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Исследован таксономический состав насекомых в напочвенном, среднем и верхнем ярусах травостоя 

овса, рассмотрена динамика численности. Работа выполнялась в Новосибирском районе 

Новосибирской области на опытных полях Сибирского научно-исследовательского института 

растениеводства и селекции на овсе сорта Ровесник. Технология возделывания культуры 

соответствовала зональным рекомендациям. Объектами исследований были насекомые в травостое 

овса по ярусам, отобранные разными методами: почвенными ловушками, контейнерами, кошением 

энтомологическим сачком. В посеве присутствовали представители 26 семейств из 7 отрядов 

насекомых. Выявлена значительная разница в таксономическом составе насекомых в зависимости от 

яруса. В напочвенном ярусе в максимальном количестве представлен отряд Coleopterа, в котором 

преобладали энтомофаги из семейства Carabidae, встречались Coccinellidae и Staphylinidae. 

Численность фитофагов в напочвенном ярусе была низкой. В среднем ярусе доминировали фитофаги: 
галлицы Cecidomyiidae и злаковые тли Aphididae, из энтомофагов отмечены Coccinellidae. В верхнем 

ярусе преобладали фитофаги: злаковые мухи Chloropidae и злаковые трипсы Thripidae. Верхний ярус 

травостоя овса был представлен большим таксономическим разнообразием энтомофагов: паразитов и 

хищников. Коэффициент общности между ярусами в отношении состава насекомых был низким и 

колебался незначительно. Динамика численности фитофагов зависела от фазы развития растения, 

энтомофагов – от нарастающей плотности вредителей овса. 

Ключевые слова: ярус, агроценоз овса, энтомоценоз, энтомофаг, фитофаг. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из самых богатых видами беспозвоночных ценозов является травостой 

растений. Травостой характеризуется специфическими биотическими и 

абиотическими условиями, что в свою очередь создает широкий набор 

экологических ниш. Это объясняет значительное разнообразие, обитающих в нем 

беспозвоночных, как в таксономическом, так и в адаптивном отношениях [1]. 

Изучение особенностей структуры и динамики численности энтомокомплексов 

беспозвоночных в условиях различных ярусов позволяет понять основные 

механизмы формирования и функционирования экосистем и биоценозов [2, 3]. 

Изменение структуры сельскохозяйственного производства привело к 

нарушению севооборотов, несбалансированности агрофитоценозов, и, как 

следствие, ухудшению фитосанитарной обстановки, высокому распространению 

вредителей на многих сельскохозяйственных культурах [4–7]. 

Сейчас практически нет биоценозов, которые в той или иной степени не 

испытали бы влияние антропогенных факторов [8]. Особенно это характерно для 
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сельскохозяйственных регионов России, таких как Западная Сибирь. 

Сельскохозяйственные угодья Западной Сибири составляют 35,8 млн. га, в том 

числе пашня – 20 млн. га. Основные угодья размещены на юге региона: в 

Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях, где широко возделываются 

зерновые, зернобобовые культуры, многолетние и кормовые травы. 

В структуре агро- и естественных ценозов можно выделить несколько ярусов, 

которые существенно отличаются друг от друга по видовому составу и численности 

членистоногих. В ряде исследований, проведенных в европейской части России, 

выявлено наличие вертикальной структуры биоценозов или ярусности в 

распределении членистоногих. Отмечено, что в каждом ярусе формируется особый 

энтомокомплекс, отличающийся по своим характеристикам от других [9, 10].  

Исследований по изучению ярусности энтомоценозов травостоя проведено 

недостаточно. В основном изучаются энтомокомплексы отдельных видов растений, 

ярусов, либо конкретные виды насекомых [11–14]. Овес является распространенной 

в Западной Сибири кормовой культурой, на которой инсектицидные обработки 

проводят редко, поэтому он является оптимальной моделью для рассмотрения 

естественной ситуации, складывающейся между вредителями и их энтомофагами 

[15]. В проведенных ранее исследованиях в агроценозе травостоя овса отмечены 

доминирующие таксоны из семейств Thripidae, Cicadellidae, Aphididae и их 

энтомофаги Coccinellidae, Chrysopidae, Syrphidae [15–18]. 

Адаптация живых организмов к антропогенному влиянию приобретает большие 

масштабы, поэтому важнейшей задачей биологической науки является всестороннее 

изучение характера изменений в структуре экосистем и их важнейших биотических 

компонентов [19–21].  

