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ОРАСПРЕдаПЕШЩЛИПОЮЙМОШ-ПЕСГРЯНКИ

ВДРЕВОСГОЯХИКРОНЕДЕРЕВА-ХОЗЯИНА

И Д Ермолаев, ДА. Зорин

Р1сслед<жторхпредет№Мохжйм(тш1еспфйнкиР}^^ ОгаМсаШж) в рамках древостоев

рсвттаго состава и кроны деревс^хозяит Плшшоспж1лштравра/тхщхя1Ь1дерзтдоспювгрно iiq^

ашщулипы

Липовая моль-пестрянка Pfydonotycter Mdi Kumafa (Lepkbpfaa, Gracfflariidae) - восточнонпалеаркгаческий вид, инвазивш рас-

просфаненныйвЕвропе[3; 4; 5].ПЬвьплениепшшссшминчра оказывает негативное кшяншшприроаъ1 и генфашвЕ^тосффуР; 2] липь!

метошс1дайПхэто11нееобсл1ша]ьс1ЮСхд11эет1ря^^

Липcвaямcяь-I]ecфянкaвУ/п^^ypпщмoжетдaвa^ьдаaпcюл^

" С и ч ф е з н е к ш о р о е ^ ^

нь^ которая постепенно разрастается и гопющаег змеевидную. В результате образуются овальные нижнесгоронние складчатые мины, Эко
1дэмш1Ь1внихос)6]рань1вксмскПривъ1Сокихппотнс1спжзасеги1Ш1рас^^

торонние мины. Оттаивание происходаг в мине. Бабочки первого 1К№лениягоявпяклсявиюпйВ2Ш1,2Ш,2Ш5и2007гг.лет6а6очек

первого гоколения стартовал в начале июня, а в 2002,2003 и 2006 гг. -после перюйджадатэтогомесящ Второе гокопеяие моли резвивжтсяв

авгусго<егаибреи,кжправило;неуотеваетзав^

Результаты рекогносцировочного обследования, проведенного в г. Ижевске, показали, что липовая моль-пестрянка встречается

повсеместно в липовых насаядатяхвне зависимости стих возрасл^физиешгшесвт)состояшю(напри^

воздуха, офезшньюдере8Ья)ипрс»исхоадашя.Вусж™яхгородалш

Распределение липовой молткстрянки в естественных дргвсспжи^чшм в августе 2ДО7 г. в Нагорном л е с ^

ОЛХ. С эггой целью заложили 15 пробных площадей различного состава Плотность моли оценили на примере 10 модельных деревьев липы,

находяшихсявпсдпеске.

Табжр 1. Шстсхжттовшмстнтещянки на 15 гребных площадях

НазорнсеолесничестваИжееского ОЩ кашчествомии т Шлюпев

№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

П

Координаты

С56°56'528"

B53W663"

С56°5б'30О"

В53°0772Г

С5б°55'998"

В53Ш709"

С56°55'341"

B53W51? '

С5б°55'306"

В53°07'881"

С56°54'916"

В53°08'506"

С56°54'955"

В53°09'033"

С56°54'943"

С56°54741"

В53°10733"

С56°54'590"

В53°10'883"

С5б°54'438"

В53°10'825"

Оруктура*

8Ос2Е

7Л2КлШ

9Л1Е

9Л1П

Ш Е ^ О с

8Л2Кп

8Л1Е1ОС

8Л1Е1КЛ

5ЛЗОсШ1Б

9 Ш 0 с

5ЛЗЕ2Б

9Л1Е

9Е1Б

9ШЕ

10Б

9ЛШ

4Е4С2Б

9Л1Е

10С

10Л

9Л1Ш

Полнота

0.4

0.4

0.7

0.7

0.7

0.4

05

03

05

0.7

06

Сомкнуюсть

0Й

0.8

Ш

0.7

0.9

05

08

06

0.7

05

0.8

Плотность моли

65Ы2

3.8±О,8

83.Ш.0

355М2

62.7±7.8

16.0М.8

бб.8±93

25±12

85±1.8

4.8±1.8

72.7±8.6
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12

13

14

15

С56°54'158"
В б З Ч Ш '
С56°53'90б"
Ъ53°№№
С56°53'613"
В53°10'846"
С56'53'2А^
В 5310723"

10С
ЮЛ

8Лп1Пх1Е
8ШЕ1ГЬс
7Л2Б1Ос
6Л2Е2Ш
7Е2ШЛ
4ПхбД

0.7

0.8

06

0.7

05

0.8

05

05

583442

1055Ш.6

1285tl25

79.4Ш.4

Примечание: *- в числителе дан состав насаждения, в знаменателе—состав годлес^ю всех случаях учет гтпотносташн прово-
дили на 10 модепшыхдеревьях.

