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Аннотация 
Трансформация агроэкосистем и природных ландшафтов в систему экологически 

сбалансированных лесоаграрных экосистем является ведущим звеном лесоаграрной организации 
территории аридной зоны. Защитные лесные насаждения выполняют многофункциональную 
средообразующую роль и улучшают экологическую обстановку в агролесоландшафтах, изменяя 
микроклимат, влажность, инсоляцию в биотопах и определяя тем самым условия формирования 
вредной и полезной энтомофауны и микрофлоры. 

Исследования проводили в защитных насаждениях и смежных к ним участках на территории 
Самарской, Волгоградской областей. Оценивали видовое богатство и численность энтомофауны. 
Учетные площадки закладывали непосредственно в лесополосах, на их опушках и в прилегающих 
биотопах. Сравнительный анализ структуры населения сообществ проводили с использованием 
общепринятых методик.  

Создание системы взаимодействующих многопородных полифункциональных защитных 
лесных насаждений  обеспечивает повышение разнообразия фаунистических сообществ в 1,8-3,0 раза, 
усложнение трофических связей и активизацию биологических факторов регуляции численности 
вредных организмов.  

В зерновых агроценозах, защищенных лесными полосами из энтомофильных пород (робинии, 
черемухи, ирги, жимолости, смородины и др.), отмечали в 1,6–3,5 раза меньше вредителей, чем на 
полях под защитой вязовых или дубовых насаждений. Общая численность полезной биоты здесь была 
в 2,3-6,1 раза выше, чем на полях среди монокультур вяза. Наиболее многочисленными оказались 
паразиты (Ichneumonidae, Braconidae, Chalcidoidea). Хищные насекомые и пауки в меньшей степени 
реагировали на введение в лесополосы указанных кустарников. 

Повышению активности полезных агентов в агроценозах способствует засеивание опушек по 
всему периметру лесозащищенного поля нектароносами – горчицей, гречихой, фацелией и другими. 

Активизация паразитов и хищников в лесопастбищных ландшафтах достигается за счет 
обогащения флористического разнообразия насаждений. Введение в состав посадок тамариксов 
(Tamarix laxa, T. meyeri x hohenackeri) и джузгуна (Calligonum caput medusae) способствует увеличению 
численности энтомофагов в 1,4–3,9 раза, количество Aranea – в 3-5 раз выше. 

Привлечение комплекса полезной биоты в агролесоландшафт позволяет существенно снизить 
объем применения средств защиты растений и предотвратить загрязнение агросферы.  

Особый интерес для адаптивного растениеводства и экологичного земледелия представляет 
использование нетрадиционного агрохимического сырья, в частности  бишофита – природный 
минерала, единственное месторождение которого в стране находится на территории Волгоградской 
области. Перспективна предпосевная обработка семян – при орошении оздоравливающий эффект 
бишофита повышается в 1,2-4,8 раза. Использование бишофита для некорневой подкормки в период 
кущение-трубкование ведет к снижению численности вредителей на 8,5-50,6%.  

Хороший эффект от применения бишофита отмечен в зерновых агроценозах при сочетании 
обработки семян с некорневой подкормкой вегетирующих растений. Численность насекомых-
фитофагов снижается на 8,2-68,4% при одновременном увеличении количества энтомофагов на 65,7–
82,2%. 

Широкое внедрение в производство приемов беспестицидной технологии защиты растений 
обеспечивают сохранение биоразнообразия, максимальную активизацию природных механизмов 
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биотической саморегуляции, улучшение питания растений, что способствует восстановлению 
биологического равновесия в лесомелиоративных комплексах и получению высококачественной 
растениеводческой продукции. 

В лесоаграрных ландшафтах потоки энтомофауны находятся в тесной взаимосвязи со 
структурой опушек, на которых находят дополнительное питание энтомофаги, гнездятся насекомые-
опылители. 

Введение в состав лесопастбищных посадок Tamarix laxa T. meyeri х hohenackeri и Calligonum 
caput-medusae способствует увеличению численности насекомых-энтомофагов в 1,4-3,9 и пауков в3,0-
5,0 раз. 

Привлечение полезной биоты в агролесоландшафт позволяет существенно снизить объем 
применения средств защиты растений и предотвратить загрязнение агросферы. 
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Введение 
Трансформация агроэкосистем и природных ландшафтов в систему экологически 

сбалансированных лесоаграрных экосистем является ведущим звеном лесоаграрной организации 
территории аридной зоны. Защитные лесные насаждения выполняют многофункциональную 
средообразующую роль и улучшают экологическую обстановку в агролесоландшафтах, изменяя 
микроклимат, влажность, инсоляцию в биотопах и определяя тем самым условия формирования 
вредной и полезной энтомофауны и микрофлоры. 

