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Актуальность гемы, В настоящее время важнейшей проблемой для сельского хозяйства К азахстана является получение экологически чистой продукции. Один из путей ее решения -  замена химических методов защиты растений бйогеннш и препаратами и практическое использование естественных врагов вредителей. В этом плане наиболее перспективным предогавляегоя активизация регуляторных факторов. Важнейшим из них, одерживающим численность вредителей сельскохозяйственных культур, повоемеотно выступают хищные насекомые, потребляющие вредных членистоногих на разных огадиях их развития.На плодовых и овоще-бахчевых культурах существенная роль в этом плане принадлежит хищным полужесткокрылым, являющимся неотъемлемой и значительной чаогью ко! лет а  наземных энтомофагов в данных агроценоэах, уступая по чиоленнооти лишь паукообразным. Постоянное присутствие, выоокая чи леннооть и иктеноивность питания хищных клопов оказывают заметное влияние на вредоносность многих видов вредителей.Успешное использование хищных клопов в интегрированных с и с темах защитных мероприятий немыслимо без детального и воеотороя- него изучения биологии и экологии для разработки методов повышения их чиоленнооти и эффективности. А настоящему времени отечественными и зарубежными исследователями проведена большая р а бота по изучению отдельных видов клопов в различных биоценозах, однако регуляторная роль комплекса хищных полужесткокпылых и возможность е ю  практического использования в Казахстане фактически не иооледована.Все вышеизложенное и определил- направление и актуальнооть рассмотренных в диссертации вопросов.Цель и задачи исследований. Основной целью исследований было изучение видового соо т ав а , биологии и экологичеоких особенностей комплекоа хищных полужесткокрылых, активно участвующих в р е гуляции чиоленнооти важнейших вредителей в уоловиях промшшеяно- го садоводства и овощеводства на ю го-востоке К азахстан а.Были поставлены следующие задачи:1 . Выявление видового ооогава хищных полужесткокрылых плодовых и овоще-бахчевых агроценозов ю го-востока К азахстан а;2 . Изучение динамики Чиоленнооти доминирующих видов хищных полужесткокрылых под.влиянием абиотических факторов и антропо



генного гоздейотвия в плодовых наопаданиях и в некоторых других агроцеиозах;3 . Выявление особенностей биологии ;ш экологии доминирующих видов хищных полужесткокрылых;4 . Выяснение роли хищных полужеоткокрылах в регуляции численности вредителей и опоообы повышения их эффективности в оцдо- вых и овоще-бахчевых огроценозах иооледуемого региона.Научная новизна работы. В результате проведенных доследований получены новые и уточнены существующие данные о видовом с о с т ав е , распространении и биотопичеоком распределении хищных полужесткокрылых на плодовых и овоще-бахчевых культурах в предгорной зоне Заилийокого Алатау. В исследуемом регионе выявлено 20 видов клопов, относящихся к 13 родам 5 семейотв. Впервые отмечен для Казахстана АсошрооогТв рувишеив Я а И . (се м , АпЪЬосогЬСае). Изучены биологические и экслогичеокие особенности АпНЬосогТв р И са и в  йГак:., М а1асосог.е  сЫ ог1 гап в Р а . ,  0у11есог1(3ва ИесогаЪа ь Т г .,  Сатру1ошща уогЪ авс! М .-В . И ЦегаеосогЬа рцпсВиТаЬиа 8сЬ111. , г  оставлены феноналендарл их развития. Прослежена динамика численности н установлена плотность популяций хищных клопов на плодовых и овоще-бахчевых культурах, их зависимость от погодных и антропогенных факторов, а также от количества вредителей в исследуемых агроценозах.В процеоое полевых и лабораторных исследований выявлена важная роль хищных клопов в истреблении вредителей. Разработана методика лабораторного содержания наиболее эффективных видов.Для этих видов приведены оригинальные описания личиночных огадий и их экологические особенности.Практическая ценность. Данные по естественной регуляции вредных членистоногих комплексом хищных полужесткокрылых могут быть использованы для разработки экологичеоки безопасных мер за щиты плодовых и овоще-бахчевых культур. Проведенные производственные яодытания различных зис .эм борьбы с вредителями п о каэа - л высокую биологическую эффективность щадящих мер в сочетании со  снижением загрязненности агроцейозов химическими препаратами. В результате лабораторных исследований выделены два вида клопов, пригодных для . ‘заведения с целью сезонной колонизации.Апробация работы. Основные положения, изложенные в дйооер- тацаонной работе доложены на заседаниях отдела биометодс ;
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КазЖЛЗР (Алма-Ата, 1985, 1986, 198? г г .)  и группы цечологии почвенных беспозвоночных Института зоологии АН.КазССР (Алма- Ата, 1990, 1991 г г . ) ,  на конференции молодей ученых в И и сп т у те зоологии АН ДаэССР (Алма-Ата, 1991 г . ) ,  на заоедании К а з а х - окого отделения ВЭО (Алма-Ата, 1962 г . ) ,  на совместном производственном совещании группы ценологии почвенных беспозвоночных и лаборатории энтомологии Института зоологии АН Реопублчк: К азахстан .Публикации. По Материалам диосермции опубликовано 7 п ечатных работ.Структура и объем диссертации. Диссертация соотоит из в ведения, 5 гл ав , заключения, выводов, опиока литературы, включающего 249 источников, в том чиоле 129 работ иностранных авторов, и приложения. Основная часть изложена на 124 страницах машинописного т е к ст а , работа иллюстрирогсна 39 риоунками и 25 таблицам и .. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

