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ВЛИЯНИЕ ГРАНУЛИРОВАННЫХ ИНСЕКТИЦИДОВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ПОСЕВАХ ЯЧМЕНЯ НА ТОРФЯНО-БОЛОТНЫХ 

ПОЧВАХ, НА ХИЩНЫХ ЖУЖЕЛИЦ (COLEOPTERA, CARABIDAE) 

 

 

В существующей комплексной системе защиты ячменя от вредителей в 
условиях БССР предусмотрено внесение гранулированных инсектицидов при 
севе для борьбы с почвообитающими вредителями. Однако широко известно, 
что применение инсектицидов вызывает гибель не только вредителей, но и 
их естественных врагов - хищных жужелиц. Подобное действие гамма-
изомера ГХЦГ отмечено еще Т.Г. Григорьевой [8], а более детально 
исследовано в Великобритании [11, 14, 16, 13, 18] и в Новосибирской 
области [9]. Применение фосфорорганических гранулированных 
инсектицидов, в частности базудина, значительно снизило численность 
жужелиц на капустных полях в Великобритании [17]. Сходный эффект от 
данного препарата отмечен на посевах картофеля [12] и яровой пшеницы 

[15]. Некоторые аспекты влияния гранулированных инсектицидов на 
карабидокомплекс ячменного поля рассмотрены нами ранее [7, 8]. 

В настоящей работе предпримите попытка оценки влияния 
гранулированных инсектицидов не только на отдельные виды, но и на 
структуру карабидокомплекса ячменного поля в целом.  
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В 1976 - 1980 гг. в полях севооборота совхоза "Любань" имени 
50-летия БССР (Минская область, Вилейский район) испытывались 
гранулированные гамма-изомер ГХЦГ и базудин для защиты посевов 
ячменя от почвообитающих вредителей в условиях торфяно-болотных 
почв (глубина залегания торфяника до 4 м ). Площадь учетных деля 
нок - 1 га,  повторность опыта - двукратная. 

Перед севом  вносили минеральные удобрения в рекомендованной 
дозе - P90 K100 и опытной - P180K200. Инсектициды вносили в рядок  
одновременно с семенами зерновой сеялкой (глубина заделки -S -5 см ) 
с нормой расхода: 2 %-ный гамм а-изомер ГХЦГ - 60 кг/га, 10%-ный 
базудин (применялс я в разных дозах): в 1978 г/- 40 кг/га, в 1980 г. -  
80 кг/га. 

В каждом варианте опы та устанавливали (по годам) 8, 6, 10 
почвенных ловушек, представляющих собой полистирольные стаканы с 
диаметром отверстия 72 мм, емкостью 0 ,2  литра, установленные в 
лунки, выбранные специальным коническим буром. Учеты проводились 
раз в 7-Ю дней. Фиксатором  служил 1%-ный формалин. Проведен 
статистический анализ материалов с оценкой различий на каждую дату 
и по итоговый данным за сезон вегетации. Различия оценивались для 
преобразованных (логарифмических) средних, для оценки изменений в 
структуре карабидокомплекса использованы индексы: концентра ция 
доминирования С = (n/N )2 ;  общее разнообразие H’ = -  ( n /N)  ln  
(n/N ); где n  -  обилие одного вида, N -  общее обилие видов [ 5].  

При анализе структуры жизненных форм имаго использовалась 
классификация и терминология И.X.Шаровой [10]. 

Для характеристики погодных условий построены графики 
изменения (по декадам) температуры воздуха (рис.1) и количества 
осад ков (рис. 2), представленные в логарифмической ферме. В целом 
1978 и 1980 гг. можно охарактеризовать как умеренно теплые и 
дождливые, a 1979 г.— как жаркий и засушливый. Особенно резкие 
различия проявляются в погодных условиях июня (рис. 1 и 2 ) ,  когда 
в 1979 г. температура воздуха была выше средней многолетней на 6,4  ,  
а  осадков сыпало почти втрое меньше нормы. 

