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РОЛЬ ЭНТОМОФАГОВ В АГР0ЦЕН03Е ЗЕРНОВОГО ПОЛЯ 

Опыт создания интегрированных систем защиты растений от 
вредителей и болезней показывает, что учет и использование энтомофагов 
является важным звеном в управлении численностью вредителей  
[29,36,40,41,57,70,72]. Однако на посевах зерновых культур роль 
энтомофагов еще выявлена недостаточно  для того, чтобы  установить 
оптимальное соотношение хищник - жертва для всех вредителей во всех 
зонах возделывания зерновых. 

Наиболее изучены энтомофаги вредной черепашки и их роль в 
динамике численности вредителей [7,11,52]. Для многих других вредителей 
такие комплексные исследования еще на проводились, однако накопленные 
данные свидетельствуют о важной роли энтомофагов в динамике 
численности основных вредителей зерновых культур. 

Роль энтомофагов в снижении численности и 
вредоносности важнейших вредителей зерновых 

культур в условиях БССР 

Проволочники. Энтомофагам жуков-щелкунов и их личинок посвящено 
большое количество исследований, которыми установлено, что основными 
хищниками на всех стадиях развития вредителя являются жужелицы, в 
условиях Подмосковья наиболее эффективны жужелицы Pterostichus 
melanarius  Ill., Ophonus rufipe s Deg. , уничтожающи е до 12 особей  
вредителя  на 1 м2 в течение вегетационного сезона [50,51]. 

Л.П.Якимович и другие [63] указывают на высокую численность 
жужелиц Clivina fossor L. И Pterostichus cupreus L. на 
мелиорированных торфяно-болотных почвах Белорусского Полесья. Авторы 
отмечают, что в первые два года освоения осушенных торфяников 
наблюдается снижение численности проволочников а увеличение жужелиц. 

Нами установлено, что при динамической плотности три и более 
экземпляров Pterostichus cupreus , а также при пяти и более 
экземпляров видов рода Bembidion - В. properans Steph., 
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B. lampros Hebst., В. quadrimaculatum L. на ловушко-сутки во второй и 
третьей декадах мая и двух первых декадах июня наблюдается полное 
подавление численности нового поколения вредителя, т.е. посевы  не 
заселяются личинками щелкунов. 

При изучении пищевой специализации жужелиц в лабораторных 
условиях установлено, что при свободном выборе пищи наиболее активными 
энтомофагами личинок щелкунов младших и средних возрастов оказался 
Pterostichus cupreus , ста рших - Ophonus rufipe s Deg., Broscus 
cephalotes L., куколок и имаго – B. cephalotes. Указанные виды жужелиц 
широко распространены на полях, занятых под  зерновые культуры,  в 
странах Средней Европы [бг ],Белоруссии [2,3,4,5] , Нечерноземной воне 
Европейской ч асти СССР [19,21,50], Центральной Черноземной поло се 
[17,33, 63, 76]. 

В отдельные годы популяции щелкунов испытывают влияние 
энтомофторовых заболеваний, в результате которых при определенных 
погодных условиях гибнет до 34% имаго Agriotes  sputator  L. [75]. 
Использование приемов интенсивного ведения сельскохозяйственного 
производства (севообороты, внесение повышенных доз минеральных 
удобрений, протравливание сем ян и др.) способствует снижению 
численности проволочников на полях [13,16,63]. На данном этапе 
депрессии популяций вредителя воздействие энтомофагов особенно 
эффективно для снижения вредоносности проволочников. После распашки 
многолетних злаковых трав плотность личинок щелкунов достигает Т50 
экземпляров на I м 2. Применение комплекса агротехнических меро приятий 
может существенно снизить плотность вредителя, создавая неблагоприятные 
условия для проволочников, с одной стороны, а с другой  - облегчая поиск 
добычи для жужелиц. В итоге через год после распашки дернины плотность 
вредителя снизится до уровня ниже  порога вредоносности. 

Таким образом, удачное сочетание приемов агротехники а 
деятельности энтомофагов способствует уменьшению численности и 
вредоносности проволочников на посевах зерновых культур.  

