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по 2011 гг. было выявлено 123 вида жужелиц, 157 видов 
стафилинид и 70 видов пауков. На Меньковском стацио-
наре АФИ включающем поля севооборота и окружающие 
природные экотоны, наиболее богаты по видовому составу 
комплексы жужелиц и стафилинид, особенно в первой по-
ловине вегетационного периода (работы О.Г.Гусевой).

На основе оценки комплексной вредоносности опреде-
лена роль каждого вредного вида в формировании урожая 
культур, коэффициенты их вредоспособности и недоборы 
урожая. Большинство видов (95 %) относится к слабовре-
доносным (потери менее 5 %). В годы массовых размно-
жений и эпифитотий сильный вред (потери более 10 %) 
способны причинять мышевидные грызуны, вредная чере-
пашка, гороховая тля, стеблевой мотылек, бурая листовая 
ржавчина. Влияние всего комплекса вредоносных видов 
оценивается в 22 % недобора урожая в среднем на культу-
ру, от 9 % на кукурузе до 37 % на горохе.

Разработанные для юго-востока ЦЧЗ технологии за-
щиты полевых культур (озимые и яровые зерновые, горох, 
просо, кукуруза) от комплекса вредных видов рекомендова-
ны к использованию в хозяйствах любой формы собствен-
ности. Они экономически эффективны и экологически ма-
лоопасны, что подтверждается результатами внедрения на 
полях Воронежской области. Технологии защиты культур 
оптимизированы по количеству оперативных защитных 
мероприятий, которые предусмотрены в отношении видов, 
имеющих постоянное экономическое значение, и видов, 
способных вызывать потери урожая в отдельные годы или 
на ограниченных территориях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В области АБ – относительно мо-
лодой науки XX века, трудилось несколько поколений 
ученых ВИЗР, она представлена в числе научных школ 
ВИЗР с основателями (Г.Я.Бей-Биенко, Т.Г.Григорьевой), 
и преемниками (В.И.Танским и А.Ф.Зубковым), (К.В.Но-
вожилов, В.А.Павлюшин. Вестник защиты растений 2010, 
4). Их труд завершился разработкой АБ – молодой науки 
XXI века, соединившей знания об агробиоценозах и из них 
состоящих целостных севооборотных агроэкосистем как 
природных саморазвивающихся в абиогенных условиях 
среды и добавочных антропогенных воздействий Чело-
века. АБ методологически распространилась по всем на-
правлениям защиты растений и земледелия. Полученные 
в результате многолетних исследований знания позволяют 
коренным образом модернизировать полевую защиту рас-
тений, сменив парадигму уничтожения вредящих видов на 

парадигму прерывания вредоносных для культурных рас-
тений трофических биоценотических процессов (Зубков, 
2013–2015). 

Концептуально показан механизм самоорганизации и 
саморегуляции экосистем через посредство саморегули-
рующихся биоценотических процессов, возникающих в 
соответствии с наследственными свойствам взаимодей-
ствующих особей видов в элементарных экосистемных це-
ноячейках и агроценоконсорциях. В качестве обобщающей 
методологии предложены АБ предикторы модернизации 
защиты растений в системах земледелия Векторы развития 
затрагивают все направления полевой защиты растений в 
ближайшие годы – от мониторинга агроценозов с выявле-
нием и оценкой хозяйственной значимости основных вред-
ных видов и агробиоценотического сопровождения точных 
систем земледелия, сортовых посевов, до биологизирован-
ных технологий защиты растений.

Опубликованы монографии, методологические разра-
ботки, статьи (Вестник защиты растений, N 1–4, 2007; 3–4 
2011; 1, 2012), которые позволяют перевести защиту расте-
ний на более высокий биогеоценологический уровень ис-
следований с принципиально новыми практическими раз-
работками. Это отвечает требованиям РАН к институтам 
резко повысить уровень фундаментальных исследований и 
разработок и будет рассматриваться как одно из главных 
обстоятельств в “экспертных оценках” РАН деятельности 
указанных НИИ. 

АБ исследования велись фрагментарно также в ряде 
институтов АН и РАСХН, отдельными вузовскими кол-
лективами. После объединения госакадемий агроланд-
шатное естествознание становится главнейшей темой 
Отделения РАН сельскохозяйственных наук с задачей со-
хранения что осталось и повышения плодородия земель. 
Предстоит провести серьезные полевые исследования на 
основе комплексного геоэкосистемного подхода в позна-
нии земледельческих агроландшафтов в плане сохране-
ния их устойчивости и повышения урожайности культур. 
Разработанная агробиогеоценологическая методология 
исследований охватывает и направление естествознания 
агроэкосистем (Зубков, 2015 (ISBN 978-5-93717-050-7)). 
Интенсифицировать их – прямая обязанность Научного со-
вета по биоценологии при президиуме РАН, настала пора 
его реанимировать с организацией при нем секции агро-
биогеоценологии. 