I .  СО СТО Ш Е ИЗУЧЕННОСТИ ВОПРОСА
По данным зарубежных авторов, содержащих сведения о видовом составе хищников, обитающих на плодовых, овощнг и оахчевых культурах, выбранных нами и з -з а  схожести видового оостава эн т о - мофагов и их зрзртв, составлена описки хищных клоков по культурам. Проанализирована степень изученности биологических и экологических особенностей клопов, обитающих в различных агроценозах на территории СССР. Обзор литературных источников показал, что зарубежом разработка этой1 проблемы находится в. гораздо лучшем состоянии и в настоящее время список изученных клопов насчитывает около 40 видов. Проведен анализ литературных данных но влиянию пестицидов на' хищных полужесткокрылых, роли некоторая зилов клопов, в снижении численности вредных членистоногих, а. же попыток их разведения и практического использования й а г р о - 1 цен озах. . .. V

. I I .  МАТЕРИАЛ Й МЕТОДИКА
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Иислвдования проведаны в два эт ап а: в 1975-1979 г г .  -  в диких плодовых эароолях и промышленных оад ах и в 1981-1989 г г .-  в оад ах и на полях овощных и бахчевых культур в предгорьях Заилийокого Алатау. Указаны конкретные меота работы.Исследования проводили по общепринятым в энтомологии методикам о некоторыми изменениями.Работу вели при следующих вариантах защиты с а д о в : обрабатываемом исключительно химическими препаратами; химическими я биопрепаратами; биопрепаратами; вообще не обрабатываемом ср ед ствами защиты растений. Математическую обработку результатов опытов осуществляли по Б .А .Д оопсхову (1 97 3).'Для исследования биологических особенностей хищных полужесткокрылых и х оодержалл в стеклянных сад к а х объемом 0 ,5 - 3  литра. В каждый садок помещали флакон о водой и установленной в нем веткой или листом рае личных растений о наличием или беа жертв в зависимости от цели опыта. В опытах использовано более2 ,5  тыс. экземпляров клопов.Ъ определении хищных аолу-дзоткогрылых большую помощь оказали Р .Б .А оан ова и И.М.Кержнер, а методическую -  В .Г .П у ч к о в .
Метеорологические уоловия региона исследований

Сроки развития, фенология и интенсивность регуляторных процессов как у хищников, так и у и х жертв, сильно зависят от годовых и сезонных колебаний погодных условий. В некоторые г о ды они значитель ) менялись. В 1979 г .  погода была необычайно холодной (оумма аффективных температур на 175° ниже нормы),I выпало наибольшее количество ооадков (до 370 мм выше нормы); 1989 г  также холодный, но ооадков выпало не намного выше нормы; 1982 г .  оамый теплый и засушливый; в 1976, 1978, 1981, 1985 и 1983 г г .  температура воздуха и количество ооадков были выше нормы. Кроме т о го , 1985 г .  был экстремальным -  на ю го- воо! ,ке Казахстана такой год бывает раз в  50 лет;,ур ож ай  плодовых почти полностью погиб и з -з а  оильных морозов в декабре 1984 г .  и заморозков в ше 1985 г .  (до - 9 ° ) .
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Ш. ВИДОВОЙ СОСТАВ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ . , хищных КЛОПОВ . ■
В результате иооледований в Юго-Вооточном Казахстане обнаружено 20 видов хищных клопов в плодовых наоажде'ниях и 12 видов на овоще-бахчевых культурах ( т а б л .1 ) . Таблица IВидовой с о с т а в , встречаемость и доминирование хищных клопов в плодовых и овоще-бахчевых агроценозах предгорий Заилийокого Алатау

Такооны
полужесткокрылых

! Встречаемость ! Доминирование ! клопов на культу-! клопов на культу-! р а х .У ___________ I рах.%,__________ _| овоще— 1 плодовых! овоще- {плодовых. 1 бахчевых! [бахчевш а_____________! 1Сем . НаМ йае НЛтасегив т агасаш Л си в НеиЬ. “Н аМ а вагерЬапив ЦоЪгп.N. Ъгвл1в ЗсЬоЛЬг 1,4N. Гегив Ь . ■' 13,7Ь . рвеийоТегив Нет. . 0 ,5Сем . АпЬНосогЛаае АсотросогЛв руетаеив На11. АпЬЬосогЛв р И о ви в  ^ к .  23,2Ог1ив а е И Т а  Р1 *O . НогуаЫЛ Неи-Ь. 69, /
О. тЛпиЬиз Ь. . .О . п1е е г  №о1ТТ Сем . М1г 1йае
ВХерЬагЬНорЬегив апбиХа- 
Ьив ?аХ1. -
СатруЛотта уегЪавсЛ М.-Р. 9,4
СуЛЛесог1с1еа ПесогаЬа КЛг. 1,1
НегаеосогЛа рипсЬиЛаЬив . ■■
ЗсЬЛЛЛ.
Ц. вегепив Бв1, “
61оЫсерв ГиЛтгЛсоЛЛЛв аак. —

0 ,4  V - 0 ,0 1
г А - 0 ,0 1  .0 ,5 1 ,1 0 ,0 10 ,7 8 .5 0 ,0 50)5 0 ,2 С

редкий 7 ,7 - 8 ,9 1 9 ,2 0 , 6 -0 ,9
2 ,4 - 4 ,8 5 5 ,2 0 ,1 8 -0 ,3 4

1 ,2 '■- 0 ,0 14 ,4 - 4 4 ,5 5 ,2 ■ 6,2-76,62 0 ,4 -5 8 ,2 0»2 2 4 ,0 —4 3 ,01 ,6 - 7 , X 7 ,3 0 ,0 3 -0 ,3 40 ,4 ■0,010 ,4 0 ,0 1
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Продолжение таблицы I

