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В в е д е н и е

За последние годы в местах систематического примене
ния синтетических органических ядов наблюдается массо
вое размножение ряда видов вредителей. Химический ме
тод борьбы имеет свои достоинства, но при усиленном при
менении: этих препаратов нарушается биологическое равно
весие. У многих видов развивается устойчивость к различ
ным пестицидам. Кроме того, яды накапливаются в поч
ве, воде, растениях, в организмах животных и человека. 
Все эти отрицательные стороны применения синтетических 
ядов пробудили интерес к биологическому методу борьбы с 
вредителями и болезнями.

Массовые вспышки растительноядных клещей отмече
ны в различных частях земного шара и на различных рас
тениях, что является следствием применения хлор- и фос- 
фороЬрганических препаратов против вредных насекомых. 
Большое значение имеет изыскание путей, способствующих 
регулированию или подавлению численности членистоно
гих.

В Казахстане большой вред растениям приносят тетра- 
ниховые клещи (Вайнштейн, 1960). Особенно сильно неко
торые из них снижают урожай плодовых и ягодных куль
тур.

По данным Е. II. Скрипниковой (1955) потери урожая 
только от бурого плодового клеща составляли 1250 кг яб
лок с гектара.

Перед нами были поставлены задачи:
1. выявить видовой состав хищников, питающихся рас

тительноядными клещами в садах;
2. изучить биологию, взаимоотношения, значение глав

нейших видов акарифагов в подавлении вредных клещей и 
возможные пути их использования;
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3. дать оценку влияния химических обработок хлор- и 
фосфорорганическими препаратами на растительноядных 
клещей и их врагов.

В процессе работы мы получали консультации у 
М. II. Мальковского и Е. Н. Фадеева. Определение акарифа- 
гов проводили Г. А. Бегляров, Б. А. Вайнштейн, И. П. Дя- 
дечко, И. А .Кержнер, Е. П. Луппова, П. И. Мариковский.

Состояние вопроса о борьбе с растительноядными клещами 
в свете биологического метода борьбы с вредителями 

сельскохозяйственных растений
В главе приводятся литературные данные по влиянию 

различных пестицидов на увеличение численности клещей 
фитофагов в различных частях земного шара, а также дей
ствие синтетических препаратов на полезных животных. 
Рассматриваются преимущества биологичесхсого метода и 
некоторых систем борьбы, не отражающихся на полезных 
животных. Приводится комплекс акарифагов, питающихся 
различными клещами в различных частях света.

Краткая характеристика района работ
Глава посвящена характеристике алма-атинской зоны 

плодоводства, расположенной на северных склонах хреб
та Заилийского Алатау. Рассматриваются особенности 
рельефа, почв, растительности, климата в зависимости от 
вертикальной поясности.

Методика работы
Работа проводилась в предгорной зоне окрестностей Ал

ма-Аты как в культурных садах (КазИЗР, колхоз «40 лет 
Октября», совхоз «Алатау»), расположенных на высоте 850- 
950 м над уровнем моря, так и б естественных плодовых за
рослях: Бутаковское ущелье (отделение совхоза «Горный 
гигант») на высоте 1450—1500 м над уровнем моря; Ка- 
менское плато (горный участок Института плодоводства) на 
высоте 1250—1350 м над уровнем моря; Алатау (отделение 
совхоза «Горный гигант») на высоте 850—1050 м над уров
нем моря. При проведении исследований мы стремились 
выбрать участки, расположенные на различной высоте с 
учетом давности начала химических обработок. На них вы-
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делялись учетные яблони разных сортов, с которых через 
каждые 5—10—15 дней брались листья для подсчета чис
ленности паутинных клещей и их хищников (10 листьев с 
внутренней и 10 листьев с наружной части кроны). Наибо
лее подвижных акарифагов — жуков стеторуса, златогла
зок, клопов подсчитывали непосредственно в саду на таком 
же количестве листьев.

Сбор и фиксация растительноядных и хищных клещей 
проводились по методике, предложенной Б. А. Вайнштей
ном (1960).

Видовой состав акарифагов выявлялся при сборах их в 
колониях растительноядных клещей в садах и естественных 
плодовых зарослях. В лаборатории и природе проводились 
наблюдения за биологией главнейших видов акарифагов — 
клещей фитосеиид, стеторуса, трипсов, клопов, златоглазок, 
галлиц.

Связь между морфологией листа и степенью заселенно
сти растения клещами фитофагами и хищными выяснялась 
путем учета численности клещей на листьях разных сортов 
яблонь в зависимости от опушения, а также на терне и бо
ярышнике.

В лаборатории и природе выявлялиЛеь взаимоотношения 
между отдельными хищниками — клещами, трипсами, сте- 

г торусом.
Влияние химических обработок на акарифагов опреде

лялось в природе учетами, а в лаборатории при отсажива
нии хищников на отдельные листья с последующим опрыс
киванием их в сроки обработок сада. Постоянные наблюде
ния проводились в саду КазИЗР, в котором было выделено 
три участка. Один из них совершенно не обрабатывался 
ядохимикатами с 1963 г., второй обрабатывался ленточным 
способом, а третий — по предусмотренной системе: прово
дилось по 4—5 химических обработок за сезон. Первая до 
цветения (апрель) против яблонной моли и клещей (0,1^ной 
пастой ДДТ; 0,1 —• 0,2%-ным тиофосом; 0,3%-ным эфир- 
сульфонатом). Вторая— после цветения (май) против яб
лонной моли, клещей, мучнистой росы (0,7%-ной суспензи
ей 30%-ного смачивающегося порошка ДДТ; 0,1—0,2%-ным 
тиофосом; 0,3%-пым эфирсульфонатом и 1%-ной коллоид
ной серой). Третья обработка проводилась против яблонной 
плодожорки, клещей и мучнистой росы (1,4%-ной суспен
зией 30%-ного смачивающегося порошка ДДТ; 0,1—0,2%- 
ным тиофосом; 0,3%-ным эфирсульфонатом и 1%-ной кол
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лоидной серой). Четвертая (середина июля — середина ав
густа) проводилась против клещей (ОД—0,2%-ным тиофо- 
сом и 0,3%-ным эфирсульфонатом). Пятая (август) —про
тив плодожорки и клещей (1%чной суспензией 30%-ного 
смачивающегося порошка ДДТ; ОД—0,2%-ным тиофосом; 
0,3 %-ным эфирсульфонатом).

