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Аннотация. Проведен сравнительный анализ влияния абиотических фак-
торов на  видовой состав и  численность вредителей в  агроценозах яровой 
пшеницы основных районов зерносеяния Павлодарской области с  учетом 
используемых агротехнологических приемов. Фитосанитарный мониторинг 
осуществляли в разных частях области в течение вегетационного периода 
2022 года в типичных сельскохозяйственных организациях, по разным пред-
шественникам (чистый пар, яровая пшеница, лен масличный) на примере 
сортов яровой пшеницы иностранной (Ликомеро, Тризо, Уралосибирская, 
Омская 35) и  казахстанской селекции (Казахстанская 15). Основные виды 
насекомых-вредителей, выявленные в  период исследования: Haplothrips 
tritici, Phyllotreta vittula, Chaetonema aridula, Trigonotylus ruficornis, Schizaphis 
graminum, Psammotettix striatus L.; распределение их в целом по рассматри-
ваемым районам и по разным предшественникам неравномерное. Во всех 
исследованных полях с яровой пшеницей доминировал пшеничный трипс 
(Haplothris tritici). Формирование энтомоценоза во многом определили 
климатические условия рассматриваемого вегетационного периода. Значи-
тельное влияние на видовой состав и численность вредителей также ока-
зали применяемые агротехнические приемы. Полученные данные вносят 
существенный вклад в изучение комплексов насекомых, обитающих в по-
севах пшеницы, и представляют сравнительный материал для аналогичных 
исследований в других регионах, в том числе, в России.

Ключевые слова: абиотические факторы, насекомые-вредители, форми-
рование энтомоценозов, устойчивость растений, приемы возделывания 
культуры, потери урожая, фитосанитарная ситуация в агробиоценозах, за-
щитные мероприятия.
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Summary. A comparative analysis of the influence of abiotic factors 
on the species composition and the number of pests in spring wheat 
agrocenoses of the main grain growing areas of Pavlodar region was 
carried out, taking into account the agricultural technological techniques 
used. Phytosanitary monitoring was carried out in different parts of 
the region during the growing season of 2022 in typical agricultural 
organizations, according to different predecessors (pure steam, spring 
wheat, oilseed flax) on the example of varieties of foreign spring wheat 
(Likomero, Trizo, Uralosibirskaya, Omsk 35) and Kazakhstan selection 
(Kazakhstan 15). The main insect pest species identified during the 
study period are: Haplothrips tritici, Phyllotreta vittula, Chaetonema 
aridula, Trigonotylus ruficornis, Schizaphis graphinum, Psammotettix 
striatus L.; their distribution as a whole in the areas under consideration 
and in different predecessors is uneven. All spring wheat fields studied 
were dominated by wheat trips (Haplothris tritici). The formation of 
entomocenosis largely determined the climatic conditions of the growing 
season under consideration. Agricultural techniques used also had a 
significant impact on the species composition and number of pests. The 
findings make a significant contribution to the study of insect complexes 
found in wheat crops and provide comparative material for similar studies 
in other regions, including Russia.
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Введение

Пшеница — одна из главных злаковых культур, воз-
делываемая во всем мире и  потребляемая при-
мерно 35 % населения [1]. Это основной компо-

нент (20–60 %) ежедневного рациона в  большинстве 
развивающихся стран, поэтому необходимо постоянно 
повышать урожайность и  объемы производства этой 
культуры, чтобы справиться с  растущим спросом [2]. 
Процесс выращивания пшеницы довольно трудоемкий 
и значительно осложняется рядом факторов, в том чис-
ле — воздействием множества биотических и абиотиче-
ских стрессов, что приводит к огромным экономическим 
потерям [3].

Самыми распространенными из  насекомых-вреди-
телей пшеницы являются пшеничные тли (Hemiptera: 
Aphididae), в  том числе Sitobion avenae, Schizaphis 
graminum, Rhopalosiphum padi и Metopolophium dirhodum 
[4]. Основная часть насекомых, вызывающих потери се-
мян, относится к отряду Coleoptera, а также к некоторым 
видам чешуекрылых, Diptera, Psocoptera, Hymenoptera 
и клещей [5]. Развитие и распространение их сдержива-
ют такие факторы, как частое выпадение осадков, рез-
кие перепады температур, прохладная и затяжная весна, 
а также предпосевная обработка семян инсектицидами 
и фунгицидами.

