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ТРОФИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ТОПОЛЕВОЙ МОЛИ-ПЕСТРЯНКИ

Ермолаев И.В., Трубицын А.В.
ФГУ «Национальный парк «Нечкинский», ermolaev-i@udm.net

Тополевая моль-пестрянка Lithocolletis
populifoliella Tr. (Lepidoptera, Gracillariidae)
периодически дает вспышки массового раз-
множения в городах европейской части Рос-
сии и Западной Сибири. Высокие плотности
минера существенно снижают декоративность
городских посадок тополей и вызывают пре-
ждевременное опадение листьев дерева.

На территории Российской Федерации ми-
нер может развиваться как минимум на 8 ви-
дах тополей (табл. 1), а также на некоторых
видах ив. Такие тополя как белый (P. alba L.),
пирамидальный (P. pyramidalis Rozier), то-
поль Симона (P. Simonii Carr.) [2, 1] и тополь
Максимовича (P. Maximowiczii Henry) [7] не
имеют следов повреждений молью.

Таблица 1
Кормовые растения тополевой

моли-пестрянки на территории РФ

№

1

2

3

4

5

б

7

8

9

Вид растения

Populus tremula L

P. alba L

P. nigra L

P. deltoides Marsh.

Я laurifolia Ldb.

P. suaveolens Fisch.

Я koreana Rehd.

Я balsamifera L

Salix spp.

Осина

Тополь белый

Т. черный

Т. дельтовидный

Т.лавролистный

Т. душистый

Т. корейский

Т. бальзамический

Ивы

Автор

Проворова, 1990

Хрынова, 1988

Румянцев, 1934

Хрынова, 1988

Белова и др., 1998

Румянцев, 1934

Белова и др., 1998

Румянцев, 1934

Румянцев, 1934

Слабая летная активность L. populifoliella
[3] существенно ограничивает возможность
вида перемещаться в пространстве и опреде-
ляет локальность поселений моли. В связи с
этим корректная оценка трофических предпо-
чтений минера может быть дана только при
сравнении (на основании статистического
анализа) повреждения разных видов тополей,
произрастающих в одном месте.

В 2009 г. в г. Ижевске была выбрана проб-
ная площадь, на которой одновременно произ-
растало по 10 деревьев четырех видов тополей:
бальзамического, лавролистного, душистого и
дельтовидного. Кроме того, на площадке рос-
ли 3 экз. тополя белого. Определение видов
деревьев проведено профессиональным ден-
дрологом. Деревья были сопоставимого возрас-
та, без следов искусственного формирования
кроны. Три раза в сезоне (середина каждого
летнего месяца) проводили учеты поврежден-

ности (% заселенных листьев) и площади на-
несенного повреждения 60 листьев модель-
ной ветви одной экспозиции нижнего яруса
кроны. В сентябре 2009 г. на высоте 0,5 м
с каждого модельного дерева буром Прессле-
ра взяли керны. Во всех случаях рассчиты-
вали среднеарифметическое значение и его
ошибку. Оценку достоверности различий при
сравнении выборок осуществляли с помощью
t-критерия Стьюдента [4]. При сравнении дан-
ные, выраженные в процентах, предваритель-
но преобразовывали как arcsin *Jx •

Таблица 2
Поврежденность листьев четырех видов

тополей тополевой молью-пестрянкой, %

Вид тополя

Бальзамический

Лавролистный

Душистый

Дельтовидный

Дата учета

15 июня

49.9+6.5 АВ

88.0+6.0 АС

64.8±5.4 CD

8б.5±4.7 BD

15 июля

70.7+4.5

85.8+4.8

76.2+3.7 Е

92.0±2.5 Е

15 августа

80.1 ±3.5

81.7+6.1

88.5±2.0

91.3±3.7

Примечание: во всех случаях достоверные разли-
чия (Р<0.05) отмечены одинаковыми буквами;
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Величина поврежденности листьев лав-
ролистного и дельтовидного тополей в июне
(табл. 2) достоверно превышала аналогичный
показатель для других видов. К середине ве-
гетации картина поврежденности листьев че-
тырех видов тополей выровнялась и к августу
была статистически схожей.

Таблица 3
Площадь листа четырех видов тополей,

минированного тополевой молью-пестрянкой, %

Видтополя

Бальзамический

Лавролистный

Душистый

Дельтовидный

15 июня

4.2±0.2

11.2+0.3

3.7±0.1

10.0+0.3

АВ

ACD

СЕ

BDE

Дата учета

15 июля

12.3±0.7 FG

42.1 ±1.4 FH

9.7±0,4 HI

42.0±1.3 GI

15 августа

15.5±0.7

35.7±1.2

11.6±0.3

45.2+1.4

KLM

KNO

LNP

МОР

Примечание: во всех случаях достоверные разли-
чия (Р<0.05) отмечены одинаковыми буквами;
п=600.

Площадь минированной поверхности листа
была максимальна на листьях лавролистного
и дельтовидного тополей в течение всей веге-
тации (табл. 3). Тем не менее это не оказало
достоверного влияния на продуктивность де-
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ревьев. Величина годичного кольца не имела
достоверных отличий у всех четырех видов то-
полей (табл. 4)

Таблица 4
Величина годичного кольца 2009 г.

четырех видов тополей, поврежденных
тополевой молью-пестрянкой

Вид тополя

Бальзамический

Лавролистный

Душистый

Дельтовидный

Величина годичного кольца, мм

ранняя дре-
весина

2.3±0.6

2.3±0.5

2.8+.0.3

3.2±0.3

поздняя
древесина

0.10+0.01

0.10+0.01

0.10+0.01

0.10±0.01

общая

2.4+0.6

2.4±0.5

2.9+0.3

3.3±0.3

Примечание: во всех случаях п=10.

Характеристики поврежденности листьев
белого тополя в течение вегетации были на
порядок ниже, чем других видов тополей.
Последнее обстоятельство требует специ-
ального исследования и может быть связано
как с химическими особенностями растения,
так и с войлочным опушением листьев этого
вида.

На основании полученных данных реко-
мендуем осуществлять озеленение городов ев-
ропейской части Российской Федерации с ис-
пользованием тополя белого.

Авторы выражают глубокую признатель-
ность Надежде Юрьевне Сунцовой (Ижевская
государственная сельскохозяйственная акаде-
мия) за помощь в определении видовой при-
надлежности тополей.
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К ФАУНЕ МОЛЛЮСКОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «НЕЧКИНСКИЙ»

Ермолаев И.В., Шамшурина М.Ю.
ФГУ «Национальный парк «Нечкинский», ermolaev-i@udm.net

Изучение и сохранение биоразнообразия
как основы стабильного функционирования
биосферы представляет огромный практиче-
ский и теоретический интерес. Одним из на-
правлений этой работы является создание на-
циональных природных парков.

Национальный парк «Нечкинский» рас-
положен в юго-восточной части Удмуртской

Республики, в Среднем Прикамье. Территория
парка общей площадью 20,75 тыс. га представ-
лена двумя смежными участками, разделен-
ными излучиной реки Камы. Северная часть
занимает водораздел между реками Камой
(западный берег Боткинского водохранилища)
и Сивой. Южный участок занимает низкое
левобережье Камы и высокое водораздельное
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