Оптимизация экологической обстановки способствует возникновению новых взаимоотношений 
между ценотическими компонентами и модификации трофической структуры энтомофауны (Андреева 
2002, 240). В лесных полосах создаются благоприятные условия для внедрения в состав 
формирующихся здесь сообществ несвойственных для агроландшафтов видов. После смыкания крон, 
появления подстилки, изменения хода почвообразовательных процессов создаются условия для 
миграции с территории насаждений характерных для безлесных пространств насекомых. В то же время 
множество местных видов находят в лесополосах благоприятные условия для жизнедеятельности 
(развития, питания, зимовки и т.д.) Население насекомых в лесополосах претерпевает постоянные 
изменения, характер и интенсивность которых определяются комплексом факторов (рельефом, 
возрастом, породным составом, интенсивностью хозяйственной деятельности на межполосных полях и 
др.). 

 
Материалы и методика 
Исследования проводили в защитных насаждениях и смежных к ним участках на территории 

Самарской, Волгоградской областей. Оценивали видовое богатство и численность энтомофауны. 
Учетные площадки закладывали непосредственно в лесополосах, на их опушках и в прилегающих 
биотопах. Сбор насекомых проводили методами кошения энтомологическим сачком (Белицкая, Грибуст 
2014, 90), почвенных ловушек Барбера (Кадырбеков 2015, 157) и другими принятыми в энтомологии 
методами (Кожанчиков 1961, 286; Кулик, Семенютина, Белицкая, Подковыров, 2013, 25). Уровень 
доминирования насекомых определяли с использованием следующей системы: ≤ 5 % обилия – 
резиденты, 5,1–10 % – субдоминанты, 10,1–25 % – доминанты и >25 % – супердоминанты (Левыкин 
2010, 5). 

Сравнительный анализ структуры населения сообществ проводили с использованием 
общепринятых методик (Матлаш, Плохих 1970, 85; Мозолевская, Куликова 2000, 7). 

 
Результаты и обсуждение  
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Создание системы взаимодействующих многопородных полифункциональных защитных лесных 
насаждений обеспечивает повышение разнообразия фаунистических сообществ в 1,8-3,0 раза, усложнение 
трофических связей и активизацию биологических факторов регуляции численности вредных организмов. 
При этом следует ориентироваться на использование устойчивых к вредителям и болезням видов и форм 
древесных растений: поздно распускающаяся форма дуба черешчатого, дуб пирамидальный, устойчивые 
клоны вяза приземистого, гледичии, катальпы и другие. Важное значение имеет введение в состав 
лесополос хвойных пород (сосна обыкновенная и крымская, лжетсуга, лиственница). Они обладают 
фитонцидными свойствами и антисептируют воздушную среду в прилегающих агроценозах и других 
биотопах, подавляют распространение и развитие патогенной микрофлоры и способствуют формированию 
среды для проявления естественных механизмов регулирования численности вредных и полезных 
насекомых. В то же время при создании лесополос не следует использовать барбарис, боярышник, 
крушину слабительную, можжевельник казацкий. Эти древесные растения являются резерватами ряда 
хозяйственно опасных болезней сельскохозяйственных культур. 

Накоплению, сохранению и активизации роли природных популяций энтомофагов способствует 
введение в насаждения ежегодно обильно цветущих деревьев и кустарников. В ассортименте пород, 
используемых в защитном лесоразведении, наиболее тесно выражена связь паразитов и хищников с 
черемухой, иргой, шиповником, робинией, караганой и смешанных посадках ее с жимолостью, смородиной 
(рис. 1). Менее охотно полезная биота посещает бирючину, яблоню, грушу и ряд других пород. 

 

 
Рисунок 1. Влияние породного состава лесных полос на численность энтомофагов в агроценозе, 

численность, тыс. экз./га 
1 – Quercus robur L., 2 – Ulmus pinnato-ramosa Dieck., 3 – Betula pendula Ehrh., 4 – Amelanchier 

florida Lindt., 5 – Padus racemosa Gilib., 6 – Pyrus communis L., 7 – Rosa canina L., 8 – Caragana 
arborescens Lam., 9 –Lonicera tatarica L., 10 – Ribea aureum Pursh, 11 –Robinia pseudoacacia L., 12 – Rb. 
pseudoacacia + R. aureum, 13 – Rb. pseudoacacia + L. tataricum. 