Для предотвращения потерь урожая яровой пше-
ницы от  вредных организмов необходимо постоянное 
обновление информации о  закономерностях форми-
рования фитосанитарной ситуации в  агробиоценозах, 
на основе которой планируются и организовываются за-
щитные мероприятия. 

Для повышения устойчивости растений к  пораже-
нию вредителями немаловажную роль играют пра-
вильно подобранные приемы возделывания культуры: 
предшественник, сорта и  сроки посева. Одним из  пер-
спективных способов борьбы с вредными организмами 
является выбор сортов пшеницы, устойчивых к  их вли-
янию, так как реакция на  поражение вредителями раз-
лична: одни сорта резко снижают продуктивность, тог-
да как на  других угнетение не  выявляется. Кроме того, 
местные производители выбирают для посева не только 
сорта пшеницы, созданной в  Казахстане, но  и перспек-
тивные высокопродуктивные сорта иностранной селек-
ции, которые не  адаптированы к  неблагоприятным по-
чвенно-климатическим условиям региона и  к местным 
фитофагам, что, несомненно, требует дополнительного 
изучения.

Применение таких приемов агротехники, как севоо-
борот и сроки посева, позволяют также эффективно воз-
действовать на  условия обитания вредителей, тем са-
мым сократить потери урожая и снижение его качества 

от  воздействия фитофагов. При  этом влияние того или 
иного агротехнического приема в разных агроклимати-
ческих зонах будет проявляться неодинаково, поэтому 
выбирать приемы агротехники надо с учетом почвенно-
климатических особенностей конкретного района, или 
даже отдельного хозяйства, принимая во внимание ча-
сто встречающиеся виды фитофагов пшеницы.

Защита растений является актуальной проблемой 
и нуждается в более прочном научном фундаменте с це-
лью активизации долговременных механизмов само-
регуляции фитосанитарного состояния агроэкосистем 
с использованием экологических законов и закономер-
ностей, включая разработку системно-экологической 
основы мониторинга и  прогноза актуальности фитофа-
гов.

Целью исследований являлся сравнительный ана-
лиз влияния абиотических факторов на видовой состав 
и  численность вредителей в  агроценозах яровой пше-
ницы основных районов зерносеяния Павлодарской 
области с  учетом используемых агротехнологических 
приемов.

Анализ литературных источников показал, что про-
блема защиты посевов пшеницы от фитофагов актуальна 
не только для Казахстана, но и для других стран, занима-
ющихся производством этой культуры [1–18]. При этом 
методы борьбы подбирают в соответствии с безопасно-
стью для живых организмов и  особенностями климата 
конкретного региона.

Объекты и методы

Объектом исследований являлись различные по-
чвенно-климатические условия, оказывающие влияние 
на  фитофагов в  агроценозах сортов яровой пшеницы 
с  учетом агротехнологических приемов. Исследования 
проводили согласно общепринятым методикам учета 
вредителей в посевах зерновых культур.

Фитосанитарный мониторинг осуществляли в  ос-
новных районах зерносеяния пшеницы в разных частях 
области (Железинский, Успенский, Иртышский), отли-
чающихся климатическими условиями, геологическим 
строением, разнообразием почвенного покрова и соот-
ветственно — растительности; в течение вегетационно-
го периода 2022 года в типичных сельскохозяйственных 
организациях указанных районов, по  разным предше-
ственникам (чистый пар, яровая пшеница, лен маслич-
ный).

Для изучения были отобраны сорта яровой пшеницы 
иностранной (Ликомеро, Тризо, Уралосибирская, Ом-
ская 35) и казахстанской селекции (Казахстанская 15).
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В период исследований проводили фенологические 
наблюдения за  этапами развития культуры, у  пшеницы 
фиксировали следующие фазы: всходы, кущение, вы-
ход в трубку, колошение, цветение, молочная, восковая 
и  полная спелость зерна. За  начало фазы принимали 
наступление ее у  10–15 % растений, а  полную фазу — 
у 75 % растений от их общего числа на делянке. 

Определяли биометрические показатели культуры 
перед уборкой с  помощью линейки: высоту растений 
(от  поверхности почвы до  верхушки колоса), длину ко-
лоса, размеры зерна. Измерения проводили по диагона-
ли делянки по 10 растений, на первой и третьей повтор-
ности.

