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В аграрном секторе Белгородской области реализуется долгосрочная целевая программа биологической 
системы земледелия. Её внедрение может обеспечить коренную инфраструктурную перестройку производства 
сельскохозяйственной продукции с учетом агроэкологических особенностей территории области, демографического 
состояния, погодных условий, изменения систем обработки почвы и повышения её плодородия. Повышение плодородия 
почвы должно осуществляться за счёт повсеместного применения биологических удобрений, вырабатываемых из отходов 
животноводства и птицеводства. Дополнительным источником повышения плодородия почвы послужат растительные 
остатки в результате расширения применения технологий минимальной (No-till) и поверхностной её обработки почвы 
(Mini-till), посевов сидеральных культур и многолетних трав в новой структуре полевых севооборотов. С учётом 
повышения урожайности сельскохозяйственных культур предусматривается оптимизация применения минеральных 
удобрений. Особое внимание уделяется обеспечению хозяйств собственным семенным материалом по большинству 
полевых культур. В условиях биологического земледелия рост урожайности полевых культур и повышение качества 
продукции возможны только при оптимальной, экономически обоснованной интегрированной защите растений от 
вредных объектов на основе их мониторинга и прогноза вредоносности, регулирующей роли агроценозов, использования 
устойчивых сортов и гибридов интенсивного типа, подбора ассортимента более безопасных средств защиты растений, 
включающей расширенное применение биологических препаратов в полевых условиях и защищённом грунте. Создание 
в Белгородской области опорного пункта ВИЗР и совместного биотехнологического производства с группой компаний 
“Агробиотехнология” (г. Москва) с Научно-техническим центром “БИО” (г. Шебекино) является основой формирования 
современного биопарка по разработке и реализации новых научных и практических задач защиты растений в 
биологическом земледелии с целью фитосанитарной оптимизации агроэкосистем. 
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В настоящее время в Белгородской области сложилось 
многоотраслевое сельскохозяйственное производство. В 
сравнении с другими областями России оно развивается 
более интенсивно, а область является лидером в произ-
водстве мясной продукции свинины и птицы. В последние 
годы формируется программа “Зелёная долина”, направ-
ленная на обеспечение расширенного воспроизводства 
крупного рогатого скота и увеличение производства мо-
лочной продукции. Интенсификация животноводства 
предполагает укрепление кормовой базы посредством по-
вышения урожайности зерновых культур. Доля сельского 
хозяйства области в валовом продукте приближается к 
25 %, в то время как 10 лет назад она не превышала 12 % 
[Савченко, 2013]. В настоящее время в аграрном секто-
ре области реализуется долгосрочная целевая программа 
биологической системы земледелия (БСЗ). Её внедрение 
должно обеспечить коренную инфраструктурную пере-
стройку производства сельскохозяйственной продукции с 
учетом агроэкологических особенностей территории об-
ласти, демографического состояния, погодных условий, 
изменения систем обработки почвы и повышения её пло-
дородия. Повышение плодородия почвы должно осущест-
вляться за счёт повсеместного применения биологических 
удобрений из отходов животноводства и птицеводства. 
Дополнительным источником её повышения должны по-
служить растительные остатки в результате применения 
технологий минимальной (No-till) и поверхностной об-

работки почвы (Mini-till), посевов сидеральных культур 
и многолетних трав в новой структуре полевых севообо-
ротов. Для повышения урожайности сельскохозяйствен-
ных культур предусматривается оптимизация примене-
ния минеральных удобрений. Особое внимание уделяется 
производству и обеспечению собственным семенным ма-
териалом большинства полевых культур и, в частности, 
многолетних трав, сидеральных и медоносных культур с 
целью развития пчеловодства, которые также являются 
важнейшими элементами БСЗ. В условиях биологизации 
земледелия рост урожайности полевых культур и повы-
шение качества продукции возможны только при опти-
мальной, экономически обоснованной интегрированной 
защите растений (ИЗР) от вредных объектов на основе 
мониторинга и прогноза вредоносных объектов, исполь-
зования устойчивых сортов и гибридов интенсивного 
типа, подбора ассортимента безопасных средств защиты 
растений, включающих расширенное применение биоло-
гических препаратов в полевых условиях и защищённом 
грунте. 

ВИЗР в Белгородской области реализовал ряд науч-
но-практических проектов. В результате завершения 
комплексных селекционно-иммунологических исследо-
ваний в рамках ТОС “Север” Белгородской ГСХА, ВИЗР, 
с участием других учреждений создан скороспелый ги-
брид кукурузы универсального назначения Коллективный 
181 СВ с групповой устойчивостью к головне и стебле-
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вым гнилям. Имея высокую холодостойкость и толерант-
ность к загущению, гибрид был районирован в 1991 г. в 
Центральном Черноземном регионе, а также допущен к 
использованию в Среднем Поволжье, Уральском, Запад-
но-Сибирском и Восточно-Сибирском регионах страны 
[Иващенко и др., 1991]. Для защиты озимой пшеницы в 
Центральной Черноземной зоне России, включая Белго-
родскую область, ВИЗР создал компьютерную инфор-
мационно-советующую систему SOVET-1 [Жаров и др., 
1997], получившую положительную производственную 
оценку. С целью обоснования защитных мероприятий на 
посевах кукурузы и дальнейшего совершенствования её 
селекции на устойчивость, по результатам многолетних 
исследований в области определена динамика численно-
сти, выживаемость и расообразовательные процессы в 
популяциях опасного вредителя - кукурузного мотылька 
[Фролов и др., 1998; Чумаков и др., 1998]. По результа-
там совместных многолетних исследований ВИЗР и Вей-
делевского института подсолнечника (ВИП) разработана 
технология мониторинга и прогноза, предложен комплекс 
экономически обоснованных защитных мероприятий про-
тив вредоносных болезней подсолнечника и цветкового 
паразита - заразихи для Белгородской области [Якуткин, 
2008; Якуткин и др., 2011]. В настоящее время ВИЗР на 
договорной основе с Департаментом агропромышленного 
комплекса Белгородской области и Белгородским государ-
ственным национальным исследовательским университе-
том расширяет исследования по разработке новой более 
совершенной экологически безопасной ИЗР важнейших 
культур в условиях биологического земледелия обла-
сти с интенсивным производством растениеводческой 
продукции. С этой целью в области реализуется проект 
биотехнологического производства с участием ВИЗР (г. 
Санкт-Петербург), Группы компаний “Агробиотехноло-
гия” (г. Москва) и Научно-технического центра “БИО” (г. 
Шебекино). В Шебекинском районе на площади до 40 га 
создаётся Опорный пункт ВИЗР, в задачу которого входит 
осуществление консультативно-диагностической помо-
щи по защите растений владельцам всех форм земельной 
собственности. Предусмотрено проведение научно-обра-
зовательной деятельности с повышением квалификации 
специалистов по защите растений, демонстрации разраба-
тываемых, новых локальных интегрированных систем за-
щиты растений с учётом агроэкологических особенностей 
территории области и современных требований в агро-
промышленном производстве. Создание опорного пункта 
ВИЗР и совместного биотехнологического производства 
следует рассматривать как формирование современного 
биопарка по разработке и реализации новых научных идей 
и практических задач защиты растений в системе биоло-
гического земледелия Белгородской области.

