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Введение. В настоящее время одно из основных средств повышения 

урожая сельскохозяйственных культур – использование химических 

средств защиты растений от болезней и вредителей. При выборе препара-

тов приоритетным является скорейшее достижение максимального эффек-

та. Однако при этом не учитываются негативные последствия применения 
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пестицидов: возникновение резистентных форм фитофагов и фитопатоге-

нов, и, как следствие – усиление пестицидного пресса, нарушение биоло-

гического равновесия в агроценозах, что приводит к вспышкам массового 

размножения вредных видов, не только доминирующих, но иногда и вто-

ростепенных, к  общему ухудшению экологии [1].  

Одним из технологических приемов, направленных  на стабилиза-

цию экологической ситуации, повышение продуктивности растений, про-

изводство экологически безопасной продукции, является применение био-

препаратов. Биопрепараты, используемые в качестве биофунгцидов, состо-

ят из селекционированных природных штаммов микроорганизмов, обла-

дающих выраженной биологической активностью и безопасных для всех 

экологических ниш (почва, растения, насекомые, животные, человек) [1].  

Доля биопрепаратов в общем объеме фунгицидов на плодовых куль-

турах в Российской Федерации незначительна, что связано, в том числе, с 

их ограниченным зарегистрированным для применения ассортиментом. В 

связи с повышением требований к охране окружающей среды, переходом 

сельского хозяйства на биоземледелие и изменением климатических усло-

вий поиск микробиопрепаратов, эффективных против патогенов плодовых 

насаждений, является актуальным.  

Целью настоящих исследований являлась экологизация защиты яб-

лони от доминирующего заболевания – парши на основе определения воз-

можности введения в системы перспективных микробиопрепаратов. 

 
Объекты и методы исследований. Цель исследований достигалась 

методом постановки в 2006-2009гг. серии полевых мелкоделяночных и 

производственных опытов в прикубанской зоне Краснодарского края со-

гласно общепринятым методикам. Объектами исследований являлись сор-

та яблони Айдаред и Джонатан, характеризующиеся различной степенью 

полевой устойчивости к парше – Venturia inaequalis (Cke.) Wint.  
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Ежегодно потери урожая насаждений яблони от этого заболевания 

составляют минимум от 2 до 5%; при недостаточно эффективной защите 

растений товарные качества плодов резко снижаются, происходит частич-

ная гибель листового аппарата.  

Для сортов яблони, высоко восприимчивых к парше (на примере сор-

та Айдаред), испытания были проведены в 2006-2008 гг. в ЗАО ОПХ «Цен-

тральное», г. Краснодар. Сад 2001 года посадки, схема посадки 5×2 м; рас-

ход рабочей жидкости 1000-1500 л/га, повторность опытов – трехкратная.  

Для сортов, средне восприимчивых к парше (на примере сорта Джо-

натан), отработка элементов технологии применения биосредств была про-

ведена в 2008-2009гг. в мелкоделяночном полевом опыте в ОАО «Садо-

вод» Тимашевского района. Сад 1984 г. посадки, схема посадки 7х4 м; рас-

ход рабочей жидкости – 1000 л/га, повторность – трехкратная.  

Кроме того, объектами исследований были микробиологические 

препараты полифункционального типа действия производства ГНУ ВНИИ 

масличных культур: бациллин, вермикулен, веррукозин, фуникулозум, хе-

томин. Они созданы на основе отселектированных штаммов и их метабо-

литов, продуцируемых при культивировании.  

Штаммы-продуценты  идентифицированы в Московском Государст-

венном университете  имени Ломоносова и депонированы в коллекции 

культур микроорганизмов ВИЗР.  

Микробиопрепарат бациллин разработан на основе штамма бактерии 

Bacillus licheniformis Б-5. Штамм-продуцент выделен из склероциев белой 

гнили подсолнечника.  

Микробиологический препарат вермикулен разработан на основе 

перспективного штамма гриба-антагониста РК-C Penicillium vermiculatum 

Dangeard (сумчатая стадия Talaromyces flavus (Klocker). Штамм-продуцент 

выделен из склероциев белой гнили подсолнечника, он обладает способно-

стью быстро занимать пространство питательной среды, не давая патогену 
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возможности расти. Гриб выделяет ряд антибиотиков, таких как таларон, 

вермикулин, вермистатин, вермициллин [2, 3, 4].   