Растительноядные клещи

В Алма-Атинской области изучение видового состава, 
биологии и вредоносности растительноядных клещей прово
дилось Е. П. Скрипниковой (1955), Б. А. Вайнштейном 
(1953—1960). В процессе работы по изучению акарифагов 
нами одновременно регистрировался видовой состав кле
щей фитофагов и проводились наблюдения за их развитием.

Семейство ВгуоЫЫае. 1. ВгуоЫа гесИког2еу1 Кеск — бу
рый плодовый клещ. В условиях Алма-Аты развивается в 
4—5 поколениях. Повреждает «лодовые из семейства розо
цветных. Значение имеет в подгорных районах.

Семейство ТеНапусЫйае. 2. ТеИапусйиз игЫсае Коей— 
обычный паутинный клещ. Отмечен на вишне, сливе, еди
нично на яблоне. 3. ЗсЫгойеНапусйиз ргиш Оий. — садо
вый (сливовый) паутинный клещ. Повреждает яблоню, 
терн, сливу, вишню, боярышник. По нашим наблюдениям в 
саду КазИЗР клещи развились в 1963 г. в 6 генерациях, в 
1964 г. — в 5, в 1965 г. — в 10. Из всех растительноядных 
клещей это наиболее многочисленный вид, причиняющий 
вред в алма-атинской плодовой зоне. 4. Рапопусйиз и1гш 
Коей — красный яблонный клещ. Впервые отмечены еди
ничные особи на груше, вишне, вязе.

Семейство Тепшра1рп1ае. 5. Сепора1риз рщег 1/Уатз1. 
Клещи встречаются в горных районах на культурных ябло
нях сорта Пеструшка, Анис и на дичках. Развивается за ле
то в трех генерациях.

Семейство ЕпрйуШае. 6. Свободноживущие эриофид- 
ные клещи встречаются на листьях яблони, терна, сливы, 
вяза. Наибольшее количество их отмечено в июне—июле до 
500—800 особей на лист. Эти мелкие, малозаметные чле
нистоногие вызывают побурение листьев.

Семейство ТагвопетМае. Единичные клещи отмечены на 
нижней стороне листьев яблони, терна, алычи. Заметные 
повреждения от них не зарегистрированы. Они служат пи
щей для хищных клещей.
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Видовой состав и биология хищников
В районе работ на растительноядных клещах отмечено 

38 видов хищников, относящихся к двум классам. Хищные 
клещи представлены 8 семействами, насекомые — 11.

Из всех акарифагов хищные клещи — самые специали
зированные хищники. Они имеют большое значение в ист
реблении растительноядных клещей. Эти очень мелкие чле
нистоногие плохо изучены, распознавание их представляет 
большие трудности, поэтому в диссертации приводится опи
сание, рисунки и определительная таблица видов, встреча
ющихся в окрестностях Алма-Аты.

Ниже приводится список зарегистрированных акарифа
гов и данные по биологии лишь некоторых главнейших ви
дов.

О-

*

Класс АгасЬпоМеа — паукообразные 
Отряд А саппа — клещи

I. Семейство РЬу1озеПс1ае
1. ТурЫойготиз (АтЫузешз) ПЫапсИсиз (Оийетапз) *)
2. Т. (А.) из группы оМизиз (Бе Беоп)*)..’).
3. Т. (А.) 2\уоеИ'ег1 Воззе *)**)
4. Т. (ТурЫойготиз) зо1ещег (ЩЪа&а)*)
5. Т. (Т.) зиЬзо1е1§'ег \\^ а т з !е т  *)**)
6. Т. (Т.) гЬепапиз (Оийетапз)*)
7. Т. (Т.) кимш ОУашзЪет)*)**)
8. РЬу1озешз тасгорШ з (Вапкз) *)

II. Семейство В1аШзос1с1ае
9. В1аШзосшз зр. (кеедаш Бох)? *)**)

10. Базюзешз Ъег1езеп (Оийетапз)*)**)
11. Базюзешз зр.*)**)

III. Семейство СипахМае
12. Вид не определен *)**)

IV. Семейство АпузИйае
13. АпузИз Ьассагит Б т й е т а п

*) Специализированные виды ;
**) Отмечены нами впервые для алма-атинской зоны садоводства.
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V. СЬ.еу1ей(1ае
14. С6еу1е!из яр.*)**)

VI. Семейство ЕгуМггаеМае
15. Ьер!и.8 вр.**)

VII. Семейство ТусЫйае
16. Вид не определен "')**)

VIII. Семейство ВбеПМае
17. Вид не определен **)

Класс 1пзес!а — насекомые 
XОтряд Нет1р1ега — прлужестокрылые, или клопы

1. Семейство Ап1Ьосопс1ае
18. АпШосолз рИовиз ^ак.
19. Огшз ш§ег 'УУоШ *)**)
20. Огшз ЬогуаИ Кеи!.**)
21. Огшз 8р.**)