В работе использованы опубликованные материалы 
долгосрочной целевой программы “Внедрение биологи-
ческой системы земледелия на территории Белгородской 
области на 2011-2018 годы”, Государственной программы 
Белгородской области “Развитие сельского хозяйства и 
рыболовства в Белгородской области на 2014-2020 годы”. 
Включены материалы по Белгородской области из “Об-
зора фитосанитарного состояния посевов сельскохозяй-
ственных культур в Российской Федерации в 2013 году и 
прогноз развития вредных объектов в 2014 году”. Исполь-

зованы материалы Бизнес-предложения “Организация 
биотехнологического производства на территории Белго-
родской области”. Включены литературные источники и 
результаты собственных многолетних наблюдений в за-
щите растений с интенсификацией сельского хозяйства 
области с позиций фитосанитарной оптимизации агроэко-
систем [Павлюшин и др., 2015]. 

аграрно-климатический потенциал Белгородской 
области. 

Область является составной частью Федерального 
Центрального округа, относящейся по экономическому 
районированию к Центральной Чернозёмной зоне. Её пло-
щадь 27.1 тыс. км2 и протяжённость с севера на юг – около 
230 км, с запада на восток – около 270 км. 

Климат области умеренно континентальный, с уме-
ренно холодной зимой и жарким летом. Морозные зимы 
сопровождаются оттепелями. Континентальность кли-
мата заметно возрастает к восточным и юго-восточным 
районам области. Безморозный вегетационный период 
отмечается с апреля до октября (155 -160 дней). Продол-
жительность солнечного сияния составляет до 1800 часов. 
Самый холодный месяц – январь. Среднегодовая темпера-
тура воздуха варьирует от +5.4 °C на севере и до +7 °C на 
юго-востоке. Абсолютный её минимум достигал - 38 °C, 
положительный максимумом - +42 °C. В вегетационный 
период наибольшая часть территории находится в усло-
виях неустойчивого увлажнения (ГТК 0.5 – 0.8). Осадки 
выпадают неравномерно, в северной и северо-западной 
возвышенной части их годовая сумма может быть в преде-
лах 500-570 мм, к югу она уменьшается до 380 мм, причем 
дождевые осадки достигают 2/3 их общей суммы, осталь-
ные – снеговые. Количество дней с осадками варьирует в 
пределах 140-150, а наибольшее их количество и частота 
выпадения приходится на июнь и июль. Иногда их сумма в 
этот период может достигать 260 мм. За последние 10 лет 
в период вегетации растений неоднократно наблюдались 
засухи (ГТК 0.5), что вызывало резкое снижение урожай-
ности и депрессию вредоносных объектов. 

Территорию области можно разделить на три агрокли-
матические зоны. Первая зона – это западные и северные 
части, наиболее обеспеченные влагой. Они являются бла-
гоприятными для возделывания яровых, озимых зерновых 
культур, многолетних трав, свёклы, картофеля и подсол-
нечника, рапса, плодово-ягодных культур и молочно-мяс-
ного скотоводства. Вторая зона - юго-западная часть об-
ласти с несколько меньшим увлажнением, но с высокой 
обеспеченностью теплом. Здесь в посевах преобладают 
кукуруза, подсолнечник, свёкла, а также возделывают-
ся другие культуры. Третья зона - юго-восточная часть, 
степная и более засушливая, где преобладают яровые зер-
новые, кукуруза на зерно, подсолнечник, соя, эфиромас-
личные (анис, кориандр, хмель), мясное скотоводство и 
овцеводство. 

Земельные угодья области изрезаны оврагами, воз-
вышенностями и водоёмами, и занимают 2713.4 тыс. га. 
Всего на территории области выделено около 320 разно-
видностей почв, среди которых более 70 % составляют 
черноземы (типичные, выщелоченные, обыкновенные, 
оподзоленные). Средняя мощность гумусового горизонта 
– от 73 до 87 см, содержание гумуса — 5.5-7.0 %, а его 
запасы 420-530 т/га.
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В настоящее время почвы Белгородской области, как и 
многих других областей России, подвергаются явлениям 
деградации, связанной с различными нарушениями поч-
венного покрова, химическим загрязнением и процесса-
ми, приводящими к потере ресурсо- и средовоспроизводя-
щих функций [Соловиченко и др., 2013]. К ним относятся: 
отрицательный баланс гумуса, обусловленный ведением 
сельскохозяйственного производства с постоянным вы-
носом питательных веществ урожаями культур, что при-
водит к резкому дефициту кальция, магния и других ми-
кроэлементов в почве и как результат – к расширению 
площадей кислых и менее плодородных почв; чрезмерное 
уплотнение почвы в условиях интенсивного ведения про-
изводства, при котором значительно усиливается динами-
ческое воздействие на неё сельскохозяйственных агрега-
тов с одновременным развитием эрозионных процессов 
и постоянным нарастанием в ней концентрации пестици-
дов. В связи с указанным, в Белгородской области начат 
процесс реализации оздоровления почв и воспроизводства 
их плодородия, основанный на минимизации затрат энер-
горесурсов и повышении эффективности системы земле-
делия, включающей переход на минимальную и нулевую 
обработки, с повышением их плодородия как основных 
направлений программы биологизации земледелия. 

