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УДК [595.7:59153:633.1111470.325] 

НАСЕКОМЫЕ ВРЕДИТЕЛИ ПШЕНИЦЫ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (РОССИЯ)

Уточненный состав энтомокомплекса вредителей пшеницы на 
территории Белгородской области включает 52 вида. Приведенные, 
как новые, 12 видов-вредителей пшеницы на исследуемой территории 
относятся к таксонам плохо изученным в регионе -  цикадовым и тлям: 
СаШдгропа 81г1а1е11а Ра11., а̂Vезе^ а̂ ре11исМа Р., В 1стапо1гор1з катаШ 
ВоЬ., ОНагиз зр., Иуа1ез1кез оЪзоЫиз 81§п., Етроазса р1егШз БаЬ1Ъ., 
РзаттоШйх з(па1из Ь., М е1оро1орЫит Зйгкойит Ма1к., М е1оро1о- 
ркгит/ез1исае ТЬеоЪ., Ккора1оз1ркит таШз РйсЬ., Серкиз Ъгаскусегиз 
ТЬотз., Серкиз си11га1из Еуегзт. Основные экономически значимые 
виды насекомых-вредителей пшеницы в Белгородской области: Еи- 
гудаз(ег ш1едНсерз РиР, Е. таига Ь., Е. аизМасиз 8сЬгк., Ае. аситтаШ 
Ь., 8. аVепае Р., 8ск. дгаттит Коп4., А. зри(а(ог Ь. Локально и не каж
дый год вредят Л. 1епеЪНоШез Ооеге, А. зеде(ит НЪзР, О. ризШа Мд., М. 
йез1гис1ог 8ау.

Большинство экономически значимых насекомых-вредителей 
пшеницы на территории Белгородской области -  это широко распро
страненные, преимущественно степные, виды.

Ключевые слова: пшеница, Белгородская область, насекомые- 
вредители.

В веден и е

В структуре посевных площадей Белгородской области зерновые культуры (озимая 
пшеница, ячмень, овес, рожь, просо, кукуруза) занимают около 46% с доминированием пше
ницы. Известно, что урожайность этой культуры, при оптимальной агротехнике выращивания, 
определяется, в первую очередь, климатическими факторами и потенциальной продуктивно
стью районированных сортов, а во вторую -  наличием и обилием вредящих ей организмов (па
тогенов, специализированных и неспециализированных фитофагов).

Основную группу фитофагов, связанных с пшеницей в южной лесостепи (большая 
часть территории Белгородской области), составляют насекомые. В европейской России, харак
теризующейся относительно четкой зональной структурой, большинство потребителей пшени
цы -  это виды с широкими ареалами, включающими степную и лесостепную зоны. Поэтому 
общий видовой состав вредителей пшеницы хорошо известен [1]. В то же время, ландшафтные 
особенности отдельных регионов и происходящие изменения климата [2], сопровождающиеся 
расширением границ ареалов степных видов на лесостепь, требуют постоянного уточнения 
комплекса вредителей культурных растений, вообще, и пшеницы, в частности.

Результаты изучения энтомофауны региона (юг Среднерусской возвышенности) пред
ставлены в сотнях публикаций (тезисы, статьи и монографии), но они, почти без исключений, 
посвящены условно естественным и техногенным биоценозам и отдельным экономически зна
чимым видам. Сведения, основанные на многолетних наблюдениях и учетах, проводимых со
трудниками и аспирантами кафедры биоценологии и экологической генетики (ныне -  эколо
гии, физиологии и биологической эволюции) НИУ «БелГУ», были опубликованы лишь ча
стично [3, 4, 5, 6, 7]. Проведенные в последние годы исследования, включающие полевые уче
ты и дообработку ранее собранного материала, свидетельствуют о неполноте обнародованных 
списков вредителей пшеницы в административной Белгородской области.

