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Автореферат диссертационном работы Гнлкпиичи Исополода Анатольевича, представленной на соискание .учений гтмяони доктора биологически:: наук, высылается на отзыв.Работа выполнена на кафедре зоологии Витебского государственного педагогического института им.С.М.Кирове и но кафедре общей энтомологии и зоологии Украинской ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии в 1966- 1960, ІУ 62-І970 годах и посвящена изучению особенностей развития иасокомых-фитофагов на кормовых растениях различного физиологического состояния. Установлено, что на ослабленных кормовых растениях листо-хвоегрызущие насекомые проходят цикл своего развития в сжатые сроки, обладают повышенной выживаемостью и плодовитостью. Выяснены некоторые показатели состояния растений, влияющие на развитие вредителей.Полученные данные могут быть использованы при организации учета и • надзора за размножением вредных насекомых и проведении интегрированной борьбы.Диссертация изложена на 471 ст р . машинописного текста,' включая 68 таблиц, 68 рисунков и список литературы (982 наименования). Официальные оппоненты:Член-корреспондент АН УССР, доктор биологических наук, профессор ГЕРШЕНЗОН Сергей МихайловичДоктор биологических наук, профессорДЯДЕЧКО Николай ПлатоновичДоктор биологических наук САВЧЕНКО Евгений Николаевич.Ведущее предприятие; Киевский ордена Ленина государственный университет им. Т .Г.Ш евченко. Биологический факультет.Ваши отзывы и замечания по автореферату просим направить в 2 -х  экземплярах по адресу: г .К и ев-41,Гол осеево,3-Й  учебный корпус, Ученый Совет, ссылаясь на № 2049.Автореферат разослан " " _______________________________1971 г .Защита диссертации состоится " " _____________________  1971 г .на заседании Совета факультета защиты растений.С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке академии за 10 дней до защиты.УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА АКАДЕМИИ профессор И.М.ЗИМА.



-  3 -ВВБДКІШБорьба с вредныии насекомыми до настоящего времени еще в основном осуществляется химическими методами.Однако расширение применения сильнодействующих не только на вредителей,но и на всю живую природу ядохимикатов.чревато серьсмными отрицательными последствиями: в биогеоценозах на различных трофических уровнях часто происходят необратимые изменении;вместе с безусловно вредными видами сокращается численность полезных животных; происходит загрязнение воздушной,водной и почвенной среды, что представляет большую угрозу дли биосферы в целом и для здоровья человека в частности,а также целый ряд других отрицательных явлений.Отрицательные последствия широкого применения ядохимикатов привели к необходимости поисков новых эффективных среде® защити растений от вредителей. О важности этих поисков красноречиво свидетельствует то внимание, которое уделяется этим вопросам в Директивах ХХ1У съезда КПСС по пятилетие^ плану развития народного хозяйства СССР на 1971-1975 г г . ,  в постановлении ЦК КПСС и Совета министров СССР "О мерах но дальнейшему развитию биологической науки и укреплению ее связи с практикой" (январь 1963), а также в постановлении Пленума ЦК КПСС от 3 июля 1970 г."Очередные задачи партии в области сельского хозяйства". В этих директивных документах делается упор на необходимость усилении исследований и активизацию внедрении в производство новых методов борьбы с вредителями, особенно биологических средств защиты растений.Б настоящее время большое значение придается интегрированной борьое с вредителями, представляющей сочетание химических,биологических,агротехнических я других методов,Одной из составных частей интегрированной системы защиты растений и биологического метода борьбы с вредителями может служить воздействие на вредных насекомых через повреждаемые ими растения.Как показали работы А.И.Ильинского (193?, 1938,1961),Д.Ф. Руднева (1936,1 9 5 0 ,1 9 5 2 ,І 961,1962,1967,1969),П.А.Положенцева ( 19ч 7 ,1 9 9 3 ,1 9 6 5 ), А.И.Воронцова (I9 l> ? ,.i% 3 ),w . Р.Ханислаиовэ (1959,1963,1966) , ;1.Г.Ханисламоьа о соавт. (1958,1962) .В.И.Гри мальокого ( i % [ , т96Д ) .К.Меркера ( Ы Ь т ,  ю з а , 1962,



1965, 1 %7 ) ,  В.ЦвоЛІ.фсрн ( V .. I I I • I I , Г'ІЛ ) ,Е.!11и-мичска ( Г, c hi mi to ch er , 1!>!;Ь , Г'І ' , I'll. ( , I 'l l , 1 nr.q )и др,и ссл едователей, развитие и [><і:іміійжшіим im только стволовых, но и хвое-листогрызущих насекомых ііахндііті;іі в зависимости от физиологического состоянии корминих растений.Эти авторы показали, что вспышки массового рпзмнпженин целого рн- да вредителей становятся возможными только в случае физиологической ослабленности растении, у которых снижается сопротивляемость по отношению к нападающим на них насекомым, защитные реакции протекают на более низком уровне, чем у здоровых, физиологически сильных растений.В этой связи несомненный интерес представляют работы Ф.Н.Правдина (1 9 5 0 ,1 9 5 7 ), рассматривающего растительноядных насекомых как паразитов растений. Подобно тому,как в системе паразит-хозяин но мере ослабления хозяина возрастает агрессивность паразита, в системе насекомое-фитофаг-кормовое растение физиологическая ослаблснность последнего создает благоприятные условия для развития и размножения насекомых.Целью настоящей работы является изучение особенностей развития хвое-листогрызущих насекомых в зависимости от 'физиологического состояния кормовых растений и основном на примере с китайским дубовым,кольчатым и непарным шелкопрядами, а также звездчатым пилилыциком-ткачом и некоторыми другими насекомыми.Изучение различных форм межвидовых взаимоотношений растительноядных насекомых с кормовыми растениями открывает возможности для разразотки эффективных мер борьбы с вредителями при минимальном использовании инсектицидов и загрязнении среды вредными химическими веществами.Борьба с вредителями на основе познания закономерностей, лежащих в основе формирования межвидовых отношений потребителя и пищи, перспективна также и в том отношении,чтопозво- ляет повышать биологическую продуктивность естественных и искусственных биогеоценозов, грубо не нарушая исторически сложившиеся связи между различными их сочленами. Наибольших успехов в этом отношении можно добиться в результате кооперирования смежных специальностей,особенно :нш>иологин,физиологии растений, паразитологии и биохимик.



Ь а  к о н с у л ь т а ц и и , большую практическую помощь :; це нные ио~ 
у&ты, о к а з а н н ы е  при п р о в е д е н и и  и с с л е д о в а н и й , з а  п р о с м о т р  р у 
к о п и с е й  с т а т е й  п о  тем е д и с с е р т а ц и и  Е г . и е ч а п и я  ( Н а п р а в л е н н ы е  
н а  у л у ч ш е н и е  н а с т о я щ е й  р а б о т ы  ч д .  - i w p p . A i i  С С О Р  п р о ф е с с о р у  
М . С . Г и л я р о в у ,  п р о ф е с с о р а м  А . И . В о р о н ц о в у » Д , Ф . Р у д н е в у  и Н . И Л -  
н и ц я о м у ,  научным с о т р у д н и к а м  А , В . Б о г а ч , Т , 1>'1Л ' ю а н н и о и а н й ,  О . И .  
Б е р ж е е в с к о й ,  Г . А . П а н т ю х о в у  и Б . Ф . О а м е р с и в у , д о ц е н т а м  Г .3 = B a 
it а с в о й ,  М .  А .  J1 ы с е н к о ,  Т ,  М,  Р  о и е і ; к о , С .  М .  С т е  пан о в у и й ,  С .  iii a a a  11 с - 
н о к ,  а та к ж е  л а б о р а н т а м ,п р и н и м а в ш и м  н с п о с р е д и  т в  е н н  о е у ч а с т и е  
.в п р о в е д е н и и  х и м и ч е с к и х  а н а л и з о в  к у х о д а  за э к с п е р и м е н т а л ь 
ными животными а . М . В л а с е н к о , А . И . И в а н о в о й  и G . T .  К о в а л е в с к о й  
а в т о р  вы раж ает с е р д е ч н у ю  п р и з н а т е л ь н о с т ь  и г л у б о к у ю  б л а г о 
д а р н о с т ь .

