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ФАКТОРЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ЧИСЛЕННОСТЬ 
ОПАСНЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ ПОЧЕК И ПОБЕГОВ 

В СОСНОВЫХ МО,ЛО,ДНЯКАХ КОМИ ССР
Е. В. ЮРКИНА

Сыктывкарский ■ готударствесный университет

В Коми ССР, помимо ■ естсттЕессых ыеслЕ, с 1948 г. сладаюття 
иск'утственныс сатаждссия пластацилснлго типа, летосеменсые участки 
и лесные культуры. Наши иттыедлвасия были проведены в мл.ыбдсяках 
сосны как естественнлгл, так и искусственного происхождссия.

Комплексы сасеклмых, складывающиеся в таких лстных с^^бще- 
ттвах, ссравслзсачны. УстанлЕлесл, что на сосне в уеспубыике лбитает 
115 видов вредных членистоногих. Ядро эстлмлкомпыскслв иткутттвснно 
тлздассых летсых биоценлзов в лснлвнлм- состоит из 29 длминантных 
видов, лтслтящихся к 5 отрядам . и 13 семсйттвам. Все выявленные 
виды сасеклмых мы уаадсыиыи на 4 экологические группы: вредители 
почек и побсглв, хвои, ттвЛллв и ветвей, корневых систем. Наиблыьщую 
лпатсость представляют вредители почек и побегов (12 видлв). Это 
большой слтнлвый длыглслтик (Hylobius abietis L.), повреждаюш^ий 
1—З-летние посадки сотнЫ: тлсслвая . поб^его^ая " огневка {Diotryctria 
mutatella Fuchs.), пусдттавляюшая лпатнлтть для сосен --..б лет, и 
почковый плбеговьюн {Blas'testhia ttirionella L.).

Из вредителей хвои в искусственнл тлз.дассых билгеоценлзах наи
более типичны тли (р. Ci'naria), пилильщики {D^lprion pint L., 
Neodiprion sertifer Geoffr.) и ткачи-пилильщики {Aciantholida eryth^ro- 
cephala L,, A. hierdBUphica Chirist). Их роль в отыабыснии роста тажсс- 
цев вларлтыа в 1989—1990 гг. '

К опасным врагам тосны на ■ плантации относится группа вредите
лей ттвлллЕ и ветвей. Эти сатеклмые повреждают тажссцы с момента 
nлтадок. Из длыглнлтиклв и тмлыевлк (Hylobius abietis L., Pissodes 
pint L." P. cnotatus F. и др.) особый вред санлтит Я. abietis. В первые 
годы тушет'твлвания Cыктывкартклй плантации (1979—1981 гг.), когда 
т^^^адки примыкали к вырубкам, "были уничтожены все тажссцы. -

Вредитсыей клрсевых ситтем — nлаттисЧатлусых ■— можно считать . 
пока лишь плтесциаыъсл лnатслИ■дыя плантаций группой ■ насекомых. 
В чаттнлсти, аатслссслтть почв воттлчным майским хрущом {J^/ehoh^ntha 
hippoct^i^'tani Fabr.) здеть■ невелика — всего " 0,07 личинок ■ на 1 м", тогда 
как в "■ культурах сосны (Эжвисскле лесничествл C^^^тыЕкаутклгл мех- 
ыстхлза) хлзяйттЕенсле зсачссие этого вусдитеыя резко воауаттаст. 
Затеыесслтть почв его личинками длттигаст 20 шт. на 1 м2' В южных 
уаИлсах вред сасосит преимушеттвеннл Amphimallon solstitialis L. 
Особую группу Ерсдлтсысй сосны пусдттаЕыяют короеды — коуссжиыы. 
1'. Hylastes}, длисслусый и тоссовый усач'и (Acaa^t1^(^<^i^nus aedilis L.,, 
Monochamus gallopro'vincialis Germ.), малый и большой соснлвыс лу
боеды (Blastophagus minor Hari., В. piniperda L.), большой тлтнлвый■ 
долгонотик (Hylobius abietis L.), в массе ратnулттрасяюшисся с ' пору- 
2*
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бочных остатков, оeсвоeврeмeнно вывeзeооой дртвeейны и со свежих 
пней блязлежащих вырубок. Удобной средой для развития насекомых 
ксилофагов о являются валы - из порубочных - оетаткоB1 выкорчеванных 
пней, о бревен -и укортнившйтея щ-сле раскорчевки хвойные -

