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ВВЕДЕНИК

Поодвдне* д«вЯ1идвснв характвривуяЕОЯ $гошеии*ц юнцояурядми 
я опвциалнаецин проиаходохва овоцных кул^хур. Оообвнво uuoro 

од&аано я атои оношвнии в пригородных оовхоаах Нвчерноавивой во
ны РСФСР вокруг Косквы, Ленинграда, Свврдяовова, Горького к дру
гих городов, где отвпввь концвнхрацнн пооадов и посевов овощ
ных кудыур доведена до высокого уровня. Так, ж какдон иа опецяа- 
диаированных овощеводческих хоаяйопах Ленинградокой обдасси 
площади под капуотой и другнш крво1оцв«1 ныин кулы^рьни а наоюя- 
цее вреыя доотигаюс 500 и более га.

Концентрация плоцадвй ваняхых одноинвнныии му»*ураын име- 
et иного преииущеов органиаацнонного м вкономичеоноро порядна. 
Одвако, Bueose о тем она чаото приводи* н овяяенив роли севоо
боротов как фактора оамоочищевия почвы et вредных органиаыов. 
Валедотвие asoro оооОвнно ^силиваесвя наиогшение инфекционною 
начала килы* швышаеюя чиоленнооть пупаряев капустных ыух я дру
гих видов вредителей.

Сведение полей, ваняхых под крестоцветные культуры, в боль
шие иасоивы приводит к усилению привхакашей их силы для ка- 
пуосных ыух и других вредителей при откладке яиц.

Оолабление внимания к уборке и унячтокеии» остатков урожая 
и особенно кочерыг также споообствует усилению повреждения рао- 
тений вредными органиаиаии.

Наряду 00 окааанным, оущеотвенноо аначение в усилении потерь 
урожая от вредных органиамов имеют допуокеекые в хозяйствах на
рушения оптимальных режимов выращивания равоады я односюрон- 
вее внесение ааохных удобрений, чхо осяабяяет вынооливооть рас
тений к киле, тлям, капустным мухам и другим видам вредных ор
ганизмов.

8ти обстояхельотва приведи к увиденя» иооольвования хими
ческих мер ващиты капувтм я других креотоцветных культур. Так, 
в пооледниэ годы уровень применения инсектицидов достиг допус- 
»имых по санитариям нормам пределов.

Усиление химического пресса на поаевах и посадках крестоц- 
вехных культур, как показали иосдедовавия ВИЗР, приводит в Ле
нинградской и других вонах овоцеводства к равному онижевив 
полеаной роли антомофегов. Крома того, аю  опоообатвует уоиле-
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ниБ угрозы 88грязнвния окружающвй среды и урожая остатками ин
сектицидов. Учитывая отмеченные трудности ВИЗР в сотрудничестве 
с учеными ВИРа, специалистами Ленинградской областной станции 
защиты растений и агрономами совхозов "Шушары", "Федоровское" и 
"Ленсоветовский"в течение десятой пятилетки провел комплексную 
работу, которая позволила значительно усовершенствовать оистему 
защиты крестоцвегных культур от вредных организмов.

В основу рекоменд ’̂ехой системы положены новые экологические 
принципы. Они позволяют в ооздавшихоя олокных условиях, вызван
ных специализацией производства овоцных культур, ослабить про
цессы накопления инфекционного начала килы в почве и повыиения 
численности вредителя, максимально испильаовать естественные 
силы растений для противостояния отрицательного воздействия вред
ных организмов на урожайность крестоцветных культур. Этого мож
но доотичь, в первуо очередь,ва очет использования более устой
чивых сортов, химической иммунизации растений я рационального 
использования инсектицидов в целях охраны окружающей среды. 
Последнее будет также опоооботвовать мобилизации ва защиту уро
жая внтомофагоВ.

I.  ПРИЧИНЫ ПЕРИОДИЧНОСТИ сильного ПРОЯВЛИИЯ 
килы и РА8ВИТИЯ КАПУСТНЬОС МУХ И ИХ АРЕАЛ.

1.1. Кила овоцвых креотоцветных 
культур

Кила, вызываемая почвенным патогенй1ым грибом Piaemodiophora
Ъгаз81оав - наиболее вредоносное заболевание овощных крео- 

тоцветных культур. Сильному проявлению килы опоооботвует почва 
о кислотностью от ^,5 до 6 ,А рл.1 неустойчивое увлажнение (по
вышенная или пониженная влажность почвы), умеренная температура 
воздуха и почвы (18-23° С).

В вависииости от степени окультурениости участков (вовду- 
хопроницаемооть, теплопроводность, киолотнооть почвы и др.) 
возбудитель килы сохраняетоя в почве от 5 до <15 лет.

В зону постоянного и сильного проявления килы белокочанной 
капусты входят Ленинградокая, Владимирокая, Калининградская, 
Кировская, Свердловокая и Рязанокая области. Карельская АССР.

Вдесь кила раопростраяена на крестоцветных культурах очень
4



широко и на полях ооично встречавюя оилыю пораженных расгв- 
ни(( 20-30?  ̂ и более. Недобор уровая капусты от кили на неустой
чивых сортах может достигать 10-20 т/га и более. Потери уровая 
столовой брюквы в отдельные роды достирают 30% (сорт Красно
сельская).

К зоне периодического среднего и сильного проявления килы 
относятся Брянская, Горьковская, Ивановская, Костромская, Нов
городская, Пермская области н Коми АССР. В этой зоне кила про
является в средней и сильной огепени рав в 2-3 года и поражает 
до 10-15% растений. В втих районах потери урожая от этого за
болевания в 2-3 рава нике и ооотавляют/от 5 до В т/га.

Источниками инфекционного начала Р. braaslcae являются» 
почва полей, где выращивались крестоцветные растения, партии 
хорфа, завозииые на поля и рассадники, иавоа, получаемый при 
скармливании крупному рогатому окоту турнепса и др. корнепло- 
до;в из семейства крестоцветных, пораженных в средней или силь
ной степени килой.

Как показали исследования отдела фитотоксикологии ВИ8Р 
развитие килы зависит от возрастных и физиологических особен
ностей растений и степени соответствия внешних условий истори
чески сложившихся тробованиям к ним в ренцентрах происхожде
ния крестоцветных культур.

Ьелокочанная капуота, как иавеотно, происходит из Среди
земноморья и характеризуется рпецифическими экологическими 
требованиями. Наиболее благоприятна для роста и развития на 
начальных атагшх длина светового дня 13-14 часов, с постоян
ным уменьшониеи длины дня до 8,5 часов к началу образования 
кочана. Вслед аа этим требования к длине светового дня вновь 
возрастают и к периоду уборки урожая достигают исходной вели
чины (рио.Х).

Требования растений капуоты к интеноивновти солнечной ра
диации изменяются еще более резко (рио.2). Наиболее требова
тельны раотения в первые дни своего развития и в период созре
вания кочана. Наииен&шие оэтребноотн к солнечно! радиации 
предъявляют растония в фазе начала формирования кочана. Толь
ко в этих условиях обеспечивается максимальвая эффективность 
фотосинтеза и поступления питательных вецеотв в растения, чти 
в совокупности повышает устойчивость рас*ениИ к вредным орга-



Рио, I  Длине светового дня за вегетвииоиш.й период 
(средние многолетние деш'ые)

о

Рис, 2 Солнзчпея ]хдивцин зе вегетбпионныи период 
(средние многолетние данные)

1 - северной lhpotu (сентчорь - апрель)
2 - 60° северной шпроты (март “  сентябрь)
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Аналив требований раотений к фекгорам ореди укавывав!, чю  

для ка п уст  в онтогенезе харакгарно наличие двух критических 
периодов. Первый иа них является переход от питания материнский 
оеиянвы на активное воздушное и корневое питание (фото- и хеио- 
оантеа). 8ю т период, начиная о фазы развернутых сеиядолей - 
образования первого листа, длится в средней 5 оуток. Если в 
течение этого вреиени метеорологические условии будут соответст
вовать фиаиологичеокии требованиям крвотоцватних культур, то они 
деже на вараженной Р. b rass lcae  почве не будут поражаться
килой.

Вторым критическим периодом для белокочанной капусты явлнет- 
ся фаза начала обрагования кочана, когда растения переходят от 
вегетативной стадии к генеративной (аеложанию зародышевой почки).
В генцентре происхождения зга февв проходит при коротком дне, 
поникенной солнечной радиации, в Нечернозекной зоне - при длин
ном дне, высокой солнечной активности и соотносительно более вы
соких температурах. Пеооответотвие светового л температурного 
режимов в этой зоне физиологическим требованиям белокочанной ка~ 
пусть', сложившимоя в историческом прошлом, является одной из при
чин сильного проявления килы со второй половины вегетации (таО л.1 ).

Бьло установлено (ВлЕДииироквя,1968), что это несоответствие 
между Енологичеокими гребовениями растений и еотественными условии 
ии их возделывания в Нечерноармной зоне мояет быть в вначитель- 
ной мере компенсировано направленным улучшением условий их пи
тания. Так, в першд вырещивания рвооеды важное значение имеет 
обеспечение растений с оемого начала вегетации серу- цинк- бор- 
содержащими вещевтвамн. 8ти вещества, играющие вакну» роль в 
регуляции живненного цикла растении в почвах многих районов Не
черноземья оодеряатоя в минимумо или в малодоступном состоянии.