Микробиопрепарат веррукозин разработан на основе штамма гриба 

РV-3 Penicillium verrucosum Dierckx var. cyclopium (Westling) Samson, Stolk 

et Hadlok. Штамм выделен из почвы, предварительно обогащенной возбу-

дителем фомопсиса подсолнечника методом ловушек. Антагонизм штамма 

определяется антибиозом, приводящим к деградации и гибели гиф патоге-

нов на десятые сутки совместного культивирования.  

Микобиопрепарат фуникулозум разработан на основе штамма PF-1 

Penicillium funiculosum Thom. Штамм выделен из ризосферы пораженного 

фомопсисом растения подсолнечника. Антагонизм штамма определяется 

антибиозом и гиперпаразитизмом.  

Микробиопрепарат хетомин разработан на основе штамма ХК-1-4 

Chaetomium olivaceum Cook at Ellis. Штамм-продуцент выделен из склеро-

циев белой гнили подсолнечника. Гриб выделяет антибиотические вещест-

ва – хетомин, стеригматоциетин, хаэтоцин и хетоглобазин [5, 6, 7]. 

 
Обсуждение результатов. В 2006 году на деревьях, ослабленных 

аномально низкими температурами зимнего периода, химические фунги-

циды не обеспечивали достаточного блокирования парши: в стандарте их 

эффективность не превышала 56,6-62,5%. Биопрепараты применялись в 

вариантах систем защиты, отличающихся инфекционным фоном.  

В условиях эпифитотии (на листьях максимальное распространение 

достигало 56,0%, интенсивность развития – 37,3%) препараты показали 

следующую эффективность в отношении парши: хетомин – 61,8-77,2%, 

бациллин – 57,5-69,4%, вермикулен – 55,0-71,5%. В 2007 году эффектив-

ность химических препаратов также была недостаточной.  

Биопрепараты вводили в систему защиты растений яблони в фенофа-

зу «завязь до 1,5 см» и в период роста и созревания плодов.  
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В условиях умеренного развития парши эффективность биологиче-

ских препаратов соответствовала эффективности химических фунгицидов 

или превышала ее уровень на 10-30%; эффективность систем защиты рас-

тений возрастала на 7-25% (табл. 1).  

Таким образом, на поврежденных морозами деревьях биологизиро-

ванные системы показали преимущество в защите от парши. Для таких са-

дов установлена возможность увеличения доли биометода: бациллин и хе-

томин могут применяться до трех раз за вегетацию. 

 
Таблица 1 – Эффективность микробиопрепаратов  
на высоковосприимчивом к парше сорте яблони,  
ЗАО ОПХ «Центральное». сорт Айдаред, 2007 г. 

 
Биологическая эффективность  
системы защиты, % (min – max) 

Вариант 

Кратность 
применения 
биопрепа-
рата 

перед  
применением 
биопрепарата 

после  
применения  
биопрепарата 

Бациллин   3 л/га 2 50,4 73,7-78,5 

Бациллин  3 л/га 3 65,9 57,0-84,3 

Вермикулен 3 л/га 2 47,4 48,6-62,8 

Вермикулен 3 л/га 3 59,3 52,1-52,8 

Веррукозин 2 л/га 1 67,7 87,9 

Веррукозин 2 л/га 2 64,3 77,4-89,2 

Фуникулозум 3 л/га 1 76,0 87,4 

Фуникулозум 3 л/га 2 63,1 70,2-72,3 

Хетомин  
3 л/га суспензии 

2 73,7 72,9-73,4 

Хетомин  
3 л/га суспензии 

3 66,3 67,7-87,9 

Стандарт – химические 
фунгициды 

- 42,9-71,5 

Контроль Р,% max                                  

                 R,% max 

- 49,6 

38,3 
 

Р – распространение болезни; R – интенсивность развития болезни. 
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На средневосприимчивом к парше сорте Джонатан биопрепараты 

применяли блоком из двух последовательных обработок. В 2008 г. сроки 

обработок – 12.07 и 24.07 (период роста и созревания плодов). Перед при-

менением биопрепаратов (11.07) распространение парши на листьях кон-

трольных деревьев находилось на уровне 40,3%, интенсивность развития  

болезни – на уровне 15,7%.   

