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В В Е Д Е Н И Е

Киргизия является относительно новым районом свеклосея
ния в наше;: стране. Производство сахарной свеклы здесь началось 
о опытных делянок в 1925 году. В первые годы посевные площади 
и урожайность были незначительны. 8а короткий период она отала 
ведущей технической культурой республики, основные посевы ее 
оооредоточились в Чуйокой долине.

В течение ряда лет по урожайности сахарной свеклы Кирги
зия занимала первое место в нашей стране. Однако за последние 
годы урожайность и особенно сахаристость корнеплодов несколько 
Снизились, что объясняется не только нарушением приемов агро
техники, неправильным использованием удобрений и поливной воды, 
но и другими причинами. Снижению продуктивности сахарной свек
лы способствует поражение ее различными возбудителями заболева
ний и вредителями, среди которых определенное м & о  занимают и , 
фитонематоды.

В настоящее время в природе иавеотно несколько оот видов > 
нематод - серьезных вредителей возделываемых культур. Они пора
жают почти Вое полевые, древесные и декоративные растения,боль
шинство сорняков и представителей дикой флоры. Нематодные забо
левания культурных растений нанооят большой ущерб народному хо
зяйству. В местах массового распространения эти болезни значи
тельно снижают урожай и резко ухудшают его качеотво, нередко вы
зывая гибель растений на значительных площадях. В связи с этим 
в настоящее время изучению нематод почвы и растений, изысканию 
мер борьбы с паразитическими видами придается большое значение.

Сведений о фауне нематод сахарной свеклы в литературе 
сравнительно немного, а в,Киргизии она иаучаетоя впервые.

В задачу наших исследований входило:
- выявление видового состава нематод сахарной свеклы и сопровож
дающих ее сорных растений;
- изучение количественно-качественных изменений состава нематод 
в зависимости от типа, плодородия почвы и глубины почвенного 
профиля, сезонов года, а также продолжительности бессменного 
возделывания сахарной свеклы;
- установление ареала наиболее патогенных паразитических видов 
фитоненётод.
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Г Л А В А  I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ РАЙОНОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Территория Киргизии характеризуется сложным сочетанием 
природных условий, резкими контрастами и большим разнообразием 
рельефа, почвообравующих пород, климата, растительного покрова 
и животного мира. Здесь на расстоянии нескольких километров 
можно встретить целую гамму климатических, растительных и поч
венных поясов. Расположение стационаров на различных гипсо
метрических уровнях (совхоз "Джанги-Джер" - 550 м, МИС - 800 м, 
колхоз "Искра" - 1000 и и ИОСС - 1680 м) естественно обуславли
вает своеобразие и отличие почвенно-климатических условий каждо
го из них.

Материал по фауне нематод сахарной свеклы был ообран в 
1966-1968 г.г. стационарным и маршрутным методами в восьми хо
зяйствах. Стационарные исследования в Чуйской долине проведены 
з совхозе "Джаиги-Дкер", на Киргизской машиноиспытательной стан
ции (МИС) и в колхозе "Искра", а в Иссык-Кульской котловине - 
на Иссык-Кульской опытно-селекционной станции (ИОСС); маршрутные 
исследования в Чуйской долине - на опытно-селекционной станции 
киргизского института эемледелия, в колхозах "Победа" и им.Мичу
рина, в Иссык-Кульской котловине - в колхозе "Победа".

На стационарах материал собирали в течение всего вегетацион
ного периода. Исследовали ризосферу (прикорневую почву) и расте
ния сахарной свеклы (корень, корнеплод, листья), а также ризо
сферу и растения сорняков (корень). Пробы отбирали регулярно 
один раз через 10 дней. При взятии почвенных проб непосредствен
но у корнеплода сахарной свеклы производили вертикальный разрез 
глубиной до ^0 см*) и каждый 10 - сантиметровый слой (0-10,10-20, 
20-30, 30-40 см) осторожно снимали совочком. От сорных растений 
прикорневую почву встряхивали на лист бумаги, Почву тщательно 
перемешивали, отдельные комочки разминали. Для выделения нема
тод брали среднюю навеску 3 г, от отдельных органов растений - 
5 1’ (пересчет делали на 3 г).

я) В колхозе "Искра" и ИОСС исследовали пахотный горизонт в 
целом - 0-30 са.



Для анализа использовали та растения, вблизи которых бы
ли взяты почвенные образцы. Растения разделяли на корни, корне
плод и листья (у сорных растений брали только корни). Каждую 
часть отдельно промывали в воде и взвешивали. Из измельченных 
(порезанных на кусочки 1-1,5 см) тканей, как и ив почвенных 
проб, нематод выделяли вороночным методом в течение 20-24 часов. 
Фиксировали 5%-ным раствором формалина. Выделенных нематод про
гревали до 60° в течение 5-6 минут, после чего переносили на 
предметное отекло в каплю, состоящую из смеси глицерина с водой 
в соотнглении 1:10, и подкрашивали полихромной синькой. Измере
ние нематод производили по формуле Де Мана в модификации Мико- 
лецкого. Зарисовывали с помощью рисовального аппарата РА-1.

Цист свекловичной нематоды выделяли из почвенных проб, 
взятых для общего анализа. Почву (66 см3), подсушенную до воздушно 
сухого состояния, погружали в воду, а цист, всплывших на поверх
ность, выбирали и фиксировали. Самок свекловичной нематоды снима
ли о корней растений иглой И пинцетом, ыелойдогин из галлов из
влекали при тщательном разделении ткани. Сбор производили под 
бинокуляром МНЗ-1. Для определения видов гетеродерид из анальао- 
вульварных пластинок изготовляли временные препараты, для чего 
у самок отчленяли заднюю часть тела, очищали от внутренних орга
нов а укладывали в шалю глицерина на предметном стекле.

Одновременно с взятием проб измеряли температуру почвы, 
для этого использовали электропахотный термометр ЗТП-58 о тех
нической возможностью определения температуры до глубины 50 ек.