 
В агроценозах, защищенных лесными полосами из энтомофильных пород (робинии, черемухи, 

ирги, жимолости, смородины и др.), отмечали в 1,6–3,5 раза меньше вредителей, чем на полях под 
защитой вязовых или дубовых насаждений. Общая численность полезной биоты здесь была в 2,3-6,1 
раза выше, чем на полях среди монокультур вяза. Наиболее многочисленными оказались паразиты 
(Ichneumonidae, Braconidae, Chalcidoidea). Хищные насекомые и пауки в меньшей степени реагировали 
на введение в лесополосы указанных кустарников. 

В лесоаграрных ландшафтах миграционные потоки энтомофауны находятся в тесной 
взаимосвязи со структурой опушек. Отсюда начинаются весной и здесь завершаются осенью сезонные 
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миграции Carabidae, Coccinellidae, Chrysomelidae и других насекомых. На цветущем разнотравье 
опушек находят дополнительное питание энтомофаги, гнездятся насекомые-опылители. Засеивание 
опушек культурой межполосного поля или опашка их приводят к полному уничтожению данных 
экотонов и, как следствие, подавлению численности полезной биоты, возникновению необходимости 
проведения борьбы с вредителями лесных и полевых культур. 

Повышению активности полезных агентов в агроценозах способствует засеивание опушек по 
всему периметру лесозащищенного поля нектароносами – горчицей, гречихой, фацелией и другими 
(табл. 1). 

 
Таблица 1. Влияние опушечных посевов нектароносов на численность и биомассу насекомых, экз 

(г)/ед. учета 

Трофические 
группы 

насекомых 

Численность Зоомасса 

Опушка Зоны поля Опушка Зоны поля 

1 2 3 1 2 3 

Опушечные посевы нектароносов 

Фитофаги 26,4 7,3 9,5 6,8 71,2 3,7 15,5 41,9 

в т.ч. паразиты 8,2 2,4 1,9 3,2 26,7 1,7 1,3 2,9 

хищники 20,5 5,6 4,1 9,4 44,3 26,0 10,5 22,9 

Контроль – без нектароносов 

Фитофаги 38,1 46,2 42,0 49,4 184,2 234,8 180,6 198,3 

в т.ч. паразиты 6,9 1,1 0,5 1,8 11,3 0,7 0,4 1,1 

хищники 8,0 0,8 0,4 2,1 18,5 6,2 0,3 2,4 

 
Активизация паразитов и хищников в лесопастбищных ландшафтах достигается за счет 

обогащения флористического разнообразия насаждений. За счет введения в состав посадок 
тамариксов (Tamarix laxa, T. meyeri x hohenackeri) и джузгуна (Calligonum caput medusae) способствует 
увеличению численности энтомофагов в 1,4–3,9 раза. Появление на выпасах кустарниковых полос 
положительно сказывается на разнообразии и обилии пауков Aranea, количество этих членистоногих по 
сравнению с незащищенными угодьями возрастает в 3-5 раз. 

Привлечение комплекса полезной биоты в агролесоландшафт позволяет существенно снизить 
объем применения средств защиты растений и предотвратить загрязнение агросферы. 

Особый интерес для адаптивного растениеводства и экологичного земледелия представляет 
использование нетрадиционного агрохимического сырья. Одним из таких веществ является бишофит – 
природный минерал, единственное месторождение которого в стране находится на территории 
Волгоградской области. Его запасы составляют 250 млрд. м3. В химическом отношении это 

-99% 
всей массы, и более 70 микроэлементов (бор, кальций, молибден, железо, медь и др.).  

Нами установлена перспективность использования данной соли для предпосевной обработки 
семян. Применение бишофита исключает необходимость введения в рабочую жидкость прилипателей. 
Эта природная соль отличается хорошими адгезионными свойствами. Бишофит повышает всхожесть 
семян на 15,7-37,3%. Лучший результат достигается при использовании растворов 10 и 15%-ной 
концентрации. При инкрустации семян бишофитом вегетационный период от всходов до 
физиологической спелости на разных сортах зерновых культур протекает ускоренными темпами, что 
имеет важное значение в условиях аридной зоны и способствует снижению численности Eurygaster 
integriceps на 9,1-60,7%, Anisoplia на 6,6–34,6%, Haplothrips tritici на 22,8-56,4%, Chloropidae на 17,9-
28,0%, Halticinae на 6,5-41,4%. В то же время на посевах происходит подъем численности природных 
популяций энтомофагов на 5,0-47,4%. 