Для сельскохозяйственного производства в области ис-
пользуется 2010.8 тыс. га. В посевах сельскохозяйствен-
ных культур зерновые и кормовые занимают 48 % и 32 %, 
соответственно, технические – 17 %, подсолнечник - ино-
гда более 10 %, картофель и овощебахчевые – 6 %.

Численность населения составляет 1 544 108 чел., из 
них сельского – 33.2 %. На душу населения приходится 
1.43 га сельхозугодий, в том числе пашни -1.1 га. Произ-
водство товарной продукции в стоимостном выражении 
на одного работника сельского хозяйства превышает 3 млн 
рублей [Савченко, 2013].

современное состояние и развитие сельскохозяй-
ственного производства области 

Ведущей отраслью агропромышленного комплекса 
является растениеводство, от состояния которого зависит 
дальнейшее развитие других его направлений. Уровень 
рентабельности производства растениеводческой продук-
ции за последние годы варьирует в заметных пределах и 
составляет для сахарной свёклы 32.3 %, картофеля 13.2 %, 
зерновых 10.9 %, подсолнечника 8.4 % [Савченко и др., 
2007]. Урожайность большинства сельскохозяйственных 
культур находится на среднем уровне федеральных пока-
зателей. В 2014 г. она составила для сахарной свеклы – 407 
ц/га, кукурузы – 60 ц/га, зерновых и зернобобовых 41 ц/га, 
подсолнечника – 22 ц/га, сои – 20 ц/га. В отдельных хозяй-
ствах Карочанского района урожайность озимой пшеницы 
в 2014 г. достигала 70 ц/га. 

В ближайшие годы планируется увеличение удельного 
веса зерновых культур в посевах области до 55-60 % при 
существенном повышении их урожайности. Появились 
новые урожайные сорта и гибриды. Так, среди сортов ози-
мой пшеницы наиболее перспективны сорта интенсивного 
типа с ценным сильным зерном – Одесская 267, Москов-
ская 39, Белгородская 12 и другие. Сорта пивоваренного 
ячменя Гонар, Скарлет, Толлар, а для фуражных целей 
– Зевс, Вакула, Донецкий-21 также могут существен-
но повысить уровень урожайности зерновых культур. В 

ООО “Вейделевский институт подсолнечника” и ООО 
“Эфко-Ресурс” проводят исследования по созданию ско-
роспелых сортов и гибридов, не требующих десикации, 
имеющих высокую урожайность и масличность в сочета-
нии с устойчивостью к болезням и заразихе. Внедрение 
в производство нового гибрида подсолнечника Вейделев-
ский 99 и сорта Эфко-10 обеспечивает годовой экономиче-
ский эффект в размере 1388 и 1708 тыс. руб. соответствен-
но [Савченко и др., 2007]. 

Защищённый грунт занимает 44 га. К 2020 г. его пло-
щадь может увеличиться до 500 га при повышении вало-
вого сбора овощной продукции не менее 500 т /га. Плодо-
вые сады расположены на площади около 10 тыс. га. 

Вместе с тем, существующий уровень урожайности 
полевых культур в области пока не удовлетворяет потреб-
ности интенсивно развивающегося животноводства мяс-
ного и молочного направлений. 

направления в развитии земледелия и его возмож-
ные ограничения

В настоящее время в процессе выполнения долгосроч-
ной целевой программы перехода на биологическую систе-
му земледелия в агропромышленном комплексе области 
происходит серьёзная перестройка производства сельско-
хозяйственной продукции, обусловленная агроэкологиче-
скими особенностями территории и её инфраструктуры, 
погодных условий, демографического состава населения. 
Предусмотрено освоение нескольких типов 4-5-польных 
севооборотов с учётом специализации производства, пло-
дородия и рельефа почв, способов обработки почвы, рын-
ков сбыта. Как полагают местные специалисты, наиболее 
рациональной будет следующая схема чередования куль-
тур в севообороте: 1 поле – предшественники озимых; 2 
– озимые; 3 – пропашные; 4 поле – яровые зерновые. В 
условиях, когда повсеместно не соблюдается севооборот, 
такая схема чередования культур может обеспечить повы-
шение продуктивности агробиоценозов, их защищённость 
от вредоносных объектов. 

Повсеместное внедрение в севооборотах посевов мно-
голетних трав и сидеральных культур рассматривается как 
дополнительный источник повышения плодородия почв. 
Реализуется программа повышенного обеспечения почв 
биологическими удобрениями, вырабатываемыми из отхо-
дов животноводства и птицеводства, а также оптимизации 
применения минеральных удобрений с учётом программи-
рования урожаев. Особое внимание уделяется собственно-
му семеноводству для большинства полевых культур и, в 
частности, многолетних трав, сидеральных и медоносных 
культур с целью развития пчеловодства, относящиеся к 
важным элементам указанной системы земледелия. 

