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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ФИТОСАНИТАРНОГО
МОНИТОРИНГА ПО НЕСТАДНЫМ САРАНЧОВЫМ ВРЕДИТЕЛЯМ

В СЕВЕРНОМ КАЗАХСТАНЕ

Байбусенов К.

Северный Казахстан по показателям распространенности саранчовых
относится к региону с высокой степенью заселенности. Они повреждают
зерновые, зернобобовые, кормовые культуры и пастбищные угодья. Фауна
вредных саранчовых на данной территории представлена преимущественно
Calliptamus italicus L. - одним из самых вредоносных видов. На ряду с
важностью исследования стадных видов саранчовых на территории
респубилики, не малую значимость имеют и нестадные виды саранчовых. К
наиболее распространенным видам относятся: Dociostaurus kraussi Ingen,
Dociostaurus brevicollis Ev., Aeropus sibiricus L., Arcyptera microptera F.d.W.,
Chorthippus albomarginatus Deg. и Stauroderus scalaris F.W., Stenobothrus
fischeri Ev. Из них к наиболее часто встречающимся  видам относятся
Stenobothrus fischeri Ev., Chorthippus albomarginatus Deg., Aeropus sibiricus L.,
Dociostaurus brevicollis Ev. Они встречаются на всех указанных выше
стадиях, залежах, пастбищах и сенокосах. Остальные виды распространены в
меньшей степени  нашествия из одной территории на другую, то  нестадные
виды являются постоянными обитателями степных и культурных стаций. В
зависимости от цикличности и погодных условий для них также характерны
массовые вспышки численности.

Существующие подходы в решении проблемы нашествия и вспышек
саранчовых – массированные химические обработки в разгар вспышки – не
могут являться удовлетворительными. Единственно возможной
альтернативой является превентивный подход, обеспечивающий устойчивое
решение саранчовой проблемы Он основан на эффективном мониторинге
мест саранчового обитания, в том числе в труднодоступных местах
резерваций, во время важных периодов ее годичного цикла в целях раннего
обнаружения подъема численности и изменения поведения.

Необходимо совершенствовать методы прогнозирования и наблюдений,
основанные на дистанционном зондировании, ГИС и GPS/ГЛОНАСС-
технологиях. Крайне важно изменить стратегические установки в сторону
использования малоопасных инсектицидов и биологических средств для
ограничения численности и предотвращения вспышек массового
размножения саранчовых.



Использование GPS-технологии в фитосанитарном мониторинге
позволяет составить карту полей и дает возможность вести строгий учет и
контроль всех обследований, установить очаги вредных организмов с
высокой точностью, определять эффективность защитных мероприятий,
поскольку опирается на точные знания.

В 2013-2014 годах маршрутные обследования с помощью GPS-
навигаторов проводились в Шортандинском и Бурабайском районах
Акмолинской области. Учет численности, плотности, определение видового
состава проводились по общепринятой методике. По результатам
проведенных наблюдений выявлено, что комплекс нестадных видов
саранчовых на пастбищах, залежах и культурных стациях встречается
очагами. То есть встречается определенное скопления видов.  Даже на
расстоянии нескольких киллометров одного пастбищного участка плотность
этих вредителей изменялась от 1-2 экз/м2 до 12-20 экз/м2. Это говорит о том,
что необходимо правильно определить экономически важную территорию
очага скоплений нестадных саранчовых, для грамотного проведения
дальнейшего фитосанитарного мониторинга и планировании защитных
мероприятий.
Определение очагов вредных саранчовых выполнялось путем установления
географических координат (северная широта – восточная долгота). С
помощью GPS-навигаторов определены географические координаты
сельскохозяйственных угодий данных районов. Эффективность
использования глобальной спутниковой навигационной GPS-технологии в
фитосанитарном мониторинге за саранчовыми вредителями определялось
путем сравнения. Поиск местонахождения очага саранчовых, в том числе и
нестадных без применения GPS-технологии сравнивалось с поиском
местонахождения очага новым способом с применением GPS-технологии.
Таким образом, с помощью GPS-приёмников можно установить
местоположение очага вредителей сельскохозяйственных угодий с высокой
точностью (отклонение 10-12 м или ±3,0%), подлежащего к химическим
обработкам, на карте местности отразить степень заселенности саранчовыми,
направление миграции вредителей на другие поля или участки, возможный
снос препаратов при выполнении химических обработок, ускорить процесс
сигнализации химических обработок и передачу-прием фитосанитарной
информации, принять своевременные меры по выявлению и подавлению
вредителей.


