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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ФАУНЫ ПОЧВЕННЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ ИНСЕКТИЦИДОВ

При проведении мероприятий по защите растений с использованием сов
ременных методов борьбы, в первую очередь химического, остро встает воп
рос охраны окружающей среды, в том числе сохранения фауны полезных 
почвенных беспозвоночных. О значении беспозвоночных в разложении расти
тельных остатков и образовании гумуса известно еще со времен Ч. Дарвина 
и из работ наших выдающихся ученых В.В. Докучаева, П.А. Костычева, 
Г.Н. Высоцкого и др. [1]. Но только в последнее время усилиями академика 
М.С. Гилярова [2—3] отдельные сведения по этому вопросу были обобщены, 
получили дальнейшее развитие и сформировались в самостоятельную нау
ку -  почвенную зоологию, где полностью отражена роль почвенной фауны в 
процессах почвообразования и улучшения плодородия почв.

Интоксикация почвы в результате химических обработок в значительной 
степени влияет на состав и деятельность почвенного населения [4,5]. Но так 
как совершенно отказаться от применения ядохимикатов в настоящее вре
мя невозможно [6], а ассортимент их постоянно расширяется (например, в 
1979 г. для применения в сельском хозяйстве было допущено почти 300, а в 
лесном — около 100 пестицидов), всегда наибольший интерес представляют 
препараты, меньше загрязняющие и разрушающие естественные биогеоце
нозы.

При проведении истребительной борьбы с личинками майских хрущей1

1Описание опытных участков и вариантов опытов см в [7]-
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нами параллельно изучалось влияние инсектицидов- на состав почвенной ме- 
зофауны по двум группам: к  первой из числа обнаруженных видов относили 
личинок вредителей лесных культур из семейств ЗсагаЬаеМае, ЕЫегМае, 
ЫосГиМае (А§го1шае) , СигсиИопМае и т. п., ко второй — Ои§осЬае1а, Му— 
т р о й а , а из 1п8ес1а — Ар*егу§о1;а, Саг аЪ Мае, АзйМае и др.- (табл. 1).

Полученные результаты по сериям вариантов с частичной (ленточной) и 
сплошной затравкой почвы представлены в табл. 2. Учеты заселенности поч
вы проводились до внесения пестицидов и спустя два месяца.

Анализируя приведенные данные, следует подчеркнуть, что почва участ
ков под культурами сосны в целом бедна полезной фауной. До внесения ин
сектицидов число особей полезных видов (группа 2) составляло около 6% 
(табл. 1). Химическая обработка почвы существенно влияет на структуру 
почвенной мезофауны. Так, после затравки почвы инсектицидами соотноше
ние вредителей культур и полезных видов изменилось в сторону последних 
(до 23,9% при частичной и до 19,7% при сплошной). Здесь нет противоречия 
с известными литературными данными [4,8-10] о значительной токсичности

Т а б л и ц а  1. Изменение соотношения групп почвенной мезофауны подвлиянием
инсектицидов

Группы беспозвоночных

Число особей от общего количества в опытах,%

Ленточная 
затравка почвы

Сплошная 
затравка почвы

до внесе
ния

после вне
сения

до внесе
ния

после
внесения

Группа 1 93,2 76,1 94,5 80,3
ВсагаЬаеЮае:
Ме1о1отЬа зрр. 72,0 63,6 80,0 71,1
АтрЫтаИоп зоВВаНз Ь. 13,6 10,2 7,9 6,6
РЬуПорепЬа ЬогВсо1а Ь. 3,5 - 5,4 1,3
Остальные сем. ЬгзесГа 4,1 2,3 1,2 1,3

Группа 2, 6,8 23,9 5,5 19,7
в том числе в контроле 2,1 14,8 0,3 10,5
ОВ§ОсЬае1а М _ 6.8 3,4 5,3

*
73,9 28,6 61,1 26,7

МупароОа 0,6 2,3 - 1,3
8,7 9,5 6,7

Шзеси, в том числе: 1,2 2,3 2,1 2,6
17,4 9,5 38,9 13,3

СагаЫбае _ 12,5 - — 10,5
52,4 53,3

В с е г о . . . ' 100,0 100,0 100,0 100,0

*
В знаменателе -  в %  от числа особей в группе 2.
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и длительности действия многих инсектицидов, в частности ГХЦГ и хлорофо
са, для всех видов почвенной фауны. В опытных вариантах в абсолютных 
цифрах снизилась численность особей групп ( табл. 2 ). В опыте с ленточным 
внесением препаратов снижение численности насекомых группы 1 составило 
от 76,5 до 95,1%, а со сплошным — от 90,0 до 100% (табл. 1 и 2). Изменение 
численности полезной фауны произошло по нескольким направлениям. Не
сомненно токсичное действие инсектицидов на эту труппу видов. В серии ва
риантов с ленточным внесением ядохимикатов количество особей дождевых 
червей снизилось с 73,9 до 28,6%, насекомых — с 17,4 до 9,5%, со сплошным, 
соответственно, с 61,1 до 26,7% и с 38,9 до 13,3% (табл. 1). Кроме того, про
изошло перераспределение числа особей между вариантами опытов и контро
лем. После внесения инсектицидов численность особей полезных видов воз
росла в контроле в первой серии опытов с 2,1 до 14,8%, во второй —с 0,3 до 
10,5%.Нарастание количества полезной почвенной мезофауны связано и с цик
лом развития насекомых некоторых видов семейства СагаЫёае. К моменту 
второго учета (через 2 месяца после интоксикации почвы) эти виды находи
лись в фазе личинки.

Сравнивая опыты с ленточной затравкой почвы и сплошным внесением 
инсектицидов, можно вполне отчетливо видеть, что в последнем случае про
изошло более сильное нарушение структуры полезной мезофауны. Кроме 
вариантов с хлорофосом и у-ГХЦГ (с нормой расхода 20 кг/га), снижение 
здесь численности в остальных опытных вариантах 100% (табл. 2 ). В опыте с 
чересполосной затравкой почвы только в одном варианте с хлорофосом 
произошло полное уничтожение полезной мезофауны. В других вариантах 
наблюдалось снижение численности от 33,3 до 57,1% (табл. 2).

В ы в о д  ы. При частичном (ленточном) внесении гранулированных ин
сектицидов в почву достигается значительный эффект в борьбе с личинками 
вредителей семейства ЗсагаЬаеМае и в то же время при таком способе борь
бы, меньше нарушается структура полезной почвенной мезофауны.
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