• I ! 2 ! 3 ! 4. ! 5Ма1»со со г1в оМ огАаапв 2 1 ,0 -5 0 ,9 3 ,2  4 7 ,9 -6 9 ,0Р а . Сем . Реп'Ъа'ЬшЫавАгта сивков Р . 1 0 ,8 -2 3 ,2 С , 5 -1 ,5Сем . НвдичПНавНЬупооогГя 1 гасипдиаРода Редкий
Б предгорьях Заилийсксгб Алатау ка плодовых культурах доминируют М, сЬ1ог1гапа И С ,  двсогаЪа , на О В О Щ в -бахч евы х -  0г1ия ерр» И А . р И о ви а .Численность хищных полужесткокрылых в отдельных олучаях достигает 20 тыс. е к з ./ д е р е в о . Но полевых культурах средняя ..лотность :лопов достигает 18 особей, на растение, Данные, полученные нами в 1975-1979 и в 1981-1989 г г , ,  показывают, что численность хищных клопов в, оад ах < ущеотвенно колеблется и коррелирует о абиотическими факторами о одной стороны, и плот- ноотью фитофагов -  о другой. • ,Статистический анализ данных показывает, что численность М. сЫ огГаяпв н о .  ОесогаЪа возрастает в прохладные и влажные годы: коэффициент корреляции между количеством клопов и оуммой эффективных температур колеблется от -0 ,3 2  до -0 ,3 9  (в среднем -0 ,5 1 ) , а осадками -  от +0,41 до +0,95 (в  ореднем + 0 ,5 1 ) .Помимо абиотических, на изучаемых нами полудаоткокрылых ■\ сильно влияют ант, спогенные факторы. Основную роль ореди них играют защитные мероприятия, проводимые против'вредителей. В с а д у , где были участки с оиотемой химических обработок и никогда н« обрабатываемые, хорошо прослеживается онижение чи сленности к лог в на химическом варианте. Также меняется о о о т - . "ошеиие групп членистоногих. На не обрабатываемом участке доля хищных клопов составляет в ореднем 2 9 ,5  %, на химическом -  1 ,3  Г  Из хим иков только пауки по численности конкурируют о полужесткокрылыми. + Л егда, независимо от м еога, года условий содержания с а д а , дсмишг'уат М. оЬЮ ^Аааав И л . рг о1;и1а*;и*. Первыми из мест ЗИМОВКИ в ы х о д я т *- р! 9*иа И А . оиа^оа » з а -



- 9 -тем 0 .  УогЪаис! , 0 . аооогаЬа И М, оН1ог!яапа.На овоще-бахчевых культурах чиолопноохь хищных клопов оильно варьирует по годам. В 1938 г .  они доминировали, в то время как в 19См и 1909 г г .  доля ыолужеоткокрылых среди! Других эитомофагов была гораздо меньшей ( т а б л .2) .
Таблица 2Процентное соотношение хищников па овоще-быхчовых культурах1 Соотношение по голам, мГруппы хищников! огу |.)ЦН ! тыква!" 1Ш Г ! ХСШ  ГТ Ш Т Т " 19 ЙГ 1г Т9В9НтпХрТога 3 7,6 1 9,7 9 ,6 4 3 ,1 10,3О о ссХ п е Ш й а о 3 5 ,9 5 2 ,2  ‘ 5 ,0 -о  т*% А 1 6,3ИоигорОега 1 8 ,8 8 ,3  , 6 ,5 2 1 ,5 26,6СХрРега 4 ,3 17,6 7 у ,9 0 ,9 3 8,4ТЬувапорТега 0 0 ,7 0 1 ,9 0 ,1АсагХп1с1ав 0 ,8 0 ,2 0 ,1 0*9 1 ,1АгапеХПаа, Г , 2 ,6 1 ,3  ' 0 ,9  „ 19,6 7 ,2

Овоще-бахчевым культурам региона вредят тли, белокрылка, паутинный клещ, цикады .и земляные бланки. Первые три вредителя наиболее опасны для огурцов и тыквы в наших условиях и одужат основной кормовой базой хищных клопов. В годы маооспого р а з множения вредителей количество эитомофагов во зр астае т. Зависимость мез!щу .‘численностью вредителей и хищных Клопов прямая (г  = + 0 ,9 3 ) . Обработка растений безвредными, дум полезной энто- мофауны веществами (биопрепараты, т абачная пыль и д р .)  помога ет энтомофагам одерж ивай размножение, вредителей. Корреляция в этом случае становится обратной ( - 0 ,7 3 ) . 'В отличие от древесных культур, где некоторые виды хищных клопов появляются весной одними из первых, овощные и бахчевые растения з а с е л я  тоя ими позже божьих коровок и златоглазок,
1У„ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ '' ДОМИНИРУЮЩИХ ВИДОВ м р й  КЛОПОВ '