II. Семейство М тбае
22. Сатр!оЪгосЫз рипе!и1а1из 8сЫ11. )

III. Семейство ЫаЪМае
23. ЫаЫз Ъгеухз 8с6о1!г *)**)
24. ЫвЫз (Ар!из) тагасапсВсиз Кеи! **)

Отряд Т6у8апор!ега —трипсы,или пузыреногие

IV. Семейство ТбпрШае
25. 8со1о!6прз 1опё1согшз Рлезпег *)

V. Семейство Р61оео!6г1рк1ае
26. НаркгИгпрз зиЫШззйпиз НаШау ")"')

VI. Семейство АеоЫбпрМае
27. Аео1о!6прз т!егте(Ии8 Вад6а11 **)
28. А. уегз1со1ог ШеП **)



■ Отряд Со1еор1ега — жестокрылые
VII. Семейство СосстеШДае

29. 81е1Ьогиз рипсШ1ит 'УУ'ехзе *) I
30. СосстеИа зер(;етрипс(;а1а Ь.*1")
31. АсЗаИа Ырипс1;а1а Ь.**)

Отряд :\'сигор1ега сетчатокрылые
VIII. Семейство СЬгузорМае

32. СЬгузора сагпеа 81ерЬ.
33. СЬг. рег1а Ь.
34. СЬг. аЬгеу1а!а Сиг!.**)
35. СЬг. уеп!гаНз ргазта Ва^паЛ **)

IX. Семейство НетегоЪЛйае
36. НетегоЬшз ар.*)**)

X. Семейство Сопуор1ег1&Мае
37. РагазехшйаЬз ар.*)**)

Отряд В1р!ега — двукрылые
XI. Семейство СешсЬтуЫае

38. Асаго1е!ез 1е!гапусЬогшп ШеНег *)**)

ТурЫойготиз НпФпсИсиз (Оиб.) — обычный и много
численный вид в предгорной плодовой зоне, составляющий 
70 93% от общего числа фитосеиид. Клещи встречаются 
на яблонях культурных и дичках, боярышнике, сливе, тер
не, абрикосе и на травянистых растениях. Наиболее много
численны в естественных плодовых зарослях на необраба
тываемых или слабо обрабатываемых ядами участках. Ре
же отмечены в садах на культурных яблонях. Клещи при
держиваются затененных мест, избегают заселять яблони, 
произрастающие на сухих, прогреваемых солнцем местах. 
Предпочитают гладкие или слабо опушенные листья яб
лонь, охотно заселяют боярышник, часто встречаются на 
крапиве и мальве. На листьях сосредотачиваются вдоль 
крупных жилок, где самки и откладывают свои яйца, при
крепляя их поодиночке к волоскам. Развитие одного поко
ления длится 12—14 дней. 8а лето они развиваются в 6—7 
генерациях. Питаются яйцами, личинками, реже нимфами 
и взрослыми особями садового паутинного клеща, клещами
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тидеидами, свободио-живущими эриофидиыми 1слещами и 
личинками ложнощитовок. За сутки самка хищного клеща 
съедает 7—8 яиц или личинок садового паутинного клеща.

ТурЫойготиз 8о1е1#ег (ШЪа^а) встречается в естествен
ных плодовых зарослях и в садах на яблонях-дичках и 
культурных сортах, боярышнике, терне, вязе. Зимуют 
взрослые половозрелые самки в укромных местах на дере
вьях. Весной перемещаются на листья. Клещи мало под
вижны, больше сидят в волосках на нижней поверхности 
листа, вдоль главной жилки. Предпочитают листья яблони 
с густым коротким опушением. Самки здесь же откладыва
ют от 12 до 15 яиц (по одному через день), располагая их 
между волосками. Развитие от яйца до взрослой особи длит
ся 15—17 дней. Взрослые клещи питаются яйцами, личин
ками, нимфами садового паутинного клеща. За сутки съеда
ют 5—7 яиц или 2—3 нимфы клеща. 11ротонимфы и дейто- 
нимфы питаются преимущественно яйцами клещей или 
свободиоживущими эриофидиыми клещами.

ТурЫойготиз киг1ш СУУ'атз1ет) —самый обычный и 
широко распространенный вид в культурных садах пред
горной зоны окрестностей Алма-Аты, составляющий 26 
90% от общего числа фитосеиид. Встречаются клещи на бо
ярышнике, терне, яблонях-дичках и культурных сортах, на 
последних обычны, а местами многочисленны. Предпочита
ют листья яблонь, иилшяя поверхность которых имеет не
густое опушение. Зимуют взрослые половозрелые самки. 
Клещи активны до глубокой осени. Рано весной (март) вы
ходят из мест зимовки в поисках пищи. В летнее время кле
щи находятся на нижней поверхности листьев в небольших 
колониях паутинных клещей и преимущественно во внут
ренней части кроны ближе к стволу. На листе они обычны 
вдоль главной жилки. Здесь же самки откладывают свои 
яйца в количестве от 7 до 15, прикрепляя их к волоскам. За 
лето развиваются в 9..-12 генерациях.

Взрослые хищники и их нимфы питаются садовым па
утинным клещом во всех фазах развития, а также поедают 
яйца, личинок, нимф бурого плодового и обыкновенного па
утинного клещей. Самки клеща съедают за сутки 8 12 осо
бей садового клеща; протонимфы—по 10 яиц или личинок; 
дейтонимфы — 7—8 ним:ф или 5—7 взрослых клещей. За 
весь период развития и жизни хищный клещ может уничто
жить в среднем около 400 особей садового паутинного кле
ща.

РЬ.ук>8еш8 шасгорШе (Вапкз) отмечен на землянике в
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колониях земляничного клеща, единично на яблоне и в 
большом количестве обычно на вязе, терне, крапиве. Клещи 
.придерживаются листьев, нижняя поверхность которых 
имеет редкие длинные волоски и на которых отсутствует 
войлочное опушение.

За весь период своей жизни самки откладывают 20—25 
яиц, помещая на нижнюю поверхность листьев вдоль жи
лок. Питаются клещи яйцами садового и обычного паутин
ных клещей, а также свободио^живущими эриофидными 
клещами, предпочитая последних.