Но многими исследователями и представителями агропромышленных 

предприятий недооценивается возможность наличия саморегулирующего 

механизма в агроландшафтах, сходного с природными биоценозами. Агроландшафт 

считают простым биоценозом, обедненным по видовому составу составляющих его 

компонентов. Основное внимание уделяется фитофагам, повреждающим 

сельскохозяйственные растения или группам насекомых, обитающих в агроценозах 

той или иной культуры. При таком подходе, для подавления вспышек размножения 

вредителей, применяются масштабные обработки посевов химическими 

препаратами [8]. 

Наиболее полное представление о составе энтомокомплексов дает информация, 

полученная с помощью различных методов учета насекомых и отражающая их 

вертикальное распределение по ярусам растений. В связи с вышесказанным, цель 

исследований состояла в изучении вертикальной структуры энтомокомплекса овса 

посевного в северной лесостепи Приобья. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводили на опытных полях Сибирского научно-

исследовательского института растениеводства и селекции на овсе сорта Ровесник в 

2021 году. Овес возделывался по традиционной технологии на семенном участке 

высоких репродукций, площадью 1 га.  
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Объектами исследований являлись насекомые посева овса в разных ярусах. При 

учете насекомых использовали следующие методы: кошение стандартным 

энтомологическим сачком (верхний ярус травостоя), использование контейнеров, 

поставленных на поверхность почвы (средний ярус) и почвенных ловушек, врытых 

до верхнего края в землю, (напочвенный ярус) [22–25]. Учеты проводили в 

четырехкратной повторности в течение вегетации растений. Кошение, а также 

замена содержимого контейнеров и ловушек осуществлялось раз в неделю. 

Отловлено 1930 насекомых. Для анализа сходства таксономического состава 

насекомых разных ярусов использовали коэффициент Жаккара. Статистическую 

обработку данных проводили методами дисперсионного и корреляционного 

анализов [26] с использованием пакетов программ SNEDECOR [27]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Выяснение особенностей формирования основных компонентов 

агроэнтомоценоза овса позволило установить, что в посеве присутствовали 

представители 8 отрядов и 26 семейств насекомых. В энтомокомплексе отмечены 

фитофаги, энтомофаги и сапрофаги – мертвоеды (Silphidae). 

Основными фитофагами овса были специализированные вредители зерновых 

культур: злаковые мухи (Diptera, Chloropidae), злаковые трипсы (Thysanoptera, 

Thripidae), хлебные блошки (Coleoptera, Chrysomelidae), комплекс злаковых тлей 

(Hemiptera, Aphididae).  

Встречались многоядные вредители и олигофаги: щелкуны (Coleoptera, 

Elateridae), чернотелки (Coleoptera, Tenebrionidae), цикадки (Hemiptera, 

Cicadellidae), щитники (Hemiptera, Pentatomidae), слепняки (Hemiptera, Miridae). 

Среди энтомофагов отмечены следующие таксоны. Из паразитов 

присутствовали: бракониды (Hymenoptera, Braconidae), ихневмониды (Hymenoptera, 

Ichneumonidae), хальциды (Hymenoptera, н/сем. Chalcidoidea). Из хищников – 

златоглазки (Neuroptera, Chrysopidae), набиды (Hemiptera, Nabidae), антокориды 

(Hemiptera, Anthocoridae), хищные трипсы (Thysanoptera, Aeolothripidae), жужелицы 

(Coleoptera, Carabidae), божьи коровки (Coleoptera, Coccinellidae), стафилиниды 

(Coleoptera, Staphylinidae), сирфиды (Diptera, Syrphidae). 

По литературным данным, необходимо различать несколько ярусов в посевах 

культурных растений, на которых можно найти комплексы насекомых, отличных 

друг от друга [28]. Нами были рассмотрены три яруса. Структура энтомоценоза 

нижнего, напочвенного яруса травостоя овса, представлена в таблице 1. 

Мониторинг насекомых этого яруса выполнен с помощью почвенных ловушек. 

Микроклимату напочвенного яруса характерно плавное изменение температур в 

течение суток по сравнению с верхним и средним ярусом [25].  

По результатам исследований, в напочвенном ярусе травостоя овса 

присутствовали представители 16 семейств из 5 отрядов. Отряд Coleoptera был 

представлен наибольшим числом семейств: Carabidae, Chrysomelidae, Coccinellidae, 

Curculionidae, Silphidae, Elateridae, Tenebrionidae, Staphylinidae, Cleridae.  
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Таблица 1 

Структура энтомоценоза напочвенного яруса овса посевного 

 

№ 

п/п 

Отряд Семейство Lim Представ-

ленность в 

пробах, % 

Общая 

числ., 

экз. 