Из общего Чйола хищных полужесткокрылых, обнаруженных
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нами в ггроценозах. плодовых, овощных и бахчевых культур, для более детального изучения выбраны пять видов, имеющих наибольшее значение в одержившши численности вредителей -  АпЪЬосо- г1в р.Иоиив У а к . (рем , А пкЪ оаогЫ ле), Ма1асооог1в оЫ ог1яапв Р г . ,  С у П в со гХ З е а  Леоогака КАг. , ОатруХотта увгЬавс1 М .-Б ,И ВегаеосогЬв рипски1аиив В с Ы И . (оеМ.М1г1(Зав) . ЭТОТ выбор обусловлен тем, что они являютоя наиболее массовыми и активными хищниками клещей, тлей, белокрылой, трипсов и других мелких членистоногих и представляют иитзрео как регуляторы чиоленноо- ти вредителей.В работе приведены оригинг иные рисунки и описания воех возраотов личинок раоомотрениых ниже видов.
4 .1 .  Ап-Ын>оог1в р И о ви а Иак.Отн о си тся  к самеи гву Ап<:Ьсвог1аав .  Представители рода АпкЬосог:' 1 распространены в ССОР по всей территории кроме Крайнего С евера. Виды этого рода вотречаюгоя почти на воех растениях, преобладая на травянистых. ’ Полифаги.  А .р 1 -1оаиа зимует в фазе имаго под отставшей корой деревьев, в подстилке. Из мест зимовки выходит в конце марта -  апре ле. С оотношение полов 1 :2  ( сГ:9) .  Самки в конце апреля -  начале мая откладывают яйца под' эпидермис длотьев, Средняя плодовитость оамки -  73 яйца. Инкубационный период в среднем 6 -7  дней. Личинки развиваются 13-46 дней в 5 в о зр астах . При благоприятных условиях А . р И о а и а  имеет две генерации ( т а б л .З ) , но 8 отдельные годы (таки е, как 1987) С  холодной продолжительной веоной . второе поколение бывает, г айне малочисленным даже при избытке пищи. В 1988 г .  клопов первой генерации мы не обнаружили и з -за  их маооовой гибель осенью 1987 г .Е течение жизни одна оообь хищника уничтожает до 500 личинок тлей, .днако при наличии других жертв (белокрылка, клещи, трипоы и др ) клоп охотно поедает и и х . При лабораторном содержании личинки хорошо развиваются на яйцах и гусеницах зер! и о й  моли, хотя их смертнооть возрастает до 20$ .  д .  рИ оаи в ..уед ается в воде 'оон  растен и я), однако без животной пищи личинки гибнут. Влажность воздуха во в се х варианта: опыта о о о - „авляла 6 0 -6 5 $. Существенное влияние оказывает фогоцериод и'■ ' *'■ „•••• / ... Й1 ■
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температура. Было изучено влияние 20-чаоового светового дня на развитие личинок клопа. При 20-чаоовом овеговощ дн е, по ср ав нению о 16-17-чаоовом, продолжительность возрастов А . р И о я п а оокращаетоя в два и более р а з , но омертнооть возраотает. При снижении температуры на 5 -7 °  орок развития личийок увеличивается  вдвое, возраотает также и их выживаемость.Таблица 3Фонограмма АпЪПосогЛя р П о а и в  да юго-воотоке Казахстана . ,
Стадии ! Месяцыразвития !. 1У ! У ! У1 ! У Н ! У Ш !  IX  ! X ■зимующие имаго +Н-++НН-+++++++41поколеиие .* - ' . ......личинки --- — -- — -имаго ++++++++-Н-+2 поколение личинки имаго +++'++++++++++++++++ :■■+

Клоп хорошо питавтол и размножаетоя в лаборатории, его личинки уотойчивы к колебаниям внешних условий. Мы считаем, что использование.а .  р И о в и а  перспективно в борьба о вредителями сельскохозяйственных культур.
, 4 .2 .  Жа1асОсог1а сЫ огД аапа Р г .Относится к монотипичному роду семейотва Щ .г Ь й а е ., Облигатный дендрофил. Обитает в плодовых насаждениях по воей Европе. В СССР отмечен в Европейской части и в“ Как х сга н е .В сад ах наследуемого региона этот ви^. длииш.рует и очень, многочислен -  его плотность достигает 85 особей на погонный метр ветвей. При обработках химическими препаратами, особенно, фосфорорганичеокими, его числен ное.^  резко падает. Но в рзцуой.*- тате усиленного размножения клещей и минирующих молей, о п р о в о -|  дарованного обработками, в последующих сезо н ах 'происходит вб!;'*? раотание его численности. Такая картина наблюдалась В 1979 т» на химическом варианте защиты оада -  численность молей по ср а в нению с 1978 г .  (70 э к з ./ п о г .м ) выросла в три* а чиолениоотЬ м . оЫ огТ гап з -  почти в ч е г ы р е р а з а Ч  более 500 э к з / д е р .)..



Зимует на стадии яйца. Самки откладывают их в пазухи поч е к , окладки коры и другие укрытия. Б Алыа-Атинокой плодовой зоне плотность яиц в среднем 22 на погонный м етр. В лабораторных условиях оамка откладывает до 25 яиц.На юго-востоке К азахстан а, как и в других регионах, личинки хищника отровдшогся в начале июня, редко во 11-111 д е кадах мая. В зависимости от уоловий года клопы встречаются в течение всего  лета вплоть до конца сентября. Развиваютоя 1 5- 47 дней, имеют 5 возр астов. Ври 25°0 и избыткб пищи каждый возраст длится 2-4 д н я. м . сЫ огГяапв имеет два поколения, что подтверждено нашими иооледовациями в са д а х  и содержанием насекомого в лабор атор и и .(таб л.4 ) . , Таблица 4фенограм’ а Ма1а с о со г1а сЫ огГиапв на юго-воотоке Казахстана
Стадии ! Месяцы'азвития 1 1У ![ У ! У1 1 У Н  1 Ш Х 1 и  1 X ...зимующие яйцаI  док ленивличинкиимаго +-)■++++++++++2 поколение личинки имаго ++++++++++++яйна

Продолжительность жизни имаго в среднем составляет 17-33 дня. Соотношение полов 1 :2  (<*:<}). При содержании клопов в с а д ках емкоотью не менее 150 см^ количество отложенных яиц и срок жизни не зависит от числа оосбей и соотношения полов.ч ,  сЫ огГгап я  питаетоя раз.пичнши мелкими насекомыми и клещами. При наличии яиц и гусениц чешуекрылых первых поедает охотнее. В наших опытах при огоутс вии животной пищи только 68, 8$ личинок Ш возраста доотигали 1У и 1 2 ,5 $  -  У возраота, а 19, погасало не перелиняьДлина светового дня и температура оильно влияют на продолжительность личиноч] -й фазы О чинок содержали при относительной влажнооти возд ухе 6 0 -6 5 $ . Г и увеличении темпеоатуры



- 13 -

до 30°0 орок развития личинок сокращ ается, но при этом их гибель достигает 2 4 ,3 $ . При 20-часовом оветовом дне продолжительность личиночной фазы увеличивается до 21 ,7  дня по сравнению о 1 3 ,2  дня при 17-чаоовом.
4 .3 .  О уП осогГН еа йесогаКа К 1г.