Фиксировали метеорологические данные согласно 
информации местных метеостанций (с  мая по  август 
2022 года): ежедневную максимальную, среднюю и  ми-
нимальную температуру воздуха, количество осадков 
в сутки, максимальную, среднюю и минимальную отно-
сительную влажность воздуха в течение суток. Учет вре-
дителей проводили количественными методами [19–20].

Определение относительно крупных и малоподвиж-
ных вредителей, обитающих на растениях и находящих-
ся на  почве, осуществляли на  исследуемых площадках. 
Легкую рамку 50 см х 50 см накладывали на поверхность 
почвы и  подсчитывали число особей, находящихся 
на растениях и упавших на почву (в пределах площади, 
ограниченной рамкой). Так учитывали вредную чере-
пашку, хлебных жуков, хлебную жужелицу, гусениц луго-
вого мотылька и многих других. 

Для выявления вредителей, находящихся в верхнем 
ярусе травостоя, использовали метод кошения с  помо-
щью стандартного энтомологического сачка (диаметр 
обруча 30 см, глубина приемного мешка — 60 см, длина 
рукоятки — 1 м). Сачком без перерыва делали 10 взмахов 
по верхней части травостоя. После чего из него перено-
сили содержимое улова и  подсчитывали число насеко-
мых. Делали по 10 серий взмахов, чтобы их суммарное 
число достигло 100 в  нескольких местах исследуемого 
участка. Так учитывали пшеничного трипса, пшеничных 
мух, цикадок, хлебных блошек и многих других. 

Учёт поврежденности растений хлебной полосатой 
блошкой проводили на каждом поле в 10 местах, мето-
дом осмотра 10 растений, оценивая степень объедения 
блошками поверхности листьев по пятибалльной шкале: 
от 0 до 5 % — 1 балл; свыше 5 % до 25 % — 2; до 50 % — 
3 балла; до 75 % — 4; свыше 75 % до 100 % — 5 баллов.

Для уточнения видовой принадлежности обнаружен-
ных насекомых использовали Определители насекомых 
[21].

Результаты и обсуждение

Анализ результатов фитомониторинга показал, что 
во всех исследуемых полях с яровой пшеницей домини-
ровал пшеничный трипс (Haplothris tritici). Вегетацион-
ный период 2022 года отличался высокими температу-
рами воздуха: в мае максимальная температура воздуха 
доходила до +35+38 °С, отмечалось отсутствие осадков, 
количество дней с  относительной влажностью воздуха 
ниже 30 % — 7–9, то есть месяц был засушливым. В июне 
максимальная температура воздуха оставалась на уров-
не +34+36 °С, осадки отмечались только во второй по-
ловине месяца, таким образом, из-за недостатка влаги 
у  растений снижался тургор и  сопротивляемость к  по-
вреждениям, что способствовало активному размноже-
нию и развитию трипса в посевах пшеницы.

При этом Иванцова Е.А., рассматривая условия Ниж-
него Поволжья, утверждает, что сухая жаркая погода ле-
том способствует повышению численности пшеничного 
трипса в текущем году, но ускоренное развитие пшеницы 
сокращает продолжительность нажировочного питания 
личинок и обрекают их значительную гибель зимой, по-
этому на следующий год их численность снижается [22]. 
Учеными Саратовского аграрного университета было 
установлено, что с  увеличением осадков до  10–15  мм 
численность пшеничных трипсов снижалась в два раза 
[23]. 

Для пшеничного трипса (Haplothris tritici) в  посевах 
пшеницы на  исследуемых территориях характерна фе-
нологическая адаптация, то есть тесная привязанность 
его жизненных циклов к  фазам развития культуры. 
Первые имаго фитофага можно наблюдать уже в  фазе 
начала выхода в  трубку пшеницы на  поле в  Железин-
ском районе (предшественник — чистый пар) — до 2–7 
штук на 1 стебель, наибольшее количество трипсов от-
мечается в фазе колошения на поле Успенского района 
(предшественник — яровая пшеница) — до 10–15 штук 
на  1  колосе, так как культура в  эту фазу больше всего 
подходит для размножения вида. Имаго скапливаются 
в основании листа, питаясь соком растений, в местах пи-
тания появляются белесые пятна.