Злаковые мухи. Главнейшими энтомофагами шведских  мух (Oscinella 
frit L., О. sр.) являются паразитические перепонча - 
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токрылые - около 30 видов, принадлежащие к трем семействам.  Наиболее 
важные энтомофаги - Trichomalus cristatus Foerst., Rhoptromeri s eucera 
Htg,, Chlorebus sp., Spalangia fu scipes Nees [7]. В Но восибирской 
области заселение паразитами личинок мух в отдельные годы составляет до 
51,3% [59]. 

В Белоруссии, Минской Области, Trichomalus cristator , Rhop-
tromeris eucera , Pedobius sp. заражают до 21,4% личинок шведских мух. В 
Могилевской области они зараж али от 10,2 до 45,0 личинок. Основными 
паразитами личинок в условиях Гродненской области являются Microctonus 
melanopus , Rh. eucera, Chlorebus sp. 

По нашим данным, на посевах зерновых культур на торфяно -болотной 
почве в условиях Белорусского Полесья паразитирование личинок и 
пупариев шведских мух составило: на ов се - от 2,5 до 19,0$; яровой 
пшенице - от 10,6 до 25,2$, ячмене - от 14,0 до  41,8%. Кроме того, 
зарегистрированы паразиты Diadegma Fenestralis Holmgr., Pteromele s 
sulcator Grav. 

Существенное влияние  на динамику численности шведских мух  
оказывают многоядные хищники - жужелицы и стафилиниды. В Великобритании 
жужелица-бегунчик Bembidion lampros  и коротконадкрылый Tachyporus эр. 
поедают я йца первого поколения вредителя . Жужелица  Trechus  
quadristriatus Schrnk. поедает яйца последнего, уходящего на зимовку 
поколения. Дневные формы Bembidion sp., Pterostichus sp., Agonum sp. 
своей активност ью на полях во время откладки яиц мухами создавали 
"фактор беспокойства", вспугивая самок.  

В Великобритании жужелицы Trechus quadristriatus , Bembidion sp., 
Clivina fo ssor являются хищниками яиц и личинок озимой мухи[73].  

Таким образом, в динамике численности злаковых мух суще ственную 
роль играют энтомофаги, в отдельные годы уничтожающие до половины 
популяции личинок вредит еля. Оценка роли многоядных хищников требует 
дальнейшего уточнения. 

Злаковые тли. Всего на посевах зерновых культур в Белоруссии 
встречается до пяти видов тлей  [47]. Однако экономическое  
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значение могут иметь лишь два - большая злаковая(Macrosiphum  avenae L.) 
и черемуховая (Rhopalosiphum padi L.) тли. 

Черемуховая тля - мигрирующий вид, и динамика его развития 
определяется как условиями развития на черемухе, так и на яровых 
зерновых. Развитие тлей на черемухе существенным образов зависит от 
абиотических ф акторов, в первую очередь от условий перезимовки (в 
суровую зиму 1978 -1979 гг. гибель зимующих ниц составила 63,3 %) и 
температур апреля и мая. 

На черемухе отмечены многочисленные хищники - личинки и имаго 
клопов Anthocori s nemorum L., Anthocori s sp. и златоглазок Chrysopa 
carnea Schn., жуки и личинки кокцинеллид Coccinella septempunctata L., 
Adonia variegata  Cz., личинки мух-сирфид. 

Первые жуки семиточечной коровки появляютоя на черемухе в начале 
мая, а с  начала отрожден ия самками-основательницами личинок в торого 
поколения, т.е. о начала образования  колоний, самки коровок приступают 
к откладке яиц. Во второй  половине мая появляются хищные клопы и 
златоглазки,в конце мая - первые личинки сирфид. Однако чис ленность 
тлей увеличивается гораздо быстрее, чем афидо фагов. 

Яровые зерновые культуры за селяются тлей в начале выхода в 
трубку. При благоприятных условиях для развития черемуховой тли - 
прохладной и дождливой погоде, в загущенных по севах, при поздних сроках 
сева - афидофаги не могут сдержать нарастания числен ности вредителя. В 
годы с неблагоприятными погодными условиями для развития тли на посевах 
оптимальных сроков сева и с нормальной густотой стеблестоя афидофаги 
могут подавить популяцию вредителя. Максимум численности афидофагов 
достигается к концу июля. 