Относится к монотипичному роду оемейогва М1г1<а«е . Вотречаетоя в Казахстане и Средней Азии. Обитает на древеоно- куотарниковсй растительности, изредка попадаетоя на овощных, бахчевых и других культурах.В оадах ю го-востока Казахстана по численности он уступает дашь м . сЫ огГи аав -  его плотноеп достигает 50 э к з ./ п о г .м  ветвей яблони. Бо время вопышки размножения хищных клопов в 1Э79 г .  в диких плодовых зарослях предгорЙй За; шйокого Алатау он был немногочислен -  его максимальная численность составляла 170 э к з ./ д е р . Во вое годы исследований наибольшее количество особей клопа наблюдалооь г заброшенных, необрабатываемых п ео - тицидами с а д а х . Фоофорорганичеокие препараты на ^тот вид действуют также губительно, как и на м . сЫ огЬ аапв .Зимует в фазе яйца. За время ж..зни самка С , ИесогаЪа откладывает их в среднем 50 шт. (группой до 5 шт.) в кору 1-2 -летних, ветвей . Личинки отровдаютоя в середине мая и встречаются на деревьях до оентября, Лёт имаго происходит с  начала второй декады.*июня до'второй декады оентября ( т а б л .5 ) . В . 1987г. и з -з а  холодной весны личинки появились только'к концу мая, а имаго -  6 -г о  июня. В благоприятные годы 0 .  ЗесогаКа имеет две генерации, в олучае затяжной веоны -  одну.Личинки развиваюгоя 15-20 дней в 5 в о зр а ста х . Имаго в инсектарии живут в среднем 8-40 дней. Соотношение полов 1 : 1 . ■С . СесогаКа питается клещами, тлями и другими мелкими членистоногими. В литературе еоть сообщения о вредной деятель1' нооги этого вида. Мы считаем, что ущерба растению он не пзн о- оит, поскольку, если,даже аооимилирующая поверхность лиотьев, и сокращ ается, го весьма незначительно. За время наших и ссл едований повреждений лиотьев не обнаружено.При повышении температуры на 4°С интенсивность питания клопа увеличивается в 4 -5  р а з , однако продолжительность жизни
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при этом сокращается в 2-3 р а з а . Вид менее чувствителен к изменениям длины светового дня, чем другие клопы. При его у величении до 20 чаоо" продолжительность жизни удлиняется незначительно, так та незначительно уменьшается и выживаемость.Та0лица бФенограмма О уИ есо г .Ш еа ИесогаЪа на юго-воотоко .К а з а х с т а н а
Стадииразвития ! Месяцы ! ХУ ! У ! У1 1 У П  ! У Ш !  I X  ! Xзимующие яйцаI  поколение личинка имаго ++++++++++++++2 поколение личинки имаго яйца ++++++++++++++++,н +

Питаясь только ооком растения, личинка достигает третьего возр аста, а в фазу имаго переходят дашь те особи, которые потребляли животную пищу минимум.до четвертого возраота.Поскольку этот вид откладывает яйца в кору ветвей (в о сновном яблони), это орздает труднооти его разведения в лабораторных уоловиях. Ветви яблони сохранять длительное время при искусственном оодержании невозможно, В ходе ряда экспериментов оптимальные результаты были получены при содержании клонов на ветвях ивы, котор. ) можно сохранить до 4 меояцев. Кроме т о го , оамки клопа о успехом иопольэовали ветви ивы для яйцекладки.'
4 .4 .  Оашру1о1шпа чт-сЛаес! М .-Б *

Род Сятру1олшш ОТКОСИТСЯ К семейству М1г1Паа ,  В СССР обитает семь видов этого р ода. с .  чгегъаес! распространен по всей Европе, на юге азиатской части СССР и в Америке. Многими иссдздоват лями отмечен в „а д а х , однако встречается также на овощных и бахчевых культурах. В сад ах его плотность ниже, чем М. сЫ огГгап з и С .  Пеоога-Ьа -  не более 10 зк з./п ог.М »0 . . у е гЬ а з с ! развивается в двух поколениях ( т а б л .6) .  Зи



муют Яйца. Клоп откладывает их в кору молодых ветвей яблони. Дичинки отровдаютоя в третьей декаде апреля. Встречаются в оадах до первой декады а в гу ст а . Таблица 6Фонограмма Оатру1отта уегЬаас1 на ЮГО-ВООТОКе Казахстана

г  К  -■

Стадия I Месяцыразвития I 1У ! У ! У1 ! У П  ! У Ш 1  IX  I Xзимующие яйца I  поколение • М М М
имаго •4*++-Н-++•*•+■♦•+++++'♦•+*Н*+2 поколение личинки имаго яйца +++++++++++++•:■+