В биологическом земледелии Белгородской обла-
сти определяющая роль отводится широкому внедрению 
энергосберегающих технологий с минимальной (Mini-till, 
нулевой (No-till) и поверхностной обработкой почвы. Для 
этого в области освоен выпуск нового усовершенство-
ванного посевного комплекса КП-6А, который является 
аналогом зарубежного комплекса John Deere. Отдельные 
специалисты полагают, что в перспективе Белгородская 
область полностью перейдёт на нулевую и поверхностную 
обработки почвы с чередованием культур в севообороте 
по схеме: кукурузы – соя – пшеница – подсолнечник [Го-
лосовский, 2012].
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Органическая мульча, которая в массе сохраняется на 
поверхности почвы при технологиях нулевой и поверх-
ностной её обработках, с одной стороны является допол-
нительным биологическим удобрением, с другой – может 
способствовать накоплению и размножению почвенной 
и аэрогенной инфекций, нарастанию потенциала сорной 
растительности. Так, при выращивании сои с примене-
нием нулевой обработки почвы и избыточным массиро-
ванным применения гербицидов против сорных растений 
происходит, как указывают специалисты, изреженность 
последующих посевов зерновых.

Наблюдения показывают, что продолжительное приме-
нение энергосберегающих технологий обработки почвы 
приводит к формировании в ней подошвы, которую можно 
удалить только глубокой вспашкой или приёмами чизеле-
вания. Эти технологии, как известно, могут способство-
вать нарастанию корневых гилей, особенно на зерновых 
культурах, удельный вес которых в посевах Белгородской 
области является наиболее значительным. Некоторые ис-
следователи полагают, что применение нулевых и поверх-
ностных способов обработки почв в Центральном Черно-
земном регионе не приводит к существенным изменениям 
плотности почвы. Засоренность посевов озимых в усло-
виях применения этих технологий не может превышать 
экономического порога вредоносности. В то же время 
установлено, что в южных регионах страны технологии 
нулевой и поверхностной обработки почвы могут снижать 
урожай кукурузы. Согласно экспериментальным данным 
ГНУ СИБНИИЗИХ, при начальном применении техноло-
гия No-till отмечается нарастание корневых гнилей пше-
ницы. В дальнейшие 7 лет выращивания пшеницы без 
обработки почвы существенных различий в проявлении 
корневых гнилей в сравнении с глубоким безотвальным 
рыхлением не наблюдалось [Власенко и др., 2015]. Как это 
проявится в зерновых агроценозах Белгородской области, 
где в качестве возбудителей корневых гнилей преоблада-
ют грибы р. Fusarium, а не B. sorokiniana, как в Новоси-
бирской области, покажут многолетние исследования их 
фитосанитарного состояния. 

Влияние энергосберегающих технологий на урожай 
и фитосанитарное состояние агроценозов пока изучено 
недостаточно. Следует ожидать, что органическая муль-
ча (растительные остатки), накапливающаяся в массе на 
полях в условиях применения этих технологий, может 
способствовать форсированному накоплению вредонос-
ных комплексов возбудителей болезней, насекомых и 
сорной растительности. Для биологического земледелия 
области обработка накопленных инфицированных орга-
нических остатков в технологиях Mini-till и No-till оста-
ётся проблемной из-за отсутствия эффективных биоло-
гических средств их подавления. Появились сообщения 
о возможности ограничения инфекционного потенциала 
органической мульчи с дополнительным протравливани-
ем посевного материала против корневых гнилей пшени-
цы биологическими фунгицидами нового поколения. Это 
почвенные фунгициды Стернифаг, Витаплан и Трихоцин 
[Рудаков и др., 2015]. 

Оценку имеющихся данных о влияния технологий No-
till и Mini-till на урожайность и фитосанитарное состояние 
полевых агроценозов в нашей стране следует рассматри-
вать пока как предварительную. Разработка подходов оп-

тимизации этих технологий в биологическом земледелии 
Белгородской области нуждается в дальнейшем изучении 
и обосновании путей улучшения плодородия почвы и фи-
тосанитарной стабилизации агроэкосистем с учётом тер-
риториальных конкретных условий.

Фитосанитарное состояние посевов и посадок, по-
иск путей его оптимизации

На посевах и посадках сельскохозяйственных культур 
области распространенными и вредносными объектами 
являются многочисленные возбудители грибных, вирус-
ных и бактериальных заболеваний, вредители-насекомые, 
мышевидные грызуны, сорная растительность. на зерно-
вых повсеместно распространена сорная растительность, 
корневые гнили, мучнистая роса, листовые пятнистости, 
особенно пятнистости на посевах ячменя. Локально про-
являются ржавчина и головнёвые заболевания, фузариоз, 
вирусные заболевания. Опасность представляют клоп-че-
репашка, пьявица, хлебные жуки и хлебная жужелица, 
луговой мотылек, очаги которого в юго-восточной части 
области постоянно расширяются. Распространены тли, ко-
торые, кроме прямого вреда, являются дополнительными 
переносчиками вирусных инфекций. 

В области расширяются посевы кукурузы, которая 
в кормовом балансе животноводства является одной из 
основной зерновых культур. Кукурузу поражают возбу-
дители гельминтоспориоза листьев, ржавчины и других 
листовых пятнистостей, пузырчатая и пыльная головня, 
стеблевые гнили и фузариоз и другие болезни початков, 
бактериоз, вирусная мозаика. Постоянную опасность для 
культуры представляют кукурузный (стеблевой) и луговой 
мотыльки, потери урожая от которых в отдельных районах 
области являются ощутимыми. Необходимость совершен-
ствования технологии мониторинга и прогноза вредонос-
ности с целью внедрения более устойчивых и продук-
тивных гибридов кукурузы предполагает продолжение 
научно-исследовательских работ, проведённых ВИЗР`ом в 
области в 90-е годы [Иващенко, 2009].