М атер и ал и  м етоды

Полевые учеты в 2014 г. проводили на полях Белгородской ГСХА в окрестностях пос. 
Майский (Белгородский район) и Белгородского НИИСХ РАСХН в окрестностях пос. Гонки 
(Яковлевский район). Удаленность мест учета друг от друга составляет около 22 км. Биогеоце- 
нотические условия -  сходные: плакор; чернозем типичный; высокий агротехнический фон; 
северо-западные обочины полей граничат с лесными урочищами. Однако имеются и отличия 
не только в видовом составе древесно-кустарниковой и травянистой растительности обочин и 
лесных массивов (во втором -  почти вдвое больше), но и в способах обработки почвы (поверх
ностная и отвальная, соответственно).
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В 2010-2013 гг. (дообработанный материал) пункты сборов и учетов включали: Белго
родский район, окрестности пос. Майский (50°31’13”; 3б°25’38”), опытные поля БелГСХА; Вей- 
делевский район, западнее с. Зенино (50°10’33”; 38°1б’14”); Волоконовский район, 2,5 км севе
ро-западнее с. Волчья Алексанровка (50°30’42”; 37°32’11”); Грайворонский район, 2 км запад
нее с. Косилово (50°39’31’’; 35°37 ’.07 ’’); 5,3 км восточнее-северо-восточнее с Мокрая Орловка 
(50°32.70”; 35°35 ’17”); окр. с. Масычево (50°30’9б’’; 35°44’40”); северо-западнее пос. Грайворон 
(50°34’59’’; 35°35’55’’); Губкинский район, 2 км северо-восточнее г. Губкин (51°19’28”; 37°41’49”); 
Прохоровский район, восточнее с Покровка (50°53’29”; 3б°28’40’’); Ровеньский район. 1 км се
веро-западнее пос. Ровеньки (49°5б’30”; 38°53’3б”); Старооскольский район, 2 км северо- 
восточнее «Ямской Степи» (51°11’10”; 37°40’1б”); Шебекинский район, северо-восточнее с. Сур- 
ково (50°30’.29”; 37°1б’45”); Яковлевский район, пос. Гонки (50°44’19”; 3б°31’0б”), опытные по
ля Белгородского НИИ сельского хозяйства. Еще ряд пунктов специальных учетов вредной че
репашки не приведен.

Сборы, учеты и камеральная обработка материала велись как по стандартным методи
кам [8, 9, 10, 11, 12], так и по авторским [5, 13].

Р езул ьтаты  и ссл едо ван и й

Уточненный состав энтомокомплекса вредителей пшеницы на территории Белгород
ской области включает 52 вида (табл.). В перечень не включены виды-фитофаги, собранные в 
единичных экземплярах (случайные посетители), олигофаги, не связанные со злаками, и поч
венные полифаги, имеющие устойчиво низкую численную плотность. Виды, впервые указыва
емые конкретно для территории области, отмечены в таблице знаком «*».

Таблица
Комплекс насекомых, вредящих пшенице на территории Белгородской области

Отряд Прямокрылые -  Ог1:Ьор1ега
Семейство Саранчовые настоящие -  АспйИ ае

1 Итальянский прус — СаШрШтиз йаКсиз Ь. полифаг Второстепенный вредитель куль
тур, включая пшеницу, на окраи
нах полей, прилежащих к обочи
нам

2 Перелетная саранча — ЬосизШ тгдгаЬопа Ь. полифаг Второстепенный вредитель куль
тур, включая пшеницу

Отряд Полужесткокрылые -  Не1егор1ега
Семейство Слепняки -  М т й а е

3 Клопик пушистый — Ьудиз гидиНрептз Рорр. полифаг Второстепенный вредитель куль
тур, включая пшеницу

4 Клопик полевой — Ьудиз р га 1епзгз Ь. полифаг Второстепенный вредитель куль
тур, включая пшеницу

5 Хлебный клопик — Тпдопо1у 1из тц/лсотпгз 
Сеойг.