Поэтому использование атих веществ в виде корневого или не
корневого питания улучшают физиологическое состояние растений и 
резко повышают их устойчивооть к вредным организмам, в том чис
ле к киле.

В принципе аналогичным путем воамокно повышение устойчивос
ти растений к вредным органивмам и во втором критическом перио
де роста и развития капусты.



Таблица I .
Световые и теинврехурные уоловия, воыдейотвующие на 
первый этап опгогвнбеа и опгдадвляювшв уотойчивооть 
крестоцветных растений к киле в период вегетации

Генцентр Мвте0 (<)л0ги’1в0кив данные ва 5
ffvnrevnn проиохож- суток поолв появлвния мвссо-илльтура, Д̂ НИЯ куль- внх воходов

00 рт туры
духе в С" светового ” „
-----------------  днп(чвс)
среднпя ииниивль-U D 0  ̂Ь>АНаН ц д д ^

Белокочанная Побережье Среди- та o n  о тп тл-Tt кбпуста 80«н6морья. До- 20 8-10 U - l k  25-30
линная культуре 

Аиагер 611 уыервнно-длин- 
Подврои ного светового
2500 дня (до 14 час)

Столовая брюк- Северная Европа. 9- II 2-Ь 15-16 25
ва Краоносельс-ДолиннеЯ культура 
„о- длинного светово-

Го дня

В отличив от капусты брюква в течение первого года вегетации 
характвривувгся одним критический периодом - фава кассовых всхо
дов - образование первого листа (табл.1 ). Повтоыу особое вниив- 
ние иеобходиио обратить на однократное обогащение почвенного ло
жа вышенавванными влеыентвми питания, что проводится в период 
сева оемян. При втои важно, чтобы вти вещества были внесены 
на задвнную глубину - 5-6 ом пахотного слоя.

I.2 Ji;f lia S ilibe мухи-
В Нечерновемной воне крестоцветным культурам постоянный 

вред наносят весенняя (D e lia  braesioae в)И летняя ( D. Поги- 
l i s  F a l l .  ) капустные мухи.

Весенняя капустная муха - один иэ опаснейших и широко расп
ространенных вредителей крестоцветных культур. Летняя капустная 
муха распространена во всех районах Нечерноземья кроме Кольс
кого полуострова. Личинки обоих видов повреждают капусту, редис,
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репу и др. крвоюцвшные к^лыуры и oopuue растении.
В течение вагвтвционного периода ьвоонняя капуотнья муха 

раавиваатся от одного (Мурианокая оОлеоть) до двух поколений в 
других оОлаотях и реопуОликвх воны. Летняя капустная иуха пов- 
oeueciHO дает одно поколение.

Наиболее вредоносный яьлныоя первое поколение ьеовнией ка
пустной иухй, личинки которой поврекдыот молодые растения кьпус- 
тч - период наиболее критический дли ее раввития. Потери урожая 
капусты от этого вредителя в некоторые годы могут составлять
10-15 т/га и более.

Летняя и второе поколение веоенивИ/капуотних мух повреж
дают реотения капусты на более поадних втапах онтогенваа (фаза 
обрезоваиий кочана - технической спелости), повтоиу их вредонос
ность на капусте меньше, чем не корнеплодах (брюкв*, редька, 
редис и т .д .).

В связи с втии мероприятия по борьбе о капустными мухами в 
каждом хозяйстве должны 1шанироватьоя с учетом ооогношеаия воа- 
делываемих культур, сроков их посадки (посева), вида и чиолен- 
нооти капустных мух. Важно при осенних и весенних раскопках 
he полях из-под крестоцветных культур учитывать соотношение 
пупариев весенней и летней капустных мух. Данные учетов послед
них лет, например, показывают, что в Ленинградской области в 
популяции капустных мух доминирует летняя капустная муха. Так, 
в Тооненоком, Всеволожоком и ^Ломоносовском районах оОлаоти 
(основных районах проивводства капусты) на 100 пупариев летней 
капустной мухи приходится только 10, 12 и 15 пупариев веоен- 
ней капустьой мухи П-го поколения соответственно. В целом чис
ленность капустных мух в расчете на I  в Ленинградокой об
ласти предотевлеиа на рио.З.

Основными факторами Jiыcoкoй вредоносности килы н капуст
ных мух в Нечерноземной зоне явлнютоя:

1. Концентрация выращивания крестоцветных культур в спе- 
циализирвенных овощеводческих ховийствах при отсутствии вов- 
можности использования в этих условиях многопольных севообо
ротов способствует усиленному размножению атих вредных ор
ганизмов;

2. Климати'^ескив условия зоны (высокая относительнан влак- 
но'сть воздуха, частые и обильные осадки и относительно невы
сокая температура воздуха в летний период) благоприятствуют





поражению растений килой, рьаинокеиию каи:/С1 ных мух и иоддержь- 
НИ1Р их вредоносности на высоном у(«внв.

3. Наличие на полях иэ-!юд крвотоцьетних кулыур кочегриг и 
неововирчиенная зяблевой оОработка соадвют условия для накопле
ния на полях инфекционного начала килы и ловышенин численности 
кипустнкх аух;

4. Сорнып растения, особенно ии свиейства крестоцветных на 
полнх, обочинах дорог и полей являются источникои белкового пи
кания для семок капустних иух в период полового созревания ьзроо 
лих осббей, что спосоостьувт более высокой плодовитости вреди
телей и поддержанию их численности на (высокой уровне. Значение 
оорняков сохраняется и для П-го поколения мвойиней капустной мухи,

5. Возделывание неустойчивых сортов способствует более бла
гоприятному развитию капустных мух и килы. Сделанный нами ана
лиз ассортимента выращиваемых в Ленинградской облеоти сортов ка
пусты показывает, что в настояцев время в структуре площадей, 
занягых этой культуро14 преобладыот впусюйчивыв oopta, что яв
ляется одной из причин повишецной численности и высокой вредо
носности капустных иух и кклы;

6. Яедостаточно .фодуыаннов иопольаованив инсектицидов баз 
учета уровня численности вредителей и прогноза их развития и 
вредоносности губительно оказывается иа энтоиофагах капустных 
мух - важного иокаственного фактора, онижаадего их численность}

7. Одностореннее внесение высоких доз азотных удобрений, 
несбалансированных по келия и 'фосфору, широко првктикуеиов в 
хозмйствах зоны и недостаток в почве ряда микрозлеиентов при
водит к повышению агресс1;вности килы и капустных мух.

2. СОРТОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАПУСТЫ К КАПУСТНЫМ 
Ш АМ  И КИЛЕ

Устойчивость сортов капусты и крестоцветных корнеплодов к 
капустный цухьи обеспечивается иногиии факторами; низкой прив
лекательностью растений для вредителей при откладке яиц, небла
гоприятный воздействиеи растений (антибиозои) на личинок при 
их питании растеаияии уст01;чивых сортов и выносливость» расте
ний к повреуденияи.

Низкая привлекательность растений для капустных иух обуслов
ливается выделециеи крестоцветными культурами летучих веществ 
вторичного обмена (иаотиоцианатов), морфологическими особен-
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Н001ЯИИ рас1 вний (форма, окрвокв и т .д .) и другие.
Ноблвгоприятнов воадейотвио расюний не личинок капуст’.шх 

ыух могут оказывать как высокие концентрации в тканях растений 
веществ вторичного обиена, так и вввюмо-морфолорическив осо
бенности отроения подвемной чаоти отебля и корневой оиотены.

Иооледовения покавали, что выносливосп капусты к поврелде- 
нияи личинкаии капустных мух и вовиожноотн ее повышения о по
мощью агротехнических приемов овяааны, главный образом, 
с вооотановлениеы корневой системы в ответ на повреждение, а 
такке со скоростью и степенью одревеонения центрального цилинд
ра ко рня.

Познание природы устойчивости растений к поврежденияи откры- 
веет широкие во'аыожнооти для управления lauuiTHHUH свойотвами 
растений в целях снижения потерь урожая от вредных объектов.

Сорта, у которых хорошо представлен комплекс навванных фак
торов проявляют макоимальную устойчивость к капустным мухам. 
Однако, если для капусты важное вначение имеют вое три группы 
факторов устойчивости, то для крестоцветных корнеплодов наиболь
шее вначение имеет группа факторов, обеспечиваюцая наиболее вы
сокую степень отвергания растений вредителем при откладке яиц. 
Это объясняется тем, что повреждение корнеплода брюквы, турнеп
са или редиса даже одной личинкой вредителя приводит к обесце
ниванию качества выращиваемого урожая.

Наибольшей удельный вео среди ревличных видов капусты, воз
делываемых в Нечерновемной воне РСФСР  ̂ занимают сорта белоко
чанной капусты. Таи, в Ленинградской облаоти I  1979 г. бело
кочанную капуоту вояделываян на площади более 4,5 тыо.га, что 
составило около 93^ шюцадей, отведенных под все виды капусты.

Среди сортов белокочанной капусты равличных по срокам соз
ревания значительные плоцади ваиимают позднеспелые (45,5^). 
Среднеспелые, среднепозднеопелые я раннеопелые сорта занимали 
соответственно 27,3{ 14,6 и 5,2^ площади под этой культурой 
^табл.2).