АпйЬосопз рИозиа Оак. — встречается в культурных са
дах. Зимуют взрослые клопы. Осенью и ранней весной пи
таются паутинными клещами в местах зимовок. К яйце
кладке самки приступают в начале мая, откладывая от 33 
до 110 яиц на нижнюю поверхность листьев под эпидермис, 
оставляя на. поверхности лишь одну крышечку. За лето кло
пы развиваются в 5 поколениях. Питаются клещами и тлей, 
охотнее последней. Однако, при отсутствии тлей взрослые 
клопы съедают за сутки 35 -50 клещей; личинки младших 
возрастов — по 8—10, а старших—по 25—35 особей клеща.

Пар1оПп1рз зиЪННззшшз ИаНОау — трипе лиственный. 
В окрестностях Алма-Аты вид широко распространен в 
культурных садах и естественных зарослях, в первых обы
чен, а местами многочисленен. Зимуют взрослые насеко
мые в угеромных местах. Из мест зимовок выходят в период 
распускания почек на яблонях, с появлением на них па
утинных клещей. В мае самки откладывают яйца на ниж
нюю поверхность листьев вдоль основной жилки. За лето 
развивается в 3—6 генерациях. Взрослые трипсы и их ли
чинки питаются клещами: личинки первого возраста за 
сутки съедают 5 7 яиц или 3—5 нимф клеща; личинки
второго возраста съедают от 3 до 10 взрослых клещей, а 
взрослые насекомые — от 10 до 20 особей.

ЫеПюгпз рипсППит 1А7е1зе — точковидная коровка (сте- 
торус) обычна и многочисленна в садах. Зимуют жуки, ра
но весной выходят из мест зимовки. В мае самки присту
пают к яйцекладке. За лето стеторус развивается в двух по
колениях. Основным объектом его питания служит садовый 
паутинный клещ. Личинки первого возраста за сутки съеда
ют по 25—35 особей клеща (яиц, личинок, нимф); второго 
возраста — по 50 особей; третьего — по 70—75 и четверто
го — по 90—100, а жуки стеторуса съедают по 120—130 
клещей.
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Скгуаора сагпеа ЗЪерй. — обыкновенная златоглазка. В 
окрестностях Алма-Аты обычна в садах и естественных 
плодовых зарослях. Зимуют взрослые насекомые. К яйце
кладке самки приступают со второй половины мая. Яйца 
откладывают поодиночке на нижнюю поверхность листьев, 
иногда на верхнюю. Весь цикл развитий от яйца до имаго 
протекает за 31—41 день. Личинки питаются клещами, 
тлей и мелкими насекомыми. Прожорливость различна. 
Личинки первого возраста съедают 15—30, второго —30— 
50, третьего —45—80 клещей в сутки. Взрослые насекомые 
питаются нектаром.

СЬгуеора рег1а Ь. — отмечена в садах и естественных за
рослях в небольшом количестве. Яйца откладывает группа
ми по 10 36 штук на траву и древесно-кустарниковые рас
тения. Взрослые насекомые и личинки охотно питаются тля
ми, но при отсутствии последних личинки поедают и кле 
щей.

Врагами златоглазок Сйг. сагпеа и СЬг. рег1а является 
яйцеед теленомус (Те1епошив сйгузорае Ра11.) Заражение 
яиц наездником начинается со второй половины июня; в 
июле достигает 80—85%. Чаще подвергаются заражению 
групповые яйцекладки златоглазок. В личинках паразити
руют два вида перепончатокрылых—Не1огиз тепсИопаИеР. 
— УА, Нет11е1ез ар.

Асаго1о1ез 1е1гапусЬогпт ШеН. —хищная клещеядная 
галлица. Отмечена в садах и горных зарослях на листьях 
яблони и терна. Клещами питаются личинки галлицы. 
Окукливаются на листьях или в других укромных местах 
в белых нежных коконах. За лето развивается в трех гене
рациях.

Рассматривая сезонную динамику численности акари- 
фагов, следует отметить, что хищные клещи фитосеииды 
встречались в течение всего лета на всех участках, причем 
численно преобладали в Алатау (максимум до 123 клещей 
на 100 листьев), в меньшем количестве были на Каменском 
плато и в колхозе «40 лет Октября» (до 71 и 72,5 особей на! 
100 листьев). Совершенно отсутствовали ыа обработанном 
участке сада КазИЗР. На всех участках численность фито- 
сеиид постепенно нарастала к концу сезона и в конце ле
та — начале осени достигала максимума (таблица 1).
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Таблица 1
Динамика численности клещей фитосеиид йа различных участках

Наименование 
участка Год

Среднее количество на 100 лиегьеп 

месяца

V 1 V' 1 VII | VIII IX

Естественные плодовые заросли

Бутаковское ущелье 1963 0 1 1 5 0
1964 2 2 39 54 34
1965 4 6,3 7,3 23 10

Каменское плато 1963 0 0,5 15,6 49 72,5
1964 0,2 1,5 2,8 4,7 18
1965 3,2 0,3 5,4 2,8 12,8

Алатау 1963 0 6 42,3 81 115
1964 11 23 42 119 123
1965 24 107,6 69,3 43,3 55,5

Сады

Колхоз «40 лет Ок- 1963 0 1 31,3 17,5 20,6
тября» 1964 0,3 11 30 36 71

1965 0 14 24,5 39,3 58
К азИ ЗР : 1963 0 1 0 0 0
1. Обработанный учас- 1964 0 0 0 0 0

Т О К 1965 0 0 0 0 0
2. Необработанный уча- 1963 0 0 0 1 1

С Т О К 1964 0 0,2 4 5,5 15
1965 1 1 1,5 6,8 5,5

3. Участок с ленточ- 1983 0 0 0 0 0
ной обработкой 1964 0 1 11 11.1 16,5

1965 0,6 ОД 0,3 0 0
Из отмеченных четырех видов хищных трипсов наибо

лее обычным был НарЫзЬпрз зиЫШввтиз. Он встречался 
с весны и до конца лета как в естественных зарослях, так и 
в культурных садах. В последних был особенно многочис
ленным. Максимум наблюдался в середине лета (табл. 2).

