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В статье рассмотрена роль орошения как одного из основных факторов в аридных регионах России, 
позволяющих расширить диапазон приемлемых условий для жизнедеятельности биотического компонента 
агроэкосистем и, соответственно, увеличения его видового и численного разнообразия. В орошаемых агро-
ландшафтах в целом сокращается обилие ксерофильных видов при возрастании обилия и видового раз-
нообразия мезофилов и, частично, гигрофилов. Представлены данные по видовому разнообразию энтомо-
логических сообществ в агроценозах и сопутствующих зональных и интразональных стациях в условиях 
орошения и на неорошаемых участках. Показано, что видовой состав насекомых при орошении значительно 
(в 1,7 раза) богаче, чем без орошения. Состав энтомофауны орошаемых агроландшафтов Нижнего Поволжья 
насчитывает 1712 видов, из которых 1432 вида отмечены в агроценозах и 1579 видов – в сопутствующих 
зональных и интразональных стациях. Рассмотрено влияние орошения на вредоносность видов фитояру-
са. Несмотря на рост вредоносности фитофагов, урожайность на орошении выше, что связано с усилением 
репродуктивной функции, более высокими компенсаторными свойствами растений, большей кустистостью 
в условиях орошения. Представлены данные по увеличению суммарного обилия группировки жужелиц оро-
шаемых агроценозов по сравнению с неорошаемыми за счет видов со смешанным типом питания, большин-
ство которых играют важную роль в регулировании численности фитофагов. Рост численности энтомофагов 
герпетобионтов объясняется большей мезофитностью микроклимата в напочвенном ярусе травостоя, по-
явлением дополнительных экологических ниш, что ведет к увеличению количества жертв по сравнению 
с неорошаемыми агроценозами, где общее обилие насекомых существенно меньше.

Ключевые слова: энтомокомплексы, агроландшафт, орошение, Нижнее Поволжье

IRRIGATION INFLUENCE ON ENTOMOLOGICAL COMPLEX FORMATION  
OF AGROLANDSCAPES IN LOWER VOLGA AREA

Komarova O.P.
All-Russian Research Institute оf Irrigated Agriculture, Volgograd, e-mail: komarova62@rambler.ru

The role of irrigation as one of the major factors in the arid regions of Russia allowing to expand the range 
of acceptable conditions for activity of a biotic component of agroecosystems and, respectively, increase in its 
specific and numerical variety is considered in the article. In the irrigated agrolandscapes in general the abundance 
the xerophylic types is reduced at increasing the abundance and specific variety of mezophiles and, partially, 
hygrophyles. data on a specific variety of entomological communities in the agrocenosis and the accompanying 
zone and intrazonal station in the conditions of irrigation and on not irrigated plots are submitted. It is shown that 
the specific list of insects at irrigation is considerably (by 1,7 times) richer, than without irrigation. The structure of 
entomofauna of the irrigated agrolandscapes of Lower Volga area contains 1712 species including 1432 ones that are 
noted in the agrocenosis, and 1579 ones – in the accompanying zone and intrazonal station. Influence of irrigation on 
injuriousness of phytotherapy species is considered. despite the phytophages injuriousness increasing, productivity 
on irrigation plot is higher, that is connected with strengthening of reproductive function, higher compensatory 
properties of plants, bushiness growth under irrigation conditions. data are presented on the increase in the total 
abundance of the grouping of beetles of irrigated agrocenoses in comparison with nonirrigated species due to species 
with a mixed type of food, most of which play an important role in regulating the number of phytophages. The 
increase in the number of entomophagous herpetobionts is explained by the greater mesophytic microclimate in the 
ground tier of the herbage, the appearance of additional ecological niches, which leads to an increase in the number 
of victims compared to nonirrigated agrocenoses, where the total abundance of insects is significantly less. 

Keywords: entomological complexes, agrolandscape, irrigation, lower volga area

Сельскохозяйственное производство 
Нижнего Поволжья определяется доста-
точными земельными и водными ресурса-
ми, потенциально плодородными почвами. 
Сравнительно высокая теплообеспечен-
ность (t > 10 °C = 2600–3700 °С) и продол-
жительный безморозный период (150–170 
дней) позволяют выращивать здесь не толь-
ко зерновые колосовые культуры, но и куку-
рузу на зерно и силос, теплолюбивые ово-
щи (томаты, перец, баклажаны и др.), рис, 

бахчевые. Значительные площади (до 50 %) 
заняты кормовыми культурами.

