулы, в ос-
новном связанные с кормовыми растени-
ями, особенно в широколиственных культу-
рах, между кустами и на поверхности земли, 
где образуются благоприятные микрокли-
матические условия, которые привлекают 
паразитических и хищных насекомых к кор-
мовым объектам. 

Выводы: 
В сельскохозяйственном производ-

стве, защита сельскохозяйственных культур 
от вредителей и болезней зависит от плано-
мерного внедрения комплексной системы 
защиты растений и улучшение качества рас-
тениеводческой продукции, а также эколо-
гического оздоровления окружающей 
среды. 

Для сохранения экологического равно-
весия важным фактором является использо-
вание природных запасов полезных энтомо-
фагов, энтомопатогенов и биологических 
препаратов как надежной биологической за-
щиты от вредителей и болезней растений.  

Одностороннее использование хими-
ческих препаратов в борьбе с вредителями и 
болезнями растений не отвечает сегодняш-
ним требованиям. Поэтому необходимо об-
ратить особое внимание профилактическим 
и агротехническим мероприятиям. 

Важную роль в регуляции численно-
сти листогрызущих и сосущих вредителей в 
агроландшафтах играет местная дальнево-
сточная фауна полезных энтомофагов. По-
высить эффективность паразитических и 
хищных насекомых в агробиоценозах во-
круг полей занятых овощебахчевыми, пло-
дово-ягодными, зеленными культурами воз-
можно за счет посева нектароносов (клевер, 
люцерна, рапс, зонтичные и др.) 

На основе полученных результатов от 
использования полезных энтомофагов и 
биопрепаратов разработаны технологии 
применения и совместимости этих биологи-
ческих средств в системе биологической за-
щиты для получения экологически чистой, 
качественной сельхозпродукции. 
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