Всего в 1978 - 1980 гг. собрано 2048 экземпляров жужелиц - 
обитателей ячменных полой, принадлежащих к 73 видам. В фауне 
преобладают гигрофильные и мезофильные виды с широкими типами 
ареалов, обычные для осушенных торфяников [1, 2]. Среди прочих 
выявлено две новых для Белоруссии вида: Bembidion  (Peryphus ) rupestre  
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Рис. 1. Средняя за декаду температура воздуха в 1978-1980 гг. в Вилейском 

районе Минской области:  
1 - 1978 г., 2 - 1979 г., 3 - 1980 г. 

 

 
Рис. 2. Среднее за декаду количество осадков (в мм) в 1978-1980 гг. в Вилейском 

районе Минской области:  
1 - 1978 г., 2 - 1979 г., 3 - 1980 г. 
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Linnaeus, 1767), B. (Peryphus ) saxatile (Gyllenhal, 1827). 
Постоянными доминантами на полях ячменя являются Pterostichus 

versicolor , Loricera pilicornis,  Dyschirius globosus . В 1978 г. в состав 
доминантной группы входили Amara lunicollis, Clivina  fossor ; 1979 - Agonum 
sexpunctatum,  Pseudoophonus rufipes,  Bembidion  quadrimaculatum ; в 1980 - 
Calathus melanocephalus,  Pterostichus nigrita,  P. versicolor, Amara majuscula  
(табл. 1 - 3 ) .  

Во все годы исследований на полях преобладали две жизненные 
формы из подкласса стратобиос - стратобионты-скважники поверхностно-
подстилочные и стратобионты зарывающиеся подстилочно-почвенные (табл. 
1 - 3 ) .  Преобладающей фенологической группой являлась группа весенне-
осенних видов с выраженной активностью молодых имаго в конце лета 
(рис. 3 а-в). Во все годы исследований виды зоофаги преобладали над 
видами со смешанным питанием (миксофитофагами) (табл. 1- 3). 

Одним из важнейших свойств сообщества организмов является 
относительное постоянство численности особей [5]. При использовании в 
наших исследованиях относительных методов учета единствен ный 
показатель, который может быть подвергнут статистическому анализу, - 
динамическая плотность, выражаемая отношением количества отловленных 
экземпляров к числу ловушко-суток (для удобства отношение умножается 
на 10). 

Динамическая плотность жужелиц по итоговым данным за 
вегетационный период была существенно ниже на обработанных участках 
только в 1979 г. (табл.2), (рис. 3б). Однако при рассмотрении 
динамики активности жужелиц с анализом различии между контролем и 
вариантом на каждую дату учета обнаруживается, что динамическая 
плотность жужелиц была выше на обработанном участке в 1978 г. через 2 
недели после обработки (рис. 3а). В 1980г. различия были существенны 
только для осенних видов (рис. 3в). 

Одним из постулатов экологии является утверждение, что чем выше 
разнообразие экосистемы, тем она устойчивее [5]. С этой позиции нами 
рассматривались индексы концентрации доминирования C и общего 
разнообразия H’, вычисленные для карабидокомплексов контрольных и 
опытных участков. Индекс общего разнообразия был выше на контрольных 
делянках в 1978 и 1980 гг., что сопровождалось минимальной 
концентрацией доминирования (табл. 1 и 3 ) .  В 1979 г. общее разнообразие 
было выше в варианте с инсектицидом (табл. 2), 
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Рис. 3. Влияние гранулированных гамма-изомера ГХЦГ и базудина в условиях 

различных фонов минерального питания ячменя на динамическую 
плотность жужелиц. Вилейский район, 1978-1980 гг.; 1 - контроль P90K100; 
2 - ГХЦГ P90K l00; 3 - ГХЦГ Pl80K200; 4 – базудин Р90K l00; 5 - базудин 
Pl80K200; 6 - разница существенна на уровне P0,005 
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что объяснятся снижением динамической плотности преобладающего вида 
- Poecilus  versicolor . 