Однако четко выраженная континен-
тальность и недостаточное количество 
атмосферных осадков (400–180 мм в год 
при испаряемости 800–1200 мм) приводят 
к тому, что использование поступающей 
фотосинтетически активной радиации (18–
21 х 109 кДж/га) в условиях естественного 
увлажнения остается очень низким (0,5–
0,1 % и ниже при теоретически возможном 
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5 %). Иными словами, фактическая продук-
тивность агробиоценозов в 10–50 раз мень-
ше потенциальной. Реализовать ее можно 
только при дополнительном увлажнении за 
счет орошения, которое выступает гарантом 
устойчивости сельскохозяйственного про-
изводства в регионе и в определенной сте-
пени способствует стабилизации аграрной 
экономики.

Однако на орошаемых землях, по срав-
нению с неорошаемыми массивами, наряду 
с ростом продуктивности сельскохозяй-
ственных культур возрастает и вредонос-
ность фитофагов, неблагоприятное фитоса-
нитарное состояние отмечается в настоящее 
время на 77 % сельскохозяйственных уго-
дий, на 70 % засеваемых кормовых угодий 
и 82 % многолетних насаждений [1–4]. 

Широкое развитие орошения на юге 
России обусловливает необходимость все-
сторонней научно-практической оценки 
его влияния на формирование энтомоком-
плексов, изучение особенностей развития 
насекомых, повреждающих сельскохозяй-
ственные культуры, и в конечном итоге раз-
работки системы защитных мероприятий 
на орошаемых землях.

В связи с вышеизложенным целью на-
ших исследований являлось изучение вли-
яния орошения на формирование состава 
и структуры энтомокомплексов хортоби-
онтов и герпетобионтов. В задачу иссле-
дований входило изучение видового со-
става насекомых, определение динамики 
численности и структуры доминирования 
комплексов жужелиц в орошаемых и неоро-
шаемых агроландшафтах Волго-Донского 
междуречья.

Материалы и методы исследования
Исследования проведены в 1987–

2017 гг. в орошаемых и неорошаемых 
агроценозах ФГУП «Орошаемое», распо-
ложенного в 20 км западнее г. Волгограда 
в границах южной части Волго-Донского 
междуречья. Учеты насекомых-хортобион-
тов проводили еженедельно в течение ве-
гетационного сезона методом кошения эн-
томологическим сачком по общепринятой 
методике Г.Е. Осмоловского с пересчетом 
на количество экземпляров на 1 м2, герпе-
тобионтов – методом сбора ловушками Бар-
бера [5, 6].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Как показывают наши исследования по 
определению микроклиматических параме-

тров в агроценозах полевых культур, раз-
ница температур на орошаемой и неороша-
емой люцерне может достигать 7–8 °С сразу 
после полива или в среднем за вегетацию до 
4–5 °С. При дождевании температура возду-
ха более интенсивно снижается в течение 
трех-четырех дней и менее – в продолжение 
полутора недель. При этом значительно по-
вышается относительная влажность возду-
ха как внутри травостоя (до 20 %), так и над 
всем орошаемым участком. Кроме того, на 
орошении отмечено снижение суточной ам-
плитуды температур. Аналогичные резуль-
таты получены в опытах и с другими куль-
турами, причем параметры микроклимата 
на пропашных (кукуруза, соя) в орошаемых 
условиях изменяются еще более резко. Ука-
занные следствия влияния орошения, наря-
ду с увеличением влажности почвы, приво-
дят к значительно большей мезофитности 
микроклимата в агроценозе.

