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Характеристика очага массового размножения
непарного шелкопряда в Абдулинском лесничестве
и влияние дефолиации дуба вредителем
на его радиальный прирост

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

целых органов растения. В этом случае испарение 

воды происходит через покровные ткани побегов 

разного возраста, почек и листьев. В результате 

отмеченное исследователями повышение ВС в 

зимний период может отражать состояние целого 

органа и является характеристикой приспособления 

растения к зиме на тканевом уровне организации 

(опробковение некоторых тканей, лигнизация, 

кутинизация).

Уменьшение же ВС в зимний период у на-

резанных побегов можно связать с процессом 

перехода в состояние покоя. Результатом которого 

является защита клеток от образования в них льда 

путём своевременного оттока воды в межклетники, 

где образование льда наименее опасно. В случае 

внеклеточного льдообразования переохлаждённая 

внутри клеток вода вследствие более высокого 

давления её паров будет выходить из клеток к 

растущим кристаллам льда, где давление водяного 

пара меньше. Это приводит к повышению кон-

центрации растворённых веществ внутри клетки 

и снижению в ней точки замерзания [6].

Отток воды в межклетники усиливается при по-

вышении проницаемости плазмалеммы для воды. 

При понижении температуры воздуха в осенне-

зимний период в составе мембран увеличивается ко-

личество ненасыщенных жирных кислот, в результате 

чего происходит снижение температуры фазового 

перехода липидов из жидкокристаллического со-

стояния в гель. Фазовые переходы мембран снижают 

проницаемость липидных мембран, поэтому у моро-

зоустойчивых видов растений сохраняется высокая 

проницаемость мембран при замораживании [6].

Повышение ВС коры в летний период обеспечи-

вает уменьшение потерь воды при транспортировке 

через побег. Уменьшение ВС в зимний период с 

увеличением проницаемости для водяных паров, 

которые в условиях высокой сухости зимнего воз-

духа быстрее испаряются из побега, избавляясь тем 

самым от избытка несвязанной воды.

В осенний период, при переходе растений к 

состоянию покоя, первым изменением ВС у ели 

колючей является увеличение проницаемости для 

воды древесины и только через два месяца коры. 

Уменьшение в первую очередь водоудерживающей 

способности древесины свидетельствует об адап-

тации её тканей к низким температурам среды в 

условиях больших суточных перепадов температур. 

Это способствует уменьшению повреждающего 

эффекта заморозков на фоне сохранения летнего 

уровня потери воды через кору.

Результаты работы позволяют заключить, что 

сезонные изменения содержания воды в тканях 

хвои и побегов имеют антибатный характер, при 

этом существенных отличий в динамике этого по-

казателя как хвои, так и побега у исследованных 

видов не наблюдается. В весенний период, при 

переходе к активной вегетации, изменение во-

доудерживающей способности коры и древесины 

у аборигенного вида P. obovata наблюдается позже, 

а осенью, при переходе к зимнему покою, раньше 

относительно интродуцированного вида P. pungens. 

В целом ель колючая имеет отличимые от ели 

сибирской адаптационные показатели сезонных 

изменений водного режима к климатическим усло-

виям Среднего Урала, что может быть генетически 

детерминировано.

Литература
 1. Альтергот В.Ф., Хитрово Е.В., Климаченко А.Ф. и др.

Особенности физиологии покоя древесных в Западной 
Сибири // Симпозиум по физиологии глубокого покоя. 
Уфа, 1969. С. 35–41.

 2. Граница Ю.В. Полиморфизм ели колючей, интродуци-
рованной в условиях Республики Марий-Эл: автореф.
дисс. … канд. с.-х. наук. Марийск. гос. техн. ун-т. Йошкар-
Ола, 2000.

 3. Котова Л.И., Котов М.М. Изменчивость обводнённости
хвои древесных пород в дендрарии Марийского поли-
технического института // Интродукция и акклиматиза-
ция растений в Поволжье и на Урале. Куйбышев, 1984. 
С. 66–68.

 4. Робакидзе Е.А., Патов А.И. Качественный и количественный 
состав углеводов в формирующейся хвое ели сибирской // 
Физиология растений. 2000. Т. 47. № 2. С. 248–254.

 5. Новицкая Ю.Е. Особенности физиолого-биохимических 
процессов в хвое и побегах ели в условиях Севера. Ленин-
град: Наука, 1971.

 6. Усманов И.Ю., Рахманкулова З.Ф., Кулагин А.Ю. Эколо-
гическая физиология растений. М.: Логос, 2001.