Свою г л у б о к у ю  б л а г о д а р н о с т ь  принош у т а к ж е  к о л л е к т и в у  со
т р у д н и к о в  кафедры общей о н т о м п я о г и л  и з о о л о г и и  У к р а и н с к о й  
о р д е н а  Т р у д о в о г о  К р а с н о г о  З н ам ени с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  а к а 
демии и кафедры з о о л о г и и  в и т е б с к о г о  Г о с у д а р с т в е н н о г о  п е д а 
г о г и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  и м . С . М . К и р о в а  за п р е д с т а в л е н н у ю  в о з 
м о ж н о с т ь  для раб от ы  и д р у ж е с к у ю , т о в а р и щ е с к у ю  по д д е р ж к у  при 
п р о в е д е н и и  и с с л е д о в а н и й .

І 2 У М - І
СВ Я ЗИ Н А С Е К Ш Ы Х - Ф И Т О Ф А Г О В  С КОРМОВЫМИ Р А С Т Е Н И Я М  КАК ФОРМА МЕЖВИДОВЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЕ

Обычно межвидовые в з а и м о о т н о ш е н и я  р а с с м а т р и в а ю т с я  к а к  
о пре д ел е н н ы е  с в я з и  между видами ж и в о тн ы х или видами р а с т е 
н и й .  С в я з и  же ж иво тн ы х с р а с т е н и я м и , к а к  межвидовые о т н о ш е 
н и я  , п р о с л е ж и в а ю т с я  п о в е р х н о с т н о  и с у щ н о с т ь  э т и х  с в я з е й  часто 
о с т а е т с я  и е р а с к р ы т о  а .

О д н а к о ,  не  вы зывает с о м н е н и я ,  ч т о  р а с т е н и я  и к / .п о т н ы е  
п р е д с т а в л я ю т  единый к о м п л е к с  живых о р г а н и з м о в , т е с н о  в з а и м о 
с в я з а н н ы х .  Ж и в о т н ы е , р а с т е н и я  и м и к р о о р г а н и з м ы  в п р о ц е с с е  ис
т о р и ч е с к о г о  р а з в и т и я  в с т у п а л и  в  о пре д е л е н н ы е  с в я з и ,  в з а и м н о  
п р и с п о с а б л и в а л и с ь  д р у г  к д р у г у .  П о с т е п е н н о  в р а з л и ч н ы х  у ч а с т 
к а х  Земли сф о р м ир о в а л и с ь  совр е ме нны е  ком плексы живых о р г а -  
н и з м о в - б и о ц е к о з ы .



- 6 -'На определенном отрезке времени, часто довольно значительном, естественный биогеоценоз, а также биоценоз,характеризуется относительной устойчивостью, обладая типичным набором животных и растений и удерживая свои основные признаки во времени и пространстве (Бей-Биенко,1965).Б биоценозе между растениями и животными формируются различные формы межвидовых взаимоотношений,первостепенное значение в которых имеют связи между пищей и ее потребителями. Они служат основой биогенного круговорота веществ и энергии 
в биоценозе. £ этом отношении трактовка биоценозов.как исторически сложившегося сообщества организмов,обеспечивающего устойчивый круговорот веществ в данном участке биосферы .четко отражает основные, наиболее существенные особенности биоценозов (К . и Л.Арнолдди,1963; Викторов,1962,196? и д р .) .Насекомые-фитофаги входят в состав биогеоценоза.сложной саморегулирующейся системы, и выполняют в нем определенные функции. Наиболее заметна деятельность растительноядных насекомых как потребителей первичной продукции.В процессе это го потребления осуществляется трансформация и отдача вещества и энергии в другие звенья биоценоза,а также внесение продуктов жизнедеятельности в почву .причем эта сторона деятельности насекомых исключительно велика ( Гиляров,1949, І95Ф,1959,1966; Гиляров и аерель, 1966; Бей~Еиенко,1967; Рафес, 1966 ,1 968).Деятельность насекомпх-фитофагов наиболее отчетливо проявляется в искусственных агробиоценозах как вредителей. Агроценозы обладают основной чертой первичных биогеоценозов -  относительной устойчивостью op;•jH .w cK oro сост ав а . Но эта устойчивость достигается чпеггпнной заботой человека, регулярно восстанавливающего к ігроц-ліозо растительный покров, органическую основу любого сообщества организмов (Бей-Биен- к о ,1 9 5 ? ,1 9 6 5 “ Григорьева,1°60, Д! г ; ) . £ агроценозах сообщество лишено механизмов счццрсгуллнии. б/н’ сь человек полностью взял пз ее.-* заботу об .уравновеаигбн'и» взаимоотношений между гидами, я и а а а ::г  ;ап об устань •' .кии к- ЛИ ЧОСТВеиннх .наибе л jc  выногнол. ;а ••и;.-.;.; не всснДа '" а л , ага и пр.'ПВЯЯОТ



Поляков, ІУ 64,1967,19 68; Григорьева,1963; Бей-Биенко, 1969;
Ві-. 1 о;1,! 1 1 1 993 * 1959 ; Bchv-oniie * 1 959 '  ПеуСсшап:.') »1955 !T is c h le r  , 1955 ; Behrendt , 1 5 6 0 ).He останавливаясь на п ет  разнообразии взаимоотношений животных с растениями в биогеоценозе, рассмотрим лишь некоторые формы связей насокомых-фитофагов с кормовыми растениями, тем более, что эти проблемы имеют существенное значение при решении многих задач сельскохозяйственной и лесной энтомологии. Насекомые-фитофаги и их кормовые растения проделали совместную, сопряженную эволюцию, в процессе которой у тех и других выработались взаимные приспособления друг к другу. Малейшие отклонения,происходящие в любом из членов этой системы, отражаются на их взаимоотношениях. При этом ослабление кормового растения сопровождается снижением сопротивляемости его по отношению к вредителям и усилению аірзс- сивности последних.У растений под непосредственным воздействием насекомых вырабатываются анатомо-морфологические.физиологические,биохимические и другие особенности,обеспечивающие им устойчивость по отношению к вредителям, а у последних формируются особенности .позволяющие подавлять сопротивляемость растений. В процессе межвидовых отношений растительноядных насекомых с кормовыми растениями создаются условия,стимулирующие массовое размножение вредителей по мере физиологического ослабления растений (К ур дю м ов.Ш З; Ильинский,Г938;Мичурин,1948; Пайнтер,1953; Руднев,1 9 6 2 ,1 9 6 ?,1 9 6 9 ; Гримальский,1 9 6 4 {Конон о в а ,1964; Положенцев,1965; Иоложенцев и Хаяисламов,Х962; Рафес,1966,1968;Поняков,1968; Смелянец,1967; Ханисламов. с с о а в т .,1958,1962; z r o lfo r  ,1953,1965; Laid.law , 1957;Schw ordfegfir , 1958; O ld ieee  ,  1959,1960; Marker ,1960, 1962,1965; ch riL .roc ,1963; Eidmann , 1963; Fiihrer ,I9 b 5 ;Sehi.T.dtschek ,  1963,1964; Schwenke , 1 9 6 3 ,1964;H'ukedii] , 1963).