В Нечерноземной воне РСФСР среди районированных сортов ка
пусты имеются как обладающие весьма высокой степенью устойчивос
ти и капустным мухам, так и характеризующиеся комплексной ус
тойчивостью к киле, капустным мухам и другим вредным оргаяив- 
мам.
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Исследованиями Ы13Р устбаовлвно, что » Ленингрвдокой оолво- 
ти к числу таких сортов отнооигся:

Из раннеспелых соргов - Помер первый полярный К-206 и Ско- 
роспелйн, котирые "уходпт" от оильногй повреждения капустными 
мухами. У этих сортов одровеснеиив центрального цилиндра корня 
полностью ааквнчиваетсн к моменту массового отрождения личинок 
весенней квпустной мухи, гюэтому рвстзния повреядвются вредите
лем в меньшей степени. Важно подчефкнуть, что сор? С1соросполал 
пригоден для механизированной уборки и соаревнег на 10-13 дней 
раньше сорта Номер первый полярный К-206.

Навванные сорта раннеспелой группы в вначительной отепеии 
могут поражаться килой. Однако при ранних сроках посадки расте
ния успевают сформировать товарные кочаны до начале сильного 
проявления килы.

Из С 1̂ еднб(;пельа: сортов - Ьелоруоская ^55, Каделда, Тайнинс- 
каь I I .  Последние два сорта проявляют вксокую степень устойчи
вости к капустным мухам. Однако сорт Надежда неустойчив к киле, 
что следует учитывать при его размещении насильно вакиленных 
полях.

В целом среднеспелые сорта повреждаатся капустнкмк мухами 
в несколько большей степени чем реннеопелые (при высадке их в 
одни и те же сроки).

Кз ередне1шзднис сортов - сорт Ладожская 22 весьма устойчив 
к капустным мухам и киле, в средней степени поражается сосу
дистым бактериозом и в сильной степен!! - капустной тлей.

Сорт Подарок 2500 средне-устойчив к повреждению капустными 
мухами, в средней степени поражается килой и в слабой - бекте- 
риоэом.

в сравнении о вышеназванными группами сортов среднеповд- 
неспелые являются более устойчивыми к капустным мухам.

Из позднеспелых сооюв - сорт Амагер 611 - среднеустойчив к 
капустным мухам, однако сильно поражается килой.

Сорт Московская поздняя 15 - проявляет высокую степень ус
тойчивости к капустным мухам и киле, но в сильной степени васе- 
лявтся квпустной глей.

Выделенные нами устойчивые к вредным организмам райони
рованные сорта белокочанной капусты отвечают запросам произ
водства по выращиванию как ранней и среднеспелой продукции, так

14



и болов поаднеопвлой для использования в свежей виде в осение- 
8ИЦНИЙ период и для квашения.

Среди районированных и пвропективных для НочераозеииоЯ аини 
оорюв белокочанной капусты наибольший интерес представляют те, 
которые наряду с уотойчивостыв к капустным мухаи и киле облада
ют хорошиии товарными качестваии и характеризуются дружностью 
соаревания кочанов и другими свойотвами, позволяющими проводить 
механизированную уборку урожая.

Возделывание сортов устойчивых к киле и капустным мухам име
ет важное значение для получения высококачественной продукции 
и снижения опасности ее вагрязнения octaTKaMH пестицидов. И, 
наоборот, преимущественное испольаованив неустойчивых сортов ка
пусты к капустным иухан приводит к необходимости увеличения крат
ности химических обработок и повышению дозировок применяемых 
поотицядов.

В СВЯЗИ с этим оовершенотвование сортинента устойчивых сор
тов следует рассматривагь как основу получения лыооких урожаев 
овощных крестоцветных культур в различных районах Нечерноземья.

3. УСИЛЕНИЕ РОЛИ рТОМОФАГОБ И МИКЮ0РГАНИ8М0В 
В СНИЗШИИ ЧИСЛИНОСТИ КАПУСТНЫХ МУХ

Численность i'.anycTHUx мух в ряде случаев снижается их ес
тественными врагами - хищниками, паразитами и микроорганизмами, 
которых варегистрировано в нашей стране около 90 видов. Однако 
наибольшее внвчение среди них-имеют как в Ленинградской, так и 
в большинстве других областей Нечерноземья кук алвохарв, орехот
ворка триблиографа и некоторые виды хищных жужелиц.

Триблиографа ( Tr^bliographa гарао W e s t . i.  Cynipidae ) 
является многочисленным специализированным парааитои весенней и 
летней капустных'мух. Взрослое насекомое блестяще-черного цве
та, длина тела 2,75-4 нм (pHO.'t). Усики красновато-коричневые, 
у самок они 13 члениковые, четковидные, достигают Ъ / Ч  длины те
ла, у самцов - 15 члениковые, нитевидные, длиннее его тела.
Крылья прозрачные, одноцветные. Для гриблиографы характерно при
сутствие на передней паре крыльев следующих жилок: оубкостаяь- 
ной̂  радиальной  ̂ медио-кубитальноИ, медиальной, 
кубитальной и одной поперечной базальной жилки. На вто
рой паре крипьев имеется по одной субкостельной жилке.
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Ьрюшко сдавлено о соков. Лояоок И8 SOJIOOKOS на первом свгиен- 
тв Орюшка широкий, гряано-оврый. Рвопревлвнный яйцвклед длиннее 
гвла самки, а слошенный слегка выступав* ив вркяка. Ноги длинные, 
схройные о 5-ти чдвниковыми лапками. Тааики, яертлуги, частично 
бедра, голени и лапки коричневаю-красные.

Взрослый паразит выгрызает в пупарии отверстие, черев которое 
выходит наружу. Первыми вылетают самцы, повтомув начале лета чис
ленность самцов выше, чем санок. Однако в дальнейшей количество 
самок превосходит число самцов и составляет 60-64^ от общего чис
ла вылетевших насекомых. Самки триблиографм вылетают полововре- 
лыии и ораву 16 приступают к поискан жертвы. Триблиографа охотно 
васеляет основные стации обитания капустных нух - поля капусты и 
другие крвстоцвв#ные. Она варажает личинок мух преимущественно 
второго возраста, откладывая в них обычно по одному яйцу. По Г.Н. 
Макаренко (1972) можно отличать по внешнему виду вереженные пара
зиток пупарии капустных мух от неввраженных. Пупарии с личинкой 
триблиогрефы, которая ке ваполняет его полноотью неодинаковы по 
цвету. В местах, не вакятых личинкой, наружный покров пупария 
имеет более темную окраоку, чем в местах раоположения личинки. 
Кроме того, в пупариях о личияками паразита в его ваднем конце 
появляются темные, неправильной формы пятна в ревультате выделе
ния микония личинками последнего возраста после окончания питания. 
Не за раженный пупарий благодаря тому, что куколк1 . мухи ваполняет 
всю его полость однороден по цвету.

В Нечерновемной воне »риблиогрвфв, йак и веовиняя капустная 
муха, дает два Поколения в год/. Популяций, раввпвющаяоя в лет
ней капустной ыухе, имеет одно пиноление. 7  триблиографы возмож
на смена хозяев. При йереходв о одного зсовяийв не другого соот
ветственно иеняетоя и цикл реаяития паразите. Вылет триблиографы 
из зимующих пупариев веовнней й летней капустных мух, а также 
первого поколения весенней капустной мухи происходит позднее в 
среднем на 20-25 дней и совпадает о появлением в природе личинок 
капустных мух. Зараженнооть пупариев мух триблиографой в условиях 
Нечерноземья «олеОлется в пределах от 5 до 50 % .

Алеохара ( AleoohaTa b ilin ea ta  G yll.iS taphylin idae  ) ~ «УК 
черного цвета, блестящий (рис.4). Все тело его покрыто короткими 
грубыми волсскеми. На Голове имеются небольшие овальные глава я
11-тл члениковые булавовидные усики. Надкрылья короткие. Самки

16



0 )

Рио, 4. йнтоглофаги KiJiijCTiii.x мух

i-0 A le o rh a ra  b i l ln e a h a  f i y l i ,  
0) T ryb llo e rap h a  rapeie Wost. 

( :ю  r .II. i.ii, i.u p e iiiio , i j ' ,

й т 0
ВОЛОГОДСКАЯ 

областная библиотек*

IV



обычно крупнее саицов. Размеры тела жуко? колеОлютоя в значи
тельных пределах: or 2,5 до 7,5 н у . Разница в размерах куков 
может завиоеть от вида хозяина и величины пупериев, в которых 
они развивались. Взрослые жуки выходят черев отверстие, которое 
они прогрызают с вентральной стороны его передней чести. Пупаряи 
капустной мухи, заражен»!в алеохарой внешне не отличимы от неза- 
раженных, поскольку личинки стафилинида внедряются в пупарий 
чухи, когда куколка уже сформирована.