олигофаг Второстепенный вредитель хлеб
ных злаков

6 ТпдопоЬуЪз сое1езНаНит К1гк. олигофаг Второстепенный вредитель хлеб
ных злаков

Семейство Щ итники-черепашки -  8си1е11епйае
7 Авст рийская черепашка — Е и г у д а з е  аиз1па- 

сиз 8сйгк.
олигофаг Один из основных вредителей 

хлебных злаков (локально)
8 Вредная черепашка — Е и г у д а з е  гШедпсерз 

Ри1.
олигофаг Один из основных вредителей 

хлебных злаков
9 Маврская черепашка — Е и г у д а з е  таига  Ь. олигофаг Один из основных вредителей 

хлебных злаков
10 Влаголюбивая черепашка — Е и г у д а з е  1езШ- 

ётагпиз СеойГ.
олигофаг Второстепенный вредитель хлеб

ных злаков
Семейство Щ итники настоящие -  Реп1а1о т 1йае

11 Элия остроголовая — ЛеНа асит т а1а Ь. олигофаг Один из основных вредителей 
хлебных злаков

12 Элия носатая — ЛеНа гоз1гаШ Бой. олигофаг Второстепенный вредитель хлеб
ных злаков

13 Элия сибиская — ЛеНа згЫтгса Кеи1. олигофаг Второстепенный вредитель хлеб
ных злаков

14 Красноватокрылый щитник — Сагросоггз 
ритригегреппгз Бед.

полифаг Второстепенный вредитель куль
тур, включая пшеницу
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Продолжение табл.

15 Черношипый щитник — Сагросоггз/изсгзртиз 
Бок.

полифаг Второстепенный вредитель куль
тур, включая пшеницу

16 Ягодный клоп — В о 1усоггз Ъассагит Ь. полифаг Второстепенный вредитель куль
тур, включая пшеницу

Отряд Равнокрылые -  Н отор !ега
Подотряд Цикадовые -  СгсайоМеа

Семейство Свинушки -  Б е1рЫас1йае
17 *СаШдгропа з1п а 1е11а Ра11. олигофаг Второстепенный вредитель хлеб

ных злаков. Переносчик вирусов 
закукливания и бледно-зеленой 
карликовости злаков

18 *3 анезе11а реНисИа Р. олигофаг Второстепенный вредитель хлеб
ных злаков

19 *Вгсгапо1горгз кат а1а ВоЬ. олигофаг Второстепенный вредитель хлеб
ных злаков

Семейство Циксииды -  С1хнйае
20 *ОНагиз 8р. олигофаг Второстепенный вредитель хлеб

ных злаков
21 *Иуа1ез1кез оЪзоШиз §1§п. олигофаг Второстепенный вредитель хлеб

ных злаков
Семейство -  СгсайеШйае

22 *Етроазса рЬетИз БаЫЪ. олигофаг Второстепенный вредитель хлеб
ных злаков

23 *Рзатто1еНлх з1п а 1из Ь. олигофаг Второстепенный вредитель хлеб
ных злаков

Подотряд Тли -  АрЫйшеа
Семейство - АрЫЛйае

24 Большая злаковая тля — 8 йоЪюп анепае Р. олигофаг Значимый вредитель. Чаще -  на 
пшенице и ржи, реже -  на ячмене

25 Бересклетовая тля — Аркгз еуопутг Р. олигофаг Второстепенный вредитель хлеб
ных злаков

26 Обыкновенная злаковая тля — 8 скггаркгз 
дгат т ит  Копй.

олигофаг Значимый вредитель хлебных зла
ков

27 Черемухово-злаковая тля — Ккора1озгркит 
раИ  Ь.

олигофаг Второстепенный вредитель хлеб
ных злаков

28 *Розанно-злаковая тля — М е1оро1орЫит ёгг- 
коёит  Ша1к.

олигофаг Второстепенный вредитель хлеб
ных злаков

29 *Овсяницевая тля — М е1оро1орЫ ит/ез1исае 
ТЫеоЪ.

олигофаг Второстепенный вредитель хлеб
ных злаков

30 *Сорговая тля — Ккора1озгркит тагёгз РйсЫ. олигофаг Второстепенный вредитель хлеб
ных злаков

Отряд Трипсы - ТЫузапор!ега
Семейство - РЫаеоШпрМае

31 Пшеничный трипс — И ар1о1кпрз {пНсг Кигй. олигофаг Вредит хлебным злакам
Отряд Ж есткокрылые -  Со1еор!ега
Семейство Ж ужелицы -  СагаЫйае

32 Обыкновенная хлебная жужелица — 2 аЪгиз 
1епеЪгюИез Соеге.