Стеторус отмечен в большом количестве только в куль
турных садах, в сильно «заклещевленных» местах, где на 
каждую особь приходилось не менее 120 клещей, чаще все
го там, где аккуратно проводились все химические обработ
ки и наблюдалось массовое размножение паутинного кле
ща (таблица 3). В Бутаковском ущелье стеторус почти от
сутствовал, так как садовый паутинный клещ — единст-
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Таблица 2
Динамика численности трипса (Нар1о111пр$ кнЫИ/вянши») 

на различных участках

Наименование
участка Год

Среднее количество на Нб листьев 

месяца

V VI VII VIII IX

Естественные плодовые заросли
Бутаковское ущелье 1963 ш 1 1,3 3,5 0

1964 0 0,3 2 0 0
1965 '0 0 1 1,6 0

Кайенское плато .1963 0 1,5 3,3 11 7,5
1964 0 0,9 0,7 0,9 1,8
1966 0 0,8 8 2,9 0,4

Алатау 1963 1 1,5 2 1,5 0
1964 1 0,6 4,1 7 0,5
1965 0,5 3,3 6,6 3,3 1,5

Сады
Колхоз «40 лет Октяб- 1963 7,3 2,5 35,3 11,5 7
ря» 1964 0 0 3,6 6 5

1965 1 1,6 18 12,3 1
Каз ИЗР: 1963 0 0,6 2 4,5 13,4
1. Обработанный уча- 1964 0 0,1 0,6 0,1 0
С Т О К 1965 0 0,2 3,3 8,5 0,5 ’
2. Необработанный уча- 1963 0,2 15 57,4 52,2 31
С Т О К 1964 1 6,6 51 17 12,6

1965 0,8 0,2 3 19,6 5,5
3. Участок с ленточной 1963 0,4 3,6 27,8 52,7 26
обработкой 1964 1 3 24 23,3 20,5

1965 0,6 0,5 4 10,3 6,5

венный объект его питания, здесь был очень малочислен-
ным.

Другие акарифаги — клопы, златоглазки, галлицы и 
другие хищные клещи имели значение в отдельных местах 
и в определенные периоды года.

Наблюдения показали, что на яблонях, где на лист на
считывалось более 100 паутинных клещей, накоплению фи- 
тосеиида препятствовали другие хищники —трипсы и сте- 
торус. Они питались яйцами, личинками и нимфами более 
мелкого хищника. В естественных зарослях, где паутинных 
клещей было мало, отсутствовали стеторус и преобладали 
хищные клещи.
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Таблица 3
Динамика численности стеторуса на различных участках

Наименование
участков Год

Среднее количество на 100 листьев

месяца

V VI VII VIII IX

Естественные плодовые заросли

Бутавовское ущелье 1963 0 0 0 0 0
1964 ш 0 0 0
1965 0 , 0 0,5 0

Каменское плато 1963 1 0 0 0 2,1
1964 кя ■ 0,9 0,7 0,1 0,9
1965 0,4 0,4 4,4 5,8 6,2

Алатау 1963 0 0 0 0 0
1964 0 0,3 0 4,6 0,5
1965 0 0,3 1 2,3 0,5

Сады

Колхоз «40 лет Октяб 1963 4,6 11 49,6 14,5 б
ря» 1964 0,3 3 11 8 5

1965 2,6 5,3 21,5 21,6 9,5

Кав ИЗР: 1963 0,2 4 19 53 28,4
1. Обработанный уча 1964 1,2 11,1 9,8 20,7 11,5
С Т О К 1965 2,6 9,3 63,5 64,3 41,5
2. Необработанный уча 1963 0,4 22,6 77 65,С 35,6
С Т О К 1964 0,4 0,8 1,8 2,С 0,5

1965 0,8 5,1 22,1 48,1 48,8
3. Участок с ленточной 1963 1 21,6 59,6 76,2 58
обработкой 1964 4,6 0 2,8 7,7 2,3

1965 2 4,1 19,6 43,1 46,1

Влияние химических обработок и других факторов 
на численность растительноядных клещей и их хищников

Вопросу о влиянии химических обработок на расти
тельноядных клещей и их хищников уделялось и уделяет
ся большое внимание в СССР и других странах. Как отме
чено рядом авторов (Дядечко, 1954, Костандян, 1954; 
Скрипникова, 1955; Иванова, 1956; Шапиро, 1956; Бегля- 
ров, 1957; Верещагина, 1958; Луппова, 1958; Щепетиль- 
никова, 1959; Гаприндашвили, Новицкая, 1962; Чумакова, 
1962; Алиев, 1963; Сунцова, 1963; Рымашевская, 1964; 
Сидляревич, 1965; Беап, 1945, 1947, 1950; Иеугеотег, Веап,

15



1946; С1апсу, РоИагй, 1948, 1958; Ьогй, 1949, 1956, 1962; 
СоИуег, 1953, 1964; Мае РЬее, 8апГо*<1, 1954, 1956, 1961; 
ВбЬт, 1960; Ми11ег, 1960; СЬаЬоиавои, 1963; Воаее, 1964 и 
многие другие), химические обработки проводятся в раз
личных частях земного шара и очень сильно влияют на 
соотношение растительноядных клещей и их хищников.