Алеохара - широко раопроотраненв в Советском Союзе и приуро
чена к воне постоянного вреда весенней и летней капустных мух.
По характеру питания равных фаз развития алеохаре одновременно 
является перевитом и хииником. Личинка ведет вктопаразитический 
оОраз жизни. Жуки* являются хищниками.Они отрождаютоя неполовозре
лыми и созревание яиц у них возможно лин  при питании яйцами и 
личинками капустных мух и других видов мух. В числе хозяев алео- 
хары зарегистрированы также свекловичная, роотковая и луковая 
мухи. Куки алеохары способны уничтожать до 2400 яиц. и личинок 
младших возраотов. Оамки откнадывают яйца в почву около корней 
растений, поврежденных личинками мух. Они имеют сравнительно боль
шую плодовитость до 1000 яиц. Отродивмаяоя личинка активно отыс
кивает пупарии мух, выбирая среди них уже с$ормироввваимися кукол
ками ховяина. После проникновения в пупарий, она раополагаетоя на 
тело куколки мухи и вокоре првврацамоя в бевногую слабо подвиж
ную личинку. Питаясь содержимым куколки мухи, парави» реввивается 
здесь до взроояого насекомого,

Алеохара вимуех в фазе личинки первого вовраота в пупариях 
мух. Появление жуков поояе вимовки обычно оовпвдав! о окуклива
нием хоаяяна, в котором они раввивалиоь. Воледотвав большой рас
тянутости периода отрождвния жуков и длительноота м  живни омн 
присутствуют на полях хапуогы и других сельокоховяйотвенных куль
тур до конца вегетационного сезона. У алеохары вовножна омеш 
хозяев, и определяетоя ато чао#отой вотречавности видов мух ва 
счет которых может ооуиеотвлятьоя ее развитие,» Количество по
колений перавигв вавиоит от жизненного цикле хозяина, в котором 
он развиваетоя. о88Щ1§ност|° биологаческому свойству
алеохары проявлЛтоМ ’ цитав ее раввития о циклами раввития ве
сенней и летней капуотных мух. Значение алеохары,как регулятора 
чиоленности капустных мух усиливаетоя за счет способности рав
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ных фаз ев развития ваоАи парааисичвокий и хищный обраэ кивни.
В ojuiy агого она окавьшав> влияние на чиолвнносхь овоих хозяев 
на личиночной ■ иыагинальвой фаае, уничтохвя вредителей н1 про- 
сякении развития почти воех их фаз.

В Цурианокой области антоиофаги капуотных иух иалочиоленны 
и обычно ие служат фвкюроН| онижающиы численнос» этого вре
дителя.

Известно, что применение инсектицидов в борьбе о капуотныии 
нухаии спообботвуит реакоыу оокращевию численности антонофагов 
ва капуотных полях. Например, однократная обработка капусты ро
тором в О,г;%-ной концентрации может снизить численноств алеохары 
1  3-5 раз, а двукратная обработка - более чем в 10 рае (табл.З ).

Таблица 3.
Влияние химических обработок рогором (0,2^) на численность
знтомофаго! на разных сортах капусты соовхоа"Шудшры” 

Лвнингрвдско! области* 19?8 г . )

Алеохара Триблиографа Всего

Инсектициды не применялись 
(контроль)

Летняя 103 
& 5 С 5
Цссковокая поздняя 15 
Ладожская 22

24,8 
201?

8,9 
6,2 
3 2
iS:2

Одна обработка
Летняя 103 
Надежда 
Слева 1305 
Московокая позднйя 
Ладожская 22

15

8,3
6.5
5,-*
8,7
7.9

5:i
0,0

Две обработки
Слава 1305 
иосковская поздняя 
Ладожская 22

15 I'S 8:?
2 :1

25,7М б
23,9
Р  5 5з:з

9,7

т

фунгициды же не оказывают отрицательного воздействия на чис
ленность алеохары и триблиографы, а низкая доза коллоидной сары 
(12,5 кг/га) способствует значительному увеличению зараженности
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цупнриав триблйографой. Как покваали иссу1вдойвния ЬИЗР исключе
ние применения инсектицидов из коиплекса мероприятий в борьба о 
квпустныик мухами в течение, например, k - x  лет опособсгвовало уве
личению численнос*и энтомофегов более чем в 30 рае (табл.4).

Таблица 4
Вбраженность пупариев капустных мух энтомофагами на 
капусте (Опытное поле ВИЗР, Пушкин,Ленинградской об

ласти, 1975-1978 г г .)

Чиолеицоогь энтоноФего» иа 1м^/экэ. 
 алеохара триОлиогоаФа прочие

Всего

1975 1,2 0,5 0,1 1,8
1976 5,8 Ъ ,Ч  1,4 10,6
1977 21,4 14,5 ?.,4 38,3
1978 34,5 18,5 3,8 56,8

Степень аерахеныости пупариев капустных мух энтомофагами на 
разных полях оущественно различается и аввисит как от сортов ка
пусты, так и от степени васеленности последних вредителями. При
чем, на раннеспелых сортах наибольшее еначение имеет алеохера, 
истребляющая преимущественно весеннюю капустную муху, на сред
не- я позднеспелых сортах - триблиографа, как предпочитающая 
летнюю капустную муху.

Такая тенденция отмечена также на растениях сортов различных 
по устойчивости к капустным мухам. Так^на устойчивом раннеспелом 
сорте Номер первый полярный К-206 зараженность пупариев капустных 
мух алеохарой была почти в 2 раза, а триблиографой - более чем в 
5 раз выше в сравнении с неустойчивым сортом Летняя 103.
Такая же закономерность сохраняется и в отношении среднеспелых 
сортов. На позднеспелых сортах общая вврежснность триблиогра
фой и алеохарой на устойчивых и неустойчивых сортах находилась 
на одном уровне.

Использование устойчивых к капустным uyxau сортов и рацио
нальное применение инсектицидов с учетом численности вредителей 
способствует интенсивному накоплению на полях крестоцветных ку
льтур энтомофагов. Плотность еотественной популяции только одной 
алеохары в расчете на I  м̂  капустного поля может в десятки раз 
превысить рекомендуемые нормы выпуска методом сезонной колониза
ции лабораторной популяции этого знтомофага.
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Такии oopaaou, на заражвнность а^париеь капустных иух энтоио- 
фвглми оказывают влияние как численность первых, так и биологичес
кие и морфологическив оооОенности различных по скороспелости и 
устойчивости сортов капусты. Не исключено, что вещества вторичного 
обмена растений также играют определенную роль в определении 
уровня аараженпости капустных мух различными видами энтомофагов.

В Ленинградской области обнаружен ряд микрооргвнивмов - воа- 
Судителей заболеваний капустных мух. Среди них грибы, бактерии, 
нематоды. При изучении факторов, снижающих численность капустных 
иух, был выявлен возбудитель ВНТОМОфТОрОРВ - гриб Kntonoph tho ra  
m s c n e  Cohn. • Энтомофторовые грибы/ периодически вызывают силь 
ныв эпизоотии среди насекомых и считаются перспективными аген
тами биологического метода борьбы о вредителями сельского хо
зяйства. Гриб ц.1.щБсаепоражает взрослых капустных мух. Больные 
насекомые появляются уже в июне месяце и встречаются по сентябрь 
включительно. Лег.чв всего больных особей обнаружить на цветущих 
сорняках по краям капустных полей. В начальной стадии заболева
ния больное насекомое трудно отличить от здорового, но Оолеань 
п{Х)текавт очень быстро (несколько суток) и насекомое погибает. 
Брюшко погибших муз: сильно набухает, сегменты растягиваются и 
промежутки между ними покрываются пушистым белым налетом. Налет 
представляет собой проросшие через покровы мухи конидиеносцы, 
на конце которых развиваютоя конидии (рис.5).

8ПИ300ТИИ насекомых, вызы]заемыв знтомофторовыми грибами, 
характеризуются внезапностью возникновения и быстротой развития. 
Степень развития эпизоотий во многом определяется особенностями 
природно-климатических, погодных и других услоЕий, знание кото
рых позволяет прогнозировать развитие заболевания.

Температурный режим вегетационного периода не является ре
шающим фактором в развитии энтоиофтороза, так как нормальный 
рост знтомофторовых грибов происходит в широком диапазоне тем
ператур от 10° до 50°. Решающее значение в развитии заболевания 
имеет высокая относительная влажность воздуха и капельно-жидкая 
влага, так как конидии интенсивно отбрасываются и прорастают 
при 80-100% влажности. Такие условия, например, наблюдались в 
Ленинградской области в 1978 г. в августа-сентябре и в 1979 г.
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в)

Рио. 3 . Прианики поражения энюиофтороаои 
веоенней калуохвой мухи.

а) - вдороваи}
б) - пораженная внтоиофторозом!
в ) - конидии Е .  ■ u e c a e  |

г )  - аокояйщеоя опоры ё .  n u s c a * .

(ориг.)
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в июлв-оентябрв, что опоообстьовало развитию заболевания лмней 
и второго поколения весенней капустных мух. Зережениооть популя
ции имаго капустных ыух в 1978 г. достигала 35%, а в 1979 г. -

Учет ааражвнности внтоиофторозом капустных иух в осеннее вре
мя позволяет в известной степени прогнозировать возможность раз
вития заболевания на следующий год.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И АГР0ТШ1ИЧЕСКИВ 
МЕРОПРИЯТИЯ

В условиях опециаливации проивводстве овощных культур для бо
лев рациональной защиты растений от вредных обьектов большое анв- 
чение имеют некоторые организационно-хозяйственные мероприятия;

I .  Правильное планирование раэиещения посадок капусты и дру
гих крестоцветных культур не полях севооборотов на основе данных 
по картированию участков на зареявнность возбудителем килы и за
селенность капустными мухами о учетом степени устойчивости сортов 
к втим объектам. Лучшие предшественники снижающие за год лора- 
женнооть капусты килой(неустойчивых сортов - на 10-13̂ 6, устой
чивых ■* на 18-25^) - озимые зерновые, вико-овсяные или горохо- 
овояные смеси, морковь, овекла.