олигофаг Вредит хлебным злакам

Семейство Пластинчатоусые -  ЗсагаЪаеМае
33 Хрущ  полевой, или красун — АпгзорИа зеде1ит 

НЪзБ
олигофаг Спорадически -  один из основных 

вредителей хлебных злаков
34 Хлебный жук, или кузька — А. аиз1паса  НЪзБ олигофаг Вредит хлебным злакам
35 Крестоносец — А. адггсо1а Ройа. олигофаг Вредит хлебным злакам

Семейство Щ елкуны -  Е1а1епйае
36 Щ елкун посевной — А д п о 1ез зриШ!от Ь. полифаг Вредит хлебным злакам
37 Щ елкун степной — А. дигдгзШпиз Ра1й. полифаг Вредит хлебным злакам
38 Щ елкун полосатый А. КпеаШз Ь. полифаг Второстепенный вредитель хлеб

ных злаков
39 Щ елкун буроногий — М е1апо1из Ъгиппгрез 

С е г т .
полифаг Второстепенный вредитель хлеб

ных злаков
40 Щ елкун черный — А!коиз пгдет Ь. полифаг Второстепенный вредитель хлеб

ных злаков
41 Щ елкун узкий — А. ]е]ипиз Кгезто. полифаг Второстепенный вредитель хлеб

ных злаков
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Окончание табл.

Семейство Чернотелки -  ТепеЪпошБае
42 Песчаный медляк — ОраЬгит заЪи1озит Ь. полифаг Второстепенный вредитель хлеб

ных злаков
Семейство Листоеды -  СЬгузотейБае

43 Пьявица синяя — Ои1ета даНоесгапа НеуБ. олигофаг Второстепенный вредитель хлеб
ных злаков

44 Пьявица красногрудая — Бета т е1апориз Ь. олигофаг Второстепенный вредитель хлеб
ных злаков

45 Большая стеблевая хлебная блошка — Скае- 
1оспета аггёи1а С у11.

олигофаг Повреждает всходы хлебных зла
ков, особенно ярового ячменя

46 Полосатая хлебная блошка — Рку11о1геШ 
V̂ ^̂ и̂ а К.еБР

олигофаг Повреждает всходы хлебных зла
ков, особенно ярового ячменя

Отр. Нутепоркега
Сем. СерЫБае

47 *Серкиз Ъгаскусегиз Т Ь о тз. олигофаг Второстепенный вредитель хлеб
ных злаков

48 *Серкиз си11гаШз Е уегзт. олигофаг Второстепенный вредитель хлеб
ных злаков

49 Серкиз рудт аеиз Ь. олигофаг Второстепенный вредитель хлеб
ных злаков

Отряд Чешуекрылые -  Ьер1Бор1:ега
Семейство Совки -  Мос1:шБае

50 Совка озимая — 8 соба зеде1ит 8 ск//. полифаг Преимущественно на хлебных зла
ках

Отряд двукрылые -  Б 1р1ега
Семейство Злаковые мухи -  СЬ1огор1Бае

51 Ячменная шведская муха — Озстейа ризШа
Мв-

олигофаг Значимо вредит хлебным злакам

Семейство Галицы -  С ейБотуиБае
52 Гессенская муха — М ауе1оИа ёез1гис1ог 8ау олигофаг Значимо вредит хлебным злакам

Приведенные, как новые, 12 видов-вредителей пшеницы на исследуемой территории 
относятся к таксонам плохо здесь изученным. К числу «новых» не отнесены обычные широко 
распространенные виды, даже если сведения о них конкретно для Белгородской области не 
опубликованы.

