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Для оnределения зшюномернос11ей динамики численности насекомых, проrнозиро
вапия всnышек размножения и разработки тактики борьбы с вредителями важно 
установить роль энтомофагов fЗl. 

Изучению естественных врагов зеленой дубовой листовертки- одного из о пас~ 
нейших вредителей дуба- посвящена обширная отечественная и зарубежная литера
тура. Существует мнение, что энтомофаги играют важную роль n снижении числен
ности листовертки, хотя и не способны регулировать ее Г61. Конкретная их эффектив
ность, ес,тш судить по имеющейся литературе, меняется в зависимости от региона, 
численности хозяина и других факторов. В целом .же среди всех энтомофагов пара
З!ПЫ ку1шлочной фазы листовертки играют наиболее существенную роль в снижении 
ее численности Г2, 71. 

Nlы не нашли специальных работ, посвященных паразитам зеленой дубовой .rшето
вертrш в Крыму. Этот воnрос, однако, затрагивался в работах В. И. Бун:овского Г21. 
Е. Б. Борисенко Г11. Л. И. Цап rs1. Поскольку исследование В. И. Букавекого было 
проведено более 50 лет назад, а в работах других авторов видовой состав и эффек
тивность зитомафагов рассмотрены лишь поверхностно, нами начаты систематические 
наблюдения за составом и эффективностыо паразитакомплекса зеленой дубовой .ТIИ· 
стовертки в различных районах Крыма. 

С этой целью в дубравах южного и северного макросклонов главной гряды Крыы
сiшх гор было заложено по две nробные площади: в нижней трети горы Кастель, в 
нескольких IGIЛO!IIeтpax западнее г. Алушты; вблизи с. Верхняя Кутузовка, в 100 м от 
трассы Сш .. -rферополь- Алушта; недалеrш от с. Краснолесье, на северных отрогах 
Крымских гор; вблизи с. Дубки, СнмферопольсiШГО района. На каждой из проб
ных площадок случайным образом определили по 20-25 постоянных учетных деревьев. 
Куколок отбирали через 3-5 дней после завершения массового ОI<укливания. На пло
щадке «дубки» их собирали по ярусам пропорционально :массе в данном ярусе ГБ1, а 
в остальных вариантах (в связи с низкой плотностыо и сравнительно малыми разме

рами деревьев) крона просматривалась nолностью. Куколок помещали по одной в про
бирки и содержали в лабораторных условиях до выхода имаго листовертки или па
разита (оставшихся, неживых, особей вскрывали, чтобы определить причины 
гибели). 

Двухлетние данные, касающиеся эффективности nаразитов куколок зеленой ду
бовой листовертки, nриведены в табл. 1. Эффективность оценена в процентах парази
тированных куколок от общего числа собранных. 

г. 

Таблица 

Эффективность первичных паразитов куколок зеленой дубовой 
листовертки в различных районах Крыма 

Высота Плотность Паразити-

над куiШЛОК, ШТ. Собрано ровано 

Место сбора уровнем Год на 1000 лн- КУКОЛОI\, 

1 
моря, м сты:~ в шт. 

шт. % 

!(астель !80-200 1983 2,0 117 57 48,7 
1984 3,6 276 92 33,3 

с. Верхняя Кутузевка 280-300 1983 3,9 449 206 45,9 
1984 2,0 331 !59 48,0 

с. Краснолесье 570-600 1983 1,3 46 23 50,0 
1984 1,8 375 166 44,3 

с. Дубки 300-320 1983 39,3 1031 218 21,1 
1984 29,4 843 243 28,8 
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Анализ этих данных показывает, что, во-первых, в целом эффективность парази
тов довольно высока- от 21 до 50 % куколок паразитировано, во-вторых, эффектив
ность паразитоко:мплексов имеет обратную корреляционную связь с плотностыо вре
дителя. Для сравнения приведем некоторые данные о других факторах, снижающих 
численность зелепой дубовой листовертки в Крыму. Более подробно эти вопросы будут 
освещены в отдельной работе. Теш, в период исследований от хищников погибало 
4,4-9,3 % куiюJюк листовертки, а от болезней и других причнн- 2,4-3,3 %. На гу
сеничной фазе паразиты были значительно менее эффективны. Они изымалп от 1,0 до 
7,1 % особей вредителя. 

Доля отдельных видов паразитакомплекса отражена в табл. 2. Обращает на себя 
внимание значительное участие представителей надсемейства Clzalcididae, что не свой
ственно даже для таких сходных во !lшогих отношениях природных регионов, как Мол
давия Г41 и Румьшия f91. 