При наличии на участках в предшествующем году не свыше Z 5 %  

кочерыг, оредне-сильно пораженных килой, допускается посадка 
неустойчивых сортов, при условии обязательной химической иммуни
зации рассады (раздел 5 .1 .2 ).

При наличии 26-50^ кочерыг растений, пораженных килой й пред
шествующем году, высаживать не такие участки устойчивые сорта - 
Ладожская 22, Лосиноостровская 8, Московская поздняя 9, Мос
ковская поздняя 15, Тайнинская I I ,  Зимняя грибовская 13 и др.

Сорта Слава 1305 и Амегер 611 высаживать на 8ти участки толь
ко при условии одновременного рядкового внесения суспензии смеси 
цинеба и коллоидной серы (раздел 5.1 .3).

При наличии 5I-70JJ кочерыг растений, пораженных килой в 
предшествующем году, посадку капусты на такие участки проводить 
HD ранее чем через два года или вьсаживать наиболее устойчивые 
к киле сорта Ладожская 22 или Лосиноостровская 8 о одновремен
ным рядковым внеоением суспензии фунгицидсс (смеси цинеба и 
коллоидной серы). За этот период зараженность почвы возбудителем 
килы снизиюя на 30%.
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При наличии 7I-100;J4 кочв1Л1Г растений, пораженных килой в 
првдшвпгвую'дем году, оорга капуогы высаживать на такие учаогки 
не ранее чей черев 3-4 года.' 8а этот период эарвяеннооть почвы 
воаОудителями килы снизится на

2. ООследоввние полей и картирование на васеленность капуот- 
ныии мухаш! и зараженнооть воабудигелем килы. Сразу после уОорки 
урожая(до рааложения наростов килы на корнях) необходимо прово
дить обследование полей из-под креотоцветных культур

Перед обследованием массивы из-под крестоцветных разделяются 
на участки площадью до 10 га и делаются соответствующие размет
ки на плане массива. На каждом таком участке поля намечаютоя по 
20 учетных площадок (по 5-10 растений в каждой) (рис.б ). Этой 
схемы особо строго придерживаться при учете ывселенности полей 
капустными мухами, воледствии их нерввномерного распределения 
по полю. Другие методы, не учитывающие все краевые части Поля 
(например, учет только по диагонали и двум краям поля) не отрежа- 
ют факнческую зеселеннооть поля капустными мухами.

Рио. 6. Схема в«ятия почвенных проб для определения чис
ленности капустных мух.

*) На полях, на которых не била проведена зяблевая вспашка 
допускаются весенние обследования на заселенность полей 
капустными мухами.
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При осыотре корней в каждой проОе указывать количество рас
тений вдоровых, слабо пораженных (маленькие желваки на отдель
ных корнях) и средне или сильно пораженных килой (поражен главный 
корень или свыше 50% боковых корней). Образец формы учете при
лагается (приложение I ) .

Почвенные раскопки или учеты численности капустных иух (50х 
х50х50 оы) проводят не менее чем под 100 учетными ристениями. При 
этом учитывается количество личинок и пупариев капустных мух, ко
торых сохранят для последующего анализа в лаборатории.

Ватем по пупариям определяют соотношение весенней и летней 
капустных мух. 8то имеет важное значение в плане построения так
тики защиты крестоцвет1Шх культур от вткх вредителей. Например, 
если в популяции капустных мух будет преобладать веоенння капуст
ная муха, то особое внимание надо обрацеть на участки занятые 
средне- и позднеспелыми сортами капусты. !Л, наоборот, при наличия 
в основном летней капустной мухи -• важное значение приобретает 
защита крестоцветных корнеплодов и сортов капуоты поздних сроков 
посадки.

В связи о тем, что самки второго поколения весенней капустной 
мухи заселяют не только культурные, но и дикие крестоцветные рас
тения (дикая капуста, ярутка, сурепка и др .), для полного пред- 
ставлеиия о численности зимующих пупариев этого вредителя почвен
ные раскопки необходимо проводить также в местах произрастания 
креотоцввгкых оорняков, т.е . на обочинах шлей, где воздолыва- 
лись крестоцветные овощные культуры.

3. В целях снижения уровня загрязнения биосферы инсектицида
м и , р е к о м е н д у е т с я  шире использовать устойчивые к 
капустным мухам районированные и перспективные для воны сорта 
капуоты;

- Белокочанная кап.уцтв;
£в]1нз.с£[в2Ы£ ор£т^; Скороспелая, Номер первый полярный К-206; 
2радйе£,пелые_сйр1 а1  Надежда, Тайнинская I I ,  Лосиноостровская 
8, 8ИМНЯЯ Грибовская 13'; 
ср^нелоодниа £ОД’’в: Ладожская 22;
дод,^зспелые_с2^£а^ Аыагер 611, Московокая поздняя 15, Мос
ковская поздняя 9.

- Крьонокочанная капуста; Гвко 741, Иихаевская;
- Цветная капуста; Мовир 7 4 ,  Отечественная;
- Кольраби; Венская белая ранняя 1350;
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- Савойская капуота; Верно 1340}
- Борссельсквя капуста; Геркулес 1342.

4. 1|1збвга1ь использования органических удобрений (сорф, на
воз), зараженных возбудителей килы. Для получения полноценного 
навоза окариливать крупноиу рогатоиу окоту только доброквчеотавн- 
ную продукцию крвотоцветньк корнеплодов (турнепс, брюкву). Для 
заготовки различных питательных сыесей (торфяная яаыазка, горфо- 
компосты) использовать торф с торфяников, не оареженных воз0удит§- 
лем килы. При 8T0U следует ииеть в виду, что на торфяниках, обед
ненных полезной иикрофяорой возбудитель килы оохраняетоя овыше
20 лет.

5. Для снижения вредоносности килы систеиатичеоки проводить 
контроль за кислотностью почвы. Путем известкования полей и грун
тов доводить ккслотность не ниже чем до pH 6,5.

6. При выращивании рассады соолюдать приеш высокой агротех
ники; оптимальные сроки сева, нормы выоева и пикировки растений, 
тенперетуры и влажности воздуха и почвы, подкормки удобрениями.

При шлгоговке грунтов для выращивания рассады следует придер
живаться соотноиения основных элементов пихания для первых фаз 
роста и развития растений ( образование первого-второго листа) 
в соответствиии о их соотношением в семенах.

Семена капусты содержат основные питательные вещества в сле
дующем соотношении! тьР,К,Са - 1 t 1,5 t 3 t l ,4 .  При образовании 
раввернутых семядолей - первого листа ( т .е . при переходе на ак
тивное корневое н воздушное питание) молодые растения ну«даю10Я 
в ЮМ же ооотношении питательных веществ.

7. Для посева использовать только протравленные оемена (ТМТД - 
h  V или фентиурам - Зг/кг),

8. Особое внимание следует обратить на иошльаование высоко
качественной и здоровой рассады и контролировать ее состояние 
перед выоадкой в открытый грунт. Для зтого в каждом культиваци
онном оборужении (парники, рассадники, теплицы) о каждых 30 * г  

отбирают 2-3 учетных ююцадни расиером 0,25 м .̂ Все растения о 
8ТИХ площадок тцательно просматривеютоя о целью выявления расте
ний пораженных килой я черной ножкой.

При наличии в оболедуемой партии до 10;̂  растений, пораженных 
килой, проводить браковку пораженной рассады и иопользовать 
внешне здоровые растения для посадки на участках старо-пахотных
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земель, аараженных P. bruuoioee.
При налмчши в раооадвюах и парнмках овыше 10^ раопний, по

раженных килой, рассада не подлежи* использованию для го садки 
во ивбйкание ааноса инфекционного начала килы на поля и для сни
жения notepi планируемого урожая, которые ногу* ооотавип 75-I0U 
ц/га и более. Следует отметить,что случаи иопольаовения расоады, 
вараженной вовбудителем килы, нередки. Оки служат одной ив оо- 
новвых причин увеличения чиола и размера площадей, зараженных в 
той или другой отепени возбудителем килы.

9. 11осадка рассады в оптимально-ранние сроки обеспечивает 
значительное снижение поврежденности растений капустными мухами, 
крестоцветными блошками, капустной мольв, килоИ и другими вред
ными обмктами.

В овяаи о втин необходимо лысеживать раосаду возможно в бо
лев ранние сроки, особенно раннеспелых сортов белокочанной и 
цветной капусты, В тех случаях, когда не представляется возмож
ной ранняя высадка рассады, следует проводить посадку после окон
чания периода маооовой откладки яиц веоенней капустной мухой. 
Пов10иу« в каждом хозяйстве необходимо организовать четкую служ
бу наблпдвния ва динамикой лога и откладкой яиц втим вредителем.

10. В течение всего вегетационного периода систематически 
уничтожать оорнякн о полей, обочин дорог, канав и т .д ., учиты
вая, что на корнях крестоцветных сорняков развивается кила я ка
пустные мухи, а цветущие оорнякн являются источником питания для 
многих вредителей.

11. Своевременное рыхление, окучивание, подкорикм растений 
макро- и иихроудобрениями и поливы повышают устойчивость капус
ты к киле и вредителям. Химическая прополка семероном посадок 
неустойчивых сортов обеспечивает получение дополнительной про
дукции до 75 ц/га.