-  8 -Г и а в а ДРАЗБИТИЕ ТЙС'ГОі’ ТіЗУіІІЙл НАСЕКОМЫХ НА АоРі.ЮВУХ гА С Г Ш И Х  РАЗЛИЧНОГО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯі.'атерйап to метедина. Гусеницы китайского дубового (ли-Т’ а Twi n у г . - ' г . і  ’ ' .-Гы ) ,  КОЯЬЧ.ЧТОГО ( ТЧ-lsu-orowvrmvfi/nio l .  } п непарного ( C caoria  с Гитаг 1 . )шелкопря • доз выкармливались на здоровых,растущих растениях (дуб,яблоня, береза и рябила) и на срезанных ветвях стих растений,поет озленных в воду ( н а •"букетах") на северо-востоке Белоруссии. Срезанные с дерева,ветви являются частью дерева и физиологические процессы ? этих удаленных (ампутированных) органах протекают из ином уровне, чем ь целом неповрежденном организме. Интенсивность теменных процессов,?, таксе защитные реакции, направленные нм борьбу с фитофагами,в срезанных ветвях постоянно сник,-.я.кг с я , та к как они оказываются физиологически ослабленными до предела, умирающими частями растения. При питании на срез г, иных ветвях у многих насекомых повышается выживаемость и плодовитость, а также улучшаются другие физиологические показатели по сравнению с насекомыми, развивающимися .в кроне здоровых растений (Аверкиев,1958; Рудн е в ,1962; Кононова, 1964; Пятііг ard c c rn o le  ,1965; Ш п е  , 1967; r .U lle r  , j-969; f t  a i , ,  1969).В экспериментах гусеницы питались в кроне здоровых растений иод капроновыми колчаками н но срезаш ш х ветвях в инсектариях,размещенных в кроне этих ;.:о деревьев.Корм в инсектариях сменялся одни раз в трое су т о к ,а  позже,когда гу сеницы становились более прожорливыми, чаще, но всегда предварительно выдержанный в течение двух суток в букетах. На деревьях колпаки с гусеницами перевешивались по мере объеда нин листьев.Кроме э т о го , проведено! сравнительные опыты е питанием гусениц кольчатого шелкопряда б кроне здоровых деревьев яблони, боре зы, рябины и иаы и травмированных срезанием коры в виде кольца шириной I .;  гм на 0 ,5  м от комля (окольцовывание) и подрубанием керлей и.*, расстоянии 0 ,5  чирины кроны от ствола. Ос л я б л cl! пс дор'Ы ы г ц,.г водплоеі. ' апреля до .качала



набухания почек.В каждом опыта.проводившемся в двух -трех повторностях, содержалось по 100 гусениц дуЗове го и И00-300 гусениц кольчатого и непарного шелкопрядов, высаживавшихся в инсектарии и под колпаки сразу же после выхода из ниц.В процессе наблюдений за развитием насекомых учитывались следующие показателишродолжителыюсть и дружность развитий, рост (взвешивание проводилось сразу же после линьки до потемнения головной капсулы), измерения линейных размеров головных капсул, выживаемость,илодивитость имаго и жизнеспособность яиц, а также гематологический анализ гусениц по М. И. Сиротиной (1949).Продолжительность развития гусениц. При питании гусениц на букетах продолжительность их развитии сокращается от 5 (кольчатый шелкопряд на яблоне) до 10 (дубовый шелкопряд на нерезв) дней по сравнению с гусеницами, питающимися на здоровых растениях. Разница в продолжительности развития начинает проявляться ужо о І - П  возрастов. Питание гусениц кодь- чатого шелкопряда приводит к сокращению развития от к до 5 дней.Существенное влияние на продолжите явность развития г у с е ниц оказывает вид кормового растения. На березе гусеницы всех исследованных видов развиваются болов долго. Задержка в развитии составляет от 3 дней (дубовый шелкопряд; до .1 (непарный шелкопряд). Сто свидетельствует о том,что даьз у типичных полифагов имеются предпочитаемые корковые растения (Данилевский,1935,1940; К а л у с ,1939; Синицкий и д р . , 1952), Имеются различия в продолжительности развития гусениц и по годам. Ь 1959 г , гусеницы дубового шелкопряда на деревьях дуба завершили свое развитие за 64 дня, тогда как в 1956 г . - за '16 дней. Аналогичные результаты получены с гусеницами кольчатою и непарного шелкопрядов.Тем не Monos на всех Карповых растениях и при «иних по - годных условиях гусеницы, питающиеся листьями среззиньг: i еч• вей или но травмированных деревьях, разня мшится быстрое , ч-.-' на здоровых растениях. В среднем,по многолигнин лишим, г, ускорение р наитии состаы ш йг: на буып т/ "■ 7 дней, па а г. о.-а-
; І и !. ■:; IИ И ' , i j . : p f i> i . ; u  Л е е й  ," .ч  !1 о- д р  , а п 1 .'Я Я •' Д Н И , г. С:, г.



-  10 -.учесть сокращение развития куколок,полученных от гусениц, питающихся на букетах, на 2-3  дня, то весь период развития насекомых на физиологически ослабленных растениях сокращается .в среднем от 4 до 10 дней.Полученные данные подтверждают,что срезанные с дерева ветви не являются тем кормом, который насекомые-фитофаги получают на здоровом растении; что физиологическая ослаблен- ность срезанных ветвей доведена до предела, а вместе с о с -  лзбденностью снижается и уровень протекания защитных реакций против фштофагов, что и проявляется в сокращении сроков развития гусениц.Особенности роста гусениц. О большом влиянии количества и качества пищи на процессы роста насекомых указывают многае исследователи ( Л е в іт т ,1929,1932; Юпет,1934; Каппанский ,Б 35; Руднев,1 9 3 6 ,1 9 5 2 ;Таранухэ,1 937,19 52;П оярков,1938;Келуо,1939; Ладыженская,1950; Лврченко,1955; Эдельман,1953,1957; le v in -  son ,1 9 5 5 ; lo v d k  , Чяпко'/Й , 1958; Uerz ,  1959).При взвешивании гусениц, питающихся на здоровых и ослабленных растениях,установлено, что разница в весе начинает проявляться уже к началу 11-го возр аста. Перед окукливанием вес гусениц кольчатого шелкопряда при питании на здоровом дереве яблони в 1968 г .  составил 758,48*23,03 м г, а на букетах 1 0 46 ,3 1*28 ,6  м г. Гусеницы дубового шелкопряда на здоровом дереве березы весили 10,031*1,023 г ,  а на букетах 12,3 0 0 *0 ,1 8 7  г .  Более интенсивное увеличение веса на букетах характерно и для гусениц непарного шелкопряда.При этом на предпочитаемых кормовых растениях гусеницы „растут лучше,чем на других,но на всех растениях лучше на срезанных ветвях,чем на растущих растениях.Наибольшим абсолютным весом обладают гусеницы на букетах, затем на деревьях с окольцованной корой, с подрубленными корнями и самыми легкими оказываются гусеницы,питающиеся в крипе растущих деревьев.Более объективное представление о росте насекомых дают показатели прироста живой массы на единицу веса и приращеше единицы живой массы в единицу времени. Определение относительного прироста (процентуаиьного прироста) и удельной скорости роста (интенсивности роста) проводилось по методу