 7. Сергеев Л.И. Морфофизиологическая периодичность и 
зимостойкость древесных растений. Уфа, 1961. С. 58–75.

В.А. Симоненкова, к.с.-х.н., В.Р. Сагидуллин, аспирант, 

Оренбургский ГАУ, инженер-лесопатолог отдела защиты 

леса и ЛПМ Центра защиты леса, А.В. Демидова, маги-

странтка, Оренбургский ГУ

По изменению ширины годичного кольца мож-

но выявить основные закономерности вторичного 

(неоднократного) прохождения вспышки массового 

размножения непарного шелкопряда по старому 

очагу на различных элементах рельефа. На со-

стояние и динамику лесных экосистем большое 

влияние оказывают различные нарушающие воз-

действия (аномальные погодные явления, пожары, 

массовые размножения листогрызущих насекомых). 
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Изучение истории воздействия нарушающих явле-

ний и событий на лесные экосистемы важно для 

понимания современного состояния и оценки их 

дальнейшего развития. Сведения о нарушающих 

событиях, как правило, охватывают небольшие 

интервалы времени. В связи с этим перспективно 

изучение годичных слоев древесины деревьев, за-

фиксировавших в своём строении и величине время 

и характер нарушающих воздействий за большие 

интервалы времени.

Одним из основных нарушающих факторов, 

оказывающих сильное влияние на лесные экоси-

стемы, являются массовые размножения хвое- и 

листогрызущих насекомых. К настоящему времени 

выполнено лишь несколько дендрохронологи-

ческих реконструкций массовых размножений 

хвое-листогрызущих насекомых по хвойным 

видам деревьев для территории США [4, 5] и ре-

конструкция массовых размножений непарного 

шелкопряда (Limantria dispar L.) на территории 

Южного Урала [1–3]. Целью работы было про-

ведение с использованием древесно-кольцевого 

анализа пространственно-временной реконструк-

ции сильных повреждений дуба непарным шел-

копрядом (полное объедание листьев кроны) во 

время его массовых размножений в Абдулинском 

лесничестве (Южный Урал).

Изменчивость ширины годичного кольца у 

отдельных деревьев зависит от целого ряда при-

чин как внутреннего (генетические особенности 

вида, возраст модельного дерева, время его по-

явления и т.п.), так и внешнего происхождения 

(фитоценотические, эдафические, климатические, 

гелио-геофизические, болезни, вредители, пожа-

ры и др. факторы). Установлен ряд зависимостей 

между колебаниями климата и изменчивостью 

радиального прироста. Однако значение одного и 

того же климатического показателя и его влияние 

на годичный прирост проявляется по-разному не 

только в различных географических районах, но и в 

различных эдафизических условиях. Влияние кли-

матических факторов проявляется по-особому на 

разных элементах рельефа в разных типах леса [2]. 

Степень влияния климатических факторов 

проявляется в той степени, в какой они являются 

лимитирующими. Естественно, что немаловаж-

ное влияние на прирост оказывает и дефолиация 

листьев.

В ряде работ было показано, что при сильном 

объедании листьев дуба непарным шелкопрядом 

наибольшее уменьшение в год повреждения имеется 

у прироста поздней древесины [2, 3]. В связи с этим 

в работе было интересно использовать радиальный 

прирост поздней древесины дуба.

Сильное уменьшение прироста у дуба проис-

ходит и при полной гибели молодых листьев, вы-

званной поздним весенним заморозком и гибелью 

побегов, почек и повреждением камбия экстремаль-

ными морозами [3]. Для идентификации природы 

повреждающего фактора были использованы как 

анатомические признаки годичных слоёв при по-

вреждении заморозком или морозом [6], наличие 

внутренней заболони, так и то обстоятельство, 

что повреждение непарным шелкопрядом имеет, 

как правило, мозаичный характер, в отличие от 

обширных по площади повреждений, вызываемых 

заморозком или морозом.

Объекты и методы исследования. В очагах 

массового размножения непарного шелкопряда у 

каждого дерева глазомерно (в %) оценивали степень 

объедания листьев кроны. Образцы древесины 

(керны) были взяты в 2013 г. в количестве 50 шт. 

из средней части стволов. У образцов измеряли 

ширину годичных слоёв (RW) и ширину зоны 

поздней древесины (LW).

