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В 2012 г. в лесах Оренбургской области заметно 
возросла численность рыжего соснового пилиль-
щика и звёздчатого пилильщика-ткача – опас-
нейших вредителей сосны, объедающих хвою. 
Вспышки массового размножения хвоегрызущих 
филлофагов возникают под влиянием значи-
тельных отклонений ряда метеорологических 
показателей от нормы, как правило, в течение 
нескольких лет, часто сопряжённых с циклами 
солнечной активности.

Погодные условия воздействуют на кормовые 
качества древесных пород и их устойчивость к 
повреждениям и влияют на жизнеспособность, 
плодовитость и выживаемость популяций на-
секомых. Группа хвоегрызущих насекомых 
объединяет виды, личинки которых поедают 
хвою древесных растений. Их часто называют 
насекомыми-дефолиаторами, т.к. они способны 
частично или полностью уничтожать хвою или 
листву, лишая деревья их фотосинтезирующего 
аппарата. Среди этой весьма многовидовой и 
разнообразной по своему систематическому 
положению и образу жизни группы выделяют 
виды, чьи популяции способны к периодиче-
ским вспышкам массового размножения, когда 
их численность резко, на несколько порядков, 
возрастает. В 2013 г. беспокойство вызывает 
увеличение численности рыжего соснового 
пилильщика и звёздчатого пилильщика-ткача. 
Толчком для их активизации стала засуха 2010 г.

Сосновые пилильщики отличаются высокой 
пластичностью, повреждают разновозрастные 
естественные и искусственные сосновые на-
саждения [1].

Вспышки массового размножения сосновых 
пилильщиков возникают при наличии благопри-
ятных для них условий: тёплая и сухая погода 
весной – в начале лета в течение нескольких лет 
подряд, наличие чистых сосновых насаждений, 
деревьев со сниженной защитной реакцией, 
неблагоприятные условия произрастания дре-
востоев и т.п. Поэтому заселённость сосняков 
рыжим сосновым пилильщиком вполне может 
служить индикатором их устойчивости [2, 3].

По результатам рекогносцировочного об-
следования, проведённого весной 2013 г. на
территории Оренбургской области, было
установлено, что действуют очаги массового 
размножения сосновых пилильщиков в ряде 
лесничеств.

Объекты и методы исследования. Объектом
исследований явились сосновые насаждения 
разного возраста Новосергиевского, Соль-
Илецкого, Ташлинского, Первомайского, Акбу-
лакского, Адамовского лесничеств, повреждён-
ные звёздчатым пилильщиком-ткачём и рыжим 
сосновым пилильщиком.

Учёт звёздчатого пилильщика-ткача осущест-
вляли на пробных площадках. Для звёздчатого 
пилильщика-ткача оптимальный размер пробной 
площадки составляет 0,25 м2. В каждом лесо-
таксационном выделе закладывали по четыре 
пробные площадки, производили на них подсчёт 
эонимф и пронимф вредителя, распределение 
их на самцов и самок. Также высчитывали про-
екцию кроны модельного дерева.

Результаты исследований. В лесном фонде ГБУ 
«Адамовское лесничество» числится очаг звёзд-
чатого пилильщика-ткача на площади 106,0 га. 
В результате учётов на общей площади 150,7 га 
установлено, что средняя заселённость почвы 
здоровыми пронимфами самок на квадратный 
метр составляет 3,84 шт. С учётом средней пло-
довитости одной самки 80 яиц [3] отмечено, 
что на одно дерево в 2013 г. будет приходиться 
482 яйца, что соответствует 55,6% объедания 
22-летних насаждений сосны обыкновенной 
12-й формации.

Учёты численности звёздчатого пилильщика-
ткача в лесном фонде ГБУ «Ташлинское лесниче-
ство» на площади 56,0 га показали, что отмечается 
объедание на единичных деревьях 2012 г., не 
превышающее 5%, средневзвешенная категория 
состояния насаждений – 1,0 (здоровые) (табл. 1). 
При почвенных раскопках на всей площади 
были обнаружены пронимфы вредителя. Угроза 
объедания в текущем году высчитывалась по 
наличию пронимф – на одно дерево в 2013 г. 
будет приходиться 832 яйца, что соответствует 
100% объедания 26-летних насаждений сосны 
12-й формации.