й.И.Шмальгаузена ( Ш 5 ) .  Каи процентуалыши прирост, так и интенсивность роста свидетельствуют о том, что на физиологически ослабленных растениях гусеницы находят наиболее благоприятные условия для наращивания живой массы тела,Ни вид кормового растения, ни погодные и другие апологические факторы не нарушают эту закономерность.Выживаемость гусениц и плодовитости ш а г и . При питании гусениц на срезанном корме выживаемость их всегда выше, чем при питании на здоровых деревьях. Для гусениц дубового шелкопряда это превышение составляет: на березе- 22%, пи дубе- 24%; для гусениц кольчатого шелкопряда на яблоне-27^.Смертность гусениц непарного шелкопряда на здоровых деревьях достигает; на д у б е -4 9 ,11%, на б е р е зе -7 3 ,52%. На букетах выживаемость гусениц повышается на 7,55% на дубе и на 21,94% на березе. Аналогичные результаты получены при питании гусениц на травмированных деревьях. На физиологически ослабленных растениях гусеницы оказываются более жизнеспособными.Вместе с выживаемостью гусениц на ослабленных растениях, повышается и плодовитость бабочек. Средняя яйцепродукция кольчатого шелкопряда на букетах яблони составляет 2 3 8 ,0 0 - 1 8,8  лиц, а на дереве- 1 6 1 ,8 9 *2 2 ,1 3 . У дубового шелкопряда яйцепродукция на букетах дуба составляет 2 0 8 ,3 2 *3 ,4 1  яйца при жизнеспособности 93,41%, а на дереве, соответственно, 203,07 *4,32 и 91,32%.Сопоставление данных по выживаемости гусениц и плодовитости бабочек во всех опытных партиях показывает, что питание на физиологически ослабленных раотениях приводит к 'значительному повышению выживаемости гусениц.плодовитости имаго и жизнеспособности яиц, хотя в отдельные годы эти показатели могут существенно изменяться.Физиологическая ослаб-- ленность растения создает предпосылки для увеличении численности листогрызущих насекомых.Гематологический анализ гусениц. По картине гемолимфы можно судить о состоянии организма насекомого, тек кик качественный и количественный состав геыоцитоя изменнеген под влиянием внешних и внутренних факторов (Богоявленский,1932; Ларченко,1946,1956;Сиротина,1948,19 49,1950,1951 ; Рубцов,1959; Iv'ntalnj k o v ,I9 2 2 ; інйш -оііЬо , 1925 и др. ) .
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-  12Гематологический анализ широко применяется с самыми различными целями при изучении экологии и физиологии иасекомнх{Те- ленга,1 9 6 3 ;Теленга, Дядечке«Сикура,1963; Б а л о г,1967;Батурина, 1968; Кривенцов и д р . ,1968; Войтенко,1968;Абдуллаев, 1969; Г у р ь е в ,1969; v.-in;;i c:,w crtii , 1959; ЧуИД; , 1961;K a.lt , 1965).В гемолимфе гусениц, питающихся на здоровых деревьях, и на срезанном корме, наблюдаются различия в количественном соотношении форменных элементов, У .гусениц кольчатого шелкопряда 5 возраста при питании на срезанных, ветвях яблони в гемолимфе содержится 5 ,0-0,67%  пролейкоцитов,28,9*0,78%  ма~ кронуклеоцитов и 74% микронуклеоцитов.а у гусениц,питающихся в кроне здоровых деревьев их содержится,соответственно, 6 ,2 -0 ,0 9 % , 26,8-0,08/5, 1 2 ,4 *1 ,6 % .Аналогичное соотношение гемоцитов наблюдается у гусениц,питающихся и на других кормовых растениях, а таете у гусениц дубового и непарного шелкопрядов на всех обследованных кормовых растениях.На физиологически здоровых кормовых растениях в гемолимфе гусениц происходит сдвиг б соотношении форменных элементов, напоминая картину, наблюдающуюся у голодающих,отравленных малыми дозами инсектицидов или находящихся на ранних стадиях заболевания насекомых. Это служит еще одним подтверждением, что на здоровых растениях организм насекомых- фитофагов ослабляется, по сравнению с насекомыми,питающимися на физиологически ослабленных растениях.Гематологический анализ может быть использован при прогнозировании возможных вспышек массового размножения некоторых линтогрызущих насекомых. Глава ШХИМИЗМ КОРМОВЫХ РАСТЕНИЙ РАЗЛИЧНОГО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И УСВОЯЕМОСТЬ АЗОТИСТЫХ ВЕЩЕСТВ ЭТИХ РАСТЕНИЙ Н АШ М Ш И-Ф ИТШ ГАДОМатериал и методика. Заготовка образцов кормовых растений насекомых (д уб ,б ер еза,я б л он я,р яб и н а,оси н а,ол ьха, бересклет бородавчатый и сосна) и их химический анализ проводились по методике, разработанной на кафедре органической и биологической химии 'іГіі'і ля. Лепит (/.'емшшвекия к Рождсст-



в ен ск ая ,I9 5 b ) . Листья и хвоя собирались о деревьев р.-шяешр- но снизу доверху с четырех сторон кроны .взвешивались фиксировались парой. Ь размолотом воздушно-сухом веществе определялись первоначальная и гигроскопическая в лага,общин и белковый азот,растворимые сахара,сы рая клетчатка,жиро, б е з -  азотистые экстрактивные вещества, рассчитывалось содержание сырого протеина (Белозерский и Проскуряков,1УБ1;11етров Д%5). В большинстве случаев расчеты проводились на абсолютно- сухое вещество.Эти вещества в здоровых и ослабленных растениях определялись в течение вегетационного периода,а также в растениях из очагов массового размножения вредителей и из устойчивых насаждении. В листьях здоровых,растущих растений и срезанных ветвей, выдерживаемых в букетах трое суток,были определены азотистые фракции. Общий и остаточный азот определялся по Квельдадю с последующим коиорииетрироаааиеи иинерализата с реактивом Неслера. Азот свободных аминокислот (аминный ) выявлялся методом иодометрии по Попе и Стивенсу (петров,ВС5)Переваримость и усвояемость гусеницами азотистых веществ определялась по методу Бергайма ( ь е г ц о і»  ,1 9 2 6 ) .р азр аб отанному для насекомых А.Ф.Арсеньевым (1 9 4 5 ), для чего в листьях и экскрементах гусениц определяли креине.-.исйоту,общий и белковый азот в перерасчете на абсолютно-сухое вещество. Рассчитывались коэффициенты переваримости,усвояемости, у с военного от переваренного и количество съеденного корма.Различия в химизме растений различного физиологического состояния, йод влиянием грибковых,вирусных и функциональных заболеваний в растениях изменяется интенсивность обменных, процессов и направление синтезирующей деятельности ( Кокин, 1948; Наумов,1952; Рубин,1959). Изменение физиологических процессов в растении, нарушение функций часто могут быть связаны с неблагоприятным действием абиотических факторов. Болезненное состояние растения может возникнуть и под влиянием высокого напряжения конкурентных взаимоотношений между растениями в естественном или искусственном ценозах (Купце- в и ч ,1947). Естественно,что все эти изменения в растении должны оказывать влияние на развитие насекимых-фитофагов.