В 1978 г. на обработанных участках отмечено снижение 
динамической плотности видов из рода Carabus  и Calosoma , 
представленных жизненных формой эпигеобионты крупные ходящие. В 
1979 и 1980 гг. из-за их низкой численности влияние инсектицида 
несущественно (табл. 2 и 3 ) .  

Обитающие на поверхности и в трещинах почвы стратобионты-
скважники поверхностно-подстилочные из родов Lori cera , Аgonum , 
Bembid ion такие неоднозначно реагируют на ГХЦГ в различные ое-
8оны. Динамическая плотность Loricera pili corni s существенно не 
изменилась, a Agonum sexpunctatum  в 1979 г. практически исчез с 
обработанных участков, тогда как в 1980 г. его динамическая 
плотность не изменилась (табл. 1- 3). 

Наиболее многочисленный на данных почвах стратобионт 
зарывающийся подстилочно-почвенный Poecilus  versicolor . В 1980 г. 
существенно не изменил динамическую плотность на обработанных 
участках, а в 1979 г. наблюдалось сильное подавление активности 
этого вида. 

По всей видимости высокая тем пература и отсутствие осадков в 
июне 1979 г. вызвали более продолжительный контакт стратобионтов 
зарывающихся с ГХЦГ, так как не было вымывания яда в более 
глубокие почвенные слои. Кроме того, стратобионты-скважники 
представлены главным образом подвижными, хорошо летающими видами 
и, следовательно, обладают большими миграционными способностями и 
могут сравнительно быстро покинуть или заселить обработанный 
участок. Таким образом, ГХЦГ нарушает соотношение этих жизненных 
форм в составе карабидокомплекса. 

Динамическая плотность геобионтов роющих –  Clivina  fossor , 
Dyschirius  globosus , D. politus  в 1978 и 1980 гг. не различалась но 
контрольных и обработанных участках, а в 1979 г. была выше на 
обработанном участке о обычным фоном минерального питания (табл. 1-
З). 

Представители жужелиц со смешанный питанием объединены, 
главным образом, в 2 жизненные формы. Относительное обилие 
геохортобионтов - обитателей поверхности и верхнего слоя почвы, 
способных лазить по растениям, сильно колебалось по годам и 
определить направление воздействия инсектицида не представляется 
возможным. 
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Относительное обилие геохортобионтов гарпалоидных (роды Amara , 
Harpalus ); в 1979 и 1980 гг. возросло. В 1978 г. наблюдалось снижение 
обилия, обусловленное резкий падением динамической плотности Amara  
lunicollis , доминантного в контроле (табл.1). В целом действие гамма-
изомера ГХЦГ неоднозначно на различные жизненные формы. Наиболее 
значительные изменения произошли с видами стратобионтами, формирующими 
ядро фауны ячменя. 

Применение ГХЦГ в условиях обычного фона минерального питания 
ячменя ведет к коренной перестройке спектра жизнен них форм л всего 
карабидокомплекса. В 1978 и 1980 гг. на обработанных участках 
возрастает доля зоофагов, а в 1979 г., напротив, доля миксофитофагов. 

Влияние ГХЦГ на фенологические комплексы жужелиц выразилось г 
изменении соотношения весенне-осенних и осенних видов в сторону 
увеличения обилия последних (табл.1 - 8). Имаго весенне-осенних видов 
попадают в непосредственный контакт с инсектицидом, что вызывает 
снижение обилия видов данной группы. Осенние виды немногочисленны на 
торфяно-болотных почвах и влияние на них ГХЦГ статистически 
несущественно. 

Параллельно в 1979 и 1980 гг. велись исследования влияния ГХЦГ на 
жужелиц в условиях повышенного фона минерального питания (P180K200). 
Влияние гранулированного гамма-изомера ГХЦГ на удвоенной PK в 1979 г. 
вызвало статистически значимое снижение динамической плотности 
жужелиц по сравнению с контролем , но по сравнению с вариантом на 
обычном фоне различия несущественны (табл.2 и 3 ) .  

