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Исследование варьирования массы ягод явилось основой для раз
работки нормативов точности определения его, при различных объемах 
выборки. Нормативы следует использовать при выборочно-измеритель. 
ных методах учета урожайности клюквы на болотах. 

Выявленные закономерности распределения частот по редуrщион
ным числам массы ягод позволяют оценивать собранную клюкву с по
зиций выхода из нее различных видов продукции. 
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При изучении паразитакомплекса куколок зеленой дубовой листо
вертки (Tortrix viridana L.) в Крыму установлено значительное участие 
в нем паразитов из надсемейства Chalcidoideae [3, 4]. Cyclogastrella 
deplanata N ees- один из представителей этого надсемейства. Биология 
и экология данного вида паразита изучены сравнительно слабо. 

Исследование в основном вели на пробной площади, расположенной в окрестностях 
горы Кастель, в 3 ю.r к северо-западу от Алушты, на высоте 180 . .. 200 м над уровнем 
моря. Тип леса на пробной площадi{е- свежеватая rрабинниковая дубрава. В первом 
ярусе доминирует дуб скальный. Сомкнутоеть крон в нас.аждении составляет в сред
нем 0,3 ... 0,4. В ходе исследования собирали куколок листагрызущих вредителей дуба, 
из которых сравнительно высокую численность имела только зеленая дубовая листо
вертка. Собранных куколок идентифицировали, измеряли и по одной особи размещали 
в пробирки. В марте-октябре периодически проврдили кошение энтомологическим 
сачком на цветущей растительности и листве дуба, а поздней осенью и зимой- обсле
дование возможных мест зимовюi. Результаты были обработаны общими методами 
математической статистики. 

Зимующие самки паразита были обнаружены нами в трещинах 
коры и под отставшей корой дуба. В работе В. И. Букавекого [!], прово
дившего исследования в верхней части горно-леспой зоны Крыма па 
высотах 650 ... 1000 м над уровнем моря, в качестве мест зимовки для 
С. deplanata указывается подстилка букового леса и полости под 
отставшей корой ясеня. В апреле-мае самок паразита мы находили на 
стволах и листве дуба. На цветущей растительности самки не обнару
жены. Они либо обходятся без дополнительного питания, как это по
лагают А. И. Воронцов и Н. Г. Марушина [2], либо, возможно, в каче
стпс псточпшш ппщп псполLзуют пади тлсi'I, о обплпп пмсющуюсп па 
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листве. Заражение куколок листовертки происходит обычно в конце 
мая. Непосредственные наблюдения показали, что развитие паразитов 
в куколках зеленой дубовой листовертки в естественных условиях про
должается от 32 до 39 дн. Спаривание происходит вскоре после отрож
дения. Самки и самцы С. deplanata встречаются в насаждениях да 
октября, однако в июле-августе их численность резко снижается. Учи
тывая тот факт, что В. И. Буковскнй [1] находил активных особей 
паразита в наиболее жаркий период, можно предположить, что 
С. deplanata в конце июня мигрирует из нижней части горно-лесной 
зоны в верхнюю, имеющую более прохладный и влажныи климат. 
В октябре численность паразита вновь резко снижается. Самцы, веро
ятно, погибают, а самки уходят на зимовку. 

Обобщая данные, полученные за период исследования ( 1980-
1984 гг.), отметим, что плотность популяции зеленой дубовой листо
вертки изменялась крайне незначительно, тогда как эффективность. 
С. deplanata и ее роль в паразитакомплексе весьма существенны. 
В 1980 г. более 39 % куколок вредителя было поражеfю С. deplanata, 
которая и доми11ировала в паразитокомплексе. Однако от года к году 
процент паразитирования и доля данного вида в паразитакомплексе 

снижались, причем в 1981 г.- резко, а в последующие годы- медлен
но, и в 1984 г. только 1,3 % куколок зеленой дубовой листовертки 
погибло от С. deplanata, в то время как от действия других важней
ших видов паразитов- около 25 %. Снижение эффективности и отно
сительной роли Паразита мы склонны объяснять реакцией С. deplanata 
на погодные условия в период окукливания хозяина. В 1980 г., в отли
чие от 1981-1984 гг., наблюдалась сравнительно прохладная, пасмур
ная погода, оказавшая негативное влияние на активность других видов 

паразитов, но благоприятная для С. deplanata. 
Таким образом, данный вид Паразита обладает своеобразной реак