Сравнительный анализ факторов смeртооети изучали на примере 
трех видов чеш'уекрылых, обитающих внутри побегов и почек: сосновой 
побеговой огневки, побеговьюнов почкового и смолевщика. Сборы на 
всех фазах развития побеговой огневки на плаотацяя Сыктывкарского 
мехлесхоза в 1980—1983 гг. (см. таблйпу- показаля, - что общая смерт
ность за -гтнерацию у D. mutatella Fuchs, соетавила 68,9 %•

Роль I отдельных факторов в общей смертности сосновой побеговой 
.с^гневки за генерацию

Факторы 
смертности Яйцо

Гусеницы в,,4во:зрасте, лет
Ку
кол

ки

Итого за 
период 
разви

тия пре- 
имаги- 

нальных1-2 3 4 5

1982
Эодогeооыe 3,2 _ _ - _ — [ 3.2
За^с^моление — 09-S 7,3 __ _ - 1 36.8
Воутривядовая

конкуренция — — ' — — 0,8 — 0,8
Хищники и па-

разяты — 5,6 3.6 ),0 _ )0-4 .
Болезни — _ • ■ ' • 7,7 _ 77
Абиотические — _ ;_ 0,4 __ 0,4
Неизвестные — 2,4 — 3.-(- 0,8 — ’ 5.6

Итого 3,2 37,5 10,9 2,4 10,9 — 64.9
I9S3 -

Эодогeоныe )4!q _ _ 14,7 ,
8а^смолтояe — 30,9 3,7 ___ _  . ■ 34;б
Миграции — 1,1 ),1 )-0 )-0 4,6
Внутрявядовая

конкурeоцяя “7" )-1 — — — — ),)
Хищники и ла-

разЯты — 1,1 )-S _ 1,5 4,1
Болезни • _ ■ _ _ _ 3,3 _  „ ■ ''.;з3
Нeuзвeетоыe . — ■ 5.4 2,9 0,5 )-2 ' 0.5 )0-5

Итого . •'4,7 1 39,6 9,2 1,7 7,2 0.5 72,9

, о о о Как ■в^,доо - из таблйпы1 на фазе яйца - наибольшая смeртоость на- 
блю,даeтея . от — эндGгeоньх . факторов. На фазе гусениц младших • возра
стов оеновную ■ роль играет- рeзиеиeотноеть поврeждтоньх дертвьтв, в 
результате ’ которой—"^]^<^]^^;хо,дит гибель ■ от засмоленяя. ■Гусeнипы стар
ших о воЗраетов-п^огuбают . от болезней. ВозбудяИтли ' болезней еоеоов0й 
йобегов-й огневКя- "из группы эниомопато2eнныlх Oeсовeршeноых грибов 
Metarrhiziiim anisop^Uae ш Beauveria bassiana указываются впервые. 
На - куколках отMeчeо куколочоо-личиоочный наездник-паразит Glypta 
resinanae Htg. Имаго пртимущeетвeоно уоичи<^:жаютея птицами. Следо- 
ваттльно, наиболте уязвимым -^|^;ри(одом - развятяя огневкя ’ является 
стадяя гуеeнип младшего возраСта.

Анализ факторов смертности побеговьюна почкового проведен для 
270 личинок, собранных весной ’ 1990 г. в культурах сосны Сы^-иы^^ар- 
ского мехлесхоза и на Сысольской планиапйй■■ УстановлeоО1 что на ли- 
чйн<^^^l^(^C^,фазe гибнет от 55 до- 77 l%oi особей. Такие факторь! как конку- 
рeопия с D. -mutatella,. Petrova. ■ resinella, паразятизм, болезни, являются
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8Т.дущими в ртгулирсвавии чис4тнвосги виедигелн и ссc'^lав4яюг соот- 
вегствевно 5,4; 6,3 и 46,6 )%• Из возбудителей заболеваний у почкового 
побеговьюна выделены следующие патогены: Meitai^j^t^i/^i^ium an/sopliae 
(^(etsch.) Sorokin и Vet^^ticill/um sp. Nees, ex Wallroth (стм. Entom^opth^o- 
raci^i^ie). От паиазитов погибло 6,3 густнин. Самым массовым пара
зитом был наездник Dlypta resin^ci^r^c/e. Кроме би(^ти’^еских итгулииую- 
щими являлись и абиотичтские факторы (24^^;%).