Массовое расселение большой злаковой тли наблюдается в фазу 
цветения и начала налива зерна озимой пшеницы (вторая де када июня). 
Через шесть-восемь дней после цветения на посевах начинают 
накапливаться афодофаги -жуки и личинки коровок, жуки-малашки, личинки 
сирфид и златоглазки, наездники [ 1,60]. 

Максимум численности афидофагов достигается в пер иод наибольшей 
численности тли на озимой пшенице - в конце июля, когда 
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появляются особи второго поколения златоглазок и сирф ид. Однако 
появление афидофагов нескольк о отстает от развития большой злаковой 
тли[49,60]. 

Наибольшее количество особей большой злаковой тли, 
паразитированных афидиусами, отмечается во второй декаде июля , и ко 
времени уборки на растениях обнаруживаются только паразитированные 
особи тли. Основна я масса наездников вылетает  из погибших особей 
вредителя после миграции тли с посевов [60]. 

Во Франции в отдельные годы эпизоотии, вызываемые грибами рода 
Entomophtora , являются главным фактором, регулирующим численность 
черемуховой и большой злаковой тлей [б9] . 

В условиях Белоруссии энтомофтороз у тлей наблюдается в годы о 
влажной и прохладной погодой, в конце вегетации,  когда в популяциях 
тлей происходит естественный спад численности. При благоприятных 
условиях для развития гриба гибель тлей  может составить до 39%. 

Кроме специализированных афидофагов, обитающих в стеблестое, в 
полевых условиях отмечено питание тлями жужелиц Agonum dorsale  Pont., 
Ophonus  rufipe s, Pterostichus mela narius, ста филинид Tachyporu S 
chrysomelinus  L., Tachyporus sр., уховертки Forficula auricuiari a L., 
пауков Clubiona rectusa [78]. Указанные виды хищников, а также личинки 
сирфид наиболее активно питались ночью, с 21 до 0 часов [79].  

В опытах по изучению трофики хищников в садках установлено, что 
имаго и личинками злаковых тлей питал ись жужелицы Pterostichus cupreus , 
P. lepidus  Leske, Agonum dorsale , Bembidion properans , Amara f amiliaris 
Duft. и стафилиниды Tachyporu s sp., Paederus ripariu s L., Tachynu s 
rufipes Deg., Philonthu s fu scipennis Mnnh. Хищничество жужелиц и 
стафилинид особен но в ажно в связи с тем, что эти энтомофаги 
многочисленны, в начале заселения  посевов тлями и формирования 
популяций вредителя. В это время воздействие энтомофагов на жертву 
может быть особенно эффективным [36, 37]. 

Трипсы. Постоянные обитатели злаковых пол ей - трипсы -в отдельные 
годы достигают высокой численности, нанося  при 
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этом значительный вред по севам [45,65|. Относительная редко сть в 
Белоруссии вспышек увеличения численности вредных видов - ржаного 
(Limothrips dentico rnis Hal.)» пустоцветного (Нарlothrips aculeatus F.) 
и тонкоусого (Frankliniella tenuicorn is Us.) трипсов - может быть 
объяснена активностью энтомофагов, обычно удерживающих численность 
вредителей на уровне ниже вредоносного [64].  

Установлено, что наиболее эффективными энтомофагами тр ипсов 
являются личинки и имаго хищного трип са Aelothrip s inter medius В., 
личинки златоглазок Chrysopa carnea Schn., Ch. abbreviata Curtis, 
личинки и имаго кокцинеллид - семиточечной Coccinella septemptu nctata 
L. и изменчивой Adonia varie gata Gz. [64]. 

Развитие хищного и пустоцветного трипсов тесно сопряжено. Период 
наибольшей активности личинок второго возраста хищника на озимой ржи 
совпадает с массовой откладкой яиц и отрождением личинок пустоцветного 
трипса. При соотношении хищник - жертва 1:7 или 1:6 хищ ный трипс 
уничтожал до 33-42% личинок первых возрастов пустоцветного трипса, а в 
годы массового размножения хищника при соотношении 1:4 гибель популяции 
жертвы доходила до 12%. У других видов - ржаного и тонкоусого трипсов - 
развитие завершается раньше, че м у пустоцветного, и синхронизации 
наиболее уязвимой фазы развития с активностью хищника не происходит. 
Снижение численности популяции этих видов трипсов,  вызываемое хищным 
трипсом, составляет не более 10-18%. 