Учеты и наблюдения, проведенные нами в различных 
местах, показали большую разницу соотношения числен
ности клещей фитофагов и их акарифагов в зависимости от 
давности и кратности проведения химических обработок,а 
также от места расположения участка и от погодных усло
вий.

В саду Каз ИЗР в начале лета 1963 г. на необработан
ном участке численность садового паутинного клеща была 
в 9 раз выше, чем на обработанном. Это вполне закономер
но, так как химические обработки на участке были сняты с 
1963 г., хищники еще не успели накопиться, и клещи раз
множились в большом количестве. На обработанном участ
ке сада численность садового паутинного клеща в начале 
лета была ниже, но в конце она достигала 60 особей на 1 
лист и была в 1,3 раза меньше, чем на необработанном, т. е. 
по количеству клещей участки почти сравнялись. Участок с 
ленточной обработкой занимал по численности садового 
клеща промежуточное положение между обработанным и 
необработанным участками сада.

Численность акарифагов была также различна. Хищные 
клещи фитосеииды отсутствовали на обработанном участке 
и были очень малочисленны в необработанной части сада. 
В конце июля и в августе наблюдалось повышение их чис
ленности, что совпадало с влажным периодом, более благо
приятным для фитосеиид, чем для трипса, который в это 
время стал более редким. В продолжение всего сезона чис
ленность хищного трипса была выше на необработанном 
участке: в мае — в 2 раза, июле — в 28,7 раза (таб
лица 2). Максимумы нарастания численности строго 
совпадали с периодами установившейся теплой солнечной 
погоды и, как правило, резкое снижение их наблюдалось в 
дождливую и прохладную погоду. Посколько химические 
обработки всегда проводятся в период устойчивой погоды, 
то и из хищников больше всех от них страдает трипе.

Из акарифагов в саду наиболее многочисленным был 
стеторус. На необработанной части сада паутинных клещей 
было больше, соответственно и стеторуса было в 4 раза 
больше, чем на обработанной. К концу сезона, когда чис-
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леиность растительноядных клещей стала почти одинако
вой, количество стеторуса на обоих участках также почти 
сравнялось (см. таблицу 3).

Наблюдения первого 1963 года показали, что фауна 
хищников на участке, где химические обработки сокраще
ны, начинает восстанавливаться, хотя картина соотношения 
видов акарйфагов еще далека от того, что наблюдается в 
естественных плодовых зарослях.

В 1964 году численность садового паутинного клеща на 
этих участках изменилась в сторону уменьшения их в не
обработанной части сада. С весны на участке шло постепен
ное увеличение числа паутинных клещей, хотя общее ко
личество их оставалось ниже по сравнению с 1963 г. На об
работанном участие картина иная. Всего за весенне-летний 
период здесь было проведено пять химических обработок. 
Численность садового клеща этими обработками не была 
снижена. В мае их было в 2 раза меньше, чем на необрабо
танном площади (10 клещей на один лист против 20), одна- 
»ко к концу сезона их стало в 2,9 раза больше (до 30 особей 
на лист). Участок с ленточной обработкой занимал проме
жуточное положение.

На второй год соотношение видов и численность акари- 
фагов на этих участках меняется. В необработанной части 
сада идет постепенное численное увеличение всех хищни
ков. В 1963 г. клещи фитосеииды были единичны; а в 1964 г. 
в сентябре их насчитывалось уже до 15 особей на 100 листь
ев. Трипе был в небольшом количестве, и максимальное 
число его особей приходилось на вторую половину июля и 
август, т. е. когда была наиболее устойчивая и теплая по
года (таблица 2). Стеторуса по сравнению с прошлым годом 
было в мае в 3 раза, а в сентябре в 22,6 раза меньше, чем 
на обработанном участке. Роль его при столь небольшой 
■плотности вредных клещей была явно незначительной.

На обработанном участке сада хищные клещи отсутст
вовали, трипсы были в небольшом количестве, основным 
хищником являлся стеторус. После каждой химической об
работки численность его снижалась, но потом снова увели
чивалась. Следует отм:етить, что первые две химические об
работки (апрель, первая декада мая), большого вреда ака- 
рифагам не причиняли. Личинок их еще не было, а яйце
кладка только начиналась.

Последующие обработки совпадали с личиночными фа
зами развития хищников и оказывали вредное воздействие 
на них. На участке с ленточной обработкой численность

172 -И 4



акарифагов была почти одинаковой, как и на необработан
ной части сада.

Лето 1965 г. было более сухим и жарким по сравнению 
с 1964 г. На необработанном участке шло быстрое увеличе
ние численности садового клеща. В июле—августе в сред
нем насчитывалось по 100—.170 особей на один лист, а на 
обработанном — до 250. Максимум численности приходил
ся на период наиболее устойчивой, жаркой, сухой погоды.

Хищные клещи на обработанном участке отсутствовали 
и были очень малочисленны в необработанной части сада. 
Трипса также было меньше по сравнению с 1964 г., преоб
ладал стеторус.

Количественному накоплению садового паутинного кле
ща и уменшению акарифагов способствовали ряд причин.
11режде всего, несоблюдение элементарных агротехнических 
мероприятий, приведших к ослаблению деревьев. Особенно 
отрицательно сказалось почти полное отсутствие полива са
да летом и осенью предыдущего года. Ранне-весенняя очи
стка штамбов деревьев в какой-то мере частично погубила 
имеющийся запас зимующих под корой яблонь хищников. 
Вынужденное опрыскивание необработанной части сада в 
мае метилэтилтиофосом (0,1%) против яблонной моли при
вело к гибели хищников в личиночной и взрослой фазах.

Анализируя данные по соотношению паутинных кле
щей и хищников по трем годам, отмечаем, что на необра
ботанном участке наблюдается постепенное восстановление 
фауны и численности хищников и как бы намечается воз
врат к биоценозу естественных зарослей. В первый год пос
ле прекращения химических обработок численное преиму
щество было на стороне стеторуса и хищного трипса. Хищ
ные клещи отмечены единично. Стеторус более стоек к хи
мическим обработкам, быстрее восстанавливал численность 
и, если судить по наблюдениям, поедал клещей фитосеиид.