14 -При определении влаги в листьях растущих растений и букетов оказалось,- тго по мере выдерживания срезанных ветвей в воде листья обогащаются водой. В листьях дуба воды содержится 73,86$ от абсолютно-сухого вещества, а через трое с у ток в срезанных и г;оставленных в воду ветвях количество влаги увеличиваете!! до 7 5 ,8 1 $ . В листьях березы это увеличение достигает 3 ,6 3 $ .Содержание сирого протеина в листьях срезанных с дерева ветвей дуба возрастает на 2,25$  но сравнению с листьями на растущем дереве. В листьях березы это увеличение достигает 4 ,3 1 $ , Содержание растворимых сахар ов, наоборот,надает. В листьях дуба это уменьшение составляет 3 $ , в листьях яблон я- 1 ,2 8 $ , а в листьях березы всего лишь 0 ,9 7 $ , Количество клетчатки а листьях срезанных ветвей несколько увеличивается.Аналогичное обогащение листьев общим и белковым азотом, а таете сырым протеином происходит у растений, произрастающих г неблагоприятных условиях и постоянно сильно повреждаемых вредителями.Увеличение содержания воды,азотистых веществ и сырого протеина характеризует листья физиологически ослабленных растений как наиболее качественный корн дли гусениц,в то время как возрастание в этих ко листьях клетчатки и уменьшение растворимых сахаров имеет противоположное значение.Однако учитывая показатели развития гусениц на букетах, можно констатировать, что улучшение кормовых достоинств листьев срезанных с дерева ветвей за счет увеличения азотистых соединений имеет для листогрызущих насекомых большее значение, чем ухудшение их в результате умоньпения сахаров и обогащения клетчаткой.Переваримость и усвояемость гусеницами азотистых веществ растений различного Физиологического состояния. Для более объективной характеристики пищевой ценности корма растительноядных насекомых важно знать не только химический состав листьев,но и степень переваримости и усвояемости его насекомыми.Установлено,что переваримость и усвояемость азотистых веществ листьев яблони, березы и рябины при питании гусениц



15 -кольчатого шелкопряда на срезаииих ветвях этих растений гна- чихельно выше, чей при питании на растущих деревьях.Переваримость листьев яблони на дерева достигает 62,78% , усвояемость- 22,77%, а усваивается от переваренного корм а-26,61%,У гусениц, питающихся листьями яблони на срезанных ветвях эти показатели,соответственно,равны 68,61%, 38,07%, 50,92 %, т .е .  значительно выше.Гусеницы дубового шелкопряда.питаясь лис аъіш и дуо'а ь кро ~ не здорового дерева,переваривают 6 7 ,6 7 $ ,усваивают 41,40% и усваивают переваренной части норма 5 ч,11%, тогда как при литании на букетах эти показатели возрастают, соответственно, до 73,70%, 49,41% и 77 ,2 6 % .Коэффициенты иоревариыоети и усвояемости гусеницами корма различных растении нс одинаковы. Но на каждом кормовом растении по мере его физиологического ослабления зги коэффициенты возрастают,что характеризует ослабление рас тонна для развития насекомых-фитофагов с ноиохитальной стороны.Физиологические ослабления растений, как п равило,'сопро- викдасгся изменениями н содержании ряда х.шичееких соединении в листьях и сторону, создающую п..и:)ойое благоприятныеусловия для развития, р оста, выживаемости и ннодоьатооти иисто- гризущих насекомых,что аодтверхдагтел такие повышением пере- паримости и усвонеиос-гн гуссьидами белковых компонентов корма при питании аь физиологически ослабленных растениях.
;9ш в_с_ i jЫК)Л0ІМзі:ДЛі Ліі АЙІ’ЯЬіііДГі Ь (л л» А РАС'ГбНЛй КАК 1К»КА8АТ8ЛЬ 'ИГуИиы Ц'йЧКОКОі’О 0;)Оі'Оп!Ы:І Й УОТОііЧЙВОіЛ'іА Гі РОТІШ ііАШШЫШ ~»VA О РА РОИУстойчивость р.юіьвйЙ к яаоокьыим в снач.н сы поц ст епе ни определяется содержанием защитных нищссти,»;.-азыьаюдих на iiiiceicoMUx токсические или репеалонтиио деисты.е. /и отношению с етьоловым вредителям выяснейо, что лионца хвойных пород выполняет роль защитного веществ-» (іютч і л, і 926;ІІолджен~ цьіі , :  I ’ , j j i >з , , i ь 1 j /« e с e о д o j j—манил и .'baa .„рйрных мяееа плііь.і, . уст».'. •».:•> исто сосновых на С-ійд-п: ;i.\ к ряду л вое Гры а у ;Ц . 1 :: :.і . лчі; і, ІС.ймач) CKIlA , ЬР г>9 ,



-  16 -1961; Г у д к е в ,Т.962; Руднев и Омелянец, 1.963; Смелянец, 1967).О наличии биологически активных веществ в других растениях, пс'уедовливашг.х их устойчивость к вредителям, имеется обширная литература. При этом многие исследователи установил:!, что но мере физиологического ослабления растений сила действия отих биологически активных веществ уменьшается ( Р у д :с з ,1962}1967,1919; Синицкий с с о а в т .,1 9 6 2 ,1 9 6 8 , 1970; Григ ачьскиЛ, 1964,1969{Кузнецов, Руднев и Смелянец, 1968 ;Абдул- лп$д,1?68;К убаЙ чук,1 ?6 8; Лысенко с с о а в т .,1968,1970; Смедя- нец и К узн ец ов,1968,1969; Руднев и Смелянец,1969; Гурьев, 1970: ? r e e n f c e l  , 1953,1959; R u r i r  ,1953; K su n e k e r  ,1953; P e tk le r  « І95Д; И  pice end P r o e n k e l  ,1955;Д ;Диг.<, , 1957; Д> чгзгао , 1958; P e c k e r  ,I9 6 3 {j  '.'■rv.rr ,  1 9 6 6 ;  t n ; J  ,  1967; F i c h l i o r n  , 1968).Сведения oo инсектицидных свойствах растений открывают возможности поисков эффективных средств борьбы с вредителями и позволяют выяснить некоторые причины устойчивости растений.Материал и методика. Для выяснения биологической активности сока растений различного физиологического состояния, по которой можно судить о наличии биологически активных веществ в комплексе, не выделяя и не анализируя сами эти вещ ества, в качестве индикатора использовалось изолированное сердце лягушки но Штраубу и сердце дафнии (Коников иВопкинд, 1957; Коников и Дегтярева,1 9 5 7 ).Изолированное сердце лягушки является чутким индикатор а  и в физиологии широко применяется в качестве классического тест-об ъ ек та, реагирующего на малейшие изменения в химизме в еи есть, вводимых в нелудочек (Кузнецов,19.36;Цобкалло, 1956; ! едпикнн,1936; Талызин и Пчелкина,Т'ч°;Волкинд, 1957).параллельно проводились эксперименты по выяснению биологической активности сока растений и силе его действия на ритмичное л ь пульсации серд.Да дафнии, что позволяет следить эо работой сердца в целом, в ненарушенном хирургическом вме- шательстьом орцинизме,
b  •: о; 'і-ор 'і ой сгунке 5 г исследуемого растительного материале золи кал и Г> мл раствора Рингсра-Докна и растирали с толченым с -.ск л е й , Полученную вытяжку фильтровали и вво-