Продолжительность личиночной фазы около 30 дней, проходит б возрастов по 3 -18  дней каждый в зависимости от температуры.’ При похолодании личинки прячутоя в чешуйках почек, св е р нутых листьях и т .д .  Как личинки, так и имаго сравнительно малоподвижны. ’Клой поедает многих мелких членистоногих, однако предпочитает рао.тительноядных клещей, В результате оерии опытов у ст а новлено, что для нормального развития наоекомому необходима животная пища. Количество влаги, потребляемое личинками младших возраотов, несущественно для растения. Личинки оъедали в опытах по 1 -2 , а имаго -  2-10 тлей в сут ки . Питались они и яйцами зерновой моли, но менее охотно* Этот вид перспективен главным образом для борьбы о клещами.4 .5 . ИегаеоооПв рипеШХаЪив БоЫ.11.
Относится к семейству м^гШ ав , В СССР 15 вг, ,ов рода Яо- гаеосогАв . Вип обитает На всей территории Европейской и на юге Азиатской части страны. В стречается на овощных и бахчевых культурах. Лишь в последние года единичные экземпляры этого клопа нами были обнаружены нами в сад й х . С высокой численно-
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отыо он отмечен на огурцах, тыкве, а также оое (до 33 э к з . на 25 раотениях оои и 21 е к з . на 100 лиотьях тыквы). Нередок Б . рипсЬи1а 1;и.я и на подоолиечиике, люцерне, хлопчатнике и картофюле.Зимует в фазе имаго в раотигельных о отатках. Выходит из меот зимовки в конце марта -  апреле. На ю го-востоке К азахстана имеет две генерации. Самки откладывают яйца в эпидермис лиотьев раотоиий. Личиночная фаза имеет 5 отадий. Продолжи- грлъ нооть се 20-28 дней. Имаго живут 14-25 дней. Соотношение полов в 1988 г .  было 1 :2 ,5  ( с ^д ) .  За время жизни клоп съедает более 100 яиц и гуоениц зерно, ой м с.л  и тлей. Охотно питается личинками белокрылки, трипооми, клещами. Хорошо питаетоя и успешно размножается в лаборатории, его личинки устойчивы к колебаниям внешних уоловий.Исходя из вышеизложенного мы считаем что использование I). рипоЬ-иХаЪиэ , как и А . р П о аи в  перспективно в борьбе о вредителями сельокохозяйотвеиных культур.

У. РОЛЬ ХИЩНЫХ КЛОПОВ В СНИКШ И ЧИСЛЕННОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ, ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЙ В ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ ЗАЩИТЫ
Проведенные исследования свидетельствуют о высокой эффек» тивности хищных клопов в сдерживании чиоденнооти паутинно.го клеща и минирующей моли ИерДГсиХа вр . Так, установлено, что в годы о благоприятными погодными условиями 11-15 особей хищных клонов на погонный метр ветвей яблони достаточно для снижения численности клещей. Однако в засушливые годы (1982', 1983, и. ' 1984 г г .)  и при большей плотное™  клопы не могут снизить количество вредителя до допустимого уровня (10 э к з ./ л и с т ) .Коэффициент корреляции между количеством клещей и хищных клопов в оадах совхоза "Исоык" (Алма-Атинская о б л .) за ряд лет равен - 0 ,5 6 , что указывает на высокую обратную зависимость мевду этими показателями,' сохраняющуюся в течение неокольких л е т , В последние годы клещи и минирующие моли в нашей зоне приобрели резистентность к фоофорорганическим препаратам и их численнооть на обрабатываемых участках нередко возр астает.



Лертвами клопов чаото становятся. а«да и гусеницы Ивр1;1си1а вр . находящиеся в минах. О увеличена м количества хищника гибель минера возрастает ( т а б л .7 ) . Коэффициент корреляции мевду плот- иоотью вредителя и хищника равен + 0 ,6 3 , что показывает высокую отенень зависимости этих насекомых друг ст д р у га , тем более, что это оредняя величина из большого количества данных за ряд л е т , /  ; д  ' ^, ' Таблица 7Зависимость плотности паутинного клеща и смертности й ер - ■ЦсиТа вр ,  от количества хищных клопов в о одах совхоза "Иоаык"

-  1 1  -  .

-------- -- защиты отГоды (вредных члениото- !ногих (варианты) !Плотность IПлотное т ь !Смертноо ть(хищных к л о п о в ,! клещей, (яиц и гусениц ! ЭКЭ./ЦОГ.М  (экз/лиот (Нор-Ыси,1а в р .1981 Химичеокий-эталонИнтегрированныйБиологическийКонтроль
0 , 2 - 1 3 ,0  I I  0 1 4 ,8

8 .74 .81 .9  2151982 , Химичеокий-эталон Интегрированный Биологический . Контроль И  ■'I ,  I  1 3 ,/
159,0  ' 100,8 7 6 ,3  1 2 ,51983 Химичеокий-эталонИнтегрированныйКонтроль 0 ,5  12 4 ■ 1 6 ,2  ' 5 4 ,6  14,.7 2 8 ,31984 Химичес кий-эт алонИнтегрированныйКонтроль 06 ,3

12,0
' 7 5 ,5  4 5 ,5  

зз;71986 Химичеокий-эталонБиологическийКонтроль 0 ,63 ,84 ,5 12,4  3 3 6 ,51987 Химичеокий-эталоцБиологическийКонтроль 0 ,2  17 4 23 9 100,0 5 0 4 7

11,13 9.53 8 .243.210.516, Г 9 ,8- 7 ,82*-, О
1 5.21 9.252,5•35,4 33 2 6 3 ,0

Большое внимание нами было уделено изучению рлияния р а зличных оиотем аащиты садов на эффективность деяге.^нооти хищных клопов. Начиная о 1985 г . ,  когда погибла масса клопов из* за мамоких заморозков, плот ноете хищников во в се х  вариантах защитных мер до 1988г. во зр астал а, но в 1-88 г .  она резко они зилаоь на нехимических учаотках вследствие ранних продолжительных осенних морозов 1987 го д а . Тем не менёе хорошо бам«|Що■ з  '-I,,*
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влияние химичеоких обработок на хищников. Более воех подвержен ему IV. сН1ог1ггпв ( т а б л .8) . Таблица 8Влияние обработок на плогнооть хищных клопов в са д а х  пред! ;рий З а  лийокого Алатау! > ! !! Характер IМесто ! защитных !Годы1 иооледования (мероприятий!___________ 1____________ :_____1_______1
Илотноать хищных клопов, ______ эк з ./ п о  . м ветвейм . | 0 . ! | А. с Ы о г 1-}<Зесо-1У®д р П о - гапв |гаДа | | вив {вое-,•|ГО!С о в х о з н о е  ык Химичеокий 1985 0 0 ,2 0 ,1 0 0 ,3оад 7 ,5  га 1986 0 ,1 0 ,3 0 ,2 0 0 ,61937 0 ,6 3 ,9 3 ,0 0 ,1 б 'б1988 1 ,7 2 ,5 0 0 ,1 4 ,3Биологичео-■ 1985 0 ,4 0 ,2 0 0 ,6 1 ,2

