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В существующих системах земледелия применение пестицидов яв-
ляется обязательным приемом, способствующим повышению урожайности. 
В то же время, пестициды применяются на полях в период размножения и 
массовой активности хищных герпетобионтных жесткокрылых. 
Большинство видов - хищники и сапрофаги, играющие важную роль в 
регуляции численности вредителей и в процессах деструкции растительных 
остатков. 

Рекомендованная в Беларуси система защиты семенных посевов 
клевера предусматривает применение сумицидина (фенвалерата) против 
долгоносиков-семяедов. Однако, в лабораторных опытах S. Wiktelius [1] 
установлено, что сумицидин в рекомендованных дозах был токсичным 
для стафилиниды Tachyporus spp ., личинок семиточечной коровки и жу- 
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желиц Bembidion lampros, Harpalus rufipes, Pterostichus mela narius (ги-
бель 80-99 и более 99 % соответственно). Сумицидин снижал числен-
ность жужелиц и стафилинид при применении на ячмене в полевых ус-
ловиях [2]. 

Высокая численность неспециализированных хищных жесткокрылых 
в агробиоценозах создает мощный «биологический пресс» для вредных 
организмов [2]. Массовая гибель хищников и сапрофагов от химических 
средств защиты растений резко снижает положительную роль этих 
насекомых. Для того чтобы уменьшить последствия этого процесса в 
результате обработок полей, необходимо знать как влияют используемые 
инсектициды на данную группу насекомых в полевых условиях. 

Место и методы исследований. На посевах красного клевера в окр. г. 
Червеня (Минская область) в мае-сентябре 2000 г. проведено изучение 
влияния инсектицида сумицидин (фенвалерат) - опрыскивание 24 мая, 
норма расхода 0,5 кг/га, применяемого против комплекса вредителей семян 
клевера, на видовой состав и структуру населения герпетобионтных 
жесткокрылых. 

Для сбора жуков применяли модифицированные земляные ловушки с 
4 % раствором формалина. Ловушки выставлялись в ряд (расстояние 
между ловушками 10 метров) так, чтобы верхний край стаканчика был 
на уровне почвы. На каждом варианте опыта устанавливали по 10 ловушек. 
Периодичность выбора материала составляла один раз в 7 дней. 

Результаты исследований. На посевах клевера всего собран 1891 
экземпляр герпетобионтных жесткокрылых, относящихся к 82 видам из 
18 семейств (табл.). 

Преобладали неспециализированные хищники - жужелицы и ста-
филиниды. Вредители клевера: долгоносики ситоны и семяеды были ма-
лочисленны. 

На обработанном участке собрано почти вдвое меньше экземпляров 
жесткокрылых и на 6 видов меньше. 
При анализе структуры населения выделены 3 доминантных вида (более 5 
%): Poecilus  cupreus , Philonthus  cognatus , Harpalus  rufipes; 7 субдоми-
нантных (2-5 %): Atomaria  fuscata , Poecilus  versicolor , Loricera  pilicornis , 
Tachynus  corticinus , Calathus  melanocephalus , Apion  apricans , Calathus  
fuscipes ; 3 рецедентных (1-2 %): Aclypea  opaca , Corticaria  sp., Tachyporus  sp. 
- 69 субрецендентных видов (менее 1 %). 
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Таблица  
Влияние применения сумицидина на структуру сообщества 

герпетобионтных жесткокрылых на посевах красного клевера 
 

Компоненты структуры 
Семейства жуков, отловлено особей: 

Контроль Сумицидин 

Carabidae  673 269* 
Staphyl inidae  389 257* 
Cryptophagidae  57 31* 
Curculionidae  52 46 
Silphidae  27 13 
Lathridiidae  20 4 
Chrysomelidae  8 7 
Histeridae  4 4 
Byrrhidae  3 3 
Coccinellidae  3 о 

z. Cantharidae  2 4 
Scarabaeidae  2 0 
Hydrophilidae  2 0 
Catopidae  1 0 
Elateridae  1 0 
Phalacridae  0 5 
Nitidulidae  0 1 
Leiodidae  0 1 