Индекс разнообразия Н ниже, а концентрация доминирования С выше на 
повышенном фоне, что говорит о снижении раанообрааия и, как следствие, 
о понижении устойчивости карабидокомплекса. 

Повышенная доза PK усиливает вызванное ГХЦГ подавление 
доминантных весенне-осенних видов: Poecilus versicolor , Pterostichus  n i g r i t a , 
Agonum sexpunctatum (табл. 2 и 3). 

Изменения в спектре жизненных форм выражаются главным образом в 
снижении доли зоофагов и увеличении доли миксофитофагов, что является 
типичном для посевов в условиях .высоких фонов минерального питания 
[6]. 

Таким образом, применение гамма-изомера ГХЦГ на повышенном фоне 
минерального питания усиливает подавление доминантных видов жужелиц и 
существенно изменяет структуру карабидокомплекса, при- 
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Таблица 1 

Влияние гранулированных гамма-изомера ГХДГ и базудина на структуру карабидокомплекса ячменного 
поля, 1978 год  

Вариант опыта 
Элемент структуры 

контроль базудин ГХЦГ 

1 2 3 4 

Отловлено экземпляров 108 123 131 

Отловлено видов 
 

13 10 12 
Динамическая плотность (10 экз/ловушко-сутки) 
 

2,11 2,40 2,56 

Разнообразие Н 
 

1,56 1,25 0,84 
Концентрация доминирования С 
 

0,336 0,453 0,664 

Фенологические группы, число видов/ %    

Весенне-осенние виды 
 

10/96,3 8/95,93 11/98,47 

Осенние виды 
 

3/3,70 2/4,07 1/1,53 

Спектр жизненных форм, число видов/%    

Класс Зоофаги 
 

   

Эпигеобионты ходящие крупные 
 

3/4,63 0 1/0,76 
Стратобионты-скважники поверхностно-подстилочные 1/23,14 1/2,44 2/9,92 
Стратобионты-скважники подстилочные 1/0,93 0 0 
Стратобионты зарывающиеся подстилочно-почвенные 3/54,63 4/70,73 2/82,45 

 



Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Геобионты роющие 1/0,93 1/13,82 0 

Класс Миксофитофаги    

Стратохортобионты 1/1,85 2/2,44 1/1,53 

Геохортобионты гарпалоидные 3/13,89 2/10,57 6/5,34 

Соотношение относительного обилия 
зоофагов и миксофитофагов 

5,35 6,69 13,56 

Динамическая плотность 
доминантных и  субдоминантных 
видов 

   

Poecilus versicolor  1,10 1,56 2,07 

Loricera  pilicornis  F. 0,51 0,06 0,23 

Clivina  fossor (L.) 0 0,30 0 

Amara  lunicollis  Schiödte 0,21 0,21 0 

Рецедентные виды,  
число видов /динамическая плотность 

10/0,25 6/0,22 10/0,24 

 



Таблица 2 
Влияние гранулированного гамма-изомера ГХЦГ в условиях различных фонов минерального 
питания ячменя на структуру карабидокомплекса, 1979 год 
 

Варианты опытов и фоны удобрений 

Контроль ГХЦГ Элементы структуры 

P90K100 P90K100 P180K200 

1 2 3 4 

Отловлено экземпляров 432 219 188 

Отловлено видов 19 20 18 

Динамическая плотность (10 экз/ловушкосутки) 7,17 3,63* 3,04* 

Разнообразие H’ 1,87 2,10 1,94 

Концентрация доминирования С 0,200 0,197 0,189 

Фенологические группы, число видов/%    

Весенние виды 1/0,46 1/0,44 0 

Весенне-осенние виды 16/95,83 17/89,95 14/83,51 

Осенние виды 2/3,71 3/9,59 4/16,49 

Спектр жизненных форм, число видов/%    

Класс Зоофаги    

Эпигеобионты крупные ходящие 1/0,69 1/0,91 1/0,5 

Стратобионты-скважники поверхностно-
подстилочные 

3/27,78 4/24,66 3/35,14 

 