Личинки начинают отрождаться к  фазе цветения 
и формирования зерновки. Молодые личинки сразу же 
приступают к  питанию в  цветковой части колоска под 
цветковыми чешуйками. Выбор места питания неслуча-
ен, именно в цветковой части идет поток пластических 
веществ, формирующих зерновки. Интенсивность пита-
ния личинок увеличивается к  фазе налива зерна и  мо-
лочной спелости. В  этот период жиры и  белки в  алей-
роновом слое находятся в  эмульсионном состоянии 
и  доступны для личинок. При  наступлении начала вос-
ковой спелости зерна, когда начинается процесс пре-
вращения пластичных веществ в  запасные, часть личи-
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нок прекращает питание и покидает колос. При питании 
личинок поврежденные цветки погибают и  в колосе 
развивается череззерница, зерно формируется невы-
полненное, что приводит в  дальнейшем к  снижению 
урожайности (масса поврежденных зерен снижается 
от 1 до 14 %) и посевных качеств (лабораторной всхоже-
сти с 98 до 72 %). Установлено, что их вредоспособность 
составляет 1,71 мг урожая с  колоса от  питания одной 
особи.

Также отмечались повреждения растений пшени-
цы на  начальных стадиях развития хлебной полосатой 
блошкой (Phyllotreta vittula), особенно на  поле Иртыш-
ского района (предшественник — яровая пшеница), что 
связано с  ранним сроком посева — 5 мая. В  условиях 
северо-востока Казахстана появление ранних всходов 
пшеницы совпадает с массовым выходом из зимовки жу-
ков и заселением ими культуры. У всходов жуки повреж-
дали вначале верхушки листьев, а  затем всю листовую 
пластинку, что приводит их к засыханию и опадению, та-
ким образом, снижается ассимиляционная поверхность 
листьев и  продуктивность культуры. Посевы формиру-
ются частично изреженные и  не выровненные по  вы-
соте, что сказывается на  недоборе урожая зерна куль-
туры. Кроме того, поврежденные растения становятся 
восприимчивыми к заболеваниям и менее устойчивыми 
к повреждениям злаковыми мухами. Степень поврежде-
ния растений зависит от местоположения посевов, чем 
ближе они расположены к местам обитания вредителя, 
тем она выше. Поскольку на полях после уборки культу-
ры остается много растительных остатков (безотвальное 
рыхление), насекомые чаще всего зимуют под ними. 

Наиболее опасна хлебная полосатая блошка 
(Phyllotreta vittula) в  годы с  ранневесенними засухами, 
что было характерно для вегетационного периода 2022 
года.

Тимошенкова Т.А. в условиях степи Оренбургской об-
ласти установила, что распространённость и вредонос-
ность хлебной полосатой блошки определяют погодные 
условия периода всходов и  кущения культуры. Низкий 
температурный фон способствовал снижению распро-
странённости блошки почти в два раза в сравнении с го-
дами с более жаркой погодой в этот период [24].

Численность большой стеблевой блошки 
(Chaetonema aridula) в целом по районам невелика, лишь 
на поле в Железинском районе (предшественник — чи-
стый пар) их численность в  фазе налива зерна состав-
ляла 63,7 %, что объясняется близостью к полям лесных 
колок и  опушек, мест зимовки блошек. Фазы развития 
яровой пшеницы, при которой стеблевые блошки на-
носят ощутимый вред — в  период кущения, выхода 
в трубку и колошение. Стебли, поврежденные личинка-
ми, не  образуют колосьев, растения останавливаются 

в  росте, как результат — снижается урожайность. По-
вреждения в фазе колошения приводят к белоколосице 
и  полеганию стеблей. В  более поздние фазы развития 
пшеницы повреждения растений встречаются редко 
и существенно на объем урожая не влияют [25]. Вредо-
носность повреждений от стеблевой блошки усиливает-
ся в засушливые годы с теплой ранней весной, что свя-
зано с ранним выходом имаго с мест зимовки и лётом их 
на всходы пшеницы. 