Исследование показало наличие минера в липовом пэдгксие j^eaxroeB разного сосгаш(Тайг1). При этой максимапьнью ппот-
носотмсшо™ечень1всомо^кли1тнш<ах(площади№3,13,14)иельниках(ппощЕщи№7,11,15>Пс)следнееобслтагельс1юуказываетна
явное предпочтение видом затененных участков насаждений. Распределение средних плошослш;1иговойм
лсгаатоьюидраовфюсжязаюсихгешслда^

вые
вы-
на
ли-
с
го

за-

не-
ной

III

ноц

Pucl

Распределение липовой мели-пестрянки в кроне липы межолистнойвпер-
иссяедовашвав!уле2009г.тпросийплсши1и'Телевьш]ка'\Сэто
6{М№1десяшдереиетсхорсиюразвитсйкрсной.Вькютамоделей-14.6±03 м,дааметр
уровне груди - 24.6±0.8 см. Учет плотности проводили на ссновнькскелетньк ветвях
пывтрех местах блшсхяования,в серединеи близ вершины ветви. Образцы от&фали
четырех сторон горизонта в верхней, средней и нижней части кроны каждого модельно-
дерега(Рис.).

Распределение липовой молигестрянки в рамках кроны липы имеет свои
кшомерности (Табл. 2). По вертикале происходит достоверное (РО.05) увеличение
плотности минера как при переходе с верхнего яруса моделей на средний, такисосред-
го на нижний. Это показано при сравнении всех 12 вариантов одного участка ветви од-
экспозиции. По горизонтали обнаружено достоверное (РО.05) нарастание ппотнссга от
вершины веши к ее основанию. Этазакономерность выявлена в 75% случаеа

Табтар2. Распределение ппотнсшил1товмлтн1еспртшвкронели№1Л1елт1ист-
минтКЮлистьев

Сгоронаториэонта

Север
Восток

Юг
Запэд

Север

Восток

Юг
Запад

Север
Восток

Юг
Запад

Участоксшолоюй ветви

близ вершины
веркншщс
U2M.0 А'В'а
16.4t2.4 A'tfb
163Й5 А'В'с
41.4±72 A V

середина

195J3.4 D'E1

273±25 &t
21.7J2.1 tfE5

443i62 D'E4

близ основания

29.0M3 G'H'a
425fc4.7 C?tfb
402±6.6 G*tfc
572±85 CH 4

средншщс
71.Stfcll2 A JC

6№7& A ' d d
60.6±5.0 A 4 Crf

нижншярус

144.8±18.8B'CIh

1903±14itfC'ii
1745±9.0 В ' С И

120.0±15.8 tfF1

773±62 tfF*
913±7.8 DVeg

Щ.ЬИ.вЕ'Р1

291.7Й6.1 E'F'i
2155fc7.4 E'F'km
2085i20.8E4F1

928±11^ G1!1

136.0±125G?f
1063t75 C f d
1322il72G4rlfe

195^14.7^1^
299.8±75 tffj
2Л.Ш63Г?¥\т

Примечание: ю всех случаяхи=10. Дэсговерные различия (РО.05) по вертикашошеченьюдинаксшьмисопьшими буквами од-
ной слепени;тгоризонтат-одинаювь]мималь1мис5«вама

Таким образом, поведение яйцекладущих самок липовой \юлм!есярянки зависит от степени затшения листьев дерева-хозяина
ЭгазакономфнсхльпроявтиеФеткакврам<ахдревсхотевразвдгоссхлвва,таки

Автср>1благодарнь1СВ.Барьп11Никовой(ЗИНРАН) за проверку правильности ог|хяеления видовой финадлежности минера.
Jlimeparypa I. ЕрмсавевИВ, Зорин ДА Одававлияния липовоймали-пгарлнки шпрфхтдфеаэ-шзя№а//Экопсгическ№сис1ШЬ1:4?уцпа-

мешшкнью и фшшаднье шлхдавания, С5̂ ршж мащз1шс» П Всерос^^
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прзцгссаМапфадыВоероаи^^
2СШС379-381.3. Ермолаев №,МстошношНЕТ^^
//Эшомашгижские иослздрвании в Северней Азии Материалы VII К^фепюнальногосовшрндаэнтаотэтвО
сюй зоошппшй! тотфдкниэй" btooafifXK ИООЖ CD РАЧ 2Ю61С 331-333.4. Е ^ ^
ратин растений. 2007. № 5. С 4042 5. Ермолаев И В , МотошноваНВ. БимогаческаяинвтмлиповсймалтЕар^^
С Ь П й ф б 15-25.

esfiomteteesltopto telovwrr^mrilromtteperiphay tovwrdstettunk.

М Е Т А Б С Ш И Ч Е ( Ж И Е А Д А 1 1 Т А 1 1 Щ С ^
В Р А Н Н Е М П О С Ш А Т А Л Ь Н О М П Е Р И О Д Е Р А З В И г а я

ИАЕрохина
УчреэкдешеРоссийсюйакадемшнаукМурманс^

самостотельногопитания В плаж крови тюленей orpedeiwtoi 23 покаштещжректери^^
дов, минеральных веществ (общий белек, альбумин, a-, fa уеюбупиньь мочевина, креатиниц мочевая кислота глкжева, мшенная кисмящ
общш липиды, кальций, фосфор, натрий, калий, магний, железо, асгщгипсттсщаиоферсщ аланинатшетрансфщхва, у-
глуташттрансферсва, оымшщ щелочная фосфатщ жтптЬегидрогжва), Установлено, что в раннем периоде тегтттшеео раз-
вития серых тюленей происходят метаболические перестройки, щкщие млекопитающим в целом, одною степень вьгражтюсти от-
дельньгхреакцшможетраехмщтатся как особенность ластоногих. Наиболее значительные изменения вметсболшме серых тюленей
от!№енывщяюдокстаниямомтсеов{Ж1рмлш£мияигщ>еходак(^