За период исследования было отобрано и проанализировано 
834 пробы, в том числе на сахарной свекле: 349 почвенных, 429 
растительных! на сорных растениях:'26 из почвы и 30 проб из кор
невой системы, в которых обнаружено 24 690 нематод.

Г Л А В А  П. ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР ФАУНЫ НЕМАТОД САХАРНОЙ 
СВЕКЛЫ И СОРНЫХ РАСТЕНИЙ

В данной главе представлены сведения о видовом составе не
матод. При изложении материала мы придерживались разработанной 
А.А.Парамоновым (1962, 1964, 1967, 1970$ системы фитонематод.
Для каждого вида приводятся данные йо распространению на террито
рии Киргизии, а также указываются места локализации. Промеры не-
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метод из наших материалов сравниваются с таковыми других авторов,
На обследованных полях сахарной свеклы и сопутствующей 

сорной растительности обнаружен 101 вид нематод, В ризосфере и 
растениях сахарной свеклы найдено 95, на сорняках - 56 видов.
Один ьяд ту1епсЬо1а1тио впервые отмечаетоя для фауны
СССР и 70 - для фауны Киргизии.

Обнаруженные виды относятся к 47 родам, 22 семействам, 4 
отрядам и 2 подклассам. Наибольшее количество систематических 
единиц включает отряд ?у1епоМйа, на долю которого приходится 
56,5% семейств, 38,3% родов и 46,553 видов. Наименее представлен
ным оказался отряд сьгошайогтда, включающий всего 13,6% ое- 
ыейств, 10,6% родов и 7,0% видов. Отряды ЕпорИйа и нъ&Ъй1-

занимают среднее положение. Об удельном весе семейств в 
отрядах мо: но судии по следующим данным* из 22 оеыейств 17 или 
77,3% включают 1-3 рода :: 1-4 вида. В то же время только на до
лю пяти семейств (Иогу1а1т1Вав, Сер'па1оЪ1аае, АрЬе1епо1ю1(11йае, 
Ту1оаоМйае, Нор1о1а1ш1Вае ) приходится 23 рода (49,0%) и 69 ви
дов (68,3%),

Согласно экологической классификации А.А.ПврамоноВа (1952, 
1962), обнаруженные виды нематод распределяются следующим обра
зом: аусапробионты - 5 видов, девисапробионты - 24, пара-риэоби- 
онты - 25 и фитогельминты - 47 видов.

Собственно фауна нематод сахарной свеклы включает 4 вида 
(4,2%) аусапробионтов, 22 (22,1%) - Девиоапробионтов, 24 (25,2%)
- пара-ризобионтов и 46 (48,5%) - фитогельминтов.

Г Л А В А  Ш. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФАУНЫ НЕМАТОД
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

I. Значение типа почв в формировании нематодофауны

Взаимосвязь и взаимообусловленность организмов и оредм их 
обитания оообенно Четко проявляются в почве. КокШЛеком организ
мов представляют важный фактор почвообразования., а формирующаяся 
под их воздействием почва становится их же средой Обитания (Ги
ляров, 1965). Зависимость формирования фауны нематод от почвен
ных условий помазана во многих работах (Кирьянова, 1959: Бара
новская, 1961; Крылов, 1961; Беляева,1959, 1960, 1961; Скоудмте,
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1964; Нестеров, 1966; Соловьева, 1967, Стрелкова, 1967; Таз1п- 
яка, Заи1о, 1962; Наэаиз, 1960; Р1а1ег, Вауап,1963 И др.).

Количественно-качественный состав фауны нематод сахарной 
свеклы мы изучали в Чуйской долина на четырех типах почв - на 
светлых сероземах* обыкновенных северных сероземах и на луго- 
сероземйых почвах, а в Иссык-Кульской котловине - на светло- 
каштановых, Наибольшее число видов и самая высокая шютнооть 
популяций нематод на всех типах почв отмечены в ризосфере свек
лы, корневая система.заселена значительно меньше, а листья - 
еще ыекзше. В заселении ризосферы сахарной свеклы нематодами 
наблюдаются существенные различия, зависящие от плодородия почвы. 
По эффективному плодородию исследуемые почвы располагаются в 
следующем порядке (от менее к более плодородным); обыкновенные 
северные сероземы, лугово-сероземные и светло-каштановые почвы, 
Абсолютная численность нематод, выражающаяся оредним количест
вом особей в пробе в ризосфере сахарной свеклы (согласно схеме,- 
от обыкновенных сероземов к светло-каштановым почвам), равна 
19,0; 29,1; 31,2 и 60,2, Относительная численность, выражающаяся 
соотношением удельного веса нематод почвы, корней и листьев, со
ответственно типам почв, для ризосферы имеет следующие значения: 
59,0; 73,0; 82,0 и 90,0%. Следовательно, абсолютная и относитель
ная численность нематод в ризосфере сахарной свеклы возрастает 
от менее плодородных почв к более плодородным.