подсолнечник в области занимает одно из ведущих 
мест. Белгородская область является родиной промышлен-
ного возделывания культуры не только в нашей стране, но 
и в мире. Первые коммерческие его посевы для производ-
ства пищевого растительного масла появились в Алексе-
евской слободе. Сейчас - это важнейший промышленный 
и аграрный центр области – город Алексеевка. 

В области на посевах подсолнечника проявляются 
многочисленные болезни. Наиболее распространенными 
и вредоносными являются белая и серая гнили, фомопсис, 
ложная мучнистая роса, фомоз, вертициллёз, фузариоз, 
альтернариоз, ржавчина, а также цветковый паразит зара-
зиха и др. В отдельные годы потери урожая и его качества 
от вредных объектов могут превышать 50 %. Засорённость 
полей при повышенной увлажненности заметно усилива-
ют недобор урожая подсолнечника от болезней. Постоянно 
нарастает численность и вредоносность подсолнечнико-
вой моли, гелихризовой тли, щелкунов, шипоноски, кло-
пов, кукурузного и лугового мотылька, различных видов 
долгоносиков. Высокая вредоносность опасных объектов 
сформировалась как результат крайнего сокращения рота-
ции подсолнечника в севооборотах и продолжительного 
его выращивания в монокультуре. Повсеместный и про-
должительный завоз в область неустойчивых зарубежных 
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и отечественных гибридов и сортов подсолнечника привел 
к нарастанию опасных популяций вредных объектов. Так, 
в область из-за рубежа были завезены новые заболевания 
и опасные штаммы фомопсиса, фомоза, альтернариоза, 
фузариоза, пепельной гнили, ржавчины и септориоза. По-
явились новые физиологические расы возбудителя лож-
ной мучнистой росы с широким спектром вирулентности, 
карантинные сорняки и другие вредные объекты. Потен-
циал их вредоносности и распространённости ежегодно 
нарастает. Для условий области ВИЗР совместно с ВИП 
разработали экономически обоснованную систему защи-
ты товарных и семеноводческих посевов подсолнечника 
от комплекса вредоносных болезней и сорняков. Её вне-
дрение может существенно повысить урожайность куль-
туры и качество семян при возможной рентабельности до 
240 % [Якуткин и др., 2011]. 

сахарная свекла - одна из наиболее рентабельных по-
левых культур в области. Её посевы поражают многочис-
ленные грибные и вирусные заболевания, наносят ущерб 
и вредители. Распространёнными болезнями являются 
корнеед и церкоспороз, на посевах культуры возможно 
присутствие ризомании. Свекловичные блошки и долго-
носики повреждают от 25 % растений и более. Повсемест-
но поля свёклы заселяют многочисленные сорные расте-
ния. Конкретные данные о вредоносности этих объектов 
на сахарной свёкле пока отсутствуют. 

В области расширяются посевы сои, поражаемой фу-
зариозом, бактериозом, вирусными и другие заболевани-
ями. Потери урожая сои от вредных объектов, включая 
сорные растения, могут достигать 25-30 %. Соя для обла-
сти является одной из важнейших пищевых и кормовых 
культур. В ближайшее время в городе Шебекино плани-
руется производство лизина для животноводческих целей, 
сырьем для которого могут быть соя и кукуруза. Следует 
отметить, что селекция кукурузы на качество зерна и ли-
стостебельной массы (перевод линий кукурузы на генети-
ческую основу спонтанных мутаций O2, fl 2), считавшаяся 
в 70-80-е годы в СССР и европейских странах чрезвычай-
но перспективной в решении проблемы кормового белка, 
переваримости корма для животноводства привела одно-
временно к улучшению роста и развития фитофагов, а 
также ряда фитопатогенов, в частности – к резкому увели-
чению распространенности болезней початков (преиму-
щественно фузариоза), накоплению в зерне микотоксинов 
и снижению посевных качеств семян [Иващенко, 2015]. 

Для ограничения ожидаемых потерь урожая и высоколи-
зиновой кукурузы от указанных вредных объектов и сои 
в области требуется разработка новой интегрированной 
защиты этих культур.

плодовые и ягодные культуры в области повсемест-
но поражаются паршой, плодовыми гнилями, мучнистой 
росой, раком, клястероспориозом, ржавчиной, антрак-
нозом, вилтом, бактериальными, вирусными и другими 
заболеваниями. Плодожорка, листовертки, моли, тли и 
медяницы, клещи, нематоды наносят заметный ущерб, 
снижают товарность продукции, вызывают существенные 
экономические потери. Дальнейшее совершенствование 
защиты плодовых культур на основе прогноза, оптими-
зации применения безопасных препаратов с учётом обо-
снованных экологических требований может существенно 
повысить рентабельность плодоводства. 

Мониторинг за видами вредных объектов на посевах и 
посадках культур Белгородской области согласно отчёту 
ФГУ Российского сельскохозяйственного центра за 2013 г. 
проведён двукратно. Защитные обработки против вреди-
телей были осуществлены в пределах 47.1 % от общей 
площади их посевов и посадок, в том числе биологиче-
ским методом – 0.1 %, против болезней – 29.5 %, включая 
0.7 % биологическим методом, против сорняков – 67.1 %, 
дефолиация и десикация – только 0.04 %. Авиационным 
методом обрабатывалось 3.8 % посевов, остальные – на-
земным способом. Как следует из этих данных, биоло-
гическая защита растений в области имеет крайне огра-
ниченное применение. Целесообразность проведённых 
защитных обработок растений и посадок в области против 
всех объектов, с учетом показателей их вредоносности, 
пока не обоснована. 

В условиях интенсификации сельскохозяйственного 
производства Белгородской области безопасная защита 
растений, включающая широкое применение биологиче-
ской защиты наряду с другими её компонентами, является 
важнейшей составляющей в становлении и развитии био-
логической системы земледелия в растениеводстве. ВИЗР, 
располагая обширным многолетним научным и практиче-
ским опытом в стране по защите растений и высоко квали-
фицированными специалистами, совместно с местными 
специалистами может внести существенный вклад в ста-
новление и развитие перспективного сельскохозяйствен-
ного производства Белгородской области в условиях со-
временных технологий и экономических отношений. 