А.Ф.Зубков

КоордИНАцИоННоЕ совЕщАНИЕ по ЗАщИтЕ рАстЕНИй 
«Тренды, кооперация, разделение Труда в обласТи фиТосаниТарии»

Санкт-Петербург,  
ФГБНУ «Всероссийский НИИ защиты растений» (ВИЗР),  

29-30 октября 2015 г.

29-30 октября 2015 г. в Санкт-Петербурге на базе Всероссийского научно-исследовательского института защиты 
растений (ФГБНУ ВИЗР) прошло координационное совещание по защите растений. На совещании присутствовало 
более 115 человек, среди которых были представители научно-исследовательских институтов ФАНО России, 
Минсельхоза РФ, ФГБУ «Россельхозцентр», ВУЗов, фирм-производителей средств защиты растений и производителей 
растениеводческой продукции. В работе съезда участвовали специалисты в области фитосанитарии из Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии. На пленарных заседаниях сделано 25 докладов. Работа совещания завершилась подведением 
итогов и принятием постановления. 
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Одним из национальных приоритетов развития 
науки и технологий в рФ является разработка совре-
менных агротехнологий для производства высококаче-
ственных продуктов питания. Обязательным элементом 
агропроизводства являются фитосанитарные техноло-
гии защиты сельскохозяйственных культур от вред-
ных организмов. 

Фитосанитарная безопасность – один из ключевых 
факторов продовольственной и экономической независи-
мости нашей страны. Государственная значимость защи-
ты растений определяется следующими причинами:

1. Недобор урожая в результате деятельности вред-
ных объектов в зерновом эквиваленте составляет более 
30 млн тонн ежегодно, что соответствует потере 180 млрд 
рублей. 

2. Вредоносные организмы снижают качество уро-
жая и лёжкость его при хранении. Повреждение пшеницы 
вредной черепашкой приводит к снижению хлебопекар-
ных качеств. Потери плодоовощной продукции при хра-
нении достигают 50 %.

3. Повышается загрязнение сельхозпродукции опас-
ными для человека, с.х. животных и птицы микотоксина-
ми. 

4. Недостаточностью объемов проведения экоток-
сикологического мониторинга поведения пестицидов в 
растениях и почве – важного элемента получения эколо-
гически качественной растениеводческой продукции и до-
стижения экологической безопасности в агроэкосистемах 
страны.

5. Фитосанитарные технологии должны быть эколо-
гически безопасны для человека и окружающей среды, 
что особенно актуально в регионах с высоким уровнем 
техногенного загрязнения.

Поддержание фитосанитарной безопасности на опти-
мальном уровне – основное условие устойчивого развития 
сельского хозяйства и как следствие – экономической не-
зависимости России и других стран ЕврАзЭС. 

Необходимо дальнейшее развитие и усиление Всерос-
сийских НИИ по защите растений, учитывая их успеш-
ную научно-производственную деятельность в предше-
ствующие десятилетия в решении таких проблем, как 
факторы многолетней динамики численности фитофагов, 
механизмы иммунитета с.х. культур к вредителям и болез-
ням, системы биологической защиты растений, зональные 
системы интегрированной защиты основных с.х. культур, 
формирование ассортимента средств защиты растений – 
все это явилось основой для развития концепции фито-
санитарной оптимизации агроэкосистем. Новые возмож-
ности открываются в связи с последними достижениями 
метагеномики в части преодоления стрессорных факторов 
в агроценозах.

Современная защита растений как научная дисциплина 
в связи с ее наукоемкостью, с одной стороны, а также ре-
гиональной адресностью (адаптивностью) предлагаемых 
ею практических разработок, с другой, невозможна без 
системной организованности участников исследований.

На совещании был проведен глубокий анализ основ-
ных современных проблем в области фитосанитарии, 
которые усугубились на фоне глобализации и растущей 
нестабильности в мировой и отечественной экономике. 
Отечественное сельхозпроизводство, перед которым наше 

Правительство ставит задачу импортозамещения, испы-
тывает экономические трудности. 

Современная ситуация в растениеводстве характеризу-
ется фитосанитарной дестабилизацией, что усугубляется 
понижением уровня производственной защиты растений. 