В корневой системе наблюдается иная закономерность - абсо
лютная численность нематод имеет тенденцию к повышению на более 
плодородных почвах (3,8; 4,4; 2,8 й 5,6 оеобв в 3 г корней), а 
относительная явно снижается (20,0; 18,0; 12,0 к 8,ОД* Аналогич
но она снижается и в листьях (21,0; 9,0; 6,0 и 2,ОД. В связи с 
этим полно полагать, что некоторое "отвлечение" нематод от расте
ний и интенсивное накопление их в почве при более высоком плодо
родии происходит из-за наличия в ней достаточных естественных за
пасов пищи и образуемых хороио развитой корневой системой во вре
мя вегетации. Поэтому повышение урожайности сахарной свеклы па 
таких почвах мохет идти (при соответствующей агротехнике) не толь
ко за счет большего, чем на бедных почвах, Запаса питательных 
веществ, но и за счет снижения относительной численности нематод 
в растениях (исключая "вспышки" в размножении отдельных, в том 
числе ш паразитических видов). Отсюда повышение плодородия почвы 
может быть аффективной мерой профилактики, направленной на сниже
ние заражения растенйй.
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В данной главе приводятся подробные сведения о структуре 
фауны нематод в зависимости от типов почв» В ризосфере сахарной 
свеклы на всех почвах наибольший удельный вес семейств, родов 
и ввдг'Н нематод приходится на отряд тухевонгяа. По количеству 
особей нематоды этого отряда занимают господствующее, положение 
на светлых сероземах и на светло-каштановых почвах, а на лугово- 
сероземных почвах и на обыкновенных северных сероземах они усту
пают место нематодам отряда я ъ & м ш а а .  Из восьми семейств от
ряда 5у1епсЫаа по обилию и видовому составу доминируют три: 
Ту1епоМ<1ае, ДрЬе1епсЬ.о1Я1Яае, Нор1о1а1ш1Яае. Общими ДЛЯ ВС6Х 
ТИПОВ почв видами являются Рга*;у18псЬиз вог1Ъпег1, Р. репе1;гап9»
Н 11оо-4у1епо)шз (ИголЗ-сиз, II» <иНуа1;ег&, 2у1епоЬиз а Ш з 8 1 л т з , 
АрЬгХапсНоТЯез ВеХорНХХиз, РагарПаХепсЬоХбез 11тЪег1,
из которых доминируют четыре последних. Па светло-каштановых 
почвах самым массовый является Рага1:у1еш5}ше ргоЗесЪиа, а ка 
Светлых сероземах - Не11.оо1;у1елоЬиэ ДХЬуз’Ьега.

Общность видов, зарегистрированных в ризосфере сахарной 
свеклы на различных типах почв, довольно высокая. Коэффициент 
сходства по Соренсену (из йакфедьен, 1965) минимальное значение 
имеет для обыкновенных северных сероземов к светло-каштановых 
почв {62,0$), а максимальное - для светло-каштановых к дугово- 
сероземных (71,8$).

В корневой системе господствующее положение занимают нема
тоды отряда кзхаъзтйа. Наибольшее чйВдо- видов отмечено на обык
новенных северных сероземах. В корнях и в ризосфере доминируют 
нематода семейства Сарш.о'Ыйае. Часто и в большем количестве 
зстрбяаетоя ЛоГоЪбИоАйеэ ЪмеЫо&Ш., а на семейства Рапайго1а1~
иЫае ~ Гаае^гоХаГашз гА^Шая. В ЛИСТЬЯХ ЭТО тоже наиболее
кассовый вид. Общность видов нзыатод в корневой системе сахар
ной свеклы несколько нжз, чем в ризосфере. Мангшаяьноо значение 
коэффициента сходства отмечено для светлых и обыкновенных север
ных сероземов (51,1$) к максимальное - для.светлых сероземов и 
светло-каштановых йочл (68,0%).

Соотношение экологических групп нематод в ризосфере и в 
растениях сахарной свеклы з различных почвенных условиях неоди
наково. В ризосфере на всех типах почв, а ш корневой системе н® 
трех (кроме обшшозенвнж северных сероземов) по числу видов вы
деляется группа фптогельышзто». По количеству особей в ризосфере
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на обыкновенных северных сероземах и на лугово-сероземных поч
вах, а в корневой системе почти на всех типах почв (кроме свет
ло-каштановых) фитогельминты уступают место девисапробионтам. 
Пара-ризоби^нты и вуеапробиоиы в ризосфере и корневой системе 
свеклы менее значимы. В листьях доминируют девисапробиойты.

2. Распределение нематод по горизонтам прикорневой 
почвы сахарной свеклы'

Распределение нематод по профилю вертикальных срезов изу
чали на машиноиспытательной станции и в совхозе "Джанги-Джер".
На полях обоих хозяйств наиболее интенсивно заселен пахотный 
горизонт - 0-30 см, в котором выделяется слой 10-20 сн. Видовой 
состав нематод на различной глубине (0-10, 10-20, 20-30 см) па
хотного горизонта остается почти одинаковым, существенно меня
ется лишь их численность. Подпахотный горизонт (3040 ом), как 
наиболее уплотненный, по обилии и видовому составу имеет самые 
низкие показатели» Соотношения видов и особей нематод различных 
экологических групп по горизонтам меняются» По количеству видов 
доминирующее положение во воех горизонтах занимают фитогельмин
ты, а по числу особей на лугово-сероземных почвах в горизонтах 
0-10 и 2С^-30 ом они несколько уступают девисапробионтам. Общи
ми вндами^очв обоих хозяйств по всему вертикальному профилю 
ЯВЛЯЮТСЯ Ре1о&ега Тегеа, М е в о г Н а Ы Ш а  1паг1шепз1з, АогоЪе1о1- 
йев Ъио^зоЫИ, ЛрН@1ешз1ше атепав, Раз'а$>Ье1еаоЬо1<1®8 ИшЪегХ.

Определяющим фактором в распределении нематод по горизон
там почвы, вероятно, является расположение корневой оистекы ра
стений сахарной свеют, которое в свою очередь находятся э пря
ной зависимости от свойств н состояния почвн.

3. Сезонные изменения численности и видового 
состава нематод сахарной свекла

В течение вегетационного периода В зависимости от различ
ных факторов внешней среды (температуры, влажности и др.) в поч
ве и в раотеым&к Происходят закономерный сезонные изменения чис
ленности и вёдо е о гЬ состава нематод (Барановская, 1961; Нестеров, 
196? а др.).
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В данном разделе на примере двух хозяйств (совхоз"Джанги- 
Дкер" и МИС) рассматривается влияние температуры почвы на чис
ленность и состав фауны нематод. Исследования показали, что в 
ризосфере сахарной свеклы при более низкой температуре почвы 
весной и осенью общая численность нематод выше, чем летом 
(см.таблицу).