Однако следует учесть, что до превращения 
вредителя в фазу личинки первого возраста 
произойдёт естественное снижение его числен-
ности, как в фазе пронимфы (уничтожение их 
животными – кабаны, барсуки), так и в дру-
гих фазах – имаго, яйца и личинки, особенно 
на ранней стадии развития. Так, по данным 
многолетних наблюдений, проводимых спе-
циалистами филиала ФБУ «Рослесозащита» 
ЦЗЛ Оренбургской области, средний показатель 
снижения численности во время прохождения 
вредителем от фазы пронимфы до фазы личинки 
составляет около 7%.
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Количественные и качественные характеристики
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В лесном фонде ГБУ «Акбулакское лесниче-
ство» числится очаг звёздчатого пилильщика-
ткача на площади 106,0 га.

Средняя заселённость здоровых пронимф 
самок на квадратный метр составляет 20,0 шт., 
на одно дерево в 2013 г. будет приходиться 2400,0 
яиц, что соответствует 100% объедания 31-летних 
насаждений сосны 12-й формации (табл. 2).

Весенний учёт численности звёздчатого пи-
лильщика-ткача в насаждениях Соль-Илец-
кого участкового лесничества и бывшего Чубарь-
Агачского м/у ГБУ «Соль-Илецкое лесничество» 
на общей площади 281,0 га показал, что очаг 
пилильщика-ткача после зимнего периода про-
должает действовать на всей площади 281 га, 
из которых на площади 244 га требуются меры 
по локализации и ликвидации, т.к. на данной 
площади угроза объедания составляет более 50%.

Распределение площади очага по степени 
предстоящего повреждения в 2013 г. составляет: 
от 34 до50% – 37 га, более 75% – 244,0 га.

Среднеарифметические показатели абсолют-
ной численности очага звёздчатого пилильщика-
ткача составляли: пронимф – 16,7 шт/м2, 
эонимф – 5,5 шт/м2; не требующих борьбы 
пронимф – 7,7 шт/м2, эонимф – 3,7 шт/м2.

Весенний учёт численности рыжего соснового 
пилильщика в насаждениях Новосергиевского и 
Покровского участковых лесничеств ГБУ «Но-
восергиевское лесничество» на площади 345,6 

га показал, что средняя заселённость яиц на 
одно дерево составляет 7221,1 шт. В результате 
среднее прогнозируемое объедание 40-летних 
насаждений в 2013 г. составит 68%. Распреде-
ление площади очага по степени предстоящего 
повреждения в 2013 г.: от 24 до 50% – 98,2 га; 
от 51 до 75% – 59,4 га; более 75% – 188,0 га.

Весенние контрольные учёты численности 
пилильщика соснового рыжего в насаждениях 
лесного фонда ГБУ «Первомайское лесничество» 
проведены на площади 967,4 га.

Среднеарифметические показатели по очагу 
рыжего соснового пилильщика составили: абсо-
лютное количество здоровых яиц на дерево – 2727 
шт., количество погибших яиц на дерево – 271 
шт., встречаемость – 100%, угроза объедания в 
2013 г. – 76%; средневзвешенные: абсолютное 
количество здоровых яиц на дерево – 2399 шт., 
количество неоплодотворённых яиц на дерево – 
235 шт., встречаемость – 100%, угроза объедания 
в 2013 г. – 75%.

В результате проведённого учёта численности 
рыжего соснового пилильщика в лесном фонде 
ГБУ «Первомайское лесничество» на площади 
967,4 га установлено, что очаг данного вредителя 
после зимнего периода по-прежнему угрожает 
объеданию насаждений в Курманаевском и 
Первомайском участковых лесничествах более 
чем на 50%. Погибшие яйца составляют 9% 
от общего количества. Это свидетельствует о 
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высокой жизнеспособности вредителя после 
перезимовки.

Выводы. На территории Оренбургской обл. 
продолжают действовать вспышки массового 
размножения звёздчатого пилильщика-ткача и 
рыжего соснового пилильщика. Рыжий сосновый 
пилильщик обычно даёт частые, но непродол-
жительные вспышки массового размножения: 
очаги появляются и затухают внезапно и быстро, 
в течение двух – четырёх лет. Затухание вспыш-

ки обычно происходит вследствие природных 
эпизоотий вирусных инфекций и поражения 
паразитами [3].
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Оценка вредоносности является необходи-
мым этапом при разработке методов борьбы с 
отдельными видами фитофагов и создании ком-
плексных систем защиты растений. Конечным 
её итогом служит определение потерь урожая 
от вредителей, экономическая оценка вредных 
видов и разработка экономических порогов 
плотности их популяции [1].

Переоценка вредоносности объекта приво-
дит к необоснованным затратам на защитные 
мероприятия против него. Недооценка приводит 
к колоссальным потерям урожая [2].

Применение пестицидов в защите растений 
связано с самыми большими экологическими 
рисками. Любой практической ситуации в ИЗР 
предшествует оценка численности вредных 
объектов и принятие решения по критерию 
экономического порога вредоносности (ЭПВ). 
Основные критерии имеют выраженный зо-
нальный характер. Данные, полученные в одном 
регионе, неприемлемы в соседнем. Количествен-
ные зависимости являются основой для разра-
ботки моделей и основных критериев в защите 
растений. Зависимости в системе триотрофа 
обосновывают экономические пороги вредонос-
ности и уровни эффективности энтомофагов, а 
в системе уловистость – численность основные 
критерии для мониторинга вредных организмов. 
Прогностическая сила и значимость моделей 
зависит от достоверности эмпирической базы 
для их построения. Эмпирический и опытный 
материал должен охватывать все встречающие-
ся в практике значения плотностей вредных и 
полезных организмов: низкие, средние и очень 
высокие [3].

В современной интегрированной защите рас-
тений применение инсектицидов для борьбы с 
вредителями должно определяться биологиче-
скими особенностями вредителей-фитофагов и 

порогами вредоносности, которые представляют 
собой критерии целесообразности применения 
инсектицидов и устанавливаются на основе 
изучения вредоносности в системе культура –
фитофаг [4].

Наиболее опасным вредителем пшеничного 
поля является вредная черепашка. Она не только 
снижает количество, но и ухудшает качество 
урожая. Устойчивых к ней сортов пшеницы ещё 
не создано, и даже в годы депрессии числен-
ности клопов проводится обработка посевов от 
этого вредителя.

В этой связи исследования, направленные 
на изучение особенностей вредоносности и 
разработку эффективных мероприятий по за-
щите озимой пшеницы от вредной черепашки, 
остаются весьма актуальными.

Материалы и методы. Опыты по изучению 
вредоносности личинок клопа-черепашки и 
эффективности инсектицидов проводили в 
2007–2011 гг. в Донском зональном НИИСХ 
Ростовской области на полях отдела агрохимии 
и защиты растений. Сорт озимой пшеницы – 
Августа, размещённая по чистому пару. В ходе 
исследования руководствовались известными 
методами [5, 6].

В полевых опытах была изучена эффек-
тивность пяти инсектицидов против вредной 
черепашки. Химические группы действующих 
веществ, входящих в состав инсектицидов, имеют 
характерные биологические и технологические 
особенности. Нами были испытаны инсектициды 
на основе трёх групп химических соединений, 
которые чаще всего используются для защиты 
пшеницы от вредителей: фосфорорганические 
препараты – Парашют, МКС – 0,5 л/га, Су-
митион, КЭ – 0,6 л/га; препараты из класса 
синтетических пиретроидов – Децис Экстра, 
КЭ – 0,05 л/га, Каратэ Зеон, МКС – 0,15 л/га 
и неоникотиноид – Актара, ВДГ – 0,06 кг/га.

Инсектициды применяли в два срока: в фазу 
колошения озимой пшеницы против имаго 

Меры химической борьбы с вредной черепашкой
в условиях Нижнего Дона