Участники совещания отметили, что в течение послед-
них 80 лет ВИЗР успешно координировал исследования по 
защите растений в нашей стране, в том числе в рамках Ко-
ординационной программы Россельхозакадемии, объеди-
нявшей усилия академической и вузовской науки, а также 
профильных министерств и ведомств. 

В связи с ликвидацией Отделения защиты растений 
Россельхозакадемии координация работ была ослаблена. 
Участники совещания высказали опасения в связи с на-
растающей разобщенностью в деятельности научных и 
производственных организаций по защите растений. Для 
предотвращения возможных негативных последствий 
участники совещания сочли целесообразным создать 
Межведомственный научно-координационный совет 
по защите растений (далее – Координационный совет). 

За долгие годы своей работы Всероссийские институ-
ты по защите растений доказали свою эффективность в 
области координации научных исследований, сохранили 
тесные связи с десятками научных организаций по защите 
растений, селекции и растениеводству. Целесообразно ра-
ционально использовать сохранившуюся сеть институтов 
и станций для усиления научного обеспечения фитосани-
тарных мероприятий. Необходимо также рационально ис-
пользовать существующие Всероссийские НИИ для науч-
ного обеспечения фитосанитарного блока и координации 
работы по защите растений на обширных территориях 
нашей страны. 

В качестве основной формы объединения интеллекту-
альных ресурсов и научной инфраструктуры использовать 
вариант консорциума Всероссийских НИИ по защите рас-
тений и других научных организаций данного профиля.

Форма консорциума с сохранением юридических лиц 
входящих в него организаций позволит решить следую-
щие задачи.

Во-первых, сохранить ценные кадры и продолжить 
внедрение наших разработок в сельхозпроизводство, ко-
торое сегодня как никогда нуждается в нашей поддержке. 

Во-вторых, наладить координацию исследований в об-
ласти фитосанитарии с четким разделением труда между 
научными организациями.

На совещании был обсужден разработанный ВИЗР ме-
гапроект в области защиты растений на основе програм-
мы прорывных исследований «Достижение фитосанитар-
ной безопасности агроэкосистем в РФ». 

Участники совещания отметили успешное выполнение 
существующей Координационной программы по защите 
растений на 2011-2015 гг. , плодотворную работу научных 
организаций по защите растений в Белоруссии и Респу-
блике Казахстан.

Координационное совещание по защите растений от-
метило целесообразность развития фундаментальных и 
прикладных работ в рамках принятой концепции фито-
санитарной оптимизации агроэкосистем. Для полномас-
штабной фитосанитарной оптимизации агроэкосистем 
в РФ приоритетным остается создание и широкое вне-
дрение ресурсосберегающих и экологически безопасных 
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технологий возделывания сельскохозяйственных культур, 
основанное на увеличении доли устойчивых сортов, эф-
фективном мониторинге и прогнозе экономически значи-
мых сорняков, возбудителей болезней растений и фито-
фагов; применении эффективных и малоопасных средств 
защиты растений в зональных системах интегрированной 
защиты основных сельскохозяйственных культур. 

Координационное совещание постановило:
1. Утвердить Межведомственный научно-координа-

ционный совет по защите растений.
В.А. Павлюшин академик, директор ВИЗР
В.И. Долженко академик, зам. директора ВИЗР
С.С. Санин академик, гл. научн. сотр. ВНИИФ
В.Д. Надыкта академик, директор ВНИИБЗР
А.П. Глинушкин ВРИО директора ВНИИФ, д.с.-х.н
В.Н. Мороховец директор ДВНИИЗР, к.б.н.
Л.Н. Бугаева директор Лазаревской СТАЗР, ВНИИБЗР
Ю.Я. Спиридонов академик, зав. отделом ВНИИФ
М.М. Левитин академик, гл. научн. сотр. ВИЗР
М.С Соколов академик, ВНИИФ
В.Н. Ракитский академик, директор ФНЦГ  

им. Ф. Ф. Эрисмана
О.С Афанасенко член.-корр., зав. лабораторией ВИЗР
С.Д. Каракотов д.х.н., директор ЗАО “Щелково-Агрохим”
Н. Г. Власенко член.-корр., зав. лаб СибНИИЗХим
В.М. Косолапов член.-корр., дир. ВНИИ кормов  

им. В.Р. Вильямса
Д.Н. Говоров МСХ России, дир. ФГБУ  

“Россельхозцентр”
Л.В. Овсянкина ФАНО России, нач. отдела координации
А.М. Усков дир. ЗАО фирма “Август”
П.Н. Харченко академик, директор ВНИИ  