заключение 
Отечественный и мировой опыт показывает, что мак-

симальный экономический эффект в снижении негатив-
ных последствий применения химических средств против 
вредных объектов достигается при реализации региональ-
ных систем интегрированной защиты, являющихся со-
ставными частями технологических карт возделывания 
сельскохозяйственных культур. 

Новая система интегрированной защиты растений в 
биологическом земледелии Белгородской области, кото-
рую предстоит разработать, должна базироваться на кон-
цепции фитосанитарной оптимизации местных агроэкоси-
стем [Павлюшин и др., 2015]. Она включает совокупность 
мероприятий, направленных на долговременное устойчи-
вое регулирование численности популяций вредителей, 

возбудителей болезней и сорной растительности за счёт 
повышения активации полезных организмов, использова-
ния сортов и гибридов с широким спектром устойчивости 
к вредным объектам, их рационального размещения в се-
вооборотах, включая широкое применение биологических 
и безопасных новых химических препаратов на основе 
фитосанитарного мониторинга и прогноза вредоносности 
объектов и экономической целесообразности. Научная и 
практическая оценка влияния энергосберегающих техно-
логий No-till и Mini-till на динамику вредных объектов в 
агроэкоценозах полевых культур области позволит сфор-
мировать объективное представление о динамике фито-
санитарного состояния посевов и посадок сельскохозяй-
ственных культур в настоящее время и на перспективу.
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В условиях интенсификации сельскохозяйственного 
производства зерновые культуры являются определяющи-
ми в продовольственном, кормовом и торговом балансах 
области. Поэтому фитосанитарная оптимизация зерно-
вых агроценозов должна определяться рядом факторов, 
из которых экономически важнейшими являются высоко-
продуктивные сорта с широким спектром устойчивости 
к опасным объектам, соблюдение региональных агротех-
нологий с повсеместным применением новых локаль-
ных экологически безопасных интегрированных систем 
защитных мероприятий. Как показывает мировой опыт, 
регулирующая роль культивируемого сортимента в сохра-
нении длительной фитосанитарной стабилизации в посе-
вах зерновых и других культур проявляется при наличии 
не менее 50 % сортов и гибридов, устойчивых к вредным 
объектам. Для области это позволит создать устойчивый 
фитосанитарный гомеостаз в агроэкоценозах культивиру-
емых культур и обеспечить устойчивый рост урожайности 
и качества зерна.

Стратегия создания сортов и гибридов, устойчивых к 
вредным объектам, их агроэкологическая оценка с раци-
ональным размещением на территории является важней-
шей предпосылкой фитосанитарной стабилизации агро-
экоценозов Белгородской области. Ассортимент сортов 
сельскохозяйственных культур в области формируется за 
счёт местной селекции, его интродукции из других регио-
нов России и зарубежных поставок. Местная селекция по-
левых культур, как следует из концепции биологического 
земледелия области, является приоритетной. Она позволит 
создать ассортимент полевых культур, наиболее адаптиро-
ванный к местным условиям, наладить семеноводство и 
обеспечить потребность области в посевном материале. 
Общеизвестно, что селекция местных сортов и гибридов 
на устойчивость к болезням и вредителям должна осу-
ществляться с учетом вредоносного спектра местных по-
пуляций опасных объектов полевых агроценозов. Методы 
изучения популяционного состава возбудителей болезней 
зерновых культур, поиск и создание доноров устойчиво-
сти, идентификация генов вирулентности и устойчивости 
к ним, разработанные в ВИЗР, были успешно реализова-
ны в ряде селекционных проектов в нашей стране и за 
рубежом. Так, в результате сотрудничества Белгородской 
сельскохозяйственной академии и Всероссийского НИИ 
защиты растений по программе ТОСС «Север» был соз-
дан устойчивый к стеблевым гнилям, головневым заболе-
ваниям, кукурузному мотыльку и шведской мухе гибрид 
Коллективный 181 СВ [Иващенко, Щелокова и др., 1991]. 
Он был районирован в Белгородской и других областях б. 
СССР. Дальнейшая разработка проектов селекции зерно-
вых культур на устойчивость к опасным объектам, вклю-
чая устойчивость к засухе, их реализация при участии 
специалистов ВИЗР может оказать существенный вклад в 
создании перспективного ассортимента важнейших поле-
вых культур для области. 

Защита подсолнечника от белой и серой гнилей, фо-
мопсиса, ложной мучнистой росы и некоторых других 
представляет серьезную проблему. Ассортимент хими-
ческих средств защиты, имеющийся в настоящее время 
в стране, является крайне ограниченным и недостаточно 
эффективным (не более 50 %), исключая препарат Апрон 
XL-протравитель семян против инфекции ложной муч-

нистой росы. Эффективные биологические препараты 
против болезней подсолнечника в настоящее время отсут-
ствуют. В условиях широкого применения энергосбере-
гающих технологий обработки почвы, продолжающейся 
повсеместной интродукции иностранных и восприимчи-
вых отечественных сортов и гибридов следует ожидать 
дальнейшего усложнения фитосанитарной обстановки в 
агроценозах с подсолнечником. Появление в области на 
подсолнечнике вредоносного фомопсиса, пепельной гни-
ли, септориоза, физиологических рас ложной мучнистой 
росы с широким спектром вирулентности, более виру-
лентных штаммов возбудителя фомоза связано с широким 
использованием иностранных гибридов. Снижение потерь 
урожая подсолнечника от болезней возможно только за 
счёт интенсификации местной селекции на устойчивость, 
как это аналогично предполагается в селекции зерновых, 
расширения и улучшения качества семеноводства, опти-
мального размещения и ротации в севооборотах с учетом 
скороспелости сортимента, с насыщением севооборота 
подсолнечником не более 9-10 %, обработки стерни био-
логическими препаратами для снижения инфекционного 
потенциала патогенов, сокращения в посевах удельного 
веса иностранных гибридов, а также разработки новой 
совершенной эффективной экологически безопасной ин-
тегрированной системы защиты подсолнечника с повсе-
местным её применением. Поиск, создание и применение 
в период вегетации подсолнечника эффективных био-
логических препаратов, когда происходит его массовое 
инфицирование возбудителями заболеваний, может су-
щественно обеспечить более высокий уровень экологиче-
ской защиты этой культуры от болезней и других вредных 
объектов. 