В орошаемых агроценозах отмечено 
формирование преимущественно полидо-
минантных энтомологических сообществ 
со значительным видовым разнообразием. 
Так, в орошаемом агроценозе люцерны из 
254 зарегистрированных видов к доми-
нантам и субдоминантам относится 10–15, 
тогда как на неорошаемых посевах из 159 
зарегистрированных видов преобладают 
6–8. В орошаемом агроценозе кукурузы 
зарегистрировано 86 видов насекомых, из 
которых 12 включены в доминирующую 
и субдоминирующую группы, в неороша-
емых агроценозах – соответственно 64 и 9 
видов. А в целом, по нашим данным, со-
став энтомофауны орошаемых агроланд-
шафтов Нижнего Поволжья насчитывает 
1712 видов, из которых 1432 вида отмечены 
в агроценозах и 1579 видов – в сопутствую-
щих зональных и интразональных стациях. 
Видовой состав неорошаемых агроценозов 
значительно беднее и насчитывает только 
982 вида. Анализ структуры энтомоком-
плексов показал, что в орошаемом агроце-
нозе люцерны из 254 зарегистрированных 
видов к доминантам и субдоминантам от-
носится 10–15, тогда как на неорошаемых 
посевах из 159 зарегистрированных видов 
преобладают 6–8.

В растениях, обеспеченных влагой, из-
меняется концентрация клеточного сока 
и сосущая сила листьев, что имеет важное 
значение для насекомых с колюще-сосущим 
ротовым аппаратом. Так, согласно данным, 
представленным на рис. 1, численность 
люцернового клопа на орошении возросла 
в 4,6 раза, тли – в 3,3, цикад – в 3,7 раза. 
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Орошение люцерны также благоприятно 
сказывается и на заселении посевов мезо-
фильными видами. Так, численность лю-
церновой толстоножки (брухофагуса) на 
вариантах с орошением по сравнению с не-
орошаемыми участками увеличилась в 2,7 
раза. В результате поврежденность семян 
брухофагусом возросла в 2,5 раза, а сум-
марные потери от семеедов – в 2,4 раза. 

Орошаемые посевы являются более 
благоприятными для хищных и паразити-
ческих насекомых. При проведении срав-
нительных учетов численности энтомофа-
уны семенной люцерны установлено, что 
на орошении численность полезных насе-
комых оказалась более чем в 7 раз выше, 
чем на богаре: соответственно 2,51 экз/м2 
и 0,35 экз/м2. Численность кокцинеллид 
возрастает в 6 раз, паразитических пере-
пончатокрылых – в 9 раз, хищных клопов – 
в 13 раз, златоглазок – в 16 раз. В результате 
на орошаемых посевах число фитофагов, 
приходящихся на 1 экземпляр фитофага, бо-
лее чем в 3 раза ниже, чем в неорошаемых 
условиях. Это позволяет говорить о том, 
что на орошаемых посевах создаются более 
благоприятные условия для естественной 
регуляции численности вредителей.

Установлено, что под воздействием оро-
шения происходит значительное увеличе-
ние обилия энтомофагов напочвенного яру-
са в агроценозах всех основных кормовых 
культур (таблица). Данные учетов жужелиц 
(сем. Carabidae) почвенными ловушками 
показывают, что на различных культурах 
сравнительная численность этой группы эн-

томокомплекса в условиях орошения в 2,5–
11,5 раз выше, чем на неорошаемых посевах. 

Увеличение суммарного обилия груп-
пировки жужелиц орошаемых агроценозов 
по сравнению с неорошаемыми происхо-
дит в первую очередь за счет увеличения 
численности на посевах таких видов, как 
Poecilus cupreus, Pseudoophonus rufipes, 
Bembidion properans, Clivina fossor, Poecilus 
nitens, Harpalus distinguendus.

Многолетние исследования, проведен-
ные в орошаемых и неорошаемых ланд-
шафтах Нижнего Поволжья, подтверждают 
имеющиеся литературные данные о том, 
что орошение является одним из наиболее 
мощных антропогенных факторов, воздей-
ствующих на экологические условия в агро-
ценозах. На поливных землях, в отличие от 
неорошаемых, создаются условия, оказыва-
ющие влияние как на растения, так и на все 
живые организмы и, как следствие этого, на 
распространение вредителей и формирова-
ние энтомокомплекса полевых культур [7].