Основные экономически значимые виды насекомых-вредителей пшеницы в Белгород
ской области: Е. Шедтсерз, Е. таига, Е. аизГасиз  (рис.), Ае. аситтаШ, 8 . аVепае, 8 ск. дгатг- 
пит, А. зриШ1ог. Локально и не каждый год вредят Л. IепеЪпогёез, А. зедеШт, О. ризШа, М. ёе- 
81гис1ог.
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Рис. Численная плотность взрослых щитников-черепашек Е и г у д а з е  зрр. на полях хлебных 
злаков (пшеница, рожь, ячмень) на период начала уборки урожая в 2011 г.
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Учеты в местах зимовки клопов (опушки и приопушечные зоны лесных массивов вглубь 
до 20 м) в 2014 году показали, что в условиях спада численности популяций щитников- 
черепашек и щитников настоящих, связанных с растениями семейства Мятликовые, после пи
ка в 2011-2012 гг., зимующий запас живых особей (в конце апреля), в сумме, составлял у полей 
БГСХА около 0.6 экз./ м2, а у полей БелНИИСХ -  менее 0.1 экз./ м2.

В 2014 г. заселение посевов пшеницы клопами в обоих пунктах началось в конце первой 
декады мая, а максимальная численная плотность (1.б экз./ м2 и 0.б экз./ м2, по пунктам, соот
ветственно) отмечалась в начале июня при доминировании щитников-черепашек. По мере 
уборки озимой пшеницы клопы мигрировали на нескошенные участки, увеличивая на них 
численную плотность (суммарно -  до 2.1 экз./ м2 и 1.б экз./ м2), на делянки с яровыми сортами 
(до 3.9 экз./ м2) и на обочины.

Видовой состав клопов, вредящих озимой пшенице, в первом пункте включает Ь. 
рта1епзгз, Ь. гидиКреитз, Т. гиДсогпгз, Т. соекзНаШт, Ае. аситтаШ, Е. аизШаса, Е. Шедпсерз, 
Е. таига, а во втором -  Т. гиДсогигз., Т. соекзНаКит, Ае. аситтаШ., Е. Ш едпсерз., Е. таига., 
Е. ШзШйтапиз.

Способ обработки почвы не определяет ни видовой состав, ни численную плотность 
клопов на посевах озимой пшеницы. Основное значение имеют условия для зимовки (площадь 
приопушечной полосы и опушки с разреженным древостоем) и эффективность защитных ме
роприятий. На обоих участках не отмечены энтомофаги и патогены вышеуказанных видов.

На полях озимой пшеницы Белгородской ГСХА в 2014 году отмечено 5 видов тлей: КН. 
райг, М. йтНойит, М. ДезШсае, КН. таШз и А. еропутг. На полях БелНИИСХ -  4 вида: КН. райг, 
М. йкНойит, А. еропутг и ЗсН. дгаттит. При этом на обоих участках доминировали первые 
два вида, а субдоминантом выступала А. еропутг. Все они относятся к двухозяинным и, следо
вательно, именно леса с опушками, где отмечены как обычные Бересклет бородавчатый, Бере
склет европейский, Черемуха обыкновенная и Роза собачья (Шиповник обыкновенный), явля
ются местами зимовки тлей и источником заселения посевов пшеницы. Максимальная засе
ленность растений пшеницы наблюдалась на краевых участках полей со стороны лесных мас
сивов, а минимальная -  с противоположной стороны.

Миграции КН. райг на озимую пшеницу в 2014 г. на обоих участках начались в первой 
декаде мая, а непрерывный рост численности наблюдался с первой декады июня до первой де
кады июля. Средние значения численной плотности на приобочинных участках полей дости
гали 10-20 экз./растение. В июле постепенно численность черемухово-злаковой тли снижалась 
и в период уборки пшеницы она обнаруживалась только на незрелых растениях.

М. йкНойит мигрировала на пшеницу с первой-второй декады мая и, после устойчиво
го роста, плотность ее популяций в первой декаде июня продолжала увеличиваться в приопу- 
шечных окраинах полей, а в центральных зонах и удаленных от лесных массивов -  начинала 
снижаться (б.ч. под действием энтомофагов). Средняя плотность локальных популяций не пре
вышала 3 ,5-4,1 экз./растение на полях БСХА и 8-10 экз./растение на полях БелНИИСХ.