Хлебный клопик (Trigonotylus ruficornis) благодаря 
своей пластичности встречается в большом количестве 
в посевах яровой пшеницы. Вредит в течение всей веге-
тации культуры, характерные повреждения — обесцве-
чивание мест прокола клопика, так как он высасывает 
клеточный сок растений, что приводит к  уменьшению 
ассимиляционной ткани и деформации зерна [26]. Вре-
доносность клопиков усиливается в  засушливые годы, 
когда посевы пшеницы ослаблены из-за дефицита влаги 
и  высоких температур воздуха. Погодные условия мая 
и  летних месяцев 2022 года в  целом по  области были 
засушливыми, что способствовало увеличению числен-
ности хлебных клопиков, наибольшей в период созрева-
ния зерна.

В период наблюдений в  посевах пшеницы обнару-
жена обыкновенная злаковая тля (Schizaphis graminum), 
представляющая большую опасность для посевов пше-
ницы, поскольку за  короткий период заселяет листья 
и  колосья многочисленными колониями; питаясь кле-
точным соком, значительно снижает урожай. Тля отно-
сится к  немигрирующим видам, развитие происходит 
без смены кормовых растений, полностью на  листьях 
злаковых культур. Вредоносность ее увеличивается в за-
сушливые годы (при пониженной влажности воздуха), 
так как из-за недостатка влаги у растений снижен тургор 
и  сопротивляемость к  повреждениям. Погодные усло-
вия вегетационного периода 2022 года способствовали 
увеличению численности тли в июле-августе, особенно 
заметен рост был с фазы колошения до полной спелости 
зерна в Успенском районе, причем в этот период тля пи-
талась на отстающих в развитии растениях. 

Полосатая цикадка (Psammotettix striatus L.) трофиче-
ски тесно связана со злаковой растительностью. Числен-
ность ее возрастает в  первой половине лета, в  период 
кущения и выхода в трубку пшеницы; в период форми-
рования и  созревания зерна количество цикадок тоже 
велико. Наносят вред как имаго, так и личинки, питаясь 
клеточным соком листьев и стеблей, в местах укусов по-
являются белесоватые пятна, придающие поврежден-
ным органам мраморную окраску.

Оценка биометрических показателей культуры и со-
стояния посевов показала, что растения в фазе полной 
спелости зерна сорта пшеницы Тризо как в  Успенском 
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(поле, где предшественник — яровая пшеница), так и в 
Иртышском районах (аналогичный предшественник) 
были низкорослые, колос небольшого размера, зерно 
мелкое, щуплое; остальные сорта имели чуть лучшие по-
казатели по биометрии растений и по массе зерна. 

Считаем, что это больше связано со сроками посева 
культуры, так как сорт Тризо высевался раньше, пока 
в  почве достаточно влаги после снеготаяния, так как 
в  рассматриваемом регионе это основной лимитирую-
щий фактор — 28 апреля и 5 мая. Однако май отличался 
более высокими температурами воздуха и  отсутствием 
атмосферных осадков, что привело к замедлению роста 
культуры, плохой кустистости и формированию слабой 
вторичной корневой системы, что в  дальнейшем и  от-
разилось на продуктивности пшеницы. 

Для сорта Тризо также характерны замедление раз-
вития после появления проростков, пониженное усво-
ение у  корневой системы, изреженность всходов при 
недостатке влаги в  верхнем слое почвы, возможность 
сильного повреждения шведской мухой, проволочни-
ками и блошками; все эти факторы также могли способ-
ствовать снижению продуктивности культуры в неблаго-
приятных условиях вегетационного периода.

Остальные исследуемые сорта пшеницы высевались 
с 15 по 24 мая, в оптимально рекомендованные научны-
ми учреждениями региона сроки, тем самым наиболее 
уязвимые фазы культуры попали под летний максимум 
осадков, характерный для третьей декады июня в усло-
виях северо-востока Казахстана, что позволило культуре 
нормально развиваться. 

Для сорта Ликомеро характерно быстрое развитие 
растений на  начальных этапах роста, большое число 
зерновок и масса тысячи семян, хорошо переносит ран-
невесенние заморозки, но может поражаться грибными 
заболеваниями. В условиях региона при недостатке вла-
ги в  почве важным момент при выращивании данного 
сорта является своевременное проведение полевых 
работ, направленных на накопление и рациональное ис-
пользование почвенной влаги.