Т а б л и ц а

Изменение общей чиоленности нематод 
в ризосфере сахарной свеклы на полях 
различных хозяйств (на глубине 0-40 см) 
в зависимости от температуры почвы

Б^сна Лето Осень

Хозяйство темпе
ратура
почвы

среднее 
число 
нематод 
в пробе

темпе
ратура
ПОЧВЫ

Среднее 
число 
нематод 
в пробе

темпе
ратура
почвы

среднее 
число 
нематод 
в пробе

Совхоз "Джанги- 
Дкер" 1 6 ,9 ° 32 19,3° 25 12,4° 34

МЙС 1?,9° 38 19,0° 28 12,7° 32

Сезонные изменения численности видов нематод в целом за
висят от температурных условий в данном местообитании, В ризоо- 
фере свеклы в совхозе "Дианги-Джер" оптимальные температурные 
условия для развития нематод установлены в пределах 12-18°С, а 
на полях Ш С  - 13,0—18,5°С« Количество особей при таких температу
рах возрастает* а при отклонении от оптимальной в ту или иную 
сторону - сникаетоя.

Рассматривая сезонную динамику общей численности нематод 
в ризосфере свеклы различных экологических групп следует отме
тить, что характерное для всей фауны снижение плотности популя
ций нематод в летний период отмечается на плантациях обоих хо
зяйств у дезисапробионтов и пара-ризобионтов, а в МИС - и у фи
тогельминтов. Численность эусапробионтов в почвах обоих хо
зяйств от весны к осени постепенно снижалась.

Сезонные изменения видового состава нематод в ризосфере 
сахарной свеклы практически не выражены. Так, например, в Ш С10



весной зарегистрировано 32, летом - 35 и осенью - 33 вида. Однц- 
ко значение отдельных видов нематод в заселении ризосферы свек
лы различное. Численность особей большей части видов меняется 
в широких пределах: от полного отсутствия или незначительного 
удельного веса нематод в пробах в один сезон до доминирования 
- в другой, На поляг той же МНС из девисапробионтов в ризосфере 
свеклы весной не зарегистрирован ЕиоерНаХоЪиз охуигсЫез, а 
из фитогельминтов весной и осенью - РгеЛуХепоЬиа всгХЪпег!. 
Плотность заселения ризосферы свеклы ЛогаЪэ1о1ае8 зеъозие, 
Вго1;егор1ео'Сиз рагуиз от весны к осени постепенно увеличива
лась, а М е в о г Ь а М Ш а  1паг1гаепэ1э, Ар1ш1еаоИцз ауеаае, Еийогу- 
1а1гаиз оъ^ивЮаийагиз снижалась. Летний минимум хорошо звыра- 
йен у Рга-Ьу1епс1шз репеХгапв и мопЬув-Ьога уи1®аг1а. Числен
ность особей АсгоЪе1о1<1еэ Ъие'ЬзоЫИ, Рагар1пеХсп.оЬо1с1аа ИтЪег! 
в течение трех сезонов удерживалась ьа относительно одинаковом 
уровне.

Отличительной особенностью сезонной динамики численности 
нематод в корневой системе сахарной свеклы является четко выра
женное снижение их от весны к осени. В совхозе "Джанги-
Джер" и МИС весной соответственно отмечено 9,0 и 7,3; летом - 
4-,0 и 0,8; осенью - 1,0 и 0,8 оообей в пробе.

Д, Влияние монокультуры сахарной свеклы на формирование 
фауны нематод

Влияние бессменного возделывания сахарной свеклы на фауну 
нематод изучали на полях ИОСС, совхоза "Джанги-Диер" и колхоза 
''Искра". На ИОСС исследовали посевы свеклы на участках, где она 
выращивалась семь лет в монокультура и в первый год после куку
рузы, в совхозе "Дасанги-Диар" - на трех участках: в первый год 
предшественником была кукуруза, во второй и третий - сахарная 
свекла. В колхозе "Иокра" исследовали два участка. На одном свек
ла выращивалась бессменно третий, а на втором - четвертый год.

Наблюдения показали, что при длительной монокультуре свек
лы плотность популяций нематод в ризосфере и корневой системе 
во всех случаях, независимо от почвенных и других условий, уве
личивается. На полях ИОСС в первый год посева сввклы посне куку
рузы средняя численность нематод в почвенной пробе составляла
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51,5 особи, а на седьмой год - 62,4, т.е. возросла в 1,6 раза.
В совхозе кДжанги-Джор" в первый год она составила 23,8, во вто
рой - 25,8 и в третий - 31,9 особи в пробе. В колхозе "Искра"на 
монокультуре третьего года отмечено 19,0 и четвертого года - 
20,0 особей в пробе. Аналогично плотность популяций нематод из
менялась и в корневой системе сахарной свеклы.

Число видов нематод при бессменном возделывании свеклы как 
в ризосфере, так и в корневой системе меняется незначительно.
В ИОСС линь на седьмой год в прикорневой почве отмечается неко
торое обеднение видового состава.

Качественные изменения, происходящие в составе фауны нема
тод при бессменном возделывании свеклы, рассмотрены на примере 
девяти видов, найденных на всех стационарах. По интенсивности за
селения ризосферы они подразделены на три группы. Виды первой 
Группы (Раааего1в1гаиэ гА^АЙцз, СЫ1ор1аоиз зушшеСгТсиз, Нв11- 
оо1:у1епоЬиз й1пуз(:ега) в условиях монокультуры свеклы имеют
тенденцию К повышению численности особей, второй (вийоз?у1а1тиз 
топоЬуа1;ега, ВТрНЬЬехорЬога кТгЗапотае, РгаЪуХвпопив вогТЪпег!) 
- к снижению и виды третьей группы (МеаогЦаЪйИ;1а Тпаг1пепз1з, 
Аогоое1оТаев Ъие-ЬэсЫН, АрЬе1епоНо1йеа ЫоаибаЪив Независимо
от длительности монокультуры свеклы на всех участках имеют отно
сительно одинаковую численность. Такая ш  закономерность частично 
отмечена и для корневой системы свеклы.