Ы .1986 3 ,0 0 ,7 0 ,9 0 ,2 3 81987 8 ,4 7 ,6 1 ,0 0 ,4 17,41988 5 ,4 2 ,5 0 0 7 ,9Контроль, 1135 0 ,4 0 ,5 0 ,1 0 ,2 1 ,2без обрабо-■ 1986 3 ,9 0 ,8 0 ,5 0 ,3 4 ,5ток 1987 3 0 ,3 3 ,4 0 ,2 2 0 2 5,91988 4 ,8 4*1 0 ' 0 8 ,9Там же, Хыиичеокий 1986 — — 0 .1сад 13 га Биологичео-■ 1986 м. _ О ОкийКазНИИЗР Биологичео-■ 1986 з.,з 0 ,8 0 , 6 •. 0 4 ,6кий 1987 - 5 ,0 5 3 ,0 2 0,0 0 108,0
При обработках иное: гицидпми длотнооть хищных клопов п а - '  дает и в течение 10-15 дней держится на низком уровне, после ч его постепенно повышается. Биопрепараты численность хищников обычно не снижают. .Ооновное внимание было уделено выяснению влияния хищных полужесткокрылых на численность минирующей моли НерЪ1си1а вр.^ которая в последние годы стал а угрожающе в о зр астат ь . Четко прослеживается зависимость ее изменения от экологической обстановки в са д а х  о различными системами защитных мероприятий.С 1981 по 1984 г г .  заметен рост заселенности листьев молью на химическом вариан те,, в го время как на биологическом и контрольном количество вредителя явно снижалось. После майских морозов 1985 г . ,  спровоцировавших масоовую гибель энгомофа- гов в с а д а х , численность минера резко возрасла на химическом



варианте. На вариантах же без пеогицидной нагрузки количество минера постепенно падало,Рост численности Ыор-Ыси1а ер . на у ч аст к а х, обрабатываемых химикатами, связан о уменьшением количества энгомофагов, оообеино хищных клопов, так же как и они;::ение таковой на других вариантах. Зависимость мевду численностью хищных полужесткокрылых и молью по годам обратная, но не высекал ( г  = 41,34) и з -з а  влияния погодных условий.
В 1987 . ,  была прослежена корреляция мевду четырьмя показателями: численностью хищных клопов, компле: ом других э н - томофагов, количеством паутинных клещей и минирующих молей. Численность клещей в оадах Находилась в обратной зависимости от количества клопов (г  = - 0 ,9 2 ) ,  ги 'эль минера прямо пропорциональна чиоленнооги клопов ( г  => + 0 ,9 8 ) . Влияние хищных по лужеоткокрылых на чиолен” ооть клещей подтвервдено данными 1988 года ( г  в - 0 ,7 8 ) .  Мевду количеством прочих хищников, паутинных клещей и гибелью моли коррс шционная овязь не обнаружен а . • Хищные клопы уничтожают не только клещей и минирующих молей, но и други х, не менее важных вредителей: яйца л г у с е ниц лиотоверток и листовой вертуньи, находящихся в свернутых лиотьях и малодоступных для пэогицидов, в оредлем до 1~ ,6$ .Этот показатель резко возрастает в необрабатываемых сад X .Также отмечена гибель яиц яблонной плодожорки от полужеотк -  крылых, например в 1984 г .  она достигла 6 7 ,0 $ .Производственная проверка влияния биологичеокой и интегрированной оиотем показала, что применение биологических методов защиты ведет к увеличению чиоленнооги хищных клопов и , как оледотвие, к повышению их эффективнойти в сдерживании размножения клещей, минирующих молей и некоторых дру .их вредителей.На овощных и бахчевых культурах 1туация сильно отличаетс я  от оадо~ воледствие сезонности полевых агроценозов. При е с тественных регуляторных п роц ессах, несмотря на вг окую чиолен- нооть, энтомофаги не в состоянии подавить вспышки маооового размножения вредителей. Е таких олу+Р'дх необходим по, >ыв ш о - ленности вредителей нехимичеоки"а препарет ами. Например, о б р а -( ботка плантаций такими средотвами резко онижает их численность до уровня, контролируемого хищниками. Т ак, й 1 8Г г .  в^пышк^

-  19 -



- 20 -

"йзмножзния тлей на ратониях огурцов било подавлена разовым опудргвангсм табачной пылью в начале сезо н а, поола чего эн то- мофаги, в том числе хищные клопы, одерживали численность вредителя на низком уровне. То же произошло и о белокрылкой, которая на листьях в точен. ) оезова вотрочалвоь лишь единичными гкземплярлми, в то время как на соседних полях заселенность ею растений достигала чотырех баллов.
З А К Л Ю Ч Е Н И Е