При орошении оздоравливающий эффект бишофита повышается в 1,2-4,8 раза. Наиболее 
отзывчивы на применение хлормагниевой соли в этих условиях Halticinae и Eurygaster. 

Использование бишофита для некорневой подкормки в период кущение-трубкование ведет к 
снижению численности вредителей на 8,5-50,6%. Отмечено, что этот прием слабо сдерживает 
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численность Halticinae и практически не повышает устойчивость растений к Anisoplia. Более 
эффективны 2,5-5,0%-ные растворы. Растворы, содержащие 10-20 % соли, обладают фитотоксическим 
действием. 

Нами установлена дифференциация отзывчивости энтомокомплексов зерновых культур разных 
сортов на применение бишофита. Наибольшее оздоравливающее действие его зафиксировано на 
озимой пшенице Донская безостая-93 и Юна: численность вредных насекомых сократилась на 35,3-
85,1% и 42,9-82,0% при увеличении количества энтомофагов на 62,2% и 32,7% соответственно. На 
посевах сорта Победа-50 использование этой соли ведет к накоплению накоплению фитофагов. 
Исключением оказался Haplothrips tritici, доля которого уменьшается на 26%. Численность полезного 
комплекса возрастает на 35,0% (табл. 2). 

 
Таблица 2. Результативность применения бишофита для внекорневой подкормки озимой 

пшеницы 

Насекомые Численность, тыс. экз/га 

Донская безостая-93 Победа-50 Юна 

контроль бишофит, 
5% 

бишофит, 7% контроль бишофит, 
5% 

контроль бишофит, 
5% 

Фитофаги 

Пшеничный 
трипс 

50898,0 28942,0 32934,0 65369,0 48403,0 55888,0 31936,0 

Вредная 
черепашка 

114,7 45,4 42,0 54,7 78,7 16,7 7,3 

Жук-кузька 0,9 0,7 0,7 0,7 0,8 - 0,7 

Злаковые тли 16,0 10,7 10,0 2,7 8,7 42,7 14,0 

Цикадки 8,7 2,6 1,3 3,3 6,0 8,7 0,7 

Хлебные 
блошки 

3,3 3,3 - 1,3 4,0 - - 

Прочие 6,7 14,0 11,3 4,7 8,7 12,7 13,3 

Энтомофаги 

Паразиты 1,3 3,9 4,3 0,7 0,7 4,0 4,7 

Хищники 2,0 2,7 2,0 1,3 2,0 1,5 2,6 

Коэффициент 
корреляции (r) 

0,99 

 
Установлен хороший эффект от применения бишофита при сочетании инкрустации семян с 

некорневой подкормкой вегетирующих растений. Численность насекомых-фитофагов снижается на 
8,2–68,4% при одновременном увеличении количества энтомофагов на 65,7–82,2%. 

Среди важнейших вредителей пшеницы наиболее отзывчивы на данный прием клопы 
Eurygaster integriceps. Количество их сокращается на 10,5-66,7%. Несколько меньше снижается 
численность Haplothrips tritici (32,9-51,0%) и Chloropidae (26,5-68,4%). Наименее отзывчивы к такому 
способу использования бишофита Halticinae. Запас их на опытных вариантах уменьшается лишь на 
8,2-15,1%. 

Полученные результаты дали основание рекомендовать использование бишофита для 
предпосевной обработки семян и некорневой подкормки растений (патенты №№ 2160521 и 2120754, 
2134252, 2142216). 

 
Заключение  
Широкое внедрение в производство приемов беспестицидной технологии защиты растений 

обеспечивают сохранение биоразнообразия, максимальную активизацию природных механизмов 
биотической саморегуляции, улучшение питания растений, что способствует восстановлению 
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биологического равновесия в лесомелиоративных комплексах и получению высококачественной 
растениеводческой продукции. 

Обогащению состава и активизации природных  популяций энтомофагов – естественных 
регуляторов численности вредных видов способствует введение в насаждения ежегодно обильно 
цветущих деревьев и кустарников. 

В лесоаграрных ландшафтах потоки энтомофауны находятся в тесной взаимосвязи со 
структурой опушек, на которых находят дополнительное питание энтомофаги, гнездятся насекомые-
опылители. 

Введение в состав лесопастбищных посадок Tamarix laxa , T. meyeri х hohenackeri и Calligonum 
caput-medusae способствует увеличению численности насекомых-энтомофагов в 1,4-3,9 и пауков в3,0-
5,0 раз. 