Выживаемость побеговьюна смолевщика Р. resinella пиоlанализи- 
рована на- фазах густницы и куколки в -те же сроки по сборам личинок 
(280 шт.), дважды пертзимовавших на указа^ввых п401щaднх. Всего по
гибло от '55,1 до 18,6и% личинок, Освоввым фактором смеитвости были 
ковкyревгные отношения с сосновой побтгоВой огневкой {Dj^<^t^iyctria''т^и^- 
tatella Fuchs.), ксгоиан Увйчгожатт'I^5^(^е^^нин различных видов побтго- 
Бьюнов и почковой моли {Heringia- dodecella L), в^^^^}^^.нсь в заселтн- 
ныт ими побеги. Гибель от этого 'факгоиа сосгавлнег от 35,1 до 59'е ^k. 
Cyщтствеввую' роль в смергвости■игиают болезни (5,9 %о). Выделены 
следующие их возбудители: Met^a^i^t^hdiu^m an/sopliae (^l^(;sch') Sorokin; 
Metarrh/zium sp. (стм. En^t^c^m^c^pt^h^c^n^a^ceae}.

Одво<^_бpiазие древесной иастит^л^ьности в'сосновых ^^^(^I^;^,4ь'^^ИаX' 
отсутствит цветущих' иасттвий и тстествеиой подстилки, необходимых 
для жизни -многих полезных насТк^омых,' питпнтствуют эффек^т^иввой 
реализации возможностей паиаз^иT^£^{^вого комплекса. Если в других 
регионах видовой состав' эвгомофагов у побеговьюна см^.^|^^^и^а насчи-' - 
тыватт 8 видов, а по'иаженвосгь гусениц в среднем' сo(^'^;ав4нет 16,0' 
то на плавтации выявлены лишь 3 вида паразигсв, которые повреждали 
0.8 % гусевИL^^.e, На всех участках' домивировал ваездник - Gltypta - res/- 
папае. Смертность от абиотических ф^акторов, в ча^^1^(^(^с^и "от неблаго- 
принтвых условий' зимовки, составила ' 8,9 °/1о. . - ' ,,

Изучение' факторов смертности васекомых, повр|^;^,дающих ' почкИ 
и побеги, показало, что численность популяции зависит от'к^овку^р^^^ц^^^^' 
болезвей, неблагоприятных условии , зимовки. Кo^l^;уp^вцин особей вы
звана нт дефицитом пищевых итсуисов (которых в условиях монокуль
тур досгагочI^o), а желанием заселять почки и побеги, ужт завягыт‘гу- 
сеницами - другого' вида.' Поскольку здесь смолоток ослаблен, - условия 
заселев■ияe таких стаций оказываюTсH благопрингнее. ' , '

Роль ' вредителей в тстественных' и'и^с^Iу^(^с^г^венных сссвовых мбл^с^^^- 
няках в -'Коми ССР ' иазличва' Так, повиеждеHвость по.дроста в лесу в' 
сиедвем соc'^lавлнег 20 %. На плантаций ,с^с^с^вы в Сьп^^,^^ском мтхлтс- 
хозт В- 1989—1990 гг. насткомые 'зас^е^л^я^л^!^*  100 ' % - дереВьтв. - Высокая 
по^р^жденность саженцев ' сосны' вредителями побегов ' и*  пс^(^lк'. со^хра- 
няется ваC^ы^к^г^ывкарск^ой лТсос^е^м'тBHой планг^г^н^^^l^‘ ' в течтнит ' 10 лет с 
момента ет основания. З^с^ел^т^ввость культур сосны Сыктывкарского 
мехлтсхоза равна 70 %. Сильная поиаж^т^нвосгь искуссгвтнных расти
тельных сообществ обънсвнегсн гомогенвосгью их сгроенин ' и ' меньшей • 
устойчивостью. ' -