В условиях поля Железинского района (предшествен-
ник — яровая пшеница) растения сорта Уралосибирская 
сформировали хороший стеблестой и оптимальные па-
раметры качества зерна, видимо, это связано с высокой 
адаптационной способностью сорта к неблагоприятным 
погодным условиям региона. В  посевах данного сорта 
отмечается большее количество пшеничного трипса 
и  пшеничных мух (Fhorbia fumigate, Chlorops pumilionis), 
так как посев пшеницы был прямой по стерневому фону 
пшеницы прошлого года; в  связи с  зимовкой данных 
видов в  корневых и  растительных остатках растений, 
в  этом вегетационном году отмечалось их увеличении 

по  данному предшественнику, в  сравнении с  предше-
ственником чистый пар на поле Железинского района.

При этом в  Успенском районе наблюдается обрат-
ная картина: в  поле в  посевах пшеницы сорта Омская 
35 по  предшественнику чистый пар отмечается боль-
шее заселение фитофагами зерновых, хотя на поле мало 
растительных остатков и  соломы; кроме этого, послед-
няя основная обработка в пару проводится на большую 
глубину, что ухудшает условия зимовки для трипсов, 
чем по  предшественнику яровая пшеница, где насеко-
мые могут зимовать в соломе и стерне дополнительно. 
Возможно, это связано с  тем, что растения культуры 
по чистому пару формируют (в связи с благоприятными 
условиями, созданными по  данному предшественнику) 
большую надземную массу и  потому более привлека-
тельны для насекомых. 

Сорт Казахстанская 15 выведен местными селекцио-
нерами и  хорошо адаптирован к  неблагоприятным по-
чвенно-климатическим условиям региона, что позво-
ляет при оптимальном сроке посева получить хороший 
урожай качественного зерна. В целом по предшествен-
нику лен масличный значительного превышения фито-
фагов зерновых по фазам развития культуры не наблю-
далось (Иртышский район).

Заключение

Сравнительный анализ разных сортов пшеницы, 
сроков посева и предшествующих культур показал, что 
эти приемы оказывают большое влияние на видовой со-
став и численность вредителей яровой пшеницы. Кроме 
этого, климатические условия вегетационного перио-
да 2022 года во многом определили преобладание тех 
видов вредителей, для которых засушливые условия 
периода исследования были благоприятными для раз-
множения и  питания. Высокие температуры воздуха 
и недостаток влаги в почве в рассматриваемый период 
привели к снижению тургора у растений и их сопротив-
ляемости повреждениям. 

Растения пшеницы сорта Тризо при раннем сроке 
посева попали под влияние указанных факторов на на-
чальном этапе развития, что привело к задержке их ро-
ста и  сделало более восприимчивыми к  воздействию 
вредителей. Остальные сорта высевались в оптимально 
рекомендованные научными учреждениями региона 
сроки (15–24 мая), тем самым наиболее уязвимые фазы 
культуры попали под летний максимум осадков, харак-
терный для третьей декады июня в условиях Павлодар-
ской области, что позволило культуре нормально разви-
ваться.

Интенсивное развитие сельского хозяйства, выра-
женное в применении новых технологических схем вы-
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ращивания пшеницы, посеве сортов иностранной се-
лекции, ранее не  возделываемых в  местных условиях, 
изменение климата способствуют осуществлению в  аг-
роценозах активных процессов по формированию новых 
пищевых связей. Тем самым повышается актуальность 
проведения оценки фитофагов с  учетом экологических 
подходов и применяемых приемов. Знание механизмов 
динамики численности и особенностей видового соста-
ва вредителей пшеницы, их взаимоотношений с культу-
рой, комплексное влияние на них агротехнологических 
приемов создают условия для создания научно-обосно-
ванной системы защиты пшеницы и разработки эффек-
тивных прогнозов размножения фитофагов. 

Полученные данные вносят существенный вклад 
в  изучение комплексов насекомых, обитающих в  посе-
вах культуры, и представляют сравнительный материал 
для аналогичных исследований в других регионах, в том 
числе и РФ. 

Знание основных фитофагов культуры и их вредонос-
ность в уязвимые фазы вегетации пшеницы помогут це-
ленаправленно организовывать защитные мероприятия 
с  учетом численности конкретного вида, и  применять 
эффективнее агротехнологические приемы в  техноло-
гии возделывания с  целью уменьшения численности 
фитофагов.
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