Посевы картофеля и овощных культур в области так-
же нуждаются в экологически безопасной новой интегри-
рованной защите от основных болезней и вредителей, в 
частности от фитофторы, альтернариоза, вирусных забо-
леваний и колорадского жука. ВИЗР располагает обшир-
ной информацией по подбору эффективных малотоксич-
ных средств защиты картофеля от колорадского жука с 
учётом его резистентности к инсектицидам [Васильева и 
др., 2013]. Все эти научные разработки планируется реа-
лизовать в условиях создаваемого Биопарка новых идей и 
достижений по защите растений в Белгородской области 
[Бизнес предложение, 2014]. На посевах сахарной свёклы 
наибольший вред причиняют сорные растения, успешная 
борьба с которыми осуществляется с помощью гербици-
дов. Болезни и вредители на свёкле пока ощутимого вре-
да не причиняют, но в условиях минимизации обработок 
почвы возможно появление новых опасных и нарастание 
вреда от уже паразитирующих на этой культуре объектов, 
что расширяет задачи мониторинга.

Защита плодового сада и закрытого грунта, размеры 
последнего могут быть увеличены в области от 44 га до 
500 га, которые нуждаются в снижении химического прес-
са и расширенном применении биологической защиты. 
Успешная реализация биологической защиты в плодовом 
саду и защищенном грунте области возможна на основе 
многолетних разработок ВИЗР. Совместно с ВИЗР, ООО 
“Агробиотехнология” и ООО “Биодан” в последнее вре-
мя было создано 15 новых перспективных биопрепаратов 
против болезней и вредителей. Следовательно, в настоя-
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щее время ВИЗР может предложить достаточный ассорти-
мент биологических и малотоксичных препаратов против 
комплекса вредных объектов, технологию их мониторин-
га и прогноза, например с использованием феромонного 
мониторинга и локальных полевых автоматических элек-
тронных станций. Кроме того, созданы технологии про-
изводства полезных энтомообъектов, их колонизации с 
биологической и экономической оценкой эффективности.

В биологическом земледелии области для реализации 
новых региональных систем защиты растений требуется 
инвентарная оценка распространенности и интенсивно-
сти проявления вредоносных объектов с учетом природ-
но-климатических градаций её территории, которая мо-
жет быть представлена в виде картографической схемы 
с использованием геоинформационных систем (ГИС). В 
общем виде подобная карта представляет собой многолет-
ний территориальный прогноз. В нашей стране она раз-
работана в ВИЗР в крупномасштабном формате в системе 
ГИС и представлена в Интернете в виде Интерактивного 
Агроатласа для различных агроэкоценозов сельскохозяй-
ственных культур на примере Российской Федерации и 
сопредельных стран (Агроатлас ...2008). Территориальный 
прогноз в сочетании с краткосрочным прогнозом вредо-
носных видов может обеспечить обоснованное и целена-
правленное применение защитных мероприятий в локаль-
ных зонах риска ожидаемых умеренных и повышенных 
потерь урожая от вредоносных объектов. Это позволяет 
целенаправленно использовать средства защиты растений 
и исключать их ненужное применение, как это предусмо-
трено в Кодексе добросовестного землепользования Бел-
городской области [Кодекс..., 2015]. Совместное сотруд-
ничество ВИЗР и Россельхознадзора области в разработке 
новых подходов и совершенствовании технологий мони-
торинга и прогноза за вредными объектами, и представле-
ние этих результатов на областном электронном сайте, ко-
торый предстоит разработать, позволит модернизировать 

защиту растений для разных уровней её применения. 
В условиях биологизации растениеводства области 

крайне важным является организация на сельхозугодьях 
экотоксилогического мониторинга с картированием тер-
ритории по концентрации составов действующих веществ 
средств защиты растений и остаточным количествам пе-
стицидов в почве, воде, продукции с дополнительными 
показателями уровней их деградации. В Белгородской об-
ласти особая значимость в модернизации и биологизации 
защиты растений должна отводиться саморегулирующей 
роли агроэкобиоценозов, подбору ассортимента средств 
защиты с показателями низкой токсичности, использова-
нию комплексных препаративных форм, новых биологи-
ческих эффективных препаратов, пригодных для разных 
систем землепользования. Биотехнологическое направ-
ление в модернизации защиты растений области должно 
быть ориентировано на подбор генетических эффектив-
ных комбинационно пригодных источников устойчивости 
в селекционных проектах, выявление и оценку эффектив-
ности интродуцированных и природных полезных энто-
мофагов и возбудителей эпизоотий фитофагов, массовую 
наработку энтомофагов для защищенного грунта и их 
полевой колонизации в агроценозах. Организация повсе-
местного, своевременного и постоянно действующего мо-
ниторинга вредных и полезных объектов, их достоверный 
прогноз являются одними из важнейших условий реализа-
ции экологически безопасной и экономически эффектив-
ной защиты растений в агроэкоценозах биологического 
земледелия Белгородской области.