с.-х. биотехнологии
Н.И. Сидельников директор ВИЛАР
С.В. Сорока директор БЕЛНИИЗР, к.с.-х.н.
А.О. Сагитов академик, директор КазНИИЗРиКР
В.А. Яковлева зам. директора ФГБНУ “ВНИИКР”

2. Утвердить бюро координационного совета в следу-
ющем составе: В.И. Долженко, В.А. Павлюшин (ВИЗР), 
С.С. Санин, М.С. Соколов (ВНИИФ) В.Д. Надыкта 
(ВНИИБЗР)

3. Одобрить организацию и научно-методическую 
работу Всероссийских НИИ защиты растений, направлен-
ную на успешное завершение научно-исследовательскими 
учреждениями Межведомственного координационного 
плана фундаментальных и приоритетных прикладных ис-
следований по научному обеспечению развития АПК Рос-
сийской Федерации на 2011-2015 гг. по проблемам защиты 
растений.

4. Утвердить основные итоги и результаты выполне-
ния Межведомственного координационного плана фунда-
ментальных и приоритетных прикладных исследований 
по научному обеспечению развития АПК Российской Фе-
дерации на 2011-2015 гг. по защите растений.

5. Считать целесообразным дальнейшее развитие и 
усиление Всероссийских НИИ по защите растений, отме-
чая их успешную научно-производственную деятельность 
в предшествующие десятилетия в решении таких проблем, 
как факторы многолетней динамики численности фитофа-
гов, механизмы иммунитета с.х. культур к вредителям и 

болезням, системы биологической защиты растений, зо-
нальные системы интегрированной защиты основных с.х. 
культур, формирование ассортимента средств защиты рас-
тений - все это явилось основой для развития концепции 
фитосанитарной оптимизации агроэкосистем. В целях 
усиления координации НИР и реализации решений коор-
динационного совета считать целесообразным выделение 
среди Всероссийских НИИ головных организаций – коор-
динаторов по направлениям.

6. Координационному совету по защите растений 
усилить научное обеспечение отрасли защиты растений 
и обеспечить реализацию концепции «Фитосанитарная 
оптимизация агроэкосистем», связанных с нею приори-
тетных проблем и прорывных направлений исследо-
ваний.

7. Считать одним из национальных приоритетов раз-
вития науки и технологии в РФ создание современных 
агротехнологий для импортозамещающего производства 
высококачественных продуктов питания. Обязательным 
элементом данного производства являются фитосанитар-
ные агротехнологии, предназначенные для защиты сель-
скохозяйственных культур от вредных организмов. В том 
числе технологии, повышающие уровень конкурентоспо-
собности растениеводческой продукции и обеспечиваю-
щие достижение уровня экологической безопасности.

8. Просить Минпромторг России внести в государ-
ственную программу РФ «Развитие авиационной про-
мышленности на 2013-2025 гг.» изменения, направленные 
на разработку авиационных комплексов для выполнения 
авиахимработ и технологий применения средств защиты 
растений.

9. Координационному совету по защите растений осу-
ществлять сотрудничество с Межведомственным коор-
динационным советом РАН по исследованиям в области 
АПК, профильными организациями стран ЕАЭС и ШОС. 

10. Координационному совету по защите растений про-
водить работу, направленную на инновационное освоение 
разработок в рамках совместных проектов с Минсельхо-
зом РФ и представителями фирм-производителей средств 
защиты растений (Агробиотехнология, СибБиофарм, Фар-
мбиомед, ЩелковоАгрохим, Август и др.).

11. Учитывая нарастающую угрозу возникновения 
новых вспышек массового размножения вредителей на 
сопредельных территориях стран ЕАЭС и ШОС, а также 
особо опасных новых болезней и рас, совещание реко-
мендует организовать международный мониторинг вы-
явленных опасных мобильных вредителей совместными 
усилиями этих стран. Утвердить доложенные научно-ко-
ординационные программы НИР по особо опасным фито-
фагам (саранчовые, луговой мотылек, вредная черепашка 
и др.).

12. Предложить Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК) Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вы-
ступить заказчиком на разработку межгосударственных 
технических регламентов по безопасности производства 
и оборота химических и биологических средств защиты 
растений, технических средств внесения средств защиты 
растений, а также Перечня особо опасных и опасных (ре-
гулируемых некарантинных) вредных организмов на тер-
ритории ЕАЭС.

Н.А. Белякова