В условиях высокой скорости инфекции (в контроле количество по-

раженных листьев увеличилось в течение 10 суток на 17%, и болезнь при-

няла характер эпифитотии)  фуникулозум, веррукозин и хетомин после 

первого применения показали достаточно высокую и близкую по значению 

биологическую эффективность, соответствующую уровню эффективности 

химического стандарта (табл. 2).  
 
 

Таблица 2 – Биологическая эффективность микробиологических  
препаратов  против парши яблони на средневосприимчивом   
к болезни сорте, %, ОАО «Садовод» Тимашевского района,  

сорт Джонатан 
 

2008 г. 2009 г. 

Вариант 

22.07 –  
после  
первого 
примене-
ния 

06.08 –  
после  
второго 

применения 

22.05 –  
после  
первого 
примене-
ния  

20.07 –  
после  
второго 
примене-
ния  

1. Стандарт –  
    Рубиган 0,8 л/га 84,0 87,0 97,8 96,2 

2. Вермикулен 3 л/га  72,3 73,5 - - 

3. Фуникулозум 3 л/га 83,5 82,6 - - 

4. Веррукозин 2 л/га 81,5 79,1 86,4 94,0 

5. Хетомин  
    3 л/га суспензии 

79,8 78,3 84,5 90,8 

6. Бациллин 3,0 л/га - - 97,3 96,7 

7. Контроль        Р,% 

                            R,% 

57,7 

18,8 

58,4 

25,3 

6,3 

2,5 

42,3 

37,7 
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По результатам второй обработки растений яблони против парши-

большую эффективность обеспечил фуникулозум.  

В 2009 году сроки обработок – 15.05 и 10.07. Как при низкой скоро-

сти инфекции парши (в фенофазу «завязь до 1,5 см»), так и при умеренном 

развитии болезни (в период роста и созревания плодов) бациллин, верру-

козин и хетомин обеспечивали высокоэффективный контроль парши – на 

уровне химического фунгицида.  

В результате исследований разработаны элементы технологии при-

менения против парши яблони перспективных биопрепаратов производст-

ва ГНУ ВНИИМК для различной эпифитотической ситуации. 
 

На высоковосприимчивых сортах в условиях интенсивной техно-

логии возделывания биопрепараты применяются следующим образом.  

1. В фенофазу «завязь до 1,5 см» при депрессии парши – однократно 

бациллин, вермикулен, веррукозин, фуникулозум.  

2. Начиная с фенофазы «плоды опускаются вниз»: при депрессии 

парши – двукратно бациллин, вермикулен, веррукозин, фуникулозум, в 

трех обработках перед съемом урожая – хетомин;  при умеренном разви-

тии и эпифитотии парши – бациллин одно-трехкратно, вермикулен и фу-

никулозум одно-двукратно, веррукозин однократно; хетомин – в двух или 

трех обработках  перед съемом урожая.  
 

На средневосприимчивых к парше сортах регламент следующий.  

1. В фенофазу «завязь до 1,5 см» при депрессии болезни – однократ-

но бациллин, веррукозин, хетомин.  

2. В фенофазу «рост и созревание плодов»: при депрессии – одно- 

или двукратно бациллин, вермикулен, веррукозин, фуникулозум, хетомин; 

при умеренном развитии – одно- или двукратно бациллин, вермикулен, 

веррукозин, фуникулозум, хетомин; при эпифитотии одно- или двукратно 

– бациллин, веррукозин, фуникулозум, хетомин.  
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Выводы. В испытаниях 2006-2009гг. доказано преимущество систем 

с включением микробиологических препаратов производства ГНУ ВНИИ 

масличных культур – бациллина, вермикулена, веррукозина, хетомина и 

фуникулозума над основанными только на химических фунгицидах систе-

мами при защите от парши яблони, в том числе поврежденных аномально 

низкими температурами деревьев.  

По полученным результатам проведенных исследований разработа-

ны элементы технологии применения этих препаратов для сортов, отли-

чающихся степенью полевой устойчивости к парше.  
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