Монокультура свеклы, стабилизируя условия в агроценозе,спо
собствует увеличению или поддержанию на определенном уровне чис
ленности популяций одних и снижению и даже выпадению из фауны 
других видов, Следовательно, целевое использование монокультуры 
свеклы может иметь место в профилактике и борьбе с отдельными ви
дами нематод, особенно фитогельминтами, В том случае, когда моно
культура свеклы будет способствовать резкому увеличения парази- . 
тических видов нематод, свою положительную роль должен сыграть 
противонеыатодный севооборот.

Г Л А В А  17. ФИТОГЕЛЬМИНТЫ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ПАТОГЕННОГО 
ЭФФЕКТА НА ПОСЕВАХ САХАРНОЙ С В Ё Ш

На посевах сахарной свеклы отмечено 14 видов яврааатич0С" 
КЙХ В9„атоД? М4у1еЬоНи8 йвзбгиобог, Ни 11 о о 1 он «Ьиа а1§оп1еиг4
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Н, сПЬуа'ЬеГА, И. рзеийогоЪив'Ыз, ТуЬепскахНупоЬиа аиЫ иа,Т . Ьепогиз, Рга1:у1йпс1шэ еог1Ьаег1, Р„ репеЬгапз, Г . ЪгасЬуи- т и а , Нейегойега зоЬаоЬЬИ , Ме1о1.Ло&упе Ьар1а, Сг1ссщощо1<1еа в р ^  РагавуХепсДиэ ргоДер.,Йш ш а»Пять ВИДОВ ( ?гаХуХеп«1ша в оП Ъ п п г!, Р , репеХгацз, Рага1;у1епо11иа ргоДес^иа, ЦеХ1соХу1ешэ1ш8 ЙХ~ 
йопХоиэ, н. й1Ьуах«га) встречаются на всех типах почв. Наи
более массовым ИХ НИХ оказался Гага'ЬуХепоЬив рго;)ео1:иаИа светло- 
каштановых почвах на участка сешяеаней монокультура сахарной 
свеклы. Плотность заселения прикорневой почвы этим видом состав
ляет 4.9 и корневой системы -1,1 особей в пробе. Здесь же доми
нирует и НеХХооЬуХепоЬив сЦвоШоив, а на светлых сероземах -
Н. йХПузХега.

Основное внимание в данной главе уделено специфичным для 
сахарной свеклы НеХегойега аоьаоьххх и северной галловой не
матоде. Приводятся данные о распространении этих видов на посе
вах сахарной свеклы в нашей стране и за ее пределами. В Кирги
зии оба вида зарегистрированы в основной зоне свеклосеяния - 
в Шуйской долине.

Свекловичная нематода нами впервые найдена в 1966 г. при 
маршрутном обследовании свекловичных полей в колхозе им.Мичури
на и на Киргизской машиноиспытательной станции. Из ризосферы 
сахарной свеклы было выделено лишь по одной личинке, что яви
лось основанием для организации и проведения стационарных иссле-“ 
дований, подтвердивших впоследствии заражение почвы и растений 
этой нематодой. Наличие цист н дичинок в почвенных пробах от
мечено еще до посева свеклы, во второй декаде марта. Интенсив
ность веселения ризосферы и корней свеклы нематодой возрастала 
по мере увеличения вегетативной массы корней. Максимальное ко
личество самок на сохранившихся после выкошен свеклы корешках 
достигало 314 экземпляров на одно растение. Количество яиц в 
самках доходило до 414 на одну особь. Наибольшее число личинок 
в почве (83 зкз. в пробе) отмечено з конце лета в ризосфере ве
гетирующих растений»

Полученные данные по тепловому режиму исследуемых почв 
позволили определить период оптимальных температурных условий 
для развития свекловичной нематоды и на основе этого установить, 
что в Киргизии за время вегетации сахарной свеклы (до 200 дней) 
сна может д а ь  более трех поколений.
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Выявление свекловичной нематоды в двух хозяйствах должно 
служить сигналом для организация необходимых мер профилактики 
во всей свеклосеющей зоне республики. С целью предупреждения 
дальнейшего распространения этого паразита и борьбы о ним пред
лагается из серии утвержденных схем свекловичных севооборотов 
использовать десятипольный, в котором сахарная свэкла имеет наи
меньший уделышй вес (30,0%), а остальные культуры, включенные 
в схему, не поражаются свекловичной нематодой. Чередование куль
тур в этом севообороте следующее; I) зерновыв+травы? 2) травы?
3) травы? 4) травы + кукуруза на силос после первого укоса?
5) озимые (зерновые); б) сахарная свекла; 7) сахарная свекла;
8) кукуруза; 9) озимые (зерновые) + пожнивные; 10) сахарная 
свекла.

Галловая нематода -• Ме1о1йоеу“в Ьар1а зарегистрирована 
при стационарных исследованиях в трех хозяйствах: в МИС, в сов
хозе "Джанги-Ддер" и колхозе "Искра". Этот фитогельминт пред
ставляет не меньшую опасность для сахарной свеклы, чем свекло
вичная. Наличие и численность галловой нематоды корродируется 
с длительностью возделывания свеклы в монокультуре.

Г Л А В А  У. НЕМАТОДЫ СОРНЫХ РАСТЕНИЙ СВЕКЛОВИЧНОГО
ПОЛЯ

0

Наряду о изучением дауны нематод сахррнЬй свеклы мы иссле
довали и сорные растения, встречавшиеся на свекловичных и смеж
ных с ними полях. Материал собран от 15 видов сорных растений, 
в прикорневой почве и корнях которых зарегистрировано 56 видов 
нематод, относящихся к 31 роду, 16 семействам, 4 отрядам. При
водятся Списки сорных растений и обнаруженных нематод.