В первую очередь это связано со значи-
тельным изменением параметров микро-
климата посевов и почвы. Внутри травостоя 
орошаемых полевых культур складывается 
микроклимат, характерный скорее для более 
северных и увлажненных районов России, 
чем для юго-востока. Естественно, что на-
секомые в соответствии со своим экологи-
ческим стандартом формируют на орошае-
мых массивах специфичный агробиоценоз, 
в котором преобладают мезофилы, а плот-
ность популяции ксерофилов значительно 
снижается.

Численность и вредоносность фитофагов на широкорядных посевах 3-го года жизни  
орошаемой и неорошаемой семенной люцерны (ФГУП «Орошаемое», 1987–2017 гг.)
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Отмеченное сглаживание экстремумов 

температуры и относительной влажности 
воздуха на орошаемых землях способству-
ет улучшению микроклиматических усло-
вий и комфортности обитания насекомых. 
Следовательно, орошение в аридных реги-
онах следует отнести к одному из основных 
факторов оптимизации условий жизнедея-
тельности биотического компонента агро-
экосистем и, соответственно, сохранения, 
а отчасти и расширения его биоразнообра-
зия за счет возрастания численности и ви-
дового разнообразия мезофилов и, в мень-
шей степени, гигрофилов. 

В качестве яркого примера приурочен-
ности вида к определенным экологическим 
условиям являются клубеньковые долгоно-
сики. Так, вид Sitona lineatus L. встречался 
на орошаемых участках люцерны, а на ва-
риантах без орошения он уступал более су-
холюбивому виду S. crinitus Hbst., который 
занял в наших сборах 100 % всех клубень-
ковых долгоносиков.

Изменяющаяся экологическая обста-
новка, с одной стороны, непосредственно 
влияет на развитие и численность вредите-
лей, с другой – обуславливает выращивание 
качественно новых растений, что отража-
ется на взаимоотношениях между вредите-
лем и растением, а также на выживаемости, 
плодовитости, продолжительности жизни 
отдельных фаз и других биологических 
особенностях популяции.

Изменение микроклиматических пара-
метров почвы и приземного слоя воздуха 
приводит также к изменениям фенологии 
как кормового растения, так и фитофагов. 
Установлено, что на орошаемых участках 
прохождение фенологических фаз уве-
личивается. Так, развитие люцерны на 
орошении до фазы созревания бобов про-
должается на 18–20 дней больше, чем на 
неорошаемых участках, при этом фено-
логический цикл развития вредителей на 
орошении сохраняет свою синхронизацию 
с фенологией кормового растения, удлиня-
ясь также в среднем от 10 до 20–25 дней. 
В связи с этим потенциальная вредонос-
ность всех изучавшихся видов вредителей 
на орошении возрастает. Это объясняется 
как увеличением периода активного пи-
тания личинок и имаго люцернового кло-
па и личинок фитономуса, так и растяну-
тостью фазы формирования и молочной 
спелости семян, к которой приурочена от-
кладка яиц самками желтого тихиуса и лю-
церновой толстоножки (при возделывании 
люцерны на семена).

Вместе с тем хотелось бы отметить, что 
создание наиболее благоприятных для раз-
вития растений микроклиматических усло-
вий на орошаемых землях положительно 
влияет на ход морфологических, органо- 
образовательных, физиологических и био-
химических процессов, способствуя резко-
му повышению продуктивности растений. 
При этом генеративные органы формируют-
ся более интенсивно. Усиление репродук-
тивной функции, высокие компенсаторные 
свойства растений, большая кустистость 
ведет к увеличению урожайности. И, таким 
образом, несмотря на рост вредоносности 
семеедов в 2,4 раза, урожайность семян на 
орошении также увеличивается, прибавка 
составляет 161,1 %.

Доминирующие виды жужелиц на оро-
шаемых посевах – Poecilus cupreus, Pseu-
doophonus rufipes, Bembidion properans, 
Clivina fossor, Poecilus nitens, Harpalus dis-
tinguendus – указаны в качестве активных 
хищников многих опасных вредителей ос-
новных кормовых культур [7–9]. 

И.Х. Шарова с соавторами [9] отмечает, 
что в аридных зонах ландшафтное распре-
деление жужелиц отличается неравномер-
ностью. Наиболее высокая плотность видов 
этого семейства отмечается в мезофитных 
биотопах, располагающихся в понижениях 
рельефа. В нашем случае увеличение мезо-
фитности микроклимата агроценоза под вли-
янием орошения закономерно привело к уве-
личению обилия населяющих его жужелиц.