3. СПЕЦШЬНЬШ И?,РОПРИЯТИЯ по БОРЬБЕ О КИЛОЙ И 
КАПУСТНЫМИ МУХАМИ
5.1. Капуста

5 . I . I .  Вырв1циввние здоровой рассады.
От условий выращиваний, рассады зависит ее качество и гооле- 

дующее рвзвитие в поде. Как уже было указьао выве, получение 
здоровой рассады и сдерживание развития килы в поле во многом 
определяется условиями среды при ее выращивании. В частности, 
особое внимание необходимо обращать: I ) ,  на использование грун-
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ток, овободних от инфекции килы, черной ножки и т .д .; 2 ). на 
соОлюденив оптииальных режимов питания в критические периоды раз
вития растений (табх.1).

Для оОеэаараживания грунтов в ресоадниках иопользуют препа
рат карбатиои, оОладающий фуиигационныи дейотвиеи. Обработку поч
вы в культивационных сооружениях проводят сразу после уборки уро
жая при температуре не ниже 10-12°. Для обвзаараживания исполь
зуют карбатион, который хранился в поиещении при теипературе не 
ниже 3-5° (при длительном хранении керОатиона в холодном помеще
нии при температуре, близкой к 0 °,  действующевПещеотво выпада
ет в осадок. Выпавший осадок можно растворить, подогрев бочку 
до 30-35°).

В рассадниках , парниках и теплицах почву перед внесением кар- 
батиона очищают от растительных остатков (корней, ботвы, оорня- 
ков и др .), из теплиц удаляют также посторонние предметы (ящики, 
бочки и г .д .) ,  почву перепахивают или перекапывают, ловсрхнооть 
боронуют или разравнивают граблями. Чем лучше разработана почва, 
тем ^ышв будет эффективность.

Для обеззараживания почвы парников и рассадников от возбудите
ля килы расходуют 150-175 мл препарата на I  кв.м. Для получения 
рабочего растворе указанное количество карбатиона растворяют в 
2-2,5 л воды, после полива рабочим раствором звражонной площадки 
грунт немедленно перекапывают и уплотняют, чтобы предупредить 
утечку газовой фазы препарата. Экспозиция - 10 дней. 8атеи дли 
выветривания фумиганта поверхнооть обработанной почвы разрыхля
ют. Заморозки снижают зффективнооть обвзаараживания. Чтобы избе
жать охлаждения почвы в ночное время, в период ее дезинфекции 
пврни1<и укрывают рамами.

При выкатке парников обеззараженную почву складывают в кучи 
или штабеля на площадку, политую рабочим раствором карбатиона, 
и хранят отдельно от заготовленного и необеззараженного грунта. 
Весной 8Т0Й почвой оново набивают парники.

6 теплицах против килы используют менее коицентрированную 
рабочую жидкость, но расходуют большее количество (5-10 л / у г )  

при сохранении уотановленной нормы препар&.:а. раствор рав
номерно разливают ва соответствующую алощадь с последующим обиль
ным поливом et водой (до 10 л на I  кв.м ). Для полива рабочим 
раствором препарата и затем водой используют любые машины, обес
печивающие быстрое внеобниа их в почву.
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По истечении 10 дней обеаввраясвнный участок перекепывеют 
для выветривания геаовой фазы препарате. Срок его выветривания 
30-50 дней. При обевварвЕивании грунта о высокий оодерханиеи тор
фа или минеральных удоОрений проводят дополнительно 1-2 перекоп
ки, чтобы ускорить процесс выветривания 1'авовой февы npeufjpaT.i.

Для установления возможного срока высеве или высадки расса
ды на обевзареженный участок, проводить контрольный висев салата 
как культуры, наиболее чувствительной к карбатиону (при взятии 
проб на глубине 10 и 20 см обезварахенного слоя). Обеззараживание 
грунта в штабелях (кучах) проводят за 1,5-6 месяцев до его ио- 
польаоваиия, при расходе 200 т  препарата на I  г .  Указанную до
зу растворяют в 2-2,5 л воды. При укладке грунта в штабеля обра
ботку раствором карбатиона проводят послойно на высоте 10,30,50,
70 ом и т.д. Ватвм поверхность штшбеля уплотняют и прикрывают ма
тами или полиэтиленовой пленкой. Спустя 10 дней, для выветривания 
газовой фазы препарата штабель (кучу) разгребают, чтобы почвенный 
слой был не выше 20-25 ом.

При температуре почвы выше продолжительность выветри
вания карбатиона из грунтов о высоким содержанием торфе и мине
ральных удобрений составляет 30-50 дней.

Следует иметь ввиду, что рассада, по оравненн» о семенами, 
более чувствительна к остаточным количествам препарата в почве.

В последние годы в целях получения доброкачественной расса
ди ВНИИ торфяной промышленности предложена новая технология вы
ращивания рассады капусты в стерильных торфоблоках. Проведенные 
кафедрой овощеводства Ленинградского сельскохозяйственного ин- 
отитута и лабораторией почвенных патогенных грибов ВИЗР исследо
вания показали, что использование стерильных торфоблоков обеспе
чивает получение вдоровой раооьды.

При иаготовлении торфоблоков в отличие от химического обез- 
звраживання, применяют термическое прогревание грунтов. Такой 
способ более прогреосивен, однако его внедрение одерживается 
возникающими трудностями при механизированной пооадке рассады.

5.1.2. Химическая иммунизация растений к киле и 
капустным мухам

Цель химической иммунизации - обеспечонле необходимыми элемен
тами плтания растений на ранних этапах их роста и развития. Это 
обеспечивается предпосевным использованием фунгицидов и внекорневой
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подкорнкой раохений рвовораыи иикроадеывитов.
При вырацнввнни раооады по обцвпривятой технологии ta 3 дня 

до высева оеыяв в теплицы или раооадники на I  iT  площади вносят 
2,5 г цинеба в оывои о 5 г коллоидной оеры или 5 г цинеба в от
дельности.

При влажном грунте оыеоь раооеивают по плоцади равноыерно о 
поиоац.о оита (ревета), при сухом -* опрывкиваот поверхность поч
вы суспвиаией иа расчета 2,5 л/1ы^. При опрыскивании концентрация 
препаратов в суопенаии составляет при испольаовании смеси - 0,1|№ 
цинеба 0,2% коллоидной оеры, при использовании только цинеба - 
- 0,2%. Суопенвию перед употреблением взбалтывают. Посла внесения 
препаратов (раосевом или опрыскиванием) проводят еаделку их на 
глубину до 5 см пахотного слоя.

Для вырещивания 40  тыс.рассады не I  га, при использовании оме- 
си фунгицидов расходуют цинеба - 0,6 кг и коллоидной серы - 1,2кг; 
при применении одного цинеба - 1,2 кг.

При пикировке школки в рассадники в торфяную камааку или дру
гого состава грунт, после прихиваемооти растений (в фазе развер
нутых семядолей-обрезование первого листа), проводят их опрыски
вание 0,01% раствором микроалементов (сернокислого цинка или 
борной кислоты). Расход рабочего раствора - 10-12 л иа 30 м .̂
При опрыскивании нужно добиваться равномерного распределения ка
пель по поверхности семядолей и листа всходов, не допуская сте
нания раствора ка почву.

Химическая иммунизация ускоряет созревание рассады на 7-10 
дней, снижает в 2-2,5 реаа количество нестандартных растений, 
значительно повышает уотойчиьость к киле и к капустным мухам, 
снижая количество пораженных раотений и повышая их продуктивность 
в полевых условиях (табл.5,б ).

В тех случаях, когда раосада выращивается в торфоблоках хи
мическая иммунивация ограничивается только внекорневой подкорн
кой растений.

В фазе раавернутых семядолей-образование первого листа расте
ния опрыскивают 0,01%-ным раствором одного из микроалементов - 
оернокислого цинка или борнок кислоты. На блока расходуется 
3 л рабочего раствора. Как (сказали резулыихы опытов борная 
кислота и сернокислый цинк обеспечивают повышение урожая: в усло
виях жесткого инфекционного фона - у растений сорта Слава 1305 
на 67,^ ц/га и 78,3 ц/га; на слабом инфекционном фоне - у рас-
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Таблица б.

1вк1И9воо» хнынчеокой имиуннаации капусты oopta 
дароя 2500 к киле (ооиив "Фвдоро1оков",1979)

Поражеиных Чиогы! Овупав-
килой Dfid- упожам моогь.в

Вариви оаиа «SSlfaJ^q- ^до^од, руй.
40%) нй пло- руб/ра
meHAt.M--------------------

Хоа.коыхроль 0,35 434
Внекорневая подкормка 
~ 01%>нын раотворон 

О д на 30 кв.и)>
ОВ

?11
Борная кислота 0,28 6J6 I I3 I  9,0
Сернокислый цинк 0,16 753 2290 8,8

гений сорта Амагер 6Ц на 33,7 ц/га и 42,1 ц/га, соответственно 
(табл.7 ).

Хотя хииичЬская иммунизация дает высокий аффект, однако на 
участках, сильно ааракенных возбудителем килы при высадке неуо- 
тойчивых сортов необходимо применение дополнительных мер в откры
том грунте.

5.1.3. Химические приемы борьбы о килой и капустными 
мухами в полевых условиях.

Химическую защиту капусты от килы и капустных мух следует 
проводить дифференцировано в зависииости от устойчивости сорта 
к 8ТИМ вредным организмам и продолжительности периода вегетации, 
сроков посадки раосады в открытый грунт, уровня заселенности по
лей капустными мухами и варахенности почвы возбудителем килы, 
а также в соосветогвии о данными динамики лета, откладки яиц и 
ааовдяености капустными мухами отдельных полей. При повреждении 
этими вредителями наиболее уязвимыми являвхся растения на ранних 
асапах раавитня (до начала фазы роастки).