Для определения влияния объедания листьев 

дуба непарным шелкопрядом на показатели ради-

ального прироста (RW и LW) были использованы 

сведения только прямых наблюдений в очагах 

массового размножения.
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Рис. – Динамика площади очагов массового размножения непарного шелкопряда в дубовых насаждениях
  Абдулинского лесничества
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2. Количественные и качественные характеристики очага массового размножения

непарного шелкопряда
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Учёты проводили в лиственных насаждениях 

с преобладанием в составе дуба, берёзы, липы и 

осины, по яйцекладкам вредителя с подсчётом 

количества яиц в кладках.

Результаты исследований. Результаты исследо-

ваний демонстрируют рисунок и таблицы 1, 2. 

Анализ полученных хронологий прироста LW в 

пунктах с прямыми наблюдениями за степенью пов-

реждения листьев показал, что при полном объеда-

нии листьев дуба в 1996, 1997, 2011, 2012 гг. зна-

чения индексов LW не превосходят величину 0,29.

В результате проведения визуальных осмотров 

указанных участков были обнаружены яйцекладки 

непарного шелкопряда в каждом из вышеуказанных 

выделов. Яйцекладки вредителя присутствуют в 

большом количестве как на древесной, так и на 

кустарниковой растительности. Все кладки круп-

ные – от 230 до 803 яиц.

По проведённым анализам яйцекладок вреди-

теля и подсчёту экологической плотности уста-

новлено, что средняя заражённость насаждений 

составляет 1,8 шт. яйцекладок, или 911 здоровых 

яиц на 1 дерево. Средняя расчётная экологическая 

плотность составляет 11,48 шт/100 г зелёной массы 

листьев дуба и берёзы, при которой прогнозиру-

ется повреждение насаждений в 2012 году – 58%. 

Смертность яиц непарного шелкопряда составляет 

в среднем 5,6% и не угрожает популяции вредителя. 

Выводы. При полном объедании листьев дуба в 

1996, 1997, 2011, 2012 гг. значения индексов LW не 

превосходят величину 0,29. Яйцекладки непарного 

шелкопряда присутствуют в большом количестве 

как на древесной, так и на кустарниковой раститель-

ности – от 230 до 803 яиц. Средняя заражённость 

насаждений составляет 1,8 шт. яйцекладок, или 

911 здоровых яиц на 1 дерево. Средняя расчётная 

экологическая плотность составляет 11,48 шт/100 г

зелёной массы листьев дуба и берёзы.
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Основными источниками поступления в орга-

низм тяжёлых металлов (ТМ) являются природные 

(выветривание горных пород и минералов, эрозии, 

вулканическая деятельность) и техногенные (до-

быча и переработка полезных ископаемых, движе-

ние транспорта, деятельность сельского хозяйства 

и др.) [1]. Тяжёлые металлы, достигая предельной 

концентрации в организме, начинают его отрав-

лять, вызывая различные губительные последствия. 

Основным путём попадания в организм человека 

(до 70%) является их поступление через пище-

вые продукты. Опасность воздействия тяжёлых 

металлов заключается в том, что они остаются в 

организме человека навсегда [2, 3].

Автомобильный транспорт является одним из 

основных источников загрязнения всего простран-

ства составляющих нашей биосферы, а именно 

воздушного, водного бассейнов, растительного 

покрова и плодородного слоя почвы. Количество 

автотранспортных средств неуклонно растёт, возрас-

тает интенсивность движения, а следовательно, уве-

личивается валовой выброс токсичных веществ [4, 5].

Материалы и методы. В течение вегетационного 

периода (с мая по сентябрь) был проведён отбор 

проб растительных образцов с целью определения 

содержания в них тяжёлых металлов. Были рас-

смотрены особенности накопления и динамики 

таких тяжёлых металлов, как Pb, Zn, Cu, Ni, Cd, 

и Co, в почвах сельскохозяйственных угодий, 

расположенных вблизи автодорог Оренбургской 

области на трассе Оренбург – Самара (рис.).

Влияние избытка тяжёлых металлов на растения 

может быть как прямым, так и косвенным. Прямое 

влияние связано с непосредственным накоплением 

металлов растениями, косвенное – с негативным 

воздействием тяжёлых металлов на состав и свой-

ства почвы и на её плодородие [1, 2].

Любой живой организм обладает биологическим 

фильтром, ограждающим его от всего инородного. 

Особенности накопления тяжёлых металлов
и последствия его влияния на организм человека
вблизи автодорог Оренбургской области
(на примере трассы Оренбург – Самара)