Кроме этого, на орошаемых участках 
значительно возрастает общее число жи-
вотного населения агроценозов, многие 
элементы которого создают кормовую базу 
для хищных жужелиц. Так, в частности, 
здесь увеличивается обилие злаковых тлей 
и пшеничного трипса, на возможность пи-
тания которыми жужелиц указывает ряд ав-
торов [9]. В связи с этим общее увеличение 
численности жужелиц при орошении, кро-
ме благоприятного микроклимата, обуслов-
лено также и обилием жертв.

Наряду с увеличением видового разно-
образия энтомокомплексов, в орошаемых 
условиях существенно меняется их трофи-
ческая структура. При проведении сравни-
тельных учетов численности энтомофауны 
установлено, что на орошении относитель-
ная численность хищных и паразитических 
видов насекомых оказалась более чем в 7 
раз выше, чем на богаре. Соотношение об-
щей численности энтомофагов и фитофагов 
составляет здесь 1:1,9, тогда как в условиях 
богары – 1:6,1. 
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Результаты исследований показыва-
ют, что одним из основных факторов оп-
тимизации условий жизнедеятельности 
биотического компонента агроэкосистем 
является орошение, способствующее со-
хранению, а отчасти и расширению его 
биоразнообразия за счет возрастания чис-
ленности и видового разнообразия мезо-
филов и гигрофилов. 

Установлено, что изменение микрокли-
матических параметров почвы и призем-
ного слоя воздуха приводит к изменениям 
фенологии как кормового растения, так 
и фитофагов. Так, на орошаемых участках 
прохождение фенологических фаз увели-
чивается. Например, на орошаемых посе-
вах люцерны отмечено удлинение разви-
тия растений на 18–20 дней от весеннего 
отрастания до фазы созревания бобов по 
сравнению с неорошаемыми участками, 
при этом фенологический цикл развития 
вредителей на орошении сохраняет свою 
синхронизацию с фенологией кормового 
растения, удлиняясь также в среднем от 10 
до 20–25 дней.

Создание наиболее благоприятных для 
развития растений микроклиматических 
условий на орошаемых землях положитель-
но влияет на ход морфологических, органо- 
образовательных, физиологических и био-
химических процессов, способствуя рез-
кому повышению продуктивности расте-
ний. Усиление репродуктивной функции, 
высокие компенсаторные свойства рас-
тений, большая кустистость ведут к уве-
личению урожайности. И, таким образом, 
несмотря на рост вредоносности семеедов 
в 2,4  раза, урожайность семян на ороше-
нии также увеличивается, прибавка со-
ставляет 161,1 %.

Результаты исследований показывают, 
что в орошаемых условиях отмечено фор-
мирование преимущественно полидоми-
нантных энтомологических сообществ со 
значительным видовым разнообразием. 
Состав энтомофауны орошаемых агроланд-
шафтов Нижнего Поволжья насчитывает 
1712 видов, из которых 1432 вида отмечены 
в агроценозах и 1579 видов – в сопутствую-
щих зональных и интразональных стациях. 
Видовой состав неорошаемых агроценозов 
значительно беднее и насчитывает только 
982 вида. 

На орошаемых участках отмечено уве-
личение суммарного обилия группировки 
жужелиц – активных хищников многих 
опасных видов фитофагов полевых куль-

тур. Увеличение численности жужелиц на 
орошении объясняется большей мезофит-
ностью микроклимата в напочвенном ярусе 
стеблестоя, появлением дополнительных 
экологических ниш, что ведет как к увели-
чению видового разнообразия, так и к уве-
личению общей численности комплекса, 
а также увеличению потенциальной кор-
мовой базы по сравнению с неорошаемым 
агроценозом, где общее обилие животного 
населения существенно меньше.

Таким образом, в условиях орошения 
формируются более стабильные сообще-
ства насекомых за счет увеличения их раз-
нообразия, с одной стороны, и за счет опти-
мизации их структуры – с другой.
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