Активными хищниками трипсов являются также лич инки златоглазок 
младших возрастов и кокцинеллиды. Появляясь в массе во время фазы 
цветения озимой ржи, они могут уничтожить до 20 яиц и 15 личинок и нимф 
трипсов в сутки. Личинки златоглазок предпочитают малоподвижные стадий 
развития трипсов - личинок и нимф. 

Однако личинка семиточечной коровки может ун ичтожить за сутки до 
15 открытоживущих особей тр ипсов, а один жук в лаборатории за сутки 
съедает свыше 20 личино к второго возраста и не более восьми нимф и 
имаго пустоцветного трипса. Численность трипсов, ун ичтожаемых 
коровками, снижается на 15-21% от общей численности популяции, а в годы 
с низкой численностью злаковых тле й - до 37%. 
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Кроме указанных видов хищных насекомых определенную роль в 
динамике численности трипсов может играть паразитический клещ 
Hauptmania brevicollis Ouda. (Eurytracidae). В отдельные годы он 
вызывал до 7,4% гибели ржаного, 5,3 пустоцветного, 4,6  тонкоусого и до 
1,5% хищного трипсов. 

В лабораторных опытах трипсов поедали жужелицы, стафилиниды  и 
мягкотелки. Жужелицы Calathus melanoce phalus L., Trechus 
quadristr iatus, Ophonus rufipe s, стафилиниды Philonthu s fu scipennis , 
Tachyporu s sр. и личинки мягкотелки  Cantharis fu sca L. могут играть 
существенную роль уничтожении трипсов, остающихся в почве и стерне 
злаков на зимовку. 

Общая эффективность хищников за вегетационный сезон  составляет 
около 55% популяции пустоцветного трипса, 40% ржаного и тонкоусого и до 
15% субдоминантных видов трипсов.  Однако, регулирующая деятельность 
энтомофагов проявляется только тогда, когда чи сленность трипсов не 
превышает ше сти-восьми особей на ра стение озимой ржи (в годы, 
благоприятные по погодны м условиям для развития трип сов), при 
численности их более десяти имаго на растение озимой ржи в начале 
трубкования энтомофаги не могут сдержать чи сленность вредителя на 
уровне ниже порога, вредоносности.  

Роль многоядных энтомофагов в снижении численности и 
вредоносности спорадических и второстепенных вредителей зерновых 

культур в Белоруссии 

В обширный комплекс многоядных энтомофагов, обитающих на зерновых 
полях, входят: пауки - 12 видов; геофилиды - 2; жуки -229 (жужелицы - 
146, стафилиниды - 52, мертвоеды – 8, карапузики – 6, мягкотелки – 4, 
кокцинеллиды - 9, малашки и антициды - по 2); стрекозы и клопы - по 4; 
златоглазки - 2; сирфиды - 10, ктыри - 6 видов [2, 63]. 

Доминирующей группой энтомофагов как по видовому разнообразию, 
так и по численности являют ся хищные жуки. В лабораторных условиях, в 
садках, была изучена избирательность питания некоторых доминантных 
видов жуков при свободном выборе пищи. Для питания предлагали сь те виды 
вредителей, у которых часть  цикла развития проходит в  
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почве или в герпетобии в период активности хищников.  

В условиях Белорусского Поле сья на мелиорированных торфя никах в 
отдельные годы наблюдается высокая численно сть личинок типyлид 
(Diptera, Tipulidae) [63]. В опытах ими охотно питались жужелицы 
Pteroetichu s cupreus , P. vernalis Pz., P. gracilis Dej., Agonum 
krynickii Sperk., Carabus menetriesi Humm., C. granulatus L., 
стафилиниды Philonthus fuscipennis , Ph. chalceus Steph.; жуки -
карапузики Hister bipustulatus Ol., H. purpurascens  Hrbst. 

Имаго долгоножек во время массового лета становились жертвами 
насекомоядных птиц, мух -ктырей (Diptera, Asilidae), крупных стрекоз 
(Odonata, Lubelluliaae). 