диии ь желудоч-зк изолированного сердца лягушки через канюлю Штрауба. Сохранении сердечисл мышцы записывались на 8лектрокимеграфе. Контрилии служило сердце лйз"/шки, работающее на растворе Ршичзра-Яокка. Все, опыте проводились в пятикратной повторности.На сердце дафнии ымдеапувпьали таянии же ёытажкечш, но приготовлошгыии на подо из аквариума, в котором содержались подопытные животные. Контролем служили дафнии и зеде из культуры. Исследуемую дарнию на предметом стекле с углублением. заливали нитяжкой. Спусти три минута под микроскопом подсчитыналось число пульсации сердца в минуту. Затем вытяжку отсасывали фильтровальной бумагой и залипали водой из культуры ( вторичный йонтродь и определение послодец- ствин вытяжка), «со опыты проводились в пятикратной повторности при J b uC ъ рассеянном св е т .;, чтиои избежать нарушения сердечной деятельности дафнии ищ  ьлияниеы температуры и степени освещенности.Испытывались вытнмки из растении дуоа, березы, рябины, и яблони в течених вегст.іцйоішого периода и в розничное время су т о к , a также иа листьев здоровы* растений и срезанных ветвей. Кроме э т о го , исследовались растения устойчивые и постоянно п о в р е ж д а .в р е д и т е л я м и  ( и оон 1. ,  пльа у , о с ин а , бересклет бородавчатый) и растении, произрастающие на крах биотопа и в его центре (дон, ровь, клакер).В п р о ц е с с а  ас с«ел о ва яи й  было у с т з н о ь л е и о , < т ;  апологическая а к т и вн ост ь  е е к а  растений изменяется в т еч ени е в е г е тации. Вытяжки ин листьев » маг месяце останавливают сердце лягушки в среднем ч е р е з  2 с е к .  после введения ид я желудочек, а п о с л е д е й с т в и е  вытяжки продолжается 30-<+0 с о к . В посяп дующие месяцы ак т и в н о с т ь  сока растений несколько уменьшаетс я , что проявляется в остановке сердца через 9-11 с о к .  после введения его ь ж е л у д о ч е к .  Последействие сокращается до 20- 30 се к . В октябре вытяжки часто вовсе нс действуют на сокращение сердечной мышцы, которое продолжает работать;не реагируя на введенную Е желудочек вытяжку. В течение суток паи более активной является вытяжка в дневные часы .Ночью сила д ей ств и я  ес  на и а о л и р о н п ін о п  с е р дне лягушки резко падает.



-  18Существенно изменяется характер действия вытяжек на работу изолированного сердца лягушки но мере физиологического ослабления растений. Вішшсй из свежих листьев яблони и дуба в мае месяце,например, вызывают торможение сердечной мышцы через 2 -3  с е к . с последействием до 30-35 с е к . По истечении первых суток выдерживания срезанных ветвей в букетах«вытяжки из листьев действуют на сокращения сердечной мышцы уже через 5-8 с е к . после введения в канюлю, а на вытяжку из листьев дуба через двое суток нахождения срезанных ветвей в букетах,сердце лягушки начинает ротировать примерно через 30 с е к . Вытяжки из листьев, простоявших в букетах трое суток, часто вовсе не оказывают влияния на работу изолированного сердца лягушки.Аналогично действуют вытяжки из листьев физиологически ослабленных растений в естественных условиях и из здоровых растений. Вытяжки из хвои сосны, постоянно и сильно повреждаемой рыжим сосновым пилильщиком, вызывает реакцию сердца лягушки через 31 с е к . , а вытяжки из хвои здоровых со се н -ч е - рез 9 - І І  с е к . после введения их в желудочек. Сходная картина наблюдается и при действии на работу изолированного сердца лягушки вытяжками из ослабленных и устойчивых к вредителям осин.Сердце дафнии под влиянием вытяжек из листьев растений, наоборот, учащает пульсацию. Связано э т о , по всей вероятност и , с тем, что биологически активные вещества,содержащиеся в вытяжках, на сердечную деятельность дафнии действуют по иному. Изолированное сердце лягушки непосредственно воспринимает действие тех или иных веществ. Сердце же дафнии, находящееся и функционирующее в целом неповрежденном организм е , реагирует на изменения во внешней среде под строгим контролем нервной системы и всего организма в целом.В результате реакция организма дафнии,попадающей в вытяжку из листьев рас т е н и й ,т .е . в неблагоприятную среду.проявляется в мобилизации сил организма на борьбу с неблагоприятными условиями,что внешне проявляется в учащении сокращений сердца.Однако вытяжки из листьев физиологически ослабленных растений вызывают учащение пульсации сердца дафнии в значи-



-  хЭтеяьно меньшей степени, чем вытяжки из листьев здоровых рас- Т е н и й .т .е . характер биологической активности сока растений и его действие на работу изолированного сердца лягушки и пульсацию сердца дафнии одинаковы.Хотя в соке растений содержится большое количество химических соединений, могущих оказывать влияние на работу изолированного сердца лягушки и пульсацию сердца дафнии, характер действия вытяжек позволяет судить и о биологически активных веществах,находящихся в этом соке.Полученные данные подтверждают точку зрения Д.Ф .Руднева и его учеников (1962,067, 1968,1969) и др. исследователей о том, что в физиологически ослабленном растении снижается содержание защитных веществ или уменьшается степень их токсичности, что создает благоприятные условия для повышенной выживаемости я массового размножения листо-хвоегрызущих насекомых.Примененная методика определения биологической активности сока растений может быть использована при диагностике физиологического состояния растений и оценке их устойчивости К ряду вредителей. Глава УНЕКОТОРЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСТЕНИЙ КАК ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К НАСЕКОМЫМ-ФИТОФАГАМКислотность клеточного сока растений различного физиологического состояния. Между кислотностью клеточного сока растений и активной реакцией кишечного сока растительноядных насекомых имеется определенная зависимость (Гальцова, 1934; Кузнецов,1948; Эдельман,1957). Жизнеспособность насекомнх- фитофагов во многом зависит от кислотно-основного равновесия которое может изменяться в ту или иную сторону в зависимости от кислотности корма. Кислотность же клеточного сока растений зависит от их физиологического состояния (Демяновский с с о а в т .,1931,1933; Скрябина,1936; Арсеньев и Бромлей, 1951, 1958; i.ueJ.'vfr , 1965; С: 1 t ie r  , 1968). У ослабленных растений, как правило, происходит повышение концентрации водородных ионов, что положительно влияет на развитие насеко- мых-фитофцгпв (Куярович,1947; Полояснцев и Нехрупкий, I960; По ложен tie в и Булавин, 1964),



Кислотность клеточного сока растений и экскрементов гусениц, питающихся этими растеиинми,определилась по методу Н.Н.Эдельман (1957). I г вещества в воздуино-сухом состоя - нии размалывали на мельнице ЛЗМ, запивали 30 мл воды и растирали в фарфоровой ступке. Через дьа часа настой фильтровали . Активная кислотность (pH) определялась электрометрическим методом ни pH-метре ЛПУ-ОІ, а общая кислотность- тит-  рованисм 0 ,0 1 н  раствором КОИ до красной окраски по фенол -  фталеину. В случае темной окраски полученной вытяжки, что наиболее характерно для экскрементов, й& ооесцвечива -  ли активированным углей или же проводили потенциометрические титрование.Кислотность клеточного сока листьев на срезанных ветвях, по сравнению с кислотностью листьев на растущих деревьях.повышается. Соответственно происходит и покисление экскрементов гусениц. Этот сдвиг в сторону,покислении в листьях яблони составляет '*,15# для активной кислотности и 26,06# для титруемой. В экскрементах кольчатого шелкопряда покисление, соответственно.составляет: pH- на 17,48#, общей кислотности- на 29,16# . Аналогичный сдвиг кислотности происходит в листьях других растений и экскрементах гусениц,питающихся ими,В связи с тем,что на срезанном корме гусеницы дубового, кольчатого и непарного шелкопрядов развинтится эвачительно лучше, чем в кроне здоровых деревьев,покисление клеточного сока кормовых растений оказывает на них положительное влияние, что согласуется с данными И.М,Э.дельная (1957).о течение вегетации кислотность клеточного сока растений подвергается значительно меньшим колебаниям, чем в результате физиологической ослзоленности деревьев,удерживаясь примерно на одинаковом уровне. У травмированных деревьев происходит заметное покисление сок а . Так, у здоровой ольхи общая кислотность равна Ч ,А , у растений с окольцованной кор ой -4 ,8 , а у растении с подрубленными корнами--5 ,0 . У ослабленных сосен аз очага рыжего соснового пилильщика pH сока хьои достигает 4 ,7 3 , а из здоровых насаждении-1) , ' I .  Соответственно Происходит и покисление экскрементов насекомых,питающихся ни физиологически ослабленных растениях, свидетельствуя о более ВЫСОКОЙ ИХ жизнеспособна Л'И.



