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1. В течение последних десятилетий в полевых аграбио
ценозах основательно исследуются два яруса жизни~ поч

венный (ведущий метод- взятие почвенн.ых проб) и тра.вn
нистый (ведущий метод - энтомологическое кошение, отчасtн 
биоценометр). Промежуточный приземный слой жизнц, на
званный В. А. Догелем герпетобием (1924), пока мало при
влекал внимание главным образом из-за недостатка ведуще
го метода исследования. Такой метод теперь уже создан в 
практике применения ловчих цилиндров, заполняемых жид

ким фиксатором, так называемых земляных ловушек (V. Scuh-
. ravy, 1956, 1957;А. Breymeyer, 1961; J. Юvard, 1962; А. И. Куд
рин, 1965). В результате оп<рылась новая область исследова
ния, в первую очередь имеющая непосредственное отношение 
к проблеме использования энtомофагов, как естественных 
регуляторов численности главным образом почвенных вреди
телей сельского хозяйства: проволочников, л ичинок хрущей, 
гусениц подгрызающих и других совок. В качестве обитате
лей приземного слоя жизни группа энтомофагов играет весь
ма видную, хотя и слабо изученную роль ловчего барьера 
между почвенной и воздушной средами жизни (Т. Г. Гри 
горьева, 1962; К. В. Скуфьин, 1964). 

2. Наши исследования герпетобия проводились в 1962 -,--
:1964 rr. на больших совхозных полях вблизи ст. Боево · и за 
южной окраиной Воронежа, т. е. на запад~ Воронежско-Эj)
тильского района мощных. и среднемощных черноземов 
(П. Г. Адерихин, 1963). Обследовались . пропашные (кукуруза, 
картофель) и посевные {рожь, ячмень) культуры. На к:аждо·м 
из 5 полей выставлялось от 3 до 5 ловушек с еженедельной 
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вьЖоркой материала. Выбирались из ловушек все· представи- -
тели мсзофауны, начиная с размеров 1 мм, в том числе ного
хвост'Ки и клещи. Всего выполнено 889 ловушка-суток. Собр;j_
но 1 О 561 экз. животных, в среднем 11,9 экз . на одни ловушко-
с утки, из них насекомых- 93,8%, наукообразных- 5,7%, мно
гоножек- 0,5%, единично олигохеты и улитки. Сезон сборов 
определялся фазами культуры или временем уборки, в основ
ном с конца мая до начала октября. · 

3. Исследования показали, что в составе герпетобия IIO· 

лей большой удельный вес занi;'мают энтомофаги, преимуще
ственно многоядные, а также гемизоофаги. В зависимости от 
сельскохозяйственных культур и их фаз развитиЯ доля энто
мофагов и гемизоофагов в нашем материале колебалась от 
37,5 до 92,1 %. Пропашные культуры показалиболее повышен
ный уровень энтомофагов (картофель--' 68,8%, кукуруза~ 
92,1%), чем .зерновые посевы (рожь-от 37,5 до 56,9%, яч
мень - 50, 1%) : 

4. Из насекомых-энтомофагов резко доминируют жуки

жужелицы, составляя от 24,2 {рожь) до 87,6% {кукуруза) от 
всех беспозвоночных герпетобия. Среди полевых жужелиц от 
32 до 46% от их общего числа пришлось на хищные виды (до
минанты: Dolichus haleпsis, ·Calathus amblguus, Bembldioп 
spp., ряд видов Pterostichus) и от 40 до 61 %- на виды со сме
шанным животно-растительным питанием (доминанты: Opho
нus pubescens, Harpalus distinguendus, Amara s.imilata) . 

5. Из остальных насекомых-энтомофагов герпетобия за
служивают внимания жуки-стафилины (до 7,9%, картофель), 
жуки-кожееды как взрослые, . так и личинки, главным обра зом 

вид Dermestes ·laniarius Ill. (до 3,4 %, ячмень), паразитические 
перепончатокрылые . (до 6,8%, рожь в средних и поздних фа
зах), муравьи (до 5,3%, там же), мухи-долихоподиды (до ,....., . 
0,5%, главным образом Oligochaetes micacea Lw., О. plumbella \ 
Mg., Sciopus a!Ьifrons Mg., S. longul-us Flln.), эмпидиды (до _/ 
1,1 %, картофель), жуки-кокцинеллиды (до 1,0%, картофель) . 
Единично представлены жуки-скакуны , могильщин;и, хищные 
клопы, личинки златоглазок, уховертки, сверчки и др. 

6. Для герпетобия полей характерно резко выраженное 
преобладание насекомых над остальными классами беспозво
ночных, общая доля которых колеблется от 1,4% (кукуруз а в 
поздних фаз ах) до 9,6% (рожь в средних и поЗдних фазах). 
Местами обильны земляные пауки (9,1 % · на поле ржи, 7,8% на 
поле картофеля, 1,8% на поле ячменя, 0,3% на поле кукуру
зы). Сенокосцы и губаногне .. многоножки малочисленны в 
пределах О, 1-0,4%). 

7. Выявленное в наших исследованиях значительное пре -
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об.лада1ш'е энтомофагов среди напочвенного населенИя nоле
вых массивов западной части Воронежско-Эртильского райо
на мощных и среднемощных черноземов приводит к некото

рым практическим выводам. При выборе средств и тактики 
борьбы с по.r!евыми вредителями следует по возможности учи
тьшать эту роль герпетобия. В частности, более Предпочти
тельны приемы так называемой интегрированной борьбы:, ко
торые могут обеспечить сравнительно щадящий режим длf! . 
напочвенных энrомофаrов . 

ОПЫТ СОХРАНЕНИЯ ПЛОДОР-ОДИЯ 

ПУТЕМ ОСНОВНОй ОБРАБОТКИ СКЛОНОВЬIХ ПОЧВ 

М. и : КОМАРОВ 

Воронежский :сельскохозяйственный институт 

Значительная часть территории областей Черноземного 
Центра имеет расчлененный рельеф, особенно районы юга, 
расположенные на Среднерусской и Калачекой возвышенно
стях. Наличие уклонов и высокая степень распаханности тер

. ритории обусловливают развитие здесь поверхностного .стока 
и эрозионных процессов. Сельскохозяйственные культуры н~
дополучают от 400 до 1000 м3 воды в год . . Растет площадь 
смытых почв, занимающих в некоторых районах свыше 30%. 

По примерным подсчетам академика С. С. Соболева, еже
годный доход народного хозяйства СССР повысился бы в сЛу
чае усrранения указанного на сумму около 4,5 млрд. рублей 
и страна дополнительно получила бы без крупных; капиталЬ
ньiх затрат 1- 2 млрд. пудо~ зерца, а также большое количе
ство I<ормов для )1\ивотно!fодства . 

В Вор.онежской области, напр·имер, · ежегодный прирост 
бросоJЗых земель составляет около 5 тыс. га. 

Интересы народного хозяйства требуют самой широкой 
борьбы с вЬдной эрозией, чтобы обеспечить надежную защиту 
п JLодородия полей и пастбищ. · _ 

Мы изучаю! возможность сохранения плодородия слож-
:- пых и простых склонов крутизной от 1- 2° до 10-12" с 1959 г. 

на выщеjюченном и обыкновенном черноземах. - Все склоны 
были, как правило, изрезаны водосточными пониженин ми 
тальвегами. Повторность опыта трехкратная, а в производ<;т
венных условиях -. двухкратная. Работа проводилась в совхо-
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