При определении численности вредителя следует исходить из 
того, что на поливных участках капусты отрихдьемость из яиц ли
чинок веоенней капустной мухи значительно выше, чем на неполив
ных. В связи о этим и угроза повреждения растений личинками вре
дителя при одной и той же численности вредителя в первом случае
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будех в иесколько раа вишв, чей з о  втором.
Опвонооть повреждения капуосы личинками весенней капустной 

мухи возникает лишь при численности ее ниц от 30 (неуотойчивие 
oopia) до 50 (устойчивые) на одно расте-нив в наиОолее уяввимый 

период (фаза 5-10 листьев), при отсутствии или низкой чис
ленности внтомофаров (2-4 вка. алеохары, триОлиографы и др, 
на I  кв.м ). Необходимость проведения химических обработок рас
тений отпадает начиная от фааи роветки ( I l- I 'f  листьев) при вы
сокой численности энтомофагов (более 20 экэ/и^) даже при ане- 
чительно более внсокой численности яиц вредителя: до 50 яиц 
на неустойчивых сортах и до 100 эка. не I  растение и Оолео - 
на устойчивых. Численность алеохары и триблиографи устанавли
вают путем определения аарьхвнности пупариев при весенних рас
копках.

Начиная о фазы роветки у растений происходят активные про
цессы одревеснения тканей центрального цилиндра подземной час
ти стебля, что повышавт их устойчивость к поврвядяниям вреди
телем. Наиболее устойчивыми сганоаятся раотении в фазе рыхло
го кочана. Так, если в фазе 5-6 листьев питание 3-5 личинок ка
пустной мухи не подземной части птеопя приводит к гибели все
го раст^ия, а в фазе розетки растение способно выдержать пи
тание от 7 (неустойчивые oopia) до 10 личинок (устоНчивые сор
та ), то в фаза рыхлого кочана от 50 до 100 и более личинок 
соответственно.

Сорта с мощной корневой сиогеиой (Ло/'.ожоквя 22, Москозскан 
поздняя 15 и др.) являются наиболее устойчияыми к капустным 
мухам в сравнении с медленно растущими сортами (Амагер 611, 
Подарок 2500 и др.).

Опыт овощеводческих хоэнИств Ленинградской области покааи- 
вавт, что при использовании иииунизированиой рассады на р ь н~ 
н е о п е л ы х  с о р т а х  высакеншх в оптимальные сроки 
не требуется проведения химических ме1)опринтиЙ в полевых усло
виях, поскольку вни успевают 'зфориировать урожай до начала 
сильного прЬявленин килы. Защиту раннеспелой капусты от весен
ней капустной мухи проводят только в слу'ме поздней высадки 
раосады в поле и высокой численности ниц вредителя.

На с р в д н в-и п о а д н е с н е л ы X с о р т а х ,  
сильно поражаемых килой: Слаэа 1305, Надежда 455, Амагер 611 и 
др. при высадке рассады рассьдо-посадочной машиной, проводят 
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рядковый полив почвы водной суопвн8ивй фунгицидов - цинеба я  

виде 0,25-0,55?&-ной оуопенвии (20-21 кг/га) или смеси цпнеОв 
(IO - II кг/га) о коллоидной оерой (21 кг/га) 0,12-0,15^ноЙ и 
0,3%-ной суспенвией ооогветотиенно. Првпарегы должны соогветот- 
Bonasb Гооту (херактеризоьаться сыпучестью, бее коыковатос^и и 
др.) и хренитьоя а соответствии с утверкденныии правилаии.

Для приготовления 0,25-0,35^ной суспензии цинеба в бочку 
еыкостью в 100-150 л насыпают осторожно 2,5-3,5 кг препарата и 
неливают до 10 л воды при постоянной переыешивании для получе
ния однородной жидкой массы. После этого бочку ваполняют водой 
при постоянноы и осторожном перемешивании оуопенвии. Перед упот
реблением полученную оуспенвию препарата забалтывают и затем 
насосом перекачивают ив бочки в баки раосадо-посадочной машины 
СКН-6.

При наличии в бочке осадка ее еще раз заполняют водой, вабал- 
тывают и вновь перекачивают в беки машины, затем их заполня
ют водой до нужного объема (1000 л ). Работу следует проводить 
с включенной мешалкой. Для получения суспвнвии оиеви цинеба о 
коллоидной серой придерживаются вышеупомянутого опоооба вв ив- 
готовления.

На I  га раоходуют 6000-8000 л •суопензйи препарата в завиои- 
мос^и от количества высаживаемой рассады и окорооти движения 
трактора. Лучшие результаты получаются при работе трактора на 
первой скорости с меньшим числом оборотов. В атом случае мож
но достигнуть наиболее равномерного увлажнения почвы суспенаи- 
ей препарата в рядках рассады (на ширину 5-6 см и глубину до 
8 см пахотного слоя).

Использование фунгицидов отодвигает на месяц сроки зара
жения растений возбудителем килы и снижает интенсивность их 
повреждения личинками капустных мух в 2-3 раза.

Продукты респада и скиаленин препаратов обогащают почву 
сульфатной серой и окисью цинке как элементами питания, необхо
димыми для лучшего роста и развития растений. Повышение урожай
ности капусты происходит за счет увеличения количества продук
тивных растений и среднего веса кочана. В получаемой продукции 
увеличивается содержание сухого вещеотва, сахаров и аскорбино
вой кислоты.

Использование этого химического приема повышает урожайность
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ва 100-150 ц/га.
На учаоткаХ| где оипи гфоьвдони ати иеропринхия дополнитель

ных иер борьбы о капуотиыии иухеии проводить не целвоообравно.
На других учаоткак (на ьаражанних во-зоудителем кили), в тех 

случаях, когда выовкивают уотоИчивыв к капустный uyxau сорта 
(таОл.2) иииунивированной рассады, при средней численности вре
дителя начиная о фааы роветки, также нецелесообраано прииенять 
дополнителыше иероприятия по хииической защите.

В случае хе высадки о р е д н а-и п о з д н е с п е л о й  
белокочанной капусты в сроки,совпадающие о периодои массовой от
кладки яиц весенней капустной мухой , на неполивных участках 
добавляют в поливную воду хлорофос (1-1,5 кг/га), е не поливных 
вносят ?5^ный гранулированный хлоро<5ос при норме расхода 50кг/га.

При отроядении личинок (ьто происходит, как правило, череа 
4-8 дней после начала откладки яиц) нообходимо провести опрыс
кивание растений системными инсектицидами (.poi'op и др.) ® 0*2% 
концентрации. Норма расхода препарата в рночете на I  гектар не 
должна превышать I  кг.

Химическая защита капусты от второго поколения весенней и 
летней капустных мух проводится лишь на участках, где высадка 
рассады была проведена а поадние сроки.

5.2. Столовая брюква.
В 0ВЯ8Ц с тем, что у растений брюквы, репы, редиса и др. 

крестоцветных культур кила и капустные мухи 1ю[)ажаю1 Kopneiyio- 
ды, то их вредоносность особенчо высока но сравнению с теми фор
мами овощных крестоцветных культур, где используются ньдэемныв 
части. Поэтому, брюкву на рекомендуется высевать на участках, 
аарахенных возбудителем килы, а также о кислой почвой (ниже 
pH 6 ,5 ).

Следует также учитывать, что критическая фаза для зараже
ния растений килой - массовые всходы - образование первого -вто
рого листа, а веселение капустными мухами ар4)исходит в фазу на
чала образования корнеплода. Поэтому.желательно, чтобы брюква 
выоевалаоь в оптимально ранние сроки,с тен,'1тобы появление мас
совых всходов и указанный критический nep..v/Д прошли при оптималь
ных температурных и световых условиях для растений (табл.Х).
Это Обеспечивает получение более высокого урожая и резкого сни- 
хення порахенности упомянутыми вредными объектами.
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Наряду с SIMM неоОходиио проводить пледухицив мероприятия»
1. Протровливеть оамена ТМТД (4 г/ет) или фвнтиурамом (3 

г/кг) перед посевом или ааОлаговрвменно (ва 1-1,5 месяца). В 
качеосве баллаота при посеве можно испольвовась мел.

2. Прореживание всходов следует проводить своевременно и в 
сжатые сроки в фазу - обравование вюрого-гретьего листьев. При 
атом необходимо удалять слабые, ототающие в росте и развитии 
растения, иыоя в виду, что "недогон" в условиях ватенения и по
вышенной влахности почвы оообенно сильно и чаото поражается ки
лой и черной ноякой.

Ъ ,  Не брюкве, также как и на капусте, оохраняв! свое значе
ние химическая иммунизация растений. С етой целви при высеве 
семян одновреиенно на глубину 5-6 ом пахотного слоя равномерно 
вносит (рядковое внесение) гранулированный двойной суперфосфат 
(ГДС), обработанный раотвором сернокислого цинка (0,35 кг на 50 
кг где на I  га) или борной кислоты (0,3 кг на 50 кг ГДС на I  га ).