В составе фауны сорных растений доминируют представители 
отрядов н ъ а ъ а т а а  и ту1епоыа& на долю которых приходится 
больная Пасть обнаруженных видов (91,5%). По количеству видев 
в Отряде н ь а м т а а  выделяется семейство серьахомаае, а по 
численности - последнее и семейство рапаегохЫпааае, в отряде 
Т у 1 в п о Ш а  Но первому признаку - семейства ТуХеаоМйае, 
АрЬ*1еаоЬо1а1Йае, НорХоХвДиха&в, по второму - два последки:I  ОвМеЙСТВО АрЪеХевсЫбае.

По экологический группам найденные на сорных растениях 
нематоды распределяются следующим образом: к пара-рмэобионтаи
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относится 10 видов, эусапробионтам - четыре, девисапробионтам -- 
15 и фитогельминтам - 27 зидов. Фитогельмкнты как по видовому 
составу (48,2/5), так и по количеству особей (48,5$) имею* значи
тельное преимущество. Наиболее массовым в группе является !А*ье- 
1епсЬцз ауепае (30,8$). Кз фитогельмкнтов специфического па
тогенного аффекта доминируют НеГ1ооЪу1епс1ш5 рзеийогоЪие*из,
И. <Ш1уз1;ега, Рга^у’гасЬиз сст1Ъпег1, Р. реае'Ьгапз, Рага-(;у1”п- 
оЬиа ргобесЬиэ.

Установлено, что для отдельная сорных растений характер
но наличие,большого количества видов нематод, а с другой сторо
ны, некоторые из них обнаружены почти на всех видах сорных рас
тений. Наибольшее число видов и особей нематод найдено на пасле
не черном, в ризосфере и корневой системе которого зарегистри
ровано 24(42,8$) вида и 203 (16,5$) особи; курином просо - 18 
(32,1$) видов, 160 (13,0$) особей; осоте полевом - 19 (33,9$) 
видов к Н О  (9,0$) оообей. Отсюда следует, что каждое кэ этих 
растений является потенциальным резерьентоы многих видов нематод.

Видовой состав нематод по количеству растеыий-хозяев рас
пределяется следующим образом: из 56 зарегистрированных видов 
Нематод 13 (23,3$) отмечены в ризосфере и корневой системе на 
6-14 видах сорных растений; 25 (44,6$) - на двух-четырех и 
18 (32,1$) - на одном виде сорных растений, т.е. четвертая часть 
видов нематод регистрируется на половине или почти на всех ви
дах сорных растений, являясь, таким образом, полигостальными 
видами, способными сохранить инвазию на любом из этих растений.

Плотность веселения нематодами ризосферы сорных растений 
составляет 21,8 и корневой системы - 13,2 особи в пробе. Отмеча- 
етоя сравнительно высокая общность фауны нематод сорных растений 
о фауной нематод сахарной свеклы. Коэффициент оходства равен 
66,2$.

В Ы В О Д Ы

I. В Чуйской долине и Иссык-Кульской котловине Киргизии 
в растениях сахарной свеклы и сорняках, а так же в их ризосфере 
зарегистрирован 101 вид нематод, Вид Ту1впоНо1а1пша 
впервые отыечаетоя для фауны СССР й 70 видов - для фауны< Кирги
зии. Обнаруженные виды относятся к 47 родам, 22 семействам, 4 
отрядам и 2 подкласоаы.
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2. В растениях и ризосфере сахарной свеклы найдено 95 ви
дов нематод. Наиболее богато представлен отряд туЛепсМйа, 
включающий 58,1% семейств, 48,4$ родов, 40,0$ видов й более по
ловины (60,5$) особей. Затем идут отряды ньаъаЛШа, ЕпорИва, 
сьгошайог1да. По количеству видов ведущее положение занимают 
Нематоды семейств 1)огу1а1т1йае, СерЬаЛоЫйае, АрЬе1епоЬо1й1йае.
К пара-ризобионтам относится 23 вида, эусапробионтам - 4, деви- 
сапробионтам - 22 и фитогельминтам - 46.

3. Наибольшее видовое разнообразие и обилие нематод на всех 
почвах отмечается в ризосфере сахарной свеклы. В то же время сте
пень заселенности ризосферы и корневой системы свеклы зависит о* 
типа и плодородия почвы. С повышением плодородия почвы наблюда
ется некоторое "отвлечение" нематод от корней и листьев, в свя
зи с чем относительная численность нематод в растениях свеклы 
снижается. Эта особенность высокоплодородных почв, вероятно, мо
жет быть использована в практике сельского хозяйства как профи
лактическая мера, направленная на снижение степени ннвазировай- 
ности растений фитогельминтами,

4. Видовой состав нематод, выявленный на различных типах 
почв, оказался довольно близким. Для ризосферы Кс»62,0 - 71,8$, 
для корневой системы - 51,1 - 68,0$.

5. Наиболее заселен нематодами пахотный горизонт (0-30см), 
а в нем - слой 10-20 см. Распределение нематод но вертикально
му профилю прикорневой почвы свеклы определяется сосредоточени
ем основной массы корневой системы растений.

6. Сезонные изменения Численности видов нематод в целом 
зависят от температурных условий в данном местообитании. В ри
зосфере свеклы весной и осенью наблюдается подьем, а летом - 
снижение общей численности нематод, в корневой Системе - посте
пенное снижение от весны к осени.

7. Бессменное возделывание сахарной свеклы на одних Ж тех 
же участках уже со второго года ведет к увеличению общей числен
ности нематод. На монокультуре свеклы седьмого года прослежива
ется некоторое обеднение видового состава.