Продолжение табл. 2 
 

1 2  3  4 

Стратобионты-скважники подстилочные 0 1 / 2 , 2 8  2 / 1 , 0 6  

Стратобионты зарывающиеся подстилочно-почвенные 5 / 5 0 , 6 9  4 / 3 8 , 8 1  3 / 1 3 , 3 0  

Геобионты бегающе-роюшие 1 / 0 , 4 6  0 0 

Геобионты роющие 3 / 1 5 , 7 4  3 / 1 9 , 1 8  3 / 3 1 , 3 8  

Класс Миксофитофаги    

Стратохортобионты 1 / 3 , 2 4  2 / 8 , 2 2  1 / 1 4 , 3 6  

Геохортобионты гарпалоидные 5 / 1 , 4 0  5 / 5 , 0 3  5 / 4 , 2 6  

Соотношение относительного обилия зоофагов и  
миксофитофагов 

2 0 , 5 5  6 , 5 5  4 , 3 7  

Динамическая плотность доминантных и 
субдоминантных видов    

Poecilus versicolor  3 , 3 4  0 , 4 6 *  0 , 3 4 *  

Agonum  sexpunctatum  (L.) 0,80 0 , 0 1 *  0 

Loricera pilicornis  0 , 6 2  0 , 6 2  0 , 6 1  

Dyschirius  globosus  (Herbst) 0 , 8 5  1,4 3 *  0 , 8 9  

Pseudoophonus rufipes (Deg.) 0 , 1 7  0 , 2 6  0 , 2 7  

Bembidion quadrimaculatum  (L . )  0 , 2 7  0 , 2 3  0 , 3 6  

Dyschirius politus  (Dej.) 0 , 2 3  0 0,01* 

Р е ц е д е н т н ы е виды,  
число видов/динамическая плотность  

1 2 / 0 , 6 1  14/0,4 0*  1 2 / 0 , 1 6 *  

 



Таблица 3 
Влияние гранулированного гамма-изомера ГХЦГ в условиях различных фонов минерального 
питания ячменя на структуру карабидокомплекса, 1980 год 
 

Варианты опытов и фоны удобрений 

Контроль ГХЦГ  Базудин Элементы структуры 

Р90K100 Р90K100 Р180K200 Р90K100 Р180K200 

1 2 3 4 5 6 

Отловлено экземпляров 194 236 107 200 110 

Отловлено видов 27 32 22 26 22 

Динамическая плотность (10 
экз/ловушкосутки) 1,62 2,10 1.88 1,70 0,77 

Разнообразие H’ 2,70 2,63 2,62 2,46 2,77 
Концентрация 
доминирования С 0.094 

0,120 0,100 0,130 0,109 

Фенологические группы, 
число видов/%  

    

Весенние виды 1/0,54 1/0,42 0 3/1,60 0 
Весенне-осенние виды 17/82,07 21/89,41 13/72,38 16/89,89 14/74,54 

Осенние виды 8/17,39 9/10,17 29/27,62 7/8,51 8/26,46 

Спектр жизненных 
форм, число видов/% 

     

Класс Зоофаги      

Эпигеобионты крупные 
ходящие 

5/4,89 3/6,87 0 2/9,04 2/3,64 

 



Продолжение табл. 3 
1 2  3  4 5  6  

Эпигеобионты бегающие 0 1 / 0 , 4 3  0 0 0 

Стратобионты-скважники 
поверхностно-подстилочные 3 / 1 8 , 4 8  4 / 1 6 , 3 6  2 / 1 0 , 4 8  4 / 1 5 , 9 6  3 / 8 , 1 8  

Стратобионты-скважники 
подстилочные 3 / 1 0 , 3 1  3 / 3 , 8 1  4 / 1 8 , 0 9  2/5,32 4 / 1 2 , 7 3  