Для получения гранул, обогащенных борной кислотой или сер
нокислым цинком уоловиях ховпйства, гранулированный двойной 
суперфосфат (ГДС) раосыпагот тонким слоем на поливтилвновой плен
ке и равномерно опрыскивают раствором микроэлемента (3-А л на 50 
кг ), постоянно перемещая гранулы. Затем гранулы просушивают (бее 
допуска солнечных лучей) для предупреждения их оклеивания между 
собой. Для ускорения процесса обработки ГДС раотвором микроэле
мента можно использовать бетономешалку. В 1977 году принененио 
борной кислоты снизило пораженность килой и капустной мухой, в 3- 
-4 раза (о 20-24 до 5-7%) (табл.8).

Борная кислота и сернокиолый цинк как микроэлементы не усту
пают по технической эффективности пестицидам (беномилу и рого- 
ру). Следует подчеркнуть, что по сравнению с пестицидами исполь
зование рекомендуемых гранул более эффективно и более безопасно 
при применении.

В 1979 г . при особенно неблагоприятных уоловиях погоды была 
установлена эффективность применения сернокислого цинка и бор
ной кислоты против килы, личинок капустных мух и бактериоза. 
Прибаька урожая стандартной продукции в этих опытах соотавила 
100-150 ц/га, чистый условный доход - I000-T500 руб/га (табл.9 ).
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Таблица 8
Эффективность хииичеокрй иимуниаации Орюквы сорта Красносель
ская к киле и капустный мухам (о-в "Фвдоровокое", 1977 г .)

Вариант
опыта

Средний Количеотво 
урожай корнеплодов 
о учет- пораженных, 
ной де- %  
лянки, кйлоН~к'а'п?'от- 

ныыи 
иухаии

Масса Стандарт- ЧиотыИ 
стан- ная про- условный 
дарт- ркция, доход, 
него ?Г от кон- руб/га 
корне- троля 
плода, 
г

ГДС-50 кг/ра, 
контроль
Рогор + где 
0,8кг+-50кг/га
Беномил+ГДС
Зкг+ЗСкг/га
Борная кислота 
+ где 0,35 кг+ 
5С кг/га
Poi'op+борная 
кислога+ГДС 
0.8кг+0,35кг+ 
50 кг/га
Бе •мл+оогор+ 
ГДк- 0,8 кг-t 
50кг/га

9,35 19,2 23,0

12,^ 11,6 14,0

15.5 13,0 8,0

16.0 5,0 8,0

20.5 4,7 8,0

15.0 9,0 8,7

254

284

344

350

440

100

147

189

225

281

322 161

400

350

1000

1500

300

Иопольаование микроалеиентов оОвспечивает более раннее срзре- 
вание корнеплодов и воамокность их реализации по более высоким 
рваливационным ценаи. В атом случае оуыиа дохода возрастает на 
400-600 руб. с какдого гектара.

По данным лаборатории Оиохимии ВИВР а4к)зективнос1Ь микроэле
ментов обусловлена тем, что под их влиянием происходят измене
ния в углеводном обмене растении - увеличилается накопление ди- 
оахарож и уменьшается содержание ионосахаров, что служит одной 
И8 причин снижения .поракенности брюквы килой, Икдуцированнвн уо- 
юйчивооть брюквы к киле оьязана такае с интенсификацией фосфор
ного обмонв и накопления свободных аминокиолот в корнеплодах.

6. ОПЫТ ПЕРЕДОВЫХ ХОЗЯЙСТВ ЛЕНИНГРАдОхЮЙ ОБЛАСТИ ПО 
8АЩИТЕ 0В0Щ1ИЖ КРКТОЦВЕТШЯ КУЛЬТУР

Наложенные мероприятии прошли апробацию и внедряются в совхо
зах Ленипградско!) области. Наиболее полно и широко они использу- 
м ся  в совхозах "Шушары", "Фвдоровокое", "Ленсоветовский", "Крас- 
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28,0 6,0 20,0 54 210 -•

7,5 9,3 33,7 50,5 220 100

п . з 5,2 17,2 33,7 320 II00

IS ,8 4,5 26,0 46,3 360 1500

Табдица 9
8ффвк1Ивноохь химичеокой ишунивации брюкхы сорта 
"Ираонооальокая" к комплакоу вредных объекгох 

(оовхоа "Федорово1Юв",1979г,)

------------------------------------------КСрД Uf&HW- 4W W 1 '
Ваоиант квлиоды,^ ргная *олов-
опыи кШИ" k&ttyb- irpemri- ИПЯПТ 

(раоа 4) 1ныЬи нвыи имухами оакте- руо/рв
________________________________ Ш Ш ______________________
Хо8,КОНТРОЛЬtHHipO-
фоока-200кг/ра,раоовв
ГДС-50кг/гв{ рядковое 
внеовние

Борная киолоха-̂ ГДО 
0,3кг+50кг/ра, то i

вый Ох1 Ябрь" и др. Эти мероприятия проводятся при учаоаии и под 
руководогвон опециалиотов Ленинградокой облаотноа станции ващиш 
раогений. Вто обеспечивает не только повышение вффективноохи при
меняемых мер ваптты растений, но и снижение расхода пеогицидов.

К ним, в первую очередь, относится внедрение оортов капусты, 
обладающих комплексной уото{)чивоо1ью к навванным органивман.Нап- 
ример, за последние Z  года площадь под устойчивым сортом Ладож
ская 22 увеличилась более чем в S рае. Увеличиваются плоцади 
также под другими устойчивым сортами.

Большой удеяьнмй вес приобрели профилактические обработки бе
локочанной капусты, проводимые з теплицах и рассадниках, где ве
дущее вначение имеет их химическая имиуниаация к комплексу вред
ных объектов (кила, ложная мучнистая роса, черная ножха). Внесе
ние цинеба или ТЫЦ (5 r / i r )  перед посевом к пикировкой рассады 
в грунт вовросло о 69,4 тыс.м^ в 1977 f*  до 167 тыс.м^ в 1979 р, 
8тот прием обеспечивает получение доброкачеотвенной рассады, по
вышаем устойчивость к болезням в поле и повывает урожайность ка
пусты в среднем не меиее чем ва 75 ц/га.

Следует отметить,что несмотря на 1о ,чю  в условиях специалива- 
ции совхозов а интенсификации проивводотва овощных креотоцвеанвх
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культур, при которых схзадаютоя ольгоприятные уоловия для килы и 
капуотных пух, совхозы "Красный Октябрь" (Всвволо«окиИ район), 
ии. Тельмана, "Фвдоровокое" и др. (Тоонвиокий район) аа послед
ние 2-3 года добились снижения количеотва растений, пораженных 
килой о 48,2 до 39,6% и численности капустных мух о 44-48 до 52 
8К8. на 1 KB.U. 8то отало воаыожныи в результате рационального 
испольаования химических средств защиты растений о учетом сорто
вых особенностей культуры и метеорологических факторов, в аначи- 
■гельной сгапепи определяющих численность вредителей и состояние 
их популяций и уровень вараженнооти полей, занятых крестоцвет
ными, возбудителем килы.

Так, в одном из передовых совхозов Ленинградской области 
•ТЗушары" агроном по защите растений Р.И.Миров успешно сочетая лич 
ный передовой опыт и научно-практические разработки ВИ8Р добился 
высокой зффективности мероприятий по защите растений, что спо
собствовало получению этим совхозом высоких урожаев.

Основными элементами этих мероприятий являются:
1. Применение в парниках и рассадниках гербицида семерона и 

его смесей о фосфамидом (последний используют при наличии в заци- 
ценном грунте вредителей). Это исключает ручную прополку сорня
ков, оовдает лучшие условия для роста и развития рассады, сни
жая ее поракаемость черной ножкой и ложной мучнистой росой;

2. Широко внедряетоя химичеокая иммунизация рассады капуоты 
в раовадниках{

3. При высадке рассады в поле вместе с поливной водой вносят 
H8Bodib в 2^ной концентрации.

4. В полевых условиях (черва 2 недели после высадки раосады) 
проводят внекорневую подкормку растений микроалементеми.

Применяемый комплекс мероприятий в совхозе "Шушары" аа пос
ледние 5 лет значительно уменьшив площади полей и уровень их 
ввраженнооси юзбудитолеы килы и заселенности капустными мухами- 
» б- и 5 раза ооответственно.

Химическая борьба о капустными мухами проводится только при 
уоловаи высокой их численности. 8то дает возможность получать 
высококачественную продукцию, овободную от остатков инсектицидов, 
онижавт загряаневив ими окружающей ореды и ^^шсобствует более ак
тивной деятельносги полезных насекомых (алеохара, триблиографа, 
жужелицы и др.).
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Прилоквяяе I

Форма ааполнения учесньпс данных при обследовании 
учвожов KBtiyotbi на яараженноогь вовОудителеи килы

I .  Неэвание хоаяйосвв.
г. Нааванив бригады или ев номер.
3. Номер поля I  пяоцад» в га.
4 ; Ноиер и плоцадь оболедуеного участка.
3. Copi капуоты и орок посадки раооады в поле.
6. Рельеф участка.
7. Предшественник.
8. Дета обследования.

Порядковый 
номер про
бы по диа
гонали 
участке

Поракеннооть учетных 
растений в пробе килой
 * L _ _________
1 2  3 4 5

СредвмК % поражен-
ш  вадиний —

слабо по- средне- всего 
рамнных сильно пора- 

пора- женных 
женных расте- 

Ьий,%

25
х/ О - здоровые, 2 - слабо пораженные, 3 -средне-сильно

пораженные
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