цией на погодные условия, что является важным фактором, обеспечи
вающим сбалансированность всего паразитакомплекса зеленой дубо
вой листовертки в Горном Крыму. Отметим также, что в отличие от 
других важнейших видов паразитов листовертки, С. deplanata более 
эффективна в затененных участках. Так, в разреженных участках (сом
кнутость крон 0,2 ... 0,3), где от действия паразитов погибло в общей 
сложности более четверти куколок листовертки, эффективность 
С. deplanata составила около 5,7 %, в то время как в насаждениях с 
сомкнутостыо крон 0,8 ... 0,9 она была единственным паразитом вре
дителя, и ее эффективность иревыеила 7,1 %. Сходные реакции на 
экологические условия- большую активность лёта при пасмурной 
погоде и в затененных местах- отметили А. И. Воронцов и Н. Г. Ма
рушина [2]. 

С. deplanata- групповой эндопаразит; из одной особи хозяина 
отрождается несколько или много особей паразита. В сборах В. И. Бу
ковского [1] из одной куколки зеленой дубовой листовертки вылетало 
до 46 особей С. deplanata, а в наших сборах- от 2 до 57. Корреляци
онный анализ связи между диаметром куколок хозяина и числом особей 
паразитов, проведенный раздельно для куколок самцов и самок, пока
зал наличие значимой (р < 0,01) умеренной положительной связи. Ко
эффициенты корреляции соответственно равны +0,39 и +0,53. Из одной 
куколки хозяина отрождаются, как правило, паразиты обоих полов. 
Проведенный нами анализ связи между долей самок в потомстве па
разита и диаметром куколок листовертки показал отсутствие достовер

ной корреляции между этими показателями. Коэффициенты корреляции 
для куколок самок и самцов соответственно равны +0,03 и +0,08. 
В то же время между числом паразитов, отродившнхся из одной особи 
хозяина, и долей самок среди них обнаружена умерепная отрrщателL 
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ная корреляция. Для куколок самок коэффициент корреляции равен 
-0,37 (р < 0,05), для куколок самцов -0,42 (р < 0,01). 

Таким образом, при увеличении размеров особей хозяина растет 
число отрождающихся паразитов и уменьшается доля самок среди них, 

что можно рассматривать как результат коадаптации в системе хо

зяин- паразит. 
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Угон пути, возirикающий при сложном взаимодействии пути и под
вижной нагрузки, в настоящее время изучен достаточно хорошо [1-3], 
однако некоторые вопросы расчета требуют уточнения. В статье рас
смотрена задача по определению удерживающей силы противоугонных 

средств для звеньевого пути с учетом нелинейных свойств сил сопро
тивления перемещепию шпал вдоль пути и при условии, что противо

угонные средства исключают возможность проскальзывания рельсов 

по шпалам. 

Как известно, угон пути зависит от ряда факторов. В общем случае 
суммарное перемещение точек подошвы рельса по основанию Л равно 
[3, с. 122] 

(1) 
где :; - перемещение, вызванное действием продольных сил; 

"У) -разность между длиной кривой оси пути при изгибе и ее про
екцией на ось х; 

х. - перемещение точек подошвы рельса при повороте сечений 
рельса в результате изгиба. 

Величина "'1 имеет второй порядок малости по сравнению с ~ и х. 
[3, с. 134], поэтому ею обычно пренебрегают. Таким образом, 

л~~+х. (!а) 

При смещении основания вместе с рельсами возникают силы со
противления, обусловленные сопротивлением балласта перемещению 
шпал. На основании опытов по смещению вдоль пути одиночных шпал 
длиной 150 см в песчаном мелкозернистом балласте получена следую
щая зависимость: 

R = (268,27 + 127,3Q~'03) 8°·675
, (2) 

где R- сила сопротивления, даН; 
Qш- вертикальная нагрузка на шпалу, даН; 

О - перемещение шпалы вдоль пути, см. 

lvloжнo предположить, что для других типов шпал и балласта за
висююсть R = R ( Qш, 8) имеет аналогичный вид, т. е. в общем случае: 

R = (А+ BQ;~) 8", (2а) 

где А, В, т, а- эмпирические коэффициенты. 

Для пути с костыльным скреплением на участках отрицательного 
прогиба Qш = О. В этом случае формула (2а) принимает вид 

R=A8" 
п определяет сопротивление перемещению одиночной иенагруженной 
шпалы 