В сад ах предгорной зоны ю го-вс тока Казахстана обитают 20 видов хищных полужесткокрылых, три из которых наиболее маооо'ме -  М. сЫ огГаап а. , о .  ПосогиЪа И 0 .  чегЪавс1 . На полях овощных и бахчевых культур нами выделено два активных и многочисленных лИЩНИКа -  А . рП оаип И В . рипсЬи1а1;иэ -  из 10 видов, живущих в этих агроценозах полезных клопов.Ввляясь массовыми и эффективными в уничтожении членистоногих-фитофаг ов, они играют большую роль в регуляции чиолеи- ности таких вредителей, как паутинный клещ и минирующие моли в са д а х  и тлей па овоще-бахчевнх культурах. Полевые последования показали высокую зависимость численности вредителей от плотности популяции хищных полужесткокрылых’( г  = - 0 ,9 2 ) . Клопы подвержены влиянию химических препаратов, сильно снижающих их численность, вследствие чего эффективность хищников наибольшая в агроцеиозах о минимальным использованием пестицидов.Полевое и лабораторное исследование выделенных нами клоп ов,показало, Что два из НИХ -  А . р П о ви в  И й . рипс-Ьи1аЬив являются активными хищниками, успешно содержатся и’ размножаются в искусственных условиях. Дальнейшая разработка технологии лас траторного, а затем промышленного культивирования этих видов полужесткокрылых позволит пополнить арсенал оредотв з а щиты растений эффективными биоагентами.В У В О . Д Ы
I .  Фауна хищных полужесткокрылых в яблоневых сад ах Юго- Восточного Казахстана представлена 20 видами, относящимися к 5 семействам: ИаМПае (5 видов), АпШ осогГПае (6 видов),



М1г1(3ав (7 бид о н) ,  КеНиуНаае и РВй'ЬаЬотЫае -  по I  виду; на овощных и бахчевых культурах • 12 видов из трех семейств: ЫаМНае (3 в и д а), Ы1г1йае (4 вида) И Лп1:Ьооог13ав (Звидов), В оадах доминируют Ма1асосог1а оИ 1ог!гапь Р а , , С., П есогЗН оа ЗосогсЬа КЗ. г ;  , Сатру1отта уегЪоасЗ 1,1. -Ц . , Ап-Ь'.юсог1а р11о- виа йа,к. н лгши сиаьов Р . , из которых первые два массовые. На овоще -бахчевых культурах таковыми являются клопы род.. Ог1иа, ЛпШ осогЗз р И о а и а  ОГак;. ц Цегавосог1з рипс1;и1п1;из З с Ь Ш ..
2. Исследована морфология в сех личиночных возрастов АпЪЬосогЗа р И о а и а , Ма1асоссг1а о Ы о г1 аап а, Су: :.осог1<аеа ЗесоггЪ а, Сашру1отта уегЪавс1 , РагаеосогТв рипс^и1аТоа.Эти данные, так же как риоунки личинок перечнелеаныг пяти вид ов, явллютоя оригинальными,3 , Изученные биологические и экологические особенности АпШ >сог1в р И о а и а , Ма1а''осог1а с Ы с а З а а а з , О уП есогД деа Н есогаРа,  Сашру1отюа уегЪазс1 , БегавосогЯз риисЬи1аЬи8 поолужили основой о ос г золения фенскалендарей развития садовых хищных клопов для рационализации защитных мероприятий..4 . На численность и соотношение различных групп дендроби- онтнкх члениотоногпх в оадах сильно влияют обрабо.чш химит,е с -  кими препаратами. Так, в экологически чистых цензах в общей численности членистоногих хищные клопы находятся на втором', а в загрязненных химикатами -  на шестом м есте, как наибо. е чувствительные к ним. Особенно подвержены негативному воздейс вию пестицидов Ма1асосог1а сЫ о гЗ га п з И Оу11аоог1<3ва ЗесогаЪа В о ад ах , необрабатываемых химическими препаратами, полужесткокрылые -  одна из самых массовых групп хищников' и по численности составляет 43$ от общего количества энгомофагов. На одном дереве их может насчитываться более 20 тыс. особей.5 . Помимо химических обработок на хищных полз’ жесткокрылых си .^ н о  в.-дяют погодные условия. Наиболее благоприятны для их развития с ’носигельно прохладные и влажные годы: коэффициент корреляции между чиоленносп „ хищников и суммой : фиктивных температур доходит до -0 ,9 9  (в среднем - 0 ,5 1 ) ,  а осадками -  до +0,95  ; В ореднем + 0 ,8 1 ) .

6 . Я результате лабораторямх опытов с  целью установления трофических связей изучаемых клипов выявлено, что воь они . -  ляются активными хищиикани мелких членистоногих и начальных
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(*пэ развития более к р у т ы х  насекомых. При этом для АиЬЪоооПа рИоаиа предпочитаемой пищей служат тли, для Сатру1отта у э г- Ьавс1 -  клещи. Лабораторные исследования клопов показали, что ни один из изучаемы^. видов не может нормально развиваться без наличия животной пищи.7 . Ма1аоосог1в сЫ.ог1гаюв , Су11осог1сЗва НесоГа'Ъа И 0агару1ошта увгЬавс! малопригодны для м ассового разведения в силу своих биологических особенностей I предотавлшот интерес о практической точки зрения лишь как составная чаоть хищной г е -  миптер^ауны плодовых насаждений, эффективность которых может быть повышена за счет щадящих охом защиты. АпЪПосогЬа р И опи а и ЦегаеосогГв рипсЬа1а1:ив нормально развиваются в иокуоогвен- ных условиях, а также являются активными хищниками в природе, что дозволяет считать их потенциальными агентами для! сезонной колонизации в агроценозах.8 . Роль комплекса хищных полужесткокрылых в регуляции численности важных вредителей садов Юго-Вооточного Казахстана -  паутинного клеща и минирующих молей из рода Нер-Ыси1а в е сь ма значительна -  г -  - 0 ,9 2 . В благоприятные для развития клопов годы 11-15 особей хищников на погонный метр ветвей сдерживает разм здание клещей. Контроль численности сосущих вредителей эи!гомофагами. в том числе хищными полужесткокрылыми, на вощ- ных и бахчевых культурах возможен при разовой обработке р а о т е - ний нехимическими препапатами в момент начала массового р а з множения вредных организмов.'э .  При изучении воздействия различных оистем защиты сада на полезную гемиптерофау у установлено, что эффективное и о - 1 пользование природных популяций энтомофагов возможно лишь при применении щадящих химических обработок или при полном их отсутствии.
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