8. Из 14 видов фитогельиинтов специфического патогенного 
эффекта» обнаруженных на сахарной свекле, общими для всех типовПОЧВ ЯВЛЯЮТСЯ: РгаЪуЛепсДив аог1Ъпег1, V, репсЬгаов, РагаЪуЛеп- 
оЬиа ргоЗасЬиа, Не11оо-Ьу1епоЬив Й1Ьув*ега.ВперВые на посевах



сахарной свеклы в Киргизии в двух хозяйствах найдена НеЪзгобег'а 80Ъао1гЫ1 И В трех -  Ме1о1бо^упе Ьар1а.9, В ризосфере и корневой системе сорных растений зарегистрировано 56 видов нематод, относящихся к 31 роду, 16 семействам,4 отрядам. Наибольший удельный вес в фауне составляют нематоды отрядов Ту1епоЪ1ба и М иЛ йШ ба на долю которых приходится 97,5% особей. Как по видовому составу (чЕ,2%), так и по обилию особей (48,5%) доминируют фитогельминты.10. Высокая общность видового состава нематод сахарной свеклы и сорных растений (66,2%) свидетельствует о существенной роли последних в распространении нематодной инвазии на свекловичных полях, Ниже приводится список видов нематод, обнаруженных автором.
П а р а - р и з о б и о н т ыА1а1шив рг1т!Л}.уиа Не Кап, 1880; МопапеЬцз рарШ абиз ВазЪ1ап,Х865;М. 1оп(=;1саиба1;из (СоЪЪ, 1893) СоЪЪ, 1916; Ыу1опсЬи1иа зТетаЪигиэ (СоЪЪ, 19X7) Апбгааау, 1958; *М. ЪгасЪуиПв (ВиеЪзоЫб, 1873) СоЪЪ, 1917! МопЪузЪега уи1йаг1в Не Мап, 1876; *М. у111ова ЗиеЪзсЪИ,1873 Рг1вта1;о1а1тив боНоЪигиз бе Мап, 1880; *Ту1осерЪа1из аиПсиХаЪиз (ВиеЪаоЪИ, 1873) Апбегзоп, 1966; Еибогу1а1тиз шопоЪуабега (бе Мап, 1880) Апбгааау, 1959; Е. оЪЪизЮаибабиз (В ааН ап, 1865) Апб- газзу, 1959; Е. Ъ гипеиП (Меу1, 1953) Апбгаззу, 1959; *Е. оагЪегб (В ааП ап, 1865) Апбгаззу, 1959; *Е. бПегзЪегвепзЬэ (бе Мап, 1885) Апбгавву, 1959? В. ш1пи(ие (Вие*асЫ1, 1873) Апбгаззу, 1959 ; Мезобогу1а1тиз е р .; В1воо1а1тив а р .; 1)Хзсо1а1що1беэ вш1ЬЪ1 Неупа, 1963; ЬаЪгопета зр; Ту1епоЪо1а1тиз у1е11 Апбгаззу, 1959; *Су11п- бго1а1тиа оошгаип1з бе Мап, 1880; *1,опз16оге11а рагуа ТЪогпе, 1939; БогуШиш ипбТоггаа СоЪЪ, 1920; *П1рЪЪЬегорЪога к1гуапогее Хуапота, 1958; I). а1пи1иа 1уапоуа, 1956. '
К N
Э у с а п р о б и о н т ыРе1обега 1егез (ЗоЪпеЬбег, 1866) ВоивЬег1;у, 1955; *МввогЪаЪбИ1а ХпаПтепзХв (Мву1, 1933) ВоиеЬегбу, 1955; *МевогЪаЪби1а топЪуа*вгаВиды, впервые зарегистрированные на территории Киргизии.
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чВие»;исЫ1, 1873) ВоивЬегку, 1935; *В1р1оеазкге11ив егао1 И в (Ви- 
екаоЫ !., 1876) Х’агатопоУ, 19^2; 1,1вэой1р1овазкег 1Ьег1к1ег1 (Маирав, 
1919) Рагатопоу, 1932.

Д е в и с а п р о С и о н т ы
?ападго1а1тив ггекйие (5оЬпе3.йег, 1066) ТЬогпе, 1937; *Р . 1опз1-
саийакиэ Зитепкоуа, 1963; Аого'ое1о1йез ЪиеквоЫ И (Йе Мап, 1804)
8ке1пег ек ВиЬгег, 1933; *А . зековив Ц. Вгаевк1, 1962; *А . кг1сог~
п1а (ТЬогпо, 1925) ТЬогпе, 1937; А* иЪегг1пиз Апйегвоп, 1965;

АогоЪйХез о111акив (Н азк о® , 1877) йе Мап, 1882; СЫ1ор1аоив яум-
токП оив (ТЬогпе, 1925) ТЬогпе, 1937; *СЬ. Ы вехи аИ в (М1со1еквку, 

# *
1916) ТЬогпе, 1937; СЬ. (;и1пказкг1акиа Зитепкоуа, 1968; С Ь .зоов!
.Лпйгазву, 1959; СЬ. вс1вгоУав1пакив Зитепкоуа ек Навуу1п, 1968) 

СЬ. кгШ п еаки а ЗЬе1пег, 1940; СзрЬа1оЬиз регвевп1в ВазЫ ап,1в63) 
С . папив Йе !1яп, 1800; КиоерЬа1оЪив охуигЫ йзз (йе Мап, 1876) 

Зке1пег, 1936; й. тиогопакиз (ков1о*ека ек Новиека-ИазИекгека,Л
1963) Апйгааву, 1967; Сег*1йе11ив йеу1тиогопакив Зитепкоуа, 1964) 

С . веггакив (ТЬогпе, 1925) ТЬогпе, 1937; С . 1пвиЪг1оив (В кеШ ег, 
1914) ТЬогпе, 1937; Ргокегор1вокив рагуив (Вавк1ап, 1863) п.оотЪ. 
Рагатопоу, 1964; Р1еокив раг1ек1пив Вавк1ап, 1869) Р . вгапи1овив 
Вавккай, 1865.