Н. 1гШсь На отдельных не обработанных инсектицидами полях, в их центральных ча
стях, в 2010-2012 гг. его численная плотность в период фазы цветения пшеницы превышала 
5000 экз./м2, что определяет его как экономически значимый вид.

В 70-80-е годы прошлого столетия обыкновенная хлебная жужелица входила в число 
экономически значимых вредителей хлебных злаков в регионе. В последние годы наблюдений 
численная плотность этого вида держалась на низком уровне, как правило, не достигая 0,01 
экз./кв.м. В тот же период А. зедеШт и А. аиз1паса  входили в число первостепенных по значи
мости вредителей хлебных злаков. В настоящее время на окраинах полей пшеницы, гранича
щих с обочинами, -  обычны, локально численная плотность достигает 5-и и более экз./м2. На 
залежных участках с дикими злаками в период массового лета -  до 15 экз. м2. В то же время на 
удалении 50-70 м от обочин суммарная плотность этих видов не превышает 0,05 экз./м2, что 
ниже экономического порога.

При общем доминировании Щелкуна посевного среди вредящих полевым культурам 
видов щелкунов -  степной и буроногий увеличивают свое долевое представительство в южных 
районах области в годы с повышенными летними температурами. Личинки этих трех видов 
повреждают преимущественно корневые системы злаков. Численная плотность их достигает 
50 и более экз./м2.

Сопоставительные учеты земляных блошек и цикадок (прыгающие насекомые) коше
нием стандартным энтомологическим сачком и модернизированным «ящиком Петлюка» по
казали, что первый из них дает недоучет численной плотности в 90% и более [5]. Но основной 
вред блошки наносят не пшенице, а всходам ярового ячменя.
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Большинство экономически значимых насекомых-вредителей пшеницы на территории 
Белгородской области -  это широко распространенные, преимущественно степные, виды. Их 
экологические преферендумы соответствуют условиям первичных ареалов появления культур
ных форм мягкой и твердой пшеницы. Обнаружение новых для региона связанных с пшеницей 
видов связано с неравномерной изученностью здесь таксонов насекомых, а также с их второ
степенным экономическим значением. В условиях проявления многолетней динамики клима
та на юге Среднерусской возвышенности и характерных для видов «популяционных волн» 
необходимо отслеживать соотношение значимости фитофагов, связанных с пшеницей.
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КейпеБ сотрозШоп о! тоЬеа1 рез1з еп1о т о с о т р 1ехез т  1Ье Ве1до- 
гоБ гедюп т с 1иБез 52 зремез. ТЬезе, Нке пето, 12 зремез о! рез1з о! тоЬеа1 
т  1Ье з1иБу агеа аге роог1у з1иБ1еБ 1аха т  1Ье гедюп -  сусаБз апБ арЫБз: 
СаШдгропа з1та1е11а Ра11., а̂Vезе^ а̂ ре11исМа Р., В 1сгапо1гор1з катаШ 
ВоЬ., ОНагиз зр., Иуа1ез1кез оЪзоЫиз 81§п., Етроазса р1егШз БаЬ1Ъ., 
РзаттоШйх з1На1из Ь., М е1оро1орЫит Игкойит ^ а 1к., Ме1оро1о- 
ркгит/ езЫсае ТЬеоЪ., Ккора1оз1ркит таШз РЬсЬ., Серкиз Ъгаскусегиз 
ТЬотз., Серкиз сикга1из Еуегзт. М а т  есопот1са11у 1трог1ап1 зремез о! 
тзес1 рез1з о! тоЬеа1 т  1Ье Ве1догоБ гедюп аге: Е. т1едНсерз, Е. таига, 
Е. аиз1пасиз, Ае. аситтаШ, 8. аиепае, 8ск. дгаттит, А. зриШШг. Аз 
1о Л. ШпеЪНоШез, А. зедеШт, О. ризШа, М. йез1гисШг, 1Ьеу Ь агт  1оса11у 
апБ по1 еасЬ уеаг.
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