% от 

общей 

числ. 

1 Прямокрылые 

Orthoptera 

Кузнечики 

Tettigoniidae  

0-1 11,1 1 0,5 

Настоящие тли 

Aphididae
 
 

0-12 44,4 33 17,8 2 Полужестко-

крылые 

Hemiptera Цикадки 

Cicadellidae
 
 

0-2 22,2 3 1,6 

Жужелицы 

Carabidae 

0-14 66,7 49 26,5 

Листоеды 

Chrysomelidae
 
 

0-2 44,4 6 3,2 

Божьи коровки 

Coccinellidae
 
 

0-20 77,8 34 18,4 

Долгоносики 

Curculionidae
 
 

0-3 55,6 10 5,4 

Щелкуны 

Elateridae 

0-2 11,1 2 1,1 

Мертвоеды 

Silphidae 

0-3 22,2 5 2,7 

Чернотелки 

Tenebrionidae 

0-2 11,1 2 1,1 

Стафилиниды 

Staphylinidae 

0-10 55,6 25 13,5 

3 Жесткокрылые 

Coleoptera 

Пестряки – 

Cleridae
 
 

0-1 11,1 1 0,5 

Ихневмониды 

Ichneumonidae
 
 

0-2 44,4 5 2,7 4 Перепончато-

крылые 

Hymenoptera Хальциды н/сем. 

Chalcidoidea
 
 

0-1 11,1 1 0,5 

Журчалки 

Syrphidae
 
 

0-1 11,1 1 0,5 5 Двукрылые 

Diptera 

Цветочницы 

Anthomyiidae
 
 

0-3 33,3 7 3,8 

Примечание: цветом выделены полезные насекомые  

 

В этом ярусе насекомые в пробах присутствовали не постоянно. 

Представленность и более высокая численность была у хищных энтомофагов, по 

сравнению с фитофагами. Из хищников в максимальном количестве отмечены 

представители семейства Carabidae (26,5 % от отловленных насекомых, обитающих 
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в напочвенном ярусе).  

По результатам учетов, семейство Carabidae было представлено шестью 

родами, которые различались по своей пищевой направленности. Больше всего 

встречалось представителей родов Pterostichus (28,6 %) и Poecilus (24,5 %) 

(зоофаги). На третье место по численности выходили представители рода Amara 

(18,4 %) (миксофитофаги). Также были обнаружены представители родов Bembidion 

(10,2 %) (зоофаги), Harpalus (10,2 %) (миксофитофаги) и Broscus (8,1 %) (зоофаги). 

Динамика их численности представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика численности основных родов семейства Carabidae на посеве 

овса (напочвенный ярус) (НСР05 по родам = 0,06; НСР05 по датам = 0,06). 

 

С фазы кущения до колошения овса (с первой декады июня по первую декаду 

июля) род Pterostichus и род Poecilus имели максимальную численность и широкое 

распространение в энтомокомплексе напочвенного яруса. Это связано с тем, что 

представители этих родов хорошо адаптированы к условиям, складывающимся в 

агроценозах различных культур. Род Amara в течение всей вегетации встречался на 

среднем уровне, только в фазу выхода в трубку (вторая декада июня – начало июля) 

было отмечено увеличение его численности. Представители родов Bembidion, 

Harpalus, Broscus встречались в напочвенном ярусе травостоя овса в минимальном 

количестве.  

Численность фитофагов была меньше. Среди них преобладали вредители 

зерновых культур отряда Hemiptera семейства Aphididae (злаковые тли) – одни из 

основных фитофагов, встречающихся на данной культуре, которые легко попадают 

на почву с порывами ветра. Достаточно высокую численность имели Coccinellidae 
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(18,4 %) – тлевые хищники. Энтомофаги, которые превалировали в напочвенном 

ярусе, способны поедать многих вредителей, поэтому можно говорить об их 

регулирующей функции для этого яруса. 

В таблице 2 представлен энтомоценоз среднего яруса. Микроклимат среднего 

яруса обладает большей увлажненностью, чем верхний ярус и меньшей, чем 

напочвенный. То же касается среднесуточного хода температур. Обитателями его 

являются в основном фитофаги, так как здесь находится основная биомасса 

растения, прежде всего его надземная вегетативная часть [25]. 