Результаты разработки и внедрения новой экологиче-
ски безопасной интегрированной системы защиты рас-
тений для условий биологического земледелия Белго-
родской области могут явиться научной и практической 
основой в обосновании других интегрированных систем 
защиты растений против вредных объектов для различных 
регионов Российской Федерации.
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PHYTOSANITARY OPTIMIZATION OF AGROECOSYSTEMS IN BELGOROD REGION
V.A. Pavlyushin1, V.I. Yakutkin1, N.P. Tavolzhanskii2 

1All-Russian Institute of Plant Protection, St. Petersburg, Russia  
2Veidelevskii Research and Production Agricultural Institute of Sunflower Selection and Seed Farming  

in the Central Chernozem Region, Veidelevka, Belgorod Region, Russia

A long-term target programs of biological farming systems are realized inhe Belgorod region. The introduction of biological 
agriculture should provide fundamental restructuring of agricultural production based on agro-ecological characteristics of the 
region, its population status, weather conditions, changes in tillage systems and increase of soil fertility. Improving the soil 
fertility must be due to the widespread use of biological fertilizers produced from livestock and poultry waste. An additional 
source of increasing the soil fertility is crop residues as a result of the widespread use of No-till and Mini-till technologies, 
planting green manure crops and perennial grasses in the new structure of field rotations. An optimization of fertilizer application 
is necessary because of the increase of crop yield. Particular attention is paid to the self-production of seed material for major 
field crops. The yield growth and increase of its quality at biological farming is only possible at using the optimal, economically 
justified integrated pest management on the basis of monitoring and forecasting dangerous organisms, the use of resistant varieties 
and hybrids of intensive type, the selection range of the safest means of plant protection, including expanded use of biological 
agents in field and protected conditions. Creating a regional reference point of the All-Russian Institute of Plant Protection, 
“Agrobiotechnology” group of companies (Moscow) and Scientific and Technical Center “BIO” (Shebekino) is the basis for 
the formation of modern BioPark aiming at the development and implementation of new scientific and practical tasks in plant 
protection in biological agriculture, stabilizing the agroecosystems of Belgorod region.

Keywords: Belgorod Region; agriculture; biological farming; pest organism; phytosanitary optimization; agroecosystem.
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осоБенности пищеВой специализации паутинного клеща  
TeTranychus urTicae Koch: морФо-анатомическое строение листьеВ 

различных по устойчиВости к ФитоФагу сортооБразцоВ огурца 

В.а. раздобурдин, г.е. сергеев
Всероссийский НИИ защиты растений, Санкт-Петербург

На сортообразцах огурца Грибовчанка F1 и Вр. к-2732, различающихся по устойчивости к паутинному клещу, 
показано, что морфофизиологические особенности листьев разных ярусов, обусловленные их возрастным состоянием, 
влияют на пищевое поведение и развитие вредителя. С целью выяснения значения особенностей морфо-анатомической 
структуры листьев в устойчивости огурца к фитофагу проводился сравнительно-анатомический анализ поперечных 
срезов листовых пластинок различных ярусов на главном побеге, включающий определение размерных параметров 
мезофилла, нижнего и верхнего эпидермиса, числа устьиц и трихом на единицу поверхности листа. Установлены различия 
между генотипами огурца по толщине столбчатой и губчатой паренхимы листьев, по коэффициенту палисадности 
мезофилла, толщине нижнего эпидермиса, плотности, длине и ширине устьиц на нижнем эпидермисе, по плотности 
его опушения. На обоих сортообразцах толщина листовой пластинки, эпидермиса, губчатой, столбчатой паренхимы, 
толщина клеток столбчатой паренхимы на листьях верхних ярусов меньше, чем на нижних. Анализ корреляции 
показателей пищевого поведения и развития паутинного клеща на листьях с параметрами морфо-анатомической 
структуры листовых пластинок позволяет предполагать, что толщина нижнего эпидермиса и губчатой паренхимы имеет 
иммунологическое значение. Исследования показали, что онтогенетическая пищевая специализация паутинного клеща 
проявляется в его приуроченности в питании к молодым формирующимся листьям, морфо-анатомическая структура 
которых слабо препятствует пищедобывательной деятельности вредителя. 

ключевые слова: морфофизиология и анатомия листа, морфологический иммуногенетический барьер.

Огурец относится к растениям лиановидной жизнен-
ной формы с выраженной модульной морфофизиологи-
ческой организацией. Конус нарастания главного побега 
растения – индетерминантный, до конца вегетации остает-
ся на 2 этапе органогенеза, а репродуктивные побеги раз-
виваются в пазухах настоящих листьев и проходят все 12 
этапов морфогенеза. На побеге каждый его лист находится 
на определенном этапе собственного органогенеза и в той 
или иной мере отличается по морфофизиологическому 
состоянию от других. Исследования пищевого поведения 
и развития паутинного клеща на листьях разных ярусов 
главного побега огурца показали, что морфофизиологиче-
ские особенности метамера, обусловленные его возраст-
ным состоянием, могут влиять на вредителях [Раздобур-
дин, Сергеев, 2015]. Так, на различных по устойчивости 
к паутинному клещу сортообразцах Грибовчанка F1 и Вр. 

к-2732 установлено: листья нижних ярусов в сравнении с 
верхними меньше предпочитаются фитофагом для пита-
ния; на нижних листьях снижается плодовитость вреди-
теля. На Грибовчанке (в отличие от Вр. к-2732) на листьях 
нижних ярусов выживаемость ювенильных особей ниже, 
чем на верхних. Степень проявления по отношению к вре-
дителю иммунологических свойств листа зависит от пред-
ставленности механизмов устойчивости растения. 

В комплексе механизмов иммуногенетической систе-
мы, защищающих от биотрофов растение на всех уровнях 
его организации, обеспечивающих охрану структурной и 
функциональной целостности автотрофа, большую роль 
играют механизмы морфологического барьера [Вилкова 
и др., 2003]. На хлопчатнике показано, что морфо-анато-
мические особенности тканей листьев существенно вли-
яют на взаимоотношения растений с паутинным клещом. 