Стратобионты зарывающиеся 
подстилочно-почвенные 

6 / 4 1 , 3  6 / 5 7 , 0 7  5 / 3 1 , 4 3  4 / 5 5 , 8 5  4 / 4 0 , 9 1  

Геобионты роющие 2/4,32 1 / 2 , 5 8  2 / 1 1 , 4 3  1 / 1 , 6 0  0 

Класс Миксофитофаги      

Стратобионты-скважники 1/0,54 1 / 0 , 4 3  0 2 / 1 , 0 6  0 

Стратохортобионты 1/19,03 2 / 0 , 8 5  1/0,95 1 / 1 , 0 6  1 / 5 , 4 5  

Геохортобионты гарпалоидные 9/ 1 ,09  1 1 / 1 1 , 5 9  8/27,62 9 / 1 0 , 1 1  8 / 2 9 , 0 9  

Соотношение относительного 
обилия зоофагов и  
миксофитофагов 

3 , 8 4  6 , 7 6  2,83 7 , 1 7  1 , 9 0  

Динамическая плотность 
доминантных и субдоминантных 
видов 

     

Poecilus versicolor Sturm 0 , 1 9  0 , 4 2  0,10 0 , 4 1  0 , 1 9  
Poecilus  cupreus  0 , 0 6  0 , 1 7  0 , 0 2  0 , 1 3  0 ,07  
 



Продолжение табл. 3  

1 2 3 4 5 6 

Pterostichus nigrita (F.) 0,22 0,35* 0,02* 0,23* 0,03* 

Loricera  pilicornis  0,08 0,09 0,05 0,03 0,01 

Agonum sexpunctatum  0,07 0,12 0,03 0,13 0,05 

Amara  majuscula (Chd.) 0,12 0,07 0,04 0,04 0,07 

Amara ingenua (Duft.) 0,01 0,01 0,06 0,03 0,04 

Carabu s granulatus L. 0,07 0,04 0 0,08* 0,02* 

Dyschirius globosus  0,05 0,04 0,04 0,03 0 

Bembidion quadrimaculatum  0,03 0,03 0 0,01 0 

Calathus me lanocep halus (L.) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Рецедентные виды,  
число видов/динамическая плотность 

16/0,23 21/0,33 13/0,20 15/0,21 13/0,23 

 
 
Примечание. * Разница существенна на уровне значимости Р0,05 



чем  особенно страдают виды - зоофаги из подкласса стратобиос. 
Но результатам полевых опытов 19Y8 и 1980 гг. можно 

заключить, что действие базудина на жужелиц несколько отличается 
от такового у гамма-изомера ГХЦГ. Так, в 1978 г. применение базудина 
подавило активность стратобионтов-скважников, представленных 
главным образом Loricera  pi licornis  (табл. 1) .  Под действием 
базудина снизилось разнообразие и возросла концентрация 
доминирования. Итоговая динамическая плотность в контроле и в 
варианте с базудином существенно не отличается. Применение 
базудина вызвало увеличение относительного обилия зоофагов по 
сравнению о миксофитофагами. 

В целом использование базудина в дозе 40 кг/га ив вызвало 
существенных изменений в структуре карабидокомплекса в сторону 
его ухудшения. 

В полевом производственном опыте в 1980 г. на участках с 
обычным фоном минерального питания базудин (80 кг/га), как и в 1978 
г. снизил разнообразие и увеличил концентрацию доминирования (табл. 
3). Динамическая плотность как общая, так и весенне-осенних 
доминантных видов осталась баз изменений. 

При применении базудина в данной дозе происходит значительное 
изменение спектра жизненных форм, выражающееся в снижении 
относительного обилия стратобионтов-скважников, геобионтов роющих, 
стратохортобионтов - видов, имаго которых тесно связаны с почвой. В 
то время как обитатели стеблестоя и подстилки из класса 
м иксофитофаги геохортобионты гарпалоидные стали играть в 
карабидокомплексе большую роль. Однако соотношение относительных 
обилий зоофагов и миксофитофагов увеличилось в сторону первых. 
Измени лось и соотношение фенологических групп (табл.5), что 
сопровождалось увеличением доли осенних видов. 