Привлечение полезной биоты в агролесоландшафт позволяет существенно снизить объем 
применения средств защиты растений и предотвратить загрязнение агросферы. 

Особый интерес среди приемов контроля численности вредителей представляет 
использование для предпосевной подкормки посевов природного минерала бишофит. Применение его 
способствует повышению всхожести семян, ускорению развития растений, снижению численности 
хозяйственно опасных вредителей при одновременном увеличении количественного обилия полезного 
комплекса. В ходе исследований отмечена дифференцированная отзывчивость энтомокомплексов 
разных сортов зерновых культур на применение данной соли. 
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Abstract 
Transformation of agroecosystems and natural landscapes into a system of ecologically balanced 

forest-agrarian ecosystems is the leading link of forest-agrarian organization of the arid zone territoryProtective 
forest plantations is perform a multifunctional environmental role and improve the environmental situation in 
the agroforestry landscape, changing the climate, humidity, insolation in the biotopes and the conditions  
defininging for the formation of harmful and  the beneficial community of entomofauna and microflora. 

The research was carried out in protective plantations and adjacent areas on the territory of Samara, 
Volgograd regions. Is estimated the species richness and the abundance of entomofauna. Test sites were laid 
directly in the forest belts, on their edges and in the adjacent biotopes. Comparative analysis of the structure of 
the community population was carried out using common methods.  

The creation of a system of interacting multi-breed multifunctional protective forest plantations 
provides an increase in the diversity of faunal communities in 1,8-3,0 times, the complexity of the trophic 
relations and activization of biological factors regulating the numbers of pests.  

In grain agrocenoses, which are protected by forest strips ofrom the  abundantly flowering rocks 
(robinia, cherry, irgi, honeysuckle, currants, etc.), noted in 1.6-3.5 times less pests, than in the fields under the 
forest protection  of elm or oak. The total number of useful biota here was 2.3-6.1 times higher than in the 
fields among of elm monocultures. The most numerous were parasites (Ichneumonidae, Braconidae, 
Chalcidoidea). Predatory insects and spiders is reacted less to the introduction of these bushes into the forest 
belts. 

Is promotes increase activity of the beneficial agent in the agrocenoses by sowing  field honey herbs – 
mustard, buckwheat, phacelia and other to the around the perimeter of the protected forest belts  field. 

Activation of parasites and predators in pastures that are protected by forest belts is achieved by 
enriching the floral diversity of plants. Introduction to the composition of Tamarix plantings (Tamarix laxa, T. 
meyeri x hohenackeri) и джузгуна (Calligonum caput medusae) contributes to the increase in the number of 
entomophages in 1,4-3,9 times, number of Aranea - 3-5 times higher. 

The involvement of the complex of useful biota in the agroforestry landscape can significantly reduce 
the amount of use of plant protection products and prevent contamination of the agricultural sphere.  

Of particular interest for adaptive crop production and organic farming is the use of non-traditional 
agrochemical raw materials, in particular bischofite - a natural mineral, the only deposit of which in the country 
is located on the territory of the Volgograd region. Is promising  pre-sowing treatment of seeds  - with irrigation, 
the healing effect of bischofite increases by 1.2-4.8 times. The use of bischofite for foliar top dressing during in 
the period of tillering-tubing leads to a decrease in the number of pests by 8.5-50.6%.  

A good effect from the use of bischofite was noted in the cereal agrocenoses when combined with 
seed treatment with foliar top dressing of vegetative plants. The number of phytophagous insects decreases 
by 8.2-68.4% with a simultaneous increase in the number of entomophages by 65.7-82.2%. 

The wide introduction of methods the non-pesticidal technologies  into production ensures the 
preservation of biodiversity, maximum activation of natural mechanisms of biotic self-regulation, improvement 
of plant nutrition, which contributes to the restoration of biological balance in forest reclamation complexes and 
the production of high-quality crop products. 

In forest landscape , entomofauna streams are in close relationship with the structure of the edges of 
the forest belt, on which additional nutrition of the entomophages is found, insect pollinators nest. 
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Introduction to the composition of forest pasture landings Tamarix laxa T. meyeri х hohenackeri and 
Calligonum caput-medusae contributes to an increase in the number of insect entomophages at 1.4-3.9 and 
spiders to 3.0-5.0 times. 

Attraction of useful biota in the agroforestry landscape can significantly reduce the use of plant 
protection products and prevent contamination of the agrosphere. 
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biodiversity, forest plantations, pests, entomophages, optimization of phytosanitary. 
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