Учl^тшван - высокую- поиаж^^ннссть саженцев на плантациях и в куль
турах, несбходимо осуществлять вадзор -за ними с начала - первых по
садок. Без - учета- , . фактоиов,'■ иегулииующих чис4ен,вость, ненелесос^]раз- 
но проводить защитныт мтроприятия, Bапиавлевные - против вртдиттлей 
почек и побегов,

Поступила I марта 1991 г.
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Сплошные

В^:^,ЦЕЙСТВИЕ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ РУБОК 
НА ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ СТРУКТУРУ 

РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ЕЛЬНИКОВ-ЧЕРНИЧНИКОВ 
ИХ ПРОИЗВОДНЫХ В ЮЖНОЙ ТАЙГЕ
А. ЗУБАРЕВА. С. В. ЕЛЫНИН. А. В. КАРАТАЕВ 

Кировский ■ педагогический институт

конпeотрированныe рубки леса приво,дят к резкой сме
не экологических условий, структурно-функпиональной организации 
фитопeоотuчeского покрова таежной зоны, коренной перестройке всего 
бйогeопeнотйчeского комплекса [18^]. Cукцeссйоооыe процессы на выруб
ках южнотаежной подзоны северо-востока европейской частя СССР ис
следованы оeдостаточно [Ю, 11, 13], а горяз-нтальная оeодоородоость 
корeооых и трансформироваоных сообшeств епeцйальоо вообще не изу
чалась.

Цель нашей работы — выявить особeооости парпeллярного сложе
ния растительного покрова в плакорных сообществах еукпeесяонного 
ряда eстeствeноо20 возобновлтняя в свежих eльниках-чeройчникаX1 
являющихся зональным типом ельников зeлeномошоой группы, широко 
раепространтнньх и интeосuвоо осваиватмых в подзоне [15, 17]. Иссле- 
дованяя провсдиля на базе O'мутниоско2о лесхоза Кировской сбластя 
в 1986—1989 гг. В качтсивт основного методяческого приема изучения 
сукцессяй испо-льзован принцип пространствeоно-врeмeнной связи м^;ж- 
ду развиваюшимйея биогeоцeоозами! согласно котор-му раепртдeлeниe 
элемтнтов любого сукцeссионоого комплткса в проеи’ранетвe повторяет 
поел■тдоватeльноеиь их сукцессий во временя [0- )9, 00]. Контролем 
служили свежие eльоики-чeрничнйки VI класса возраета- ■производоы- 
мя вариантами — сообшeетва оеновоых возрастных стадий eеттетвeн- 
ного возобоовлeниЯ1 возникшие на месте аналогичных по еоcтаву дре
востоев о {8Е0iБ)■ Все варйаоть (стадяи) раесматрйваeмо2О ряда ха- 
рактерязовалясь обшоостью лтеоза2отовйтeльных мероприятий (разра- 
бо'ика о лтеоетк в зимний период с оставленяем 35... 45 % подроета1 
сохранением • еловых обсeмeоитeлeй1 размер площадей вырубок не ме
нее 10 га, вырубки о нтпалевые и др.)*.

* Идeнтификапяю вариантов по приоaдлeжоости к одному ряду дeмутапии про
водили на оеоовe детального анализа таксационных описаний, кари и лесорубочных 
билетов Чернохолуницкого лeсоичeетва1 особeооостeй■ современного строения модель
ных фитопeнозов■ Все варианты распслагалясь в радиусе до 1);.. 15 км друг от дру
га и имели еходооe окружение, положение в рельефе, гидрологические и почвенные 
условия.

В . каждом о . варяаотe закладывали по - одной контрольоой и две опыт- 
оыe?• ■{повторооети) ’ стационарные - прОбные площади (ПП) размером 
5О:Х5^О о м (0-25■ га). Этот . ' метод’ постоянных квадратов - получил широ- 
кот ’расПространениё в' сукцeссионоых . иеелeдованиях - [12]. Во язбе:®-- 
ние — «пограничного. ' эффекта экотонов» {1] ПП располагалясь в центре 
ключевых учаетк0B1 - на раеетояойй 5^^..70 м друг от ' друга. На каж
дой ПП выполняли о ]^^^(^^'иабооe картяроваойe всех основных и допол-