 

Таблица 2 

Структура энтомоценоза среднего яруса овса посевного 

 

№ 

п/п 

Отряд Семейство Lim Представ-

ленность 

в пробах, 

% 

Общая 

числ., 

экз. 

% от 

общей 

числ. 

1 Полужесткокры-

лые Hemiptera 

Настоящие тли 

Aphididae
 
 

0-26 55,5 56 35,7 

2 Бахромчатокры-

лые Thysanoptera 

Настоящие 

трипсы Thripidae
 
 

0-9 44,4 16 10,1 

Жужелицы 

Carabidae 

0-1 11,1 1 0,8 

Листоеды 

Chrysomelidae
 
 

0-5 66,6 14 8,9 

3 Жесткокрылые 

Coleoptera 

Божьи коровки 

Coccinellidae
 
 

0-5 66,6 16 10,1 

Злаковые 

пильщики 

Cephidae
 
 

0-1 11,1 1 0,6 4 Перепончатокры-

лые Hymenoptera 

Ихневмониды 

Ichneumonidae
 
 

0-2 11,1 2 1,3 

Галлицы 

Cecidomyiidae
 
 

0-50 11,1 50 31,8 

5 
Двукрылые 

Diptera Цветочницы 

Anthomyiidae
 
 

0-1 11,1 1 0,6 

Примечание: цветом выделены полезные насекомые 

 

В среднем ярусе присутствовали насекомые 9 семейств из 5 отрядов. Больше 

всего семейств отмечено в отряде Coleoptera. Это семейства – Carabidae, 

Chrysomelidae, Coccinellidae. Основную часть насекомых составляли фитофаги. 

Преобладали вредители из семейства Aphididae (в основном злаковые тли) и 

Cecidomyiidae (превалировала гессенская муха) – 35,7 % и 31,8 % соответственно от 

общей численности насекомых, обитающих в среднем ярусе травостоя. В меньшем 

количестве были обнаружены фитофаги – представители семейства Thripidae (в 
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основном, злаковые трипсы – 10,1 %) и семейства Chrysomelidae (в основном, 

хлебные полосатые блошки – 8,9 %). Их представленность в пробах была выше по 

сравнению с энтомофагами. В среднем ярусе травостоя овса основными 

энтомофагами были Coccinellidae (10,1 %). Как и в напочвенном ярусе, не выявлено 

ни одного семейства, которое бы присутствовало в пробах постоянно. 

Имаго Cecidomyiidae были активны только в период кущения овса (конец мая – 

начало июня). Наибольшая численность фитофагов (Aphididae) была зафиксирована 

с периода цветения до начала молочной спелости зерна (конец первой декады – 

середина второй декады июля). В это время наблюдалась и тенденция роста 

численности Thripidae. Наибольшая активность Coccinellidae была зафиксирована в 

период молочной спелости (вторая – третья декада июля). В это время в среднем 

ярусе находились только их личинки, через неделю начался вылет имаго. Массовое 

появление энтомофагов в этом ярусе связано с увеличением численности 

вредителей овса. 

Верхний ярус – это верхушки растений. Микроклимат этого яруса не только 

отличается наибольшей сухостью воздуха, по сравнению с другими ярусами, 

рассмотренными ранее, но и характеризуется более интенсивной освещенностью 

[25]. Здесь, наряду с другими, присутствуют фитофаги, питающиеся генеративными 

органами растений, а также энтомофаги, среди которых превалируют хищники. 

Результаты учетов энтомоценоза овса верхнего яруса представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 

Структура энтомоценоза верхнего яруса овса посевного 

 

№ 

п/п 

Отряд Семейство Lim Представ-

ленность 

в пробах, 

% 

Общая 

числ., 

зкз. 

% от 

общей 

числ. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Прямокрылые 

Orthoptera 

Кузнечики 

Tettigoniidae
 
 

0-1 11,1 1 0,1 

Настоящие тли 

Aphididae
 
 

0-35 66,7 102 6,5 

Цикадки  

Cicadellidae
 
 

0-19 77,8 99 6,3 

Настоящие 

щитники 

Pentatomidae
 
 

0-2 11,1 2 0,1 

Слепняки Miridae
 
 0-7 66,7 16 1 

Набиды Nabidae
 
 0-1 66,7 2 0,1 

2 Полужесткокры-

лые Hemiptera 

Антокориды 

Anthocoridae
 
 

0-2 11,1 2 0,1 
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Продолжение таблицы 3 

Настоящие 

трипсы Thripidae
 
 