В 1980 г. базудин применялся на 2 фонах минерального питания 
(табл.3). На участке с повышенным PK абсолютное число жужелиц почти 
вдвое ниже, чем в варианте на простом фоне, но из-за низкой общей 
плотности жужелиц различия в динамической плотности статистически 
недостоверны (табл.4). 

Применение базудина на повышенном фоне минерального питания  

снижает динамическую плотность доминантных видов Pterostic hus nigrita , 
Carabus  granulatus . 

При анализе динамики активности жужелиц выявлено существенное 
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снижение динамической плотности в учете, проведенном 28 мая, когда на 
повышенном фоне базудин резко снизил обилие доминантного весенне-
осеннего вида Pterost ichus nigrita  (рис. Зв). 

Таким образом, установлено, что гранулированные инсектициды гамма-
изомер ГХЦГ и базудин наменяют как качественные, так и количественные 
элементы структуры карабидокомплекса. Резкое снижение общей 
динамической плотности, зарегистрированное при применении гамма-
изомера ГХЦГ на посевах пшеницы в Новосибирской области [4, 6],в наших 
исследованиях произошло только в 1979 г. Вероятное объяснение этих 
различий - особенности применения препарата и природно-климатических 
условий. 

Сильное отрицательное влияние инсектицидов на жужелиц в 1979 г. мы 
объясняем особенностями погодных условий в июне: необычайно высокой 
температурой и отсутствием осадков (рис 1 и 2). Особый интерес 
представляют изменения в структуре карабидокомплекса под действием 
инсектицидов на повышенной фоне минерального питания (табл.2 и 3) (рис. 
3 б-в). В частности, увеличение динамической плотности геобионтов, 
стратохортобионтов и геохортобионтов гарпалоидных характерно и для 
посевов на повышенном фоне минерального питания, что мы связываем о 
повышенной загущенностью и засоренностью посевов в данных условиях [6]. 
По-видимому, создавшиеся экологические условия наиболее благоприятны 
для указанных групп жизненных форм. В остальном же повышенный фон 
минерального питания усиливает отрицательное действие инсектицидов на 
жужелиц, существенным образом увеличивая подавление доминантных 
видов из подкласса стратобиос. 

ВЫВОДЫ 

1. Применение 2%-ного гамма-изомера ГХЦГ (60 кг/га) и 10%-ного базудина (80 
кг/га) существенно изменяет структуру карабидокомплекса ячменного поля на 
торфяно-болотной почве, что выражается. в изменении динамической плотности 
доминантных видов, в снижении разнообразия и увеличении концентрации 
доминирования, в изменении спектра жизненных форы, в увеличении 
относительного оби лия видов осенней фенологической группы. Применение l0%-
ного базудина с нормой расхода 40 кг/га в условиях рекомендованных доз 
минеральных удобрений в меньшей степени нарушает структуру кара- 
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бидокомплекса, однако и в данном случае происходит снижение 
устойчивости из-за ухудшения структурных показателей. 

2. Влияние инсектицидов на карабидокомплекс ячменного поля зависит от 
погодных уоловий мая и июня. В годы о жаркой и засушливой погодой под 
действием препаратов снижается динамическая плотность доминантных 
весенне-осенних видов, представлениях жизненной формой стратобионты 
зарывающиеся подстилочно-почвенные.  

3. Повышенные дозы минеральных удобрений усиливают действие 
инсектицидов на жужелиц: еще сильнее снижается динамическая плотность 
доминантных видов, в спектре жизненных форм подавляются представители 
подкласса стратобиос, но может возрастать относительное обилие 
геобионтов и представителей класса миксофитофагов: стратохортобионтов 
или геохортобионтов. Вое это ведет к радикальной перестройке отруктуры 
карабидокомплекса. 
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