Всего особей 1244 647* 
Всего видов 69 63 
Разнообразие Н' 2,91±0,01 2,99±0,03* 
Динамическая плотность, экз/ловушко-сутки 3,44±0,31 l,78±0,43* 

Структура доминирования, %:   
Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) 24,34 14,37* 
Philonthus cognatus, larvae  15,00 23,80* 
Philonthus cognatus (Stephens, 1832) 10,22 7,26 
Harpalus rufipes (DeGeer, 1774) 7,58 7,57 
Atomaria fuscata (Schönherr, 1808). 4,23 4,79 
Poecilus versicolor (Sturm, 1824) 3,43 2,63 
Loricera pilico rnis (Fabricius, 1775) 3,19 1,39 
Tachynus corticinus Gravenhorst, 1802 2,95 1,39 
Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758) 2,79 2,63 
Apion apricans Herbst, 1797 2,71 4,48 
Calathus fuscipes (Goeze, 1777) 2,31 2,63 
Aclypea opaca (Linnaeus, 1758) 1,60 0,77 
Corticaria sp.  1,60 0,62 
Tachyporus sp.  0,96 1,39 
Субрецеденты 17,09 24,28 

Примечание: * различия статистически значимы на уровне Р < 05. 
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Под действием сумицидина изменилась структура доминирования 
при сохранении состава доминантов: на первое место по численности 
выходит стафилинида Philonthus cognatus, жужелицы Poecilus cupreus и 
Harpalus rufipes занимают 2 и 3 места. 

Состав субдоминантов варьирует: под влиянием пестицидов Loricera 
pilicornis и Tachynus corticinus перешли в группу рецедентов. 

Непосредственно после опрыскивания сумицидином (3 3 мая и 7 
июня) наблюдается прямое токсическое действие: подавляется актив-
ность жужелиц в целом и массовых видов, активных хищников -
Poecilus cupreus и Harpalus rufipes. Для последнего вида, характеризую-
щегося летне-осенним максимумом активности, установлено достоверное 
снижение активности в июле и начале августа. Полного восстановления 
численности жужелиц к концу вегетационного сезона не установлено. 

Динамическая плотность стафилинид восстанавливается только во 
второй декаде июля за счет массовой активности личинок доминанта 
Philonthus cognatus, но снова резко снижается в августе. 

Восстановления численности активного весной и в начале лета имаго 
доминанта Philonthus cognatus, крупного хищного вида, не происходит до 
конца вегетации. 

Динамическая плотность скрытноедов, специализированных сапро-и 
мицетофагов, на обработанном участке сильно колеблется и до первой 
декады июля ниже, чем в контроле. Во второй половине июля и августе 
численность скрытноедов возрастает, что, вероятно, обусловлено низкой 
численностью хищников - жужелиц и стафилинид. Применение инсек-
тицида подавило динамическая плотность мертвоедов в мае-июне, вос-
становление их численности наблюдалось во второй половине лета. 
Применение сумицидина было направлено против долгоносиков-
семеедов. Однако снижение их численности в герпетобии наблюдалось в 
конце мая, второй декаде июня и в первой половине июля. Можно пред-
положить, что подъем численности семяедов в июне связан с депрессией 
хищников. 

Увеличение величины показателя информационного разнообразия 
на обработанном участке происходит за счет увеличения выравненности, 
вызванной массовой гибелью доминантных видов, а не за счет увеличения 
видового разнообразия в сообществе. 

Выводы: 
1. Применение инсектицидов ведет к снижению динамической плот-

ности и уменьшению числа видов жесткокрылых. 
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2. Снижение численности массовых видов привело к трансформации 
структуры сообщества: изменению информационных показателей струк-
туры и состава доминантов. 

3. Реакция сообществ герпетобионтных жуков на применение пести-
цидов зависит от их экологической структуры: состава доминантов, со-
отношения фенологических групп, спектра жизненных форм. 
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