0-78 77,8 247 15,6 3 Бахромчатокры-

лые Thysanoptera 

Хищные трипсы 

Aeolothripidae
 
 

0-16 44,4 33 2,1 

Листоеды 

Chrysomelidae
 
 

0-97 44,4 229 14,5 

Божьи коровки 

Coccinellidae
 
 

0-44 77,8 117 7,4 

Долгоносики 

Curculionidae
 
 

0-1 22,2 2 0,1 

4 Жесткокрылые 

Coleoptera 

Стафилиниды 

Staphylinidae 

0-1 44,4 3 0,2 

5 
Сетчатокрылые 

Neuroptera 

Златоглазки 

Chrysopidae
 
 

0-7 22,2 11 0,7 

Злаковые 

илильщики 

Cephidae
 
 

0-2 22,2 3 0,2 

Бракониды 

Braconidae
 
 

0-2 11,1 2 0,1 

Ихневмониды 

Ichneumonidae
 
 

0-7 55,6 25 1,6 

6 Перепончатокры-

лые Hymenoptera 

Хальциды н/сем. 

Chalcidoidea
 
 

0-8 33,3 15 1 

Злаковые мухи 

Chloropidae
 
 

0-

138 

77,8 593 37,5 

Журчалки  

Syrphidae
 
 

0-3 44,4 6 0,4 

Галлицы 

Cecidomyiidae
 
 

0-5 44,4 12 0,8 

7 Двукрылые 

Diptera 

Цветочницы 

Anthomyiidae
 
 

0-31 66,7 59 3,7 

Примечание: цветом выделены полезные насекомые 

 
Верхний ярус травостоя овса отличался большим таксономическим 

разнообразием по сравнению с напочвенным и средним ярусами. В нем 

присутствовали представители всех 7 отрядов, комплекс насчитывал 22 семейства.  

Отряды Hemiptera, Coleoptera, Hymenoptera, Diptera в своем составе 

насчитывали представителей четырех семейств. Отряд Hemiptera содержал 

семейства Pentatomidae, Miridae, Nabidae, Anthocoridae, Aphididae и Cicadellidae; 
отряд Coleoptera – семейства Chrysomelidae, Coccinellidae, Curculionidae, 

Staphylinidae; отряд Hymenoptera – семейства Cephidae, Braconidae, Ichneumonidae, 

н/сем. Chalcidoidea; отряд Diptera – семейства Chloropidae, Syrphidae, 

Cecidomyiidae, Anthomyiidae. Большинство насекомых относились к фитофагам 
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овса. Представленность в пробах самой высокой из фитофагов была у имаго 

злаковых мух Chloropidae (37,5 % от всех насекомых этого яруса). Злаковые трипсы 

Thripidae и хлебные блошки Chrysomelidae составляли 15,6 % и 14,5 % от общей 

численности соответственно.  

По сравнению с предыдущим ярусом, верхний ярус травостоя овса представлен 

большим таксономическим разнообразием энтомофагов. Особое значение среди 

энтомофагов имели хищники: божьи коровки Coccinellidae и хищные трипсы 

Aeolothripidae. Они составляли 7,4 % и 2,1 % соответственно от численности 

насекомых этого яруса. Меньшей численностью обладали паразиты. Они были 

представлены н/семейством Chalcidoidea и семействами: Ichneumonidae, Braconidae. 

Кроме того присутствовали хищники из семейств Nabidae, Anthocoridae, 

Chrysopidae, Staphylinidae и Syrphidae.  

Злаковые мухи Chloropidae (летнее поколение) начали появляться в массе с 

фазы колошения овса (конец первой декады июля). Имаго злаковых трипсов 

показали максимальную численность в молочную спелость (начало третьей декады 

июля). Увеличение численности Coccinellidae также зафиксировано в фазу 

молочной спелости овса. В это время в верхнем ярусе присутствовало массовое 

скопление личинок. Высокая численность их имаго была отслежена в молочно-

восковую спелость (первая декада августа). Увеличение численности хищных 

трипсов семейства Aeolothripidae наблюдалось в первую и третью декаду июля. 

На рисунке 2 представлена степень доминирования фитофагов и энтомофагов 

по ярусам. 

 

 
Рис. 2. Деление насекомых по трофической направленности в зависимости от 

яруса, %. 

 

В напочвенном ярусе преобладали энтомофаги (65,4 %). Среди них 

доминировали хищники из семейств Carabidaе, Coccinellidae, Staphylinidae. 