Таблица 2 

Паразиты куколочной фазы зеленой дубовой листовертки и их 
относительная роль в паразитакомплексе 

Место сбора 

г. Кастель с. Верхняя с. Красно- с. Дубю1 
Вид паразнта Год Кутузов ка лесы~ 

шт. 
1 

о• ,, шт. 1 % шт. 1 % шт. 1 % 

ltoplectis maculator F. 1983 20 35,1 !32 64,1 14 60,9 !53 70,2 
1984 36 39,1 58 36,5 46 27,7 122 50,2 

Jfoplectis alternans 1983 1 1,8 2 0,9 - - 2 0,9 
Grav. 1984 1 !, 1 - - 2 1,2 3 1,2 

Pltaeogenes invisor 1983 5 8,8 30 14,6 1 4,3 4 !,8 
Tlшnb. 1984 16 17,4 81 50,9 27 16,3 16 6,6 

Pimpla turionellae L. 1983 - - - - - - - -
1984 - - - - - - 2 0,8 

Camposcopus canaliculatus !983 1 1,8 - - - - 1 0,5 
Rats. !984 1 1,1 1 0,6 3 1,8 - -

Trichionotus flexorius 1983 1 1,8 3 1,5 - - - -
Thunb. 1984 1 !, 1 - - - - - -

Apeclltis rufata Gmel. 1983 - - - - - - 1 0,5 
1984 - - - - 1 0,6 2 0,8 

Apeclztis quadridentata 1983 - - - - - - - -
Tlюms. 1984 - - - - - - 2 0,8 

Bracltymeria intermedia 1983 11 19,3 16 7,8 2 8,7 47 21,6 
Nees. 1984 24 26,1 15 9,4 47 28,3 69 28,4 

Cyclogastrella deplanata 1983 14 24,6 19 9,2 - - 5 2,3 
Nees. 1984 10 10,9 3 1,9 19 11,5 2 0,8 

1v1onodontomerus aureus 1983 4 7,0 3 1,5 5 21,7 2 0,9 
Walker. 1984 1 1,1 - - 6 3,6 9 3,7 

Вторая особенность- более значительная роль, чем в других районах СССР, 
Ихневмонида Jtoplectis maculator F. Что касается видового разнообразия ихневмонид, 
то. последнее в целом несколько выше на северном макросклоне главной гряды Крым~ 
скпх гор. Здесь не встретился тольi<О один вид: Trichionotus flexorius Tlшnb., в то 
время как на двух учетных площадях южного макросклона отсутствовало три вида: 

Pimpla turionellae L., Apecblis rufata Gmel. и Apechtis quadridentata Thoms., которые, 
как известно, нанболее эффективны в более северных регионах СССР. 

Такиъi образом, приведеиные данные указывают на существенную специфичность 
паразитакомплекса куколок зеленой дубовой листовертки в условиях l(рым.з. 

Авторы приносят г лубокую благодарность сотрудникам ЗИН АН СССР докт. 
бнол. наук В. А Тряпицыну и канд. биол. наук Д. Р. Каспаряну за работу по опре
дедению паразитов. 
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О ПРЕДСТАВИТЕЛЪИОСТИ ПРОБ 

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПРОСТАГЛАНДИНОВ ПОЧЕК 

ТОПОЛЯ БАЛЬЗАМИЧЕСКОГО 

В. Э. ЧЕРЕПАНОВА, Э. Д. ЛЕВИН* 
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Установление содержания простагландинов (ПГ) в почках в ходе годового цикла 
требует нахождения минимального числа опытных деревьев, которое обеспечит предм 
ставительнесть проб. Простое перенесение сюда соотношений, установленных ранее Г21, 
для проб экстрактивных веществ не обосновано, так как простагландины и эти вем 
щества различаются как по их биологической pomr, так и по содержанию в живых 
тканях деревьев. Поэтому цель данного исследования- установить минимальное число 
деревьев, н:оторое обеспечит получение достоверных результатов при изучении 
содер:ж:ания nростагландинов в nочках тоnоля бальзамического и деревьев иных 
пород. 

Для исследования использовали nробы ноябрьсiшх почек тополя 1983 г., отобранм 
ные с 30 деревьев одного возраста, произраставших в одном районе. Фиксацию почек 
и последующее выделение простагландинов из них производили обычным способом ГЗl. 
Подученные эфирные экстракты простагландинов анализировали !IIетодами аналитиче· 
екай, тонкослойной, колоночной и газажидкостной хроматографии, УФ-спектроскопии. 

Результаты рассчитывали по отошению к абс. сухому исходному сырью; они nо
зволили вычислить содержание каждого из определяемых простагландинов для це-

.11ого дерева. · 
Ддя l{аждой исследуемой выборiш (~, i;, ... , Хзо, где Х- среднее содержание 

определяемого простагландина в дереве; 1, 2, 3, ... , 30- порядковые HO!IIepa проб) были 
определены статистические характеристики и установлена дос.товерность выборок. При 
этом предполагалос.ь, что все выборки взяты из nопуляции, в I{Оторой они нормально 
распределены. Значение критерия Стьюдентаjiрасч/<:! t0,05• Следовательно, можно счим 

тать, что выборки принадлежат одной популяции. Доверительный интервал определя
.IJИ по формуле 

где Sx- стандартное отклонение среднего значения Х от 1-1-; 
1-1-- среднее арифметическое nопуляции; 

s-
Sx~ Jf~ 

Здесь n- размер выборiш, равный 30; 
S х -стандартное ОТI{ЛОНение выборки. 

Опредедяя а как максимум допустимой ошибки а= max(X -1!/ при вероятности 
95 %, размер выборiШ можно найти следующим образом Гll: 

* В работе принимала участие с.тудеитка Е. И. Михайлова. 