В первые годы освоения торфяно -болотных почв сущес твенный вред 
посевам зерновых культур могут причинить личинки комара -толстоножки 
Bibio ferrug inatum L. [47,63 ]. Численность этого вредителя резко 
снижается на второй - третий год освоения, чему немало способствуют 
хищники. Установлено, что наиболее активно  личинками мух питались 
жужелицы Pteroetichus cupreus , Р. anthracinu s Ill., Carabus granulutus  
L. и жуки-карапузики Hister bipu stulatus, H . purpurascens . Жуки данного 
семейства - специализированные хищники личинок мух -сапрофагов. 

Обилие имаго и личинок рас тительноядных клопов (Hemiptera, 
Miridae, Pentatomid ae) в кошениях ночью и их малочислен ность днем 
являются свидетельством вертикальных миграций данных вредителей в 
стеблестое. Попадая в наземный ярус, клопы подвергаются нападению 
хищников. В опытах особен но часто клопами и их личинками питались 
жужелицы Pterostichus cupreus , Dolichus halensi s Schall, Ophonus  
rufipes ; хищный клоп Nabis ferus L. Предпочитаемой добычей является 
хлебный клопик Trigonotylu s coelestialium Kirk. 

Личинки и имаго цикад особенно многочисленны на посевах зерновых 
культур во второй половине лета  [47, 63], в это же вре мя наблюдается 
массовая активность осенних видов жужелиц,  из  
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которых доминантные Calathu s melanocephalu s L., C. fuscipe s Gz., C. 
erratus C.Sahlb питались личинками и  имаго вредителя. В опытах также 
отмечено хищничество стафилинид Phiionthu s fuscipennis , Staphylinu s 
caesareus  Cederh., уничтожающих до шести имаго шеститочечной цикады в 
сутки. 

Установлено, что 12 видов жужелиц питались ложногусеницами 
листовых злаковых п илильщиков и наиболее активно Carabus  cancellatus 
Ill. и Pterostichus cupreus  , уничтожающие в сутки соответственно до 
пяти и двух ложногусениц младших возрастов. Ложногусениц старших 
возрастов жужелицы ели менее охотно.  

Таким образом, на полях зерновых ку льтур в условиях Белоруссии 
обитает 265 видов энтомофагов, активных в посевах с начала вегетации до 
уборки. Специализированные энтомофаги представлены 13 семействами 
паразитических перепончатокрылых.  

Недостаточно изучены фауна и эффективность хищных клешей  и 
пауков. 

Сходный комплекс энтомофагов представлен в Подмосковье [б1]и 
Центральной Черноземной зоне[76]. 

Главное препятствие для биологического подавления вредителей 
однолетних полевых культур создается агротехникой, вызывающей 
постоянные экологические из менения в агроценозах.  Регулярное 
чередование посева, вегетации, уборки и вспашки обусловливает низкую 
плотность популяции вредителей и их естественных врагов в начале 
вегетации. Смертность первоначальной популяции вредителя от 
естественных врагов невелика , вследствие чего популяция вредителя может 
через одно иди два поколения достичь большой численности, превышающей 
порог вредоносности. Популяция естественных врагов достигает высокой 
численности только после этого и вызывает большую смертность после 
причинения вредителем значительного ущерба [9,70].  

При сравнении фенология энтомофагов с развитием фитофагов и их 
кормовых растений обнаружены определенные закономерности. Наиболее 
уязвимая стадия развития зерновых культур - фаза кущения [47] - 
подвергается засе лению комплексом внутри стеблевых (шведские мухи,  
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зеленоглазки), сосущих (тли), листогрызущих (пьявицы и листовые 
пилильщики) вредителей. В этой фазе начинается формирование комплексов 
вредителей - этап, на котором популяции вредных видов малочисленны  и 
наименее устойчивы [36,37] .поэтому действие энто мофагов в данный 
период развития растений дает наибольший эффект.  