Средний и верхний ярусы были максимально заселены фитофагами, степень их 

доминирования находилась на уровне 86,3–87,9 %. В среднем ярусе высокую 
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численность имели фитофаги из семейств Aphididae и Cecidomyiidae, в верхнем – 

Chloropidae и Thripidae.  

Полученные нами результаты, подтверждают литературные данные о том, что 

надземные биогоризонты (верхний и средний ярусы) характеризуются 

доминированием фитофагов, причем каждому ярусу соответствует свой 

специфический комплекс насекомых. Это связано с тем, что здесь находится 

основная биомасса растений – вегетативные или генеративные органы. В 

напочвенном ярусе доминируют хищники. Согласно Громенко В. М. и др. [2009] на 

долю энтомофагов-хищников в этом ярусе приходится 82,4 % от общего количества 

насекомых. Одной из главных функций обитателей напочвенного яруса, по мнению 

авторов, является – регуляторная [9]. 

Для количественной оценки общности состава энтомокомплексов трех ярусов 

овса использовали коэффициент Жаккара. Полученные данные свидетельствуют, 

что сходство между ярусами агроценоза овса в отношении состава насекомых 

являлось низким. Коэффициенты общности по ярусам колебались незначительно – 

от 0,29 до 0,41.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение можно отметить, что изучение насекомых с помощью почвенных 

ловушек, контейнеров и кошений показало очевидные различия энтомокомплексов 

разных ярусов. В напочвенном ярусе в максимальном количестве был представлен 

отряд Coleopterа с преобладанием энтомофагов из семейства Carabidae. В среднем 

и верхнем ярусах преобладали фитофаги. В среднем ярусе доминировали галлицы 

Cecidomyiidae и злаковые тли Aphididae, в верхнем – злаковые мухи Chloropidae и 

злаковые трипсы Thripidae. К тому же верхний ярус отличался большим 

таксономическим разнообразием энтомофагов – паразитов и хищников. Динамика 

численности фитофагов зависела от фазы развития растения, энтомофагов – от 

нарастающей плотности вредителей овса. 

Полученные нами данные с помощью различных методов учета подтверждают 

различие энтомокомплексов агроценоза овса по ярусам. Такой подход позволяет 

наиболее полно оценить таксономический состав насекомых и регулирующую роль 

энтомофагов. 
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Oats are a common forage crop in Western Siberia. Insecticidal treatments are rarely 

carried out on oats, so it is the optimal model for considering the natural situation that 

develops between pests and their entomophages. The purpose of the research was to study 

the vertical structure of the entomocomplex of sown oats in the northern forest-steppe of 

the Ob region. 

The work was carried out in the Novosibirsk district of the Novosibirsk region in the 

experimental fields of the Siberian Research Institute of Plant Breeding and Breeding on 

oats of the Rovesnik variety. The technology of cultivation of the crop corresponded to the 

zonal recommendations. The objects of research were insects in the oat grass by tiers, 

selected by different methods: soil traps, containers, mowing with an entomological net. 

Representatives of 26 families from 8 insect orders were present in the sowing. A total of 

1,930 insects were caught. 

A significant difference in the taxonomic composition of insects depending on the 

tier was revealed. In the ground layer, the Coleoptera order is represented in maximum 

numbers, in which entomophages from the family Carabidae predominated, Coccinellidae 

and Staphylinidae were found. The number of phytophages in the ground layer was low. 

Phytophages dominated in the middle tier: gallica Cecidomyiidae and aphid aphids 

Aphididae, Coccinellidae were noted from entomophages. The upper tier was dominated 

by phytophages: cereal flies Chloropidae and cereal thrips Thripidae. The upper tier of oat 

grass was represented by a large taxonomic diversity of entomophages: parasites and 
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predators. The dynamics of the number of phytophages depended on the phase of plant 

development, entomophages – on the increasing density of oat pests. 

To quantify the generality of the composition of entomocomplexes of three tiers of 

oats, the Jacquard coefficient was used. The data obtained indicate that the similarity 

between the tiers of the agrocenosis of oats with respect to the composition of insects was 

low. The coefficients of generality in the tiers fluctuated slightly – from 0.29 to 0.41. 

The data obtained  on the taxonomic composition of insects using various accounting 

methods confirm the difference between the entomocomplexes of the agrocenosis of oats 

by tiers. This approach allows us to fully assess the taxonomic composition of insects and 

the regulatory role of entomophages. 

Keywords: tier, agrocenosis of oats, entomocenosis, entomophagus, phytophagus. 
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