ВприфежьеМурлмистиечакжядве[эду^^ 1791): западная—
т Айювьк схлровах и восточная - ш архипелаге СЫь Оещхжов [1]. й п ^ з ю
деш ювремешюго ареала, ще наибшее вь1ражяъ1 адатшвью вовможноста щ
л а м м у р м а н с к и х колоний проведены Мурманским \ ю р с ж ш б т 1 о г а ч е с ш й ш л т у 1 ш К Щ Р А Н ^
метарны. В то же время, трудно переоценить значение подобных исследований в раскрьпшойиих и частнькмеханра1ова^агашдт
ских животных, определяющих распространение и возможности их обиганиявэкшюгтескиразньксредщР^Особогошиманиязао^жи-
ваюг ранние этапы развития животных, поскольку в это время осущгствляется наиболее интенсивное формообразование струюурно
функциональных систем оргашсмаВ(жет1С1*Ш1етшженньш1р1ЕК)даннсйра6аш1бьшоисследов
няотравдениядоначатасамостоятельного питания.

Материал для исследования был собран во время экспедиции:на Айнсшь1О(лроювконцр200бг,Животнь1ебьтираздепень1на
три группы в зависимости от стадии развития, которые в раннем госпитальном периоде жизшопредешшжя характером питания: юворож-
денные Q, TF€), акшвно питающиеся молоком матери (П, п=12), закончившие молочное питание (Ш, IT=8). ДЛЯ формирования целостного
представления о развитии метаболических и иммунологических адаптации в связи с тигкмпигания к анализу бьтиприштеченьт ранее полу-
ченньвданныеосоставе крови животньгхзаого вида, прошедших стадию голодания гххяемгючнето вскармливания (эта с т а ^
для ластоногих, в отличие отнЕоемнькмлекопитаюших) иприсгупивших к (тюстоягельномупитаниюрь1бЬй(1У,п==6).

Кровь брали из экстрадуральной вены [3]. В плазме определяли основные показатели обмена белков, липидов, углеводов, мине-
ралБНыхвеществ, используя обш^инятювла6ораторюйпракшкеметодь1[4].

Результаты исследования представлены в таблице 1. Биохимический состав крови юворожденных животных отражает адапта-
ции, связанные с рождением, когда прекращается приток питательных.веществ с кровью матери, В это время отмечается крайне низкая кон-
цешрациягаюкгаь1—К11кневсгоэнергетичесгогос5бара1акк^^
в 3 раза, а главным источником энергии служит жир материнского молока Начало швьш]енияуров™глюкозь1 в крови тюленей вьшвлено в
возрасте 15-2 мес [5], а значит1ельш1Й прирост (более, чем в 8 раз) ошечается'т^
тате становления механизмов глкждаеогенеза.

Коссбжнсклшхимичесюгоахлага11лшмь1:кг^
№1,шгокая активность у*з1угамил1ранеферавьшнга
кого содержания белкаижираврационе нормальные значения ксщен1рацтмочевишвгтазмекрсшшше,чемунавелтькшеют
щихй.1^едашьюизвестнь1длягренланпсксяо[7,8]ио6ь1кновен^
ней этотпоказатель составляет всего 355+0S4 ММОЛЕ/Л, ЧТО В несколько раз мешш^чш у 1^-2н«есячнькцр1гаа Столь низкее содержание
мсчквинь1вкрсвиювсра)кденнь1ххаршс1ерно д г а , в ^ л ш е и р ш ^ связанныес
рсщцеш1е\1.Мст1еншапояа1тяететвкрошвзшщггельшйюнц^
дькживотнькзак1кгаятавпреоблц1^
сгавщиками аминокислот для образования энертешческих субстратсв.Гб)сксшыу материнское лкмюютк^
тюленей жир составляет свыше 53% сухого остатка молока [11]), эти соединения преимущественно вовлекаются в энергообеспечение дете-
ньш]ей,очемсвидет£ЛЕ£1вуетакшвизациялитлиза

у-Глутамилтрансфераза (ГГФ) - фермент, ассоциированный скпеточнь1ш мембранами мюгжср1шюв(гстень,офлдамьп11ць^
почки). Приэтом есть сведения о том, что П Ф может иегкиьэсшшмвкдаестк маркера гахивного переноса H I V I ^ ^
денных морских млекопитающих, поскольку молозиво и молоко лшаирукхцихсшокхарактеризуклетш(Х)шйшш1вноиьюГТФ[^
логичные данные были получены для наземных домашних млекс)гшакш1их [12]. Однащ значения акгивноста]ТФдта этих ж и ^
лее,чемв10разпрешшшоттшс№1едгаювогхщ(еннш
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