На второй год соотношение изменилось. Роль стеторуса 
в необработанной части сада уменьшилась, ему явно не- 
хватало имеющихся паутинных клещей, и он в основном 
сосредотачивался на обработанном участке, где паутинно
го клеща было значительно больше. Стеторуса заместили 
трипе, клещи фитосеииды, клопы, златоглазки, галлицы и 
другие хищники.

Общий процесс возврата к естественному биоценозу в 
культурном саду (после снятия химических обработок про
тив всех вредителей) можно представить следующим обра-



зом. Обилие паутинных клещей привлекло стеторуса, кото
рый своим присутствием исключил возможность существо
вания хищных клещей. В состоянии конкурировать с ним 
оказался только хищный трипе. Успешная деятельность 
этих двух хищников в первый год настолько снизила чис
ленность паутинных клещей, что стеторус уже не мог здесь 
существовать в значительном количестве. Это, в свою оче
редь, способствовало нарастанию численности хищных кле
щей.

Сад колхоза «40 лет Октября» обрабатывался по пред
ложенной системе, однако некоторые обработки, как пра
вило, не проводились, за исключением весенних. Садовым 
паутинным клещом здесь заражены как культурные ябло
ни, так и дички, но последние в значительно меньшей сте
пени. Больше клещей отмечено на яблонях сортов Апорт 
и Ренет Бурхарда: в 1962 г. на 100 листьев приходилось в 
среднем от 65 до 100 клещей; в 1963 г. от 908 до 2990, а в 
1965 г. численность этого вредителя значительно возрос
ла — в июне на культурных сортах до 6275 и 7750 и на 
дичках до 177 и 682 клещей на 100 листьев.

Видовой состав акарифагов и ‘ их численность на куль
турных и диких яблонях различны. На культурных сортах 
преобладал стеторус и трипе, на дичках — хищные клещи, 
трипсы и прочие хищники.

На Каменском плато (Институт плодоводства) химиче
ские обработки садов проводятся давно, а естественных за
рослей — с 1960 г. Учеты и наблюдения показали различ
ные соотношения численности растительноядных клещей и 
их хищников на диких яблонях и культурных сортах, хотя 
деревья находились в одинаковых экологических условиях. 
На культурных сортах больше паутинных и эриофидных 
клещей, меньше хищников, в естественных зарослях на 
дичках наоборот. Причем яблони дички, произрастающие 
на гребне холма и его склоне вдали от садов «заклещевле- 
ны» слабее — на 100 листьев приходилось 0,2—6 особей 
(1963 г.) и 250—500 (1965 г.). Яблони, примыкающие к
культурным садам, заселены клещами сильнее — до 56 
особей (1963 г.) и до 7500—10500 (1965 г.). Из акарифагов 
в естественных зарослях основную роль играли хищные кле
щи, менее значительную— трипсы; стеторус отмечен в не
значительном количестве. На культурных сортах встреча
лись стеторус и трипсы, а хищные клещи были единичны. 
В садах на хищников отрицательно влияли химические об
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работки, которых за весенне-летний период проводилось 
4—5.

В Алатау (отделение совхоза «Горный гигант») опрыски
вание горных зарослей проводилось лишь с весны 1960 г. 
Численность садового паутинного клеща ежегодно возраста
ла, но вслед за клещами фитофагами наблюдался рост чис
ленности хищников — клещей фитосеиид, тидеид, трипсов 
и других. Основная роль принадлежала фитосеиидам (до 
450 клещей на 100 листьев против 300 паутинных). Еже
годно акарифаги подавляли растительноядных клещей.

В Бутаковском ущелье была проведена первая химиче
ская обработка с вертолета в 1963 г., следовательно, биоце
ноз данного участка можно считать наиболее сохранившим
ся. Из клещей фитофагов преобладал садовый паутинный, 
реже бурый плодовый, плоскотелка (Сепора1ри.8 ра&ег) и 
эриофидные клещи. Численность их ежегодно была незна
чительной, в среднем на 100 листьев в 1962 г. до обработки 
насчитывалось 3—7 особей, в 1963 г. — 1—2, в 1964 г. — 
21 —189 и в 1965 г. — 125—385 особей клеща. Видовой сос
тав акарифагов разнообразен и численно превосходил кле
щей фитофагов.

Наблюдения 1962- 65 гг. показали, что в естественных 
зарослях с почти нетронутыми биоценозами растительнояд
ные клещи не имеют практического значения, несколько 
хищники вполне справляются с ними. В садах картина 
иная. Соблюдение агротехнических приемов — своевремен
ный полив сада и принятое залужение междурядий способ
ствуют накоплению хищников. Известно, что здоровые де
ревья меньше подвергаются нападению вредителей, осо
бенно сосущих. Растительноядные клещи избегают заселять 
деревья, произрастающие при повышенной влажности. Там, 
где проводятся систематические поливы и травостой густой 
—клещей фитофагов меньше и больше их хищников, особен
но хищных клещей, многие из которых более мезофильны, 
чем растительноядные клещи.

Правильный подход при подборе ядов для обработок 
имеет немаловажное значение. Как известно, ДДТ убивает 
хищников и стимулирует размножение растительноядных 
клещей. Тиофос убивает хищников, а численность клещей 
фитофагов хотя и уменьшается после обработок, но потом 
возрастает с новой силой. Фосфамид, как показали наблю
дения, убивает хищников и растительноядных клещей на 
длительное время. После применения этого препарата ака
рифаги долго не могут восстановить свою численность, кле
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щи фитофаги восстанавливаются раньше. Нам кажется, 
что постоянно пользоваться этим препаратом не следует, 
ибо это приведет к окончательному нарушению в биоцено
зе. Наиболее безвредны для хищников мышьяковистые пре
параты, которые с успехом применялись для борьбы с листо
грызущими вредителями сада, однако, в последнее время 
они не применяются. Особенно важны сроки опрыскиваний. 
Наименее опасны для хищников обработки в весенний пе
риод, когда большая часть их еще находится в местах зи
мовок или в фазе яйца, и личинок еще нет.