Ф и т о г е л ь и и н т ы

ЛрЬе1епоЬив атепае Вавк1ап, 1865; РагарЬе1епоЬиз рввийораг1ек1пив
М1оо1еквку, 1922; *ЛрЬеХепоЬо1йеа Ье1орЫ1из (йе Мап, 1880) Ооо- ,* * 
й еу, 1933; А» йаоку1ооегоив Ноорег, 1958; А. йаи11оЬавпв1в Его -
аоЬепко, 1966; А. агок1оив Заптга1, 1965; А. кг1у1а11з РгапкИ п  #
ек 31ЙЙ1^1, 1963; А. Ыоаийакив (Хшшашига, 1931) У111р^Т ек 
ЗкекЬотеп, 1941) А. р1акуоерЬа1ив ЕгоасЬепко, 1966; л . еиЪкепикв 
(СоЪЪ, 1926) Зке1пег ек ВиЬгвг, 1932; *А . ооврозк1оо1а Р гап кИ й , 
1957} *РагарЬе1еноЬо1йев 11шЪвг1 (ВкеХпег, 1936) Навие, 1966}
*Р . оЪкиакоаийакив ВговоЬепко, 1967} *3е1пига капиХсаийака (Йе 
Мап, 1895) Восйеу, 196о; *8 . с1кг1 (Апйганву, 1957) Веойеу, 1960;

Ту1епоЬив ти1ваг1в Вгвевк1, 1963; Т. йата1пв1 (Вазк1ап, 1865) 
Р111рЗет, 1934; #Т. Й1к18а1пш8 Вгеввк1, 1963; *Т . вапгпвг1 »ав1- 
Хе'явка, 1965; *Т. оЪкивкоаийакив ЕгвЬапоуа, 1964; Т. (РИепоЬив) 
*111рЬогя1в (Аййгавву, 1954) Ыеу1, 1961; *Т . ( У .)  4Ьогпе1 Апйга-^ -К
вау, 1954} Т. (1в1епоЬив) кегев ЕговоЬепко, 1966; Т.(В.) вкпакив
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*
СоЪЪ, 1893; Т. ( Ь .)  «Иесгерапе Апйгазау, 1963; АаХепсЪиз созЪа- 
Ъиз (йе Мап, 1921) Лвйгазау, 1954; А. а е П со Х а  (йе Мап, 1884) 
Апйгааау, 1963; РНуХепсЪиз т1сеХ1орЗтеиз Ооойеу, 1958; И. й!роа~ 
о1 (КиЬп, 10570 УХИ рдеу, 1936; *В„ ХпЬегтейХиз (йе Мап, 1880) 
Г1Х1р)еу, 1936; V. йезЪгисЪог ТПогпе, 1945; *Рз1ХепсЪиз ШХагиХиа 
НахаЪуХия П П р & ги е  Ооойеу, 1926; Но<;Ьо*у1еао1»и8 а о П а  ТЬогае, 1941;

НеХЮоЪуХбпсЪиз йЗкоШсиз Р е ггу , 1959; *Н; рзеийогоЪиэЪиа (зъе1~ 
п е г , 19X4) ЦоХйеп, 1956; *Н. йЪЪузсегй, (СоЪЪ, 1893) ЗА ег, ХЭ6X; Ту- 
1впвЬогЬупо1шз йиЫиз (ВиеЪвсЫЛ, 1873) Р .и 1 р )ет, 1936; *х, Хипогиа 
Вгоип, 1956; РгаЪуХапсЬиз всг1Ьпег1 Зъ еШ ог, 1943; *Р . репйЪгапэ 
СоЪЪ, 1917; *Р . ЪгаоЪуигиа (оой^геу, 1929) РАИр^еу еЪ зЪекЪоуеп, 
1941; НеЪвгойега ясЪасЪих ЗоЪщХйЪ, 1871; *МоХо1йовупе ЪарХи С Ь П -  
»оой, 1949; СПоопешо1йез а р .;  "РагаЪуХепсЪцв папцэ СоЪЪ, 1923;
У . ргоЗесЪиз ХепкЪпз, 1956.

Основное содержание диссертации опубликовано 
в следующих работах автора: *

I* Свекловичная нематода - НеЪегойега зоЬаоЬЪИ ЗсЬвХйЪ,

1871 ~ вредитель сахарной свеклы в Киргизской ССР. Сб.: Гельминты 

животных и растений Киргизии. Фрунзе, Изд-во АН Киргиз.ССР, 1968, 

147-156.

2. Свекловичная нематода. Жури. ''Сельское хозяйство Киргизии", 

1970, 5, 24, 25.

3. Галловая нематода - МеХоХйозупв ЬарХа смътоой ,1949-на 

сахарной свекле в Киргизии. Сб.; Гельминтологические исследования 

в Киргизии, Фрунзе, 1970, 63-70.

4. Распределение нематод сахарной свеклы по горизонтам почвы. 

Там ае, 71-76.

5. К изучению фауны нематод сахарной свеклы в Киргизии. Матери

алы научн. конф. Всес. общ. гельминтологов, выл. 22, М., 1Э71, 160-

164,
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Материалы диссертации доложены на:

I» Научной конференции гельминтологов Киргизии, поовящен- 

ной 90-летив со дня рождения академика К,И.Скрябина. Фрунзе,' 

сентябрь, 1968. ■

2. Юбилейной научной конференция молодых ученых Киргизии, 

посвященной 50-летию ВЛКСМ. Фрунзе, октябрь, 1968.

3. Совместном заседании постоянных паразитологических сов» 

щаний с Обществом паразитологов Казахстана. Алма-Ата, ноябрь, 

1971.

Диссертация нзйояена на 151 странице машинописного текста 

и состоит из введения, пяти глав, выводов, списка использованной 

литературы, включающего 152 отечественных и 29 иностранных работ 

Диссертация иллюстрирована 19 таблицами и 7 рйсункаий.
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