Многоядные энтомофаги, такие, как жужелицы и стафилиниды, находят 
дополнительное питание во время отсутствия вредителей на полях. Здесь 
используются и фитофагия (у жужелиц со сме шанным питанием) и сапрофагия 
(у стафилинид и некоторых жужелиц) [ 50, 78, 79]. Но ко времени 
появления на посевах вредителей многоядные энтомофаги уже достаточно 
активны и многочисленн ы если не повлияют дополнительны е факторы, 
погодные или антропогенные (применение пе стицидов), то они могут играть 
существенную роль в снижении численности вредителей на ранних этапах 
формирования популяций или во всяком случае задержат их развитие [ 36, 
67]. Известно, что специализирован ные энтомофаги в своем развитии 
запаздывают по сравнению со своими хозяевами и появляются на посевах 
позднее[11]. 

Таким образом, наиболее уязвимые стадии развития хлебных злаков и 
популяций вредителей совпадают с массовой активностью многоядных 
герпетобионтных энтомофагов. При благоприятных погодных условиях и 
обилии энтомофагов возможно снижение численности вредителей до уровня 
ниже вредоносного . Возможный путь привлечения энтомофагов на посевы 
зерновых культур - увеличение разнообразия сельскохозяйственно го 
ландшафта, которое может быть достигнуто за счет использования 
нектарно-кормовых смесей [22] или создания микрозаповедников на 
обочинах полей [38]. 

Для условий Московской области и Великобритании установлено, что 
мятлик однолетний Роа annua L. является культурой, привлекающей жужелиц 
[18,77]. В почве под этим растением плотность личинок жу желиц достигает 
200 экземпляров на 1 м 2 [ 18]. Очевидна необходимость создания 
микрозаповедников с включением именно этой культуры, что позволит 
привлечь жужелиц на поля . Одним из способов привлечения жужелиц на 
посевы является применение пищевых аттрактантов, таких, как корм овой 
концентрат лизин а, который, как установил и В.Г.Калюжный и др.[20],  
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обладают способностью привлекать жужелиц и некоторых других жуков.  

Изучение динамики фенологических комплексов вредителей и 
энтомофагов в биоценозе зерновых культур, уточнение видового состава 
энтомофагов, трофических связей и условий для проявления максимальной 
эффективности хищных и паразитических беспозвоночных могут послуж ить 
надежной основной для регулирования численности вредителей зерновых 
культур. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время и в ближайшем будущем усилия ученых будут 
сконцентрированы на создании управляемой модели формирования 
программированного урожая с заданными парам етрами его количества и 
качества. Конечной целью этой задачи является создание автоматической 
системы управления продуктивностью посевов сельскохозяйственных 
культур. Один из частных элементов этого сложного процесса - разработка 
субмодели защиты растений от вредителей, болезней и сорняков, что 
возможно лишь при системном подходе к решению этой проблемы. 

Интенсификация сельскохозяйственного производства в 
растениеводстве требует переоценки и в ряде случаев переосмысл ивания 
сложившихся традиционных приемов в  технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур, в том числе и защиты растений. В 
последнее десятилетие наметился экологический подход к разработке 
системы защиты растений, сущность которого состоит в переходе от борьбы 
с вредителями к управлению их численностью. Современная материально -
техническая база сельского хозяйства позволяет обеспечить научно 
обоснованный режим питания растений; за счет широкого маневра техникой 
оптимизировать сроки и качество обработки почвы, проведения сева, уход 
за посевами и уборку урожая. В связи с этим форм ирование агроценозов 
культурных растений в значительной степени зависит от деятельности 
человека, поэтому агротехника возделывания сельскохозяйственных культур 
является профилактической основой фито санитарного состояния посевов. 
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Результаты проведенных опытов свидетельствуют о принципиальной 
возможности регулирования уровня вредоносности насекомых, повреждающих 
зерновые культуры, путем использования агротехнических приемов и 
повышения активности природного комплекса э нтомофагов. Методической 
основой создания системы защиты зерновых культур от вредителей являемся  
эколого-физиологический анализ сложных взаимоотношений между 
растениями, вредителями и их энтомофагами на всех этапах формирования 
урожая. Однако разработка сл едующего этапа в защите растений  - единой 
системы управления динамикой численности популяций вредителей - 
потребует многолетних исследований по информационному обеспечению 
системы, разработке прогноза численности и вредоносности фитофагов и 
определению мет одов обеспечения оптимальной фитосанитарной ситуации 
посевов зерновых культур в конкретных природно -климатических зонах 
республики. 
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