При использовании биологического метода борьбы с дру
гими вредителями сада, то есть при исключении химиче
ских мероприятий, фауна акарифагов становится богаче в 
видовом и численном отношении. Численность клещей фи
тофагов снижается. Как показали наблюдения, в саду 
КазИЗР на участке, где химических обработок не проводи
лось, биоценоз постепенно приближался к естественному. Но 
в настоящее время полный отказ от химических обработок 
при наличии в садах яблонной моли и плодожорки, невоз
можен. Биологические же методы с этими вредителями не 
разработаны. В общей системе по уходу за садом следует 
применять интегрированный метод.

В ы в о д ы

1. На плодовых культурах в окрестностях Алма-Аты за
регистрировано семь видов растительноядных клещей 
(ВгуоЫа гейгкоггеуц ТеИапусЬиз игМсае, РапопусЬиз и1гш, 
ЗсЫгойеИапусйиз ргиш, Сепора1риз рщег, тарзонемиды и 
свободноживущие эриофидные клещи), относящиеся к пяти 
семействам— ВгуоЬИйае, ТеИапусЫйае, Тепшра1р1(1ае, Таг- 
зопетМае, ЕгюрбуМае. Наибольший вред приносит садовый 
паутинный клещ (8сЬ. ргиш), менее значительный—бурый 
плодовый (В. гесШюггеу].). Остальные большого значения не 
имеют. В верхней части плодовой зоны (Бутаковское уще
лье) растительноядные клещи малочисленны. Количество 
их возрастает в садах, расположенных ниже и своего мак
симума достигает на высоте 800—900 м над уровнем моря.

2. Отмечено 38 видов хищников, питающихся расти
тельноядными клещами, из двух классов — АгасЬшийеа, 
1пзес1а. Хищные клещи (отряд Асаппа) относятся к вось
ми семействам: Рйу^оеепйае, В1аШ80с1с1ае, СипахМае, 
АпузПйае, Сйеу1еШае, ЕгуНигаеМае, ТубеЫае, ВйеШйае. 
Хищные насекомые —к II семействам пяти отрядов (отряд
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Нетгр1ега: Ап11к>согк1ае, М тйае, МаЫйае; отряд ТЬува- 
пор!ега: ТЬпрЫае, РЫоеоНтрЫае, ЛеокФЬпрЫае; отряд 
Со1еор1ега: СосстоШйае; отряд ^игорйега: СИгузорЙае, 
Сопуор^епдШае, НетегоЫЫае; отряд В1р1ега; СесМоту- 
1 с1 а с. Из 38 видов хищников 28 видов отменены для Казах
стана впервые.

3. Значительную роль в истреблении вредных клещей в 
алма-атинской плодовой зоне играют хищные клещи се
мейства РЬу^озеНйае, численно преобладающие в естест
венных плодовых зарослях.

4. В культурных садах предгорной зоны среди фитосе- 
иид наиболее обычен Т. 1ишш (до 90% и более). Клещи 
встречаются на яблонях-дичках и на культурных сортах, 
реже на терне; предпочитают листья, нижняя поверхность 
(Которых имеет негустое опушение. За свою жизнь самка 
клеща может уничтожить до 400 особей садового паутин
ного клеща. Этот хищник быстрее других хищных клещей 
восстанавливает свою численность после прекращения хи
мических обработок.

5. В естественных плодовых зарослях предгорий на вы
соте 950 1350 м над уровнем моря преобладает Т. Нп1ап-
сИсиэ составляющий до 93% и более. Клещи этого вида на 
различных растениях заселяют преимущественно листья с 
гладкой нижней поверхностью, избегают густоопушениых 
листьев культурных сортов. Они гигрофильны, значитель
но медленнее других видов восстанавливают свою числен
ность после прекращения химических обработок. Осталь
ные виды встречаются и в естественных зарослях и куль
турных садах.

6. Из хищных насекомых наибольшее значение имеют 
трипе (НарЫФпре зиЫШзехтиз) и стеторус (81еШоги8 рип- 
сШ1шп). Трипе предпочитает прогреваемые солнцем откры
тые места, и численность его возрастает в периоды устой
чивой, теплой погоды. Стеторус скапливается только в мес
тах с большой численностью растительноядных клещей 
(культурные сады). В биоценозах нее 'мало нарушенных че
ловеком (естественные заросли), там, где клещи фитофаги 
почти отсутствуют, его роль незначительна.

7. Соотношение хищников на участках различно — в 
садах, подвергающихся химическим обработкам, преобла
дают стеторус и трипсы, в естественных зарослях — клещи 
фитосеииды и трипе. Имеется основание считать, что стето
рус в местах своего обилия препятствует накоплению хищ
ных клещей, так как питается ими.
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8. В культурных садах на обработанных деревьях на
блюдается большое количество паутинных клещей и не
значительная численность хищников, среди которых отсут
ствуют клещи фитосеииды. В естественных зарослях хищ
ники вполне справляются с паутинными клещами. Химиче
ские обработки ДДТ, тиофосом, фосфамидом в весенне-лет
ний период отрицательно влияли на хищников. После пре
кращения опрыскиваний упомянутыми препаратами, в са
ду наблюдается постепенное восстановление видового сос
тава и численности хищников и приближение их к фауне 
биоценозов естественных зарослей.
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