-  21 -Покисление клеточного сока физиологически ослабленных растений является одной из причин массового размножения на таких растениях ряда вредителей, а определение pH сока растений может использоваться при диагностике состояния насаждений и определения степени их устойчивости к ряду вредителей.Осмотическое давление клеточного сока растений различко-  го физиологического состояния. Поражение растений сосущими и грызущими вредителями часто бывает связано с величиной осмотического давления клеточного сока (Яхонтов,1951; Соколов и Соколова,1952; Шапошников, 1959; Попова,1967; Ыегкег ,1956, 1967; В е гіій н к і ,  1965; Chareres ,  Chsrdenon ,1965;T h alen horst ,  1967).Осмотическое давление клеточного сока растений определялось с помощью рефрактометра РПЛ-3 по методу Н.А.Гусева(ВбО). Сок для исследования отжимали из 2-3 г сырого листа на гидравлическом прессе при давлении 7-8 атм в специально изготовленных из латуни цилиндриках (Положенцев и Ханисламов, 194-8; Ханисламов, 1958).По мере выдерживания срезанных ветвей в букетах осмотическое давление клеточного сока в листьях падает. В листьях яблони со здорового дерева в ийле 1968 г .  осмотическое давление клеточного сока достигает 4 ,4 9 *0 ,0 7  а т м ., тогда как в листьях срезанных ветвей на третьи сутки давление падает до 2 ,4 7 *0 ,0 1  атм. Низкое осмотическое давление клеточного сока в листьях срезанных с дерева ветвей является одной из причин более успешного развития гусениц на букетах.Травмирование деревьев также приводит к снижению в листь ях осмотического давления. Так, в листьях здоровой ольхи осмотическое давление сока достигает 4 ,1 4 *0 ,0 3  а т м .,у  окольцованных д еревьев-3 ,64*0,02 а т м .,а  у деревьев с подрубленными корнями -  2 ,5 5 *0 ,0 4  атм.Аналогичный сдвиг осмотического давления происходит и у растений,постоянно поражаемых вредителями неустойчивых по от ношению к ним. Например, в листьях яблони,пораженной зеленой яблонной тлей осмотическое давление сока достигает 7 ,61* 0 ,0 4  а т м ., а в листьях здоровых деревьев- 9 , 02* 0 , 01 . Колеенизкое осмотическое давление обнаружено в листьях бересклета



бородавчатого из очага берееклетивой паутинной иода, в хвое сосны из очага рыжего соснового пилильщика и в листьях капусты, пораженной капустной белянкой по сравнению с листьями этих растений из здоровых насаждений.Физиологическое ослабление растений,как правило, сопровождается сниженном осмотического давления клеточного сока. По величине осмотического давления можно судить об устойчивости растений к вредителям, ибо падение его делает растения наиболее доступными для иисекомых-фитофагов.Гальвано-электрический показатель растений различного Физиологического состоянии. Как показали И.А.Положение» и М.Г.Ханисламов (I9't8) f вместе с другими физико- химическими характеристиками физиологического состоянии растений может быть использован гальвано-электрический показатель. Замеры этого показателя проводились с помощью гальванометра ГСА- I .  К клеммам гальванометра подводились провода от электродов из цинка и меди ( ц -  Змм), расположенных друг от друга на рис- стоянии 2 ,5  ем. У деревьев срезалась кора до луба,к которому прикладывались электроды, ііо шкале гальванометра замерялся ток в микроамперах.Гальвано-электрический показатель изменяется в зависимости от вида растения, возраста и участка дерева,на котором проводится заиер.При измерении га л ьв ан о- а ло к три чее кого и оказа*оля здоровых деревьев и срезанных ветвей обнаружено, что не мере физиологического ослаблении растений этот показатель надает, У здорового дерева сосны гальвано-электрический показатель равен 9 ,6 6 *0 ,7 1  микроампер, а у срезанных ветвей,простоявших в букетах трое суток он падает до 5,66*0,.53 микроампер.У рябины гальвано-электрический ік кая отель, соответственно, ранен 12,0*0,3,.; и 7 ,3 3 *0 ,6 1  микроампер, у ольхи- L I ,53 *0 ,5 3  и 5 ,33* .1,21, а у березы -  8 ,0 *0 ,? .': и 6 ,0 * 0 ,1л микроампер.У травмированных деревьев наыи,дастся аналогичная картин а. У здоровых деревьев рябины г а л ь в а н о -эл е к т р и ч е с к и й  показатель достигает 6 5 , 4 * 6 , 4  микроампер, а через десять дней посла окольцовывания коры н а д . .с ?  ,.ы д , - 1 : , а й  микроампер.Аналогичные СДВИГИ г а л ь в а н о - . .Д е к т р з ч е с к и г о  показ ІТСЛЯ яро,ПЛОДЯТ и у других р а с т е н и й , н т і і н с у раса онй!і ц пп.цр/*.>ш • к imwit



корнями.Хотя метод диагностики состояния растений по галъвано- электричесиому показателю находится еще в стадии разработки, ибо сам этот показатель находится в большей зависимости от внешних условий и особенностей внутренней среды растительного организма, которые не всегда еще удается точно учитывать, все же можно наметить довольно конкретные пути применения его при работах в области защити растений от вредителей.Особенности анатомо-морфологического отроения листьев как показатель устойчивости растений к вредителям. В связи с тем, что выкормки китайского дубового шелкопряда на березе бородавчатой в Белоруссии, Западной Сибири, Марийской АССР проходят успешно, а на Украине не удаются (Синицкий, Гершензон, Ситько и К арпат,1952; Коников,1956; Аверкиев,1957), в то время как по химическому составу листья этих растений почти не различаются, было решено сравнить их анатомическое строение. Листья дуба и березы собирались в течение вегетационного периода в Витебской и Киевской областях о середины побегов в центре кроны 20-25-летних растений и фиксировались в 6% растворе формалина (1 -а я  серия) и 70° спирте (2 -ая  сери я). Из этих листьев были изготовлены препараты поперечных срезов, окрашенные гематоксилином по общепринятой методике.Измерение клеток и тканей проводилось винтовым окулярным микрометром М 0 В -І-І5 .Одним из факторов, обусловливающих поедаемость гусеницами корма и степень его усвоения является величина клеток палисадной паренхимы и количество слоев этих клеток в палисадной ткани. Особенности строения палисадной паренхимы зависят от условий произрастания растений и в различных географических зонах могут быть различными ( H yU icki ,1953,19 54,1957).В листьях березы,произрастающей на Украине,клетки палисадной паренхимы расположены в один ряд,тогда как в листьях березы из Белоруссии они располагаются в два ряда. При этом длина самих клеток в листьях березы из Украины равна 30,34* 0,644 мк, а ширина -  7 ,8 5 *0 ,0 1 2  мк, тогда как в листьях березы из Белоруссии длина этих клеток достигает только 23,65* 0,021 мк при ширине 5 ,8 7 *0 ,2 8 4  мк.



Различии имеются и в строении эпидермиса верхней стороны листа. Клетки верхнего эпидермиса листа березы с Украины более крупные и покрыты толстой кутикулой. В строении нижнего эпидермиса различий не обнаружено.В строении листьев дуба,произрастающего в различных географических районах,существенных различий не выявлено.Легче всего листогрызущими насекомыми переваривается и усваивается цитоплазма нижнего эпидермиса, затем верхнего, губчатой паренхимы и труднее всего -  палисадной паренхимы ( K y b i c k i  , 1957) .Своеобразное строение клеток палисадной паренхимы и верхнего эпидермиса в листьях березы,произрастающей на Украине, делает их недоступными для поедания гусеницами дубового шелкопряда. Своеобразие в анатомическом строении указанных тканей является защитой растения против листогрызущих насекомых, фактором,усиливающим сопротивляемость растения по отношению к некоторым видам вредителей.Глава УІФОРМИРОВАНИЕ ОЧАГОВ МАССОВОГО РАЗМНОЖЕНИЯ ХВ0Е-ЛИСТ0ГРЫЗУЩИХ НАСЕКОМЫХ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ ОСЛАБЛЕННЫХ КОРМОВЫХ РАСТЕНИЯХФизиологическая ослаблепность кормовых растений является одним из мощных факторов,стимулирующих массовое размножение хвое-листогрызущих насекомых. Причиной физиологической ослабленности растений могут быть самые различные факторы: произрастание растений в неблагоприятных почвенных и климатических условиях, недостаток или избыток влаги,минерального и органического питания,неблагоприятное воздействие антропогенного фактора и т .д .  У физиологически ослабленных растений снижается устойчивость,сопротивляемость к вредителям,что способствует наиболее полной реализации растительноядными насекомыми плодовитости.В аспекте рассмотренных положений сделана попытка анализа условий формирования и выяснение причин устойчивости очага массового размножения звездчатого пилидыцика-ткача (Асап-, tholyda p o s t ic a liG  M ate. ) в Друйском лесничестве Витеб



-  І!Т> ~ской области БССР.Очаг массового размножения этого вредителя зарегистрирован в 1957 г . (Ганус и МалыЙ,1965) и вот уже свыше 10 лет существует без особых изменений. Звездчатый пилильщик-ткач в лесах Белоруссии встречается повсеместно, но нигде, кроме ДруНекого лесничества, не образует очагов массового размножения. Обследование леса в Друйском лесничестве, наблюдения за развитием пилильщика в естественных и лабораторных условиях, а также изучение материалов Витебского областного Управления лесного хозяйства и Браславского лесхоза позволили установить условия формирования очага массового размножения этого вредителя.Лес в Друйском лесничестве представлен сосной Ш--ІУ клао- оов возраста. Другие породы почти отсутствуют. Кое-где имеется подлесок можжевельника. Почвы песчаные,бедные.В покрове мох Шребера,дикранум, вереск, изредка кислица.Почва ха рактеризуется малым содержанием гумуса и азота.Все это свидетельствует о том,что деревья в очаге произрастают в неблагоприятных условиях.Подтверждением физиологической ослабленности сосен в Друйском лесничестве служат данные химического анализа хвои (повышенное содержание сырого протеина, высокая кислотность и т . д . ) . .При сравнении поперечных спилов сосен одного возраста, произрастающих в очаге массового размножения звездчатого пили льщика-ткача и в здоровых насаждениях, обнаружено, что в Друйском лесничестве рост деревьев протекает неудовлетворительно. При этом хорошо видно, что очаг массового размножения пилильщика сформировался, когда сосны находились в 30- летнем возрасте, т .е .  деревья в угнетенном состоянии находи лись задолго до того , как на них в массе размножился вредитель.Обедненный видовой состав биогеоценоза-еще одно условие, благоприятствующее массовому размножению вредителя.В монокультурах с обедненным видовым составом растений и животных до минимума сводятся сдерживающие массовое размножение одного вида факторы-конкуренция и прямая борьба. В таком уп



рощенном сообществе затруднена и биологическая и химическая борьба с вредителями.Химическая борьба со звездчатым пилильщиком затрудняется и в связи с особенностями его биологии. Наличие растянутой диапаузы сникает эффективность химических обработок,несмотря на многократное проведение которых плотность популяции вредителя нродогшнет удерживаться на высоком уровне.Пос- ле сплошной химической обработки очага в 1966 г .  учет численности личинок в почве в октябре 1967 г . показал,что на 1кв.м их содержится от 2 9 ,6 6 - с ,663 до 49,60±3,243 штук.На основании проведенных исследований явствует,что очаг массового размионения звездчатого пидильщика-ткача в Друй- ском лесничестве возник в предварительно ослабленных насаждениях. Пока в ЭТЧ1Х насаждениях будут сохраняться неблагоприятные условия для развития кормовых растений,а следовательно благоприятные для развития вредителя, до тех пор будет существовать реальная угроза очередных вспышек массового размножения пилильщика.В борьбе со звездчатым пилильщиком-ткачсм необходимо применять такие лесохозяйственные мероприятия,которые положительно воздействовали бы на улучшение физиологического состояния насаждений и способствовали обогащению видового со става растений и животных, что в свою очередь позволит более эффективно осуществлять за вредителем биологический контроль,В последнее время внимание многих экологов привлекает вопрос о значении в жизни сообществ окраинных зон.Многие насекомые скапливаются преимущественно по краям полей,на опушках л е с а .т .е . на границе биотопов (П авлов,1963,1965, 1966,1Э67;Идвинский и Т ротш ,1965; Макфедьен,1965;Куревцоъ,1967; Шопен,1970; Аиау ,1946; ьоиг.п; ,1953,1958; З г ііо р  ,1957; Lid,-iiomi, 1.966).Учет численности льняной блошки,клеверного семееда, капустной белянки,комплекса крестоцветных блошек позволил у с тановить, что на больших полях ь краевой полосе шириной 40- 50 м плотность популяций этих насекомых в десятки раз ваше, чем в середине.Условия жизни растений на окраине биотопа всегда отличны от условий в его центре. На окраине леса«например,древес-



-  27иые породы вплотную соприкасаются с иными,не характерными дтп лесной растительности, а значит и неблагоприятными для нее условиями. В такой переходной полосе растения всегда окапываются наиболее угнетенными, физиологически ослабленными, с пониженными защитными реакциями, о чем частично свидетельствуют данные, полученные при определении биологической активности, кислотности и осмотического давления клеточного сока.Мелкие и узкие поля, как правило, сплошь и равномерно заселяются вредителями, представляя из себя сплошную границу с другими биотопами. Одной из многих причин этого является физиологическая ослабленнооть растений,произрастающих в краевой полосе биотопа,по сравнению с растениями в центре поля. ЗАКЛЮЧЕНИЕАнализ литературных данных и результаты проведенных исследований свидетельствуют о наличии тесных связей и взаимозависимости физиологического состояния кормовых растений и всех жизненных процессов насекомых-фитофагов.Межвидовые взаимоотношения растительноядных насекомых с кормовыми растениями напоминают связи в системе паразит- хозяин, что позволяет рассматривать вредителей и повреждаемые ими культуры как единую экологическую систему, в которой каждый из ее сочленов находится в тесной связи и зависимости друг от друга. В основе этих связей лежат пищевые отношения, взаимодействие потребителя и корма.Растение не безразлично к нападающим на него насекоым,оно, определенным образом реагирует на присутствие вредителей, вырабатывая ряд защитных реакций. В процессе совместно проделанной, сопряженной эволюции у насекомых-фитофагов и их кормовых растений выработались коадаптации.на основе которых у растений формируется устойчивость по отношению к в р е дителям, сопровождающаяся анатомо-морфологическими,биохимическими,физиологическими и другими особенностями, а у насекомых вырабатываются средства для борьбы и подавления этой сопротивляемости растений. При этом ослабленнооть кормового растения приводит к потере им устойчивости и ,с  другой



-  28 -оторопи, и усилению агрессивности вредителя.Потеря растением устойