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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ХЛОПКОВОЙ И ОЗИМОЙ СОВОК 
(HELICOVERPA ARMIGERA HUBNER, 1805; AGROTIS SEGETUM 

SCHIF, 1775) (LEPIDOPTERA; NOCTUIDAE) 
В АГРОЦЕНОЗЕ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

САЛИГА Кази  Галиб, Институт Зоологии Национальной академии наук Азербайджана. Центр 
прикладный зоологии 

В статье представлена информация о динамике развития хлопковой и озимой совок (Helicoverpa 
armigera, Agrotis segetum), относящихся к отряду Бабочки (Lepidoptera), в агроценозе сахарной свеклы в 
условиях Азербайджана. Изучены сезонная и суточная динамики лёта бабочек обоих видов, периоды вре-
доносности и биологические характеристики гусениц в агроценозе. Полученные результаты могут иметь 
важное практическое значение для интегрированной борьбы с вредителями.

Введение. Отряд Бабочки класса насекомых 
являются второй по численности группой после жу-
ков (Coleoptera). Он объединяет более 180 000 ви-
дов, в том числе 128 семейств и подсемейств. Совки 
(Lepidoptera, Noctuidae, Noctuinae) занимают одно 
из важнейших мест, как по видовому составу, так 
и по степени наносимых повреждений сельскохо-
зяйственным культурам в Азербайджане [6]. Боль-
шинство из видов являются полифагами, опасны-
ми вредителями различных сельскохозяйственных 
растений, в том числе сахарной свеклы.

Саженцы сахарной свеклы подвергаются напа-
дению подгрызающих видов совок, обитающих в 
почве, таких как восклицательная, озимая, ипсилон 
и др. Повреждая ткани, они впитывают сок сажен-
цев и подрывают их нормальное развитие. Одним 
из самых опасных вредителей является хлопковая 
совка. Она давно привлекает внимание ученых  как 
вредитель сельскохозяйственных растений. Этот 
вид – космополит, распространенный по всем кон-
тинентам, в том числе и в европейских странах (Анг-
лии, Германии, Польше, Швейцарии, Австрии, Вен-
грии, Румынии и др.). Наиболее часто встречается 
в Украине, России, в низовьях рек Волги и Урала. 
В 1959 г. хлопковая совка была включена в список 
вредителей Дальнего Востока [9]. В Азербайджане 
хлопковая совка была зарегистрирована Христоф-
фом  в 1881 г. Впервые она была отмечена на хлоп-
чатнике в 1907 г. Считается вредителем этого расте-
ния с 1915–1916 гг. [2]. Первым ее исследователем в 
Азербайджане был И. Принц (1921). 

Биологические и экологические особеннос-
ти совки хлопковых агроценозов, меры борь-
бы с ней изучали И.И. Евстропов [7], М.Г. Ис-
майлов [8], С.Р. Мамедова [13], С.В. Алиев [3], 
А.А. Абдинбекова, Б.А.  Ахмедов [1], Б.А. Ахме-
дов, И.Г. Керимова [4] и др.  Хлопковая совка яв-
ляется полифагом и может питаться 350 видами 
растений. Она cчитается серьезным вредителем 

таких растений, как зерновые, тыква, кукуруза, 
горох, табак, томат и т.д. Следует отметить, что 
до наших исследований в Азербайджане не про-
водились исследования по развитию хлопковой 
и озимой совок в агроценозе сахарной свеклы.

Цель данной работы  – изучение динамики 
развития хлопковой и озимой совок в агроцено-
зе сахарной свеклы.

Методика исследований. Исследования про-
водили в 2014–2017 гг. в хозяйствах, на фермах и 
в частных дворах Агдашского района  Республики 
Азербайджан, где выращивали сахарную свеклу. 
Исследования проводили в двух направлениях – 
в  полевых  и лабораторных условиях. Во время 
работы в агроценозе  изучали видовой состав, 
фенологию, динамику лёта бабочек, биоэкологи-
ческие особенности с использованием методов, 
принятых в энтомологии [5, 10, 14, 15, 16].

 Математическую обработку результатов осу-
ществляли по методу Г.Ф. Лакина [12].

Результаты исследований. Во время на-
ших исследований лёт бабочек из зимующих 
куколок на посевах свеклы наблюдался в первой 
половине апреля (табл. 1).

В конце апреля и начале мая, после оплодот-
ворения, самки начинают  откладывать яйца на 
молодые листья свеклы и листья других  овощ-
ных культур (томат, огурец, баклажан и др.). В 
агроценозе и вне его с середины мая гусеницы, 
вышедшие из яиц, питаются сочными и молоды-
ми листьями свеклы. С начала и до конца июня 
происходит их окукливание.

Следует отметить, что гусеницы I поколения 
с конца мая до начала июня в основном  пора-
жают растения сахарной свеклы. Развитие следу-
ющего поколения происходит на хлопке и сорня-
ках, и они не встречаются в агроценозе свеклы. 
Такие энтомофаги, как Trichogramma evanesces, 
Habrobracon hebetor, Hiposоter didуmatоr, Chilocorus 
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Таблица 1 

Динамика развития хлопковой совки в агроценозе сахарной свеклы (Агдаш, 2014–2015 гг.).

  Месяц Март Aпрель Mай Июнь Июль

  Декада 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Куколки / Бабочки (к) (к) (к) и и и и и

  Яйцо я я я я я

  Гусеница г г г г г

  Куколка к к к к к

  Имаго и и и и

Примечание: (к) – зимующие  куколки; и – бабочки; Я – яйца;  г – гусеницы; к – куколки I поколения.

bipustulatus и семиточечная божья коровка игра-
ют особую роль в регулировании численности 
хлопковой совки в агроценозе.

Учитывая, что озимая совка чаще встречается 
на посевах свеклы некоторые ее биологические 
особенности, а именно,  распространение и раз-
витие в агроценозе, были детально изучены. Есть 
сообщения о биоэкологических особенностях и 
вредоносности этого вида на хлопковых полях 
в Азербайджане, но ее трофические связи с са-
харной свеклой и особенности развития на этой 
культуре нами изучаются впервые.

Вредитель является полифагом, и он в значи-
тельной степени повреждает  озимые зерновые 
насаждения,  посевы кунжута, кукурузы, карто-
феля, хлопка, табака, винограда, чая, молодые 
деревья и кустарники декоративных видов рас-
тений, а также  овощные культуры.

В ходе наших исследований было установ-
лено, что озимая совка наносит значительный 
ущерб. Так, гусеницы старших возрастов этого 
вредителя уходят на зимовку в почву на глуби-
ну до 8–12 см, ранней весной, когда температу-
ра почвы 11...12 °С, поднимаются в верхние слои 
почвы и питаются подземными частями расте-
ний, после чего  переходят на стадию куколки. 
Стадия куколки может длиться до 2–3 недель, в 
зависимости от температуры. Появление бабо-
чек регистрируется в начале мая и наблюдается 
до начала июля. Массовый лёт бабочек происхо-
дит в конце мая (табл. 2). 

Иногда в жаркий  весенний период, в начале 
апреля, можно наблюдать лёт одиночных бабо-
чек. Бабочки  в основном ведут ночной образ 
жизни. Днем они прячутся под сухой травой и 
листьями, а ночью становятся активными. Че-
рез несколько дней после появления бабочек из 
куколок они начинают кормиться, спариваться и 
откладывать яйца. 

Продуктивность самок зависит от темпера-
туры и пищевого фактора. В лабораторных ус-
ловиях количество яиц, откладываемых одной 

самкой при температуре 16...17 °С, составляет 
около 450–500, но при повышении температуры 
до 25–27 °С это число почти удваивается. Макси-
мальное число отложенных яиц может доходить 
до 1500. Самки обычно откладывают яйца по от-
дельности, а в некоторых случаях  небольшими 
кучками на нижней стороне листьев или рядом с 
растениями. Эмбриональное развитие в яйце мо-
жет составлять 5–17 дней, в зависимости от тем-
пературы. Вышедшие из яиц гусеницы питаются 
растущими вблизи растениями, а затем перехо-
дят  на свеклу, повреждая их листья и корневую 
систему. В результате растение либо ослабевает, 
снижается его продуктивность, либо гибнет. 

Гусеницы I поколения в поле отмечались с кон-
ца мая до начала июля. Во второй половине июня 
они переходят в почву на глубину 3–5 см, где  со-
здают особые «пещерки», в которых окукливают-
ся. Летом стадия  куколки развивается 7–10 дней, 
затем начинается лёт бабочек II поколения. Они 
летают на полях до конца сентября.

Из яиц II поколения в конце июля и начале ав-
густа начинают появляться гусеницы. Они  всту-
пают в стадию куколки в агроценозе свеклы в се-
редине сентября. Бабочки, появляющиеся из этих 
куколок, откладывают яйца на различных культур-
ных и диких растениях у основания стебля. После 
кормления гусеницы отправляются на зимовку в 
стадии  взрослой гусеницы. Зимняя стадия продол-
жается до весны следующего года в окрестностях 
полей и на небольших участках сорняков.

Исследования показали, что в агроценозе  
свеклы озимая совка развивается в основном в 
двух поколениях. Значительный вред свекле при-
чиняют зимующие гусеницы и частично гусени-
цы I и II поколений.  Поскольку развитие гусениц 
этих возрастов совпадает с ранними стадиями 
развития свеклы, то они снижают ее продуктив-
ность, повреждая саженцы, корневую систему и 
молодые листья.

Гусеницы III поколения предпочитают пи-
таться в основном осенними посевами. Установ-
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Таблица 2

Фенологический календарь озимой совки в агроценозе свеклы  (Агдаш, 2014–2017 гг.)

Месяц Март Aпрель Mай Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь
Декада 1    2     3 1     2     3 1     2     3 1    2     3 1 2   3 1     2     3 1    2     3 1     2     3

(г)   г    г кr   кг  кr и     и     и и     и    и

I поколение         я     я 
                г

я     я    я
г     г     г

     г

       к     к к     к     к

              и и     и     и     и     и      

II поколение         я     я я я     я

                г г      г     г     г  
       к     к     к      к

III поколение                и
и и и
я      я     я

          г    (г) (г)   (г)  (г)
 

   Примечание: (г) – зимующие гусеницы; г – активные гусеницы; к – куколки; и – бабочки; я – яйцо.

лено, что озимая совка является серьезным вре-
дителем свеклы. На каждом 1 м2 образцов почвы 
было обнаружено 3–4 гусеницы. Таким образом, 
экономический ущерб, причиняемый  этим  вре-
дителем, весьма значителен. 

Была выявлена роль многих энтомофагов в ре-
гулировании численности озимой совки на посевах 
свеклы. Так, из яиц были выявлены Trichogramma 
evanescens (Westwood, 1836), из гусеницы Habro-
bracon hebetor (Say, 1836) и Apanteles kazak Tel. Из-
вестно, что в большинстве хозяйств для борьбы с 
вредителем применяются химические препараты в 
большом количестве без каких-либо предваритель-
ных энтомологических исследований. Это приво-
дит к уничтожению полезных насекомых в полевых 
условиях, загрязнению окружающей среды и  к уве-
личению производственных затрат.

Учитывая экономическое значение хлопко-
вой и озимой совок, необходимо исследовать 
динамику лётов  бабочек этих видов [11, 16, 17]. 
Нами были проведены исследования суточной и 
сезонной динамики лёта бабочек этих вредителей 
в агроценозах в 2014–2017 гг. Для определения 
динамики лёта использовали световые ловушки с 
лампой ПРК-4. Исследования проводили регуляр-
но с начала апреля до второй половины октября. 
В результате было установлено, что лёт хлопко-
вой и озимой совок продолжается с начала апреля 
до третьей декады мая.

Массовый лёт бабочек приходится на конец 
апреля и первую декаду мая. Бабочки I поколе-
ния появляются в третьей декаде июня и разви-
ваются до конца второй декады июля (рис. 1). 
Массовый лет бабочек II поколения наблюдается 
в первой декаде июля. Следует также отметить, 
что эти бабочки откладывают яйца на молодые и 
сочные растения (хлопок, клевер, сено, сорняки 
и т.д.), а не на грубые листья свеклы.

Относительно  суточной динамики лёта хлоп-
ковой совки активность проявляется в виде двух 
пиков (рис. 2). Первый пик, то есть период пер-
вой массовой активности, приходится на  2030 и 

2330 ч, а второй – на 0230–0430 ч. Следует отметить, 
что в первом периоде активности доминируют 
самки (65–70 %), во втором – самцы (70–73 %). 
Такая активность непосредственно зависит от 
физиологического состояния бабочек. Первый 
период активности тесно связан с овуляцией, а 
второй период – с оплодотворением.

Следует также отметить, что суточная динами-
ка лёта может время от времени смещаться вправо 
и влево, в зависимости от длины дня и температу-
ры воздуха в разные месяцы и в разных поколе-
ниях. Хотя результаты, полученные по динамике 
лёта озимой совки, совпадают с результатами по 
динамике лёта хлопковой совки существуют не-
которые различия в биологии фенологии озимой 
совки. Озимая совка зимует на стадии  гусени-
цы, которая развиваются после зимы до начала 
мая. Поэтому лёт бабочек приходится только на 
первую декаду мая. Время массового лёта в усло-
виях агроценоза приходится на конец мая и начало 
июня. Бабочки  I  поколения встречаются с конца 
июня до второй декады августа, а массовый лёт 
происходит в третьей декаде июля (см. рис. 1).

При исследовании суточной  динамики лёта 
озимой совки было установлено, что бабочки ле-
тают с 2000 до 500 ч. Первый массовый лёт отмеча-
ют между 2130–2300 ч, а второй – между 0230–0330 

ч (см. рис. 2). Следует также отметить, что вто-
рой период активности по численности не так 
высок. По-видимому, это  связано с биологией 
и образом жизни видов. Таким образом, хлоп-
ковая совка откладывает яйца преимущественно 
на  верхушечные почки и листья, а гусеницы ак-
тивны на листовой пластинке растения в течение 
дня. Бабочки озимой совки располагают яйца на 
нижней стороне листьев, расположенных вблизи 
почвы. 

Заключение. В результате исследований по-
лучены данные по фенологии, биоэкологичес-
ким особенностям и динамике лёта бабочек двух 
опасных вредителей сахарной свеклы, которые 
необходимо учитывать при планировании мер 
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борьбы с ними. Полученные результаты по ди-
намике лёта бабочек   имеют большое практи-
ческое значение и позволяют точно определить 
сроки различных стадий  развития вредителей.

Определение времени первого и массового 
лёта бабочек позволит прогнозировать распро-
странение этих вредителей  и вовремя принимать 
меры по борьбе с ними. 
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Рис.  1. Сезонная динамика лёта бабочек 
хлопковой (1) и  озимой (2) совок в агреценозе
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Рис. 2. Суточная динамика лёта бабочек хлопковой 
(1) (3–5/VII) и озимой (2) (27–30/VII) совок
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There is comprehensive information about the dynamics 
of the development of cotton bollworm (Helicoverpa armig-

era) and turnip moth (Agrotis segetum) belonging to order 
Lepidoptera in the sugar beet agrocenosis. The seasonal and 
diurnal flying-dynamics of both species, harmful period of 
the caterpillars in the agrocenosis, and some biological char-
acteristics have been investigated during the studies. Ob-
tained results can have practi-cal importance for the control 
of these pests. 

 THE DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF COTTON BOLLWORM (HELICOVERPA ARMIGERA HUBNER, 1805) 
AND TURNIPMOTH (AGROTIS SEGETUM SCHIF, 1775) (LEPIDOPTERA; NOCTUIDAE)

 IN THE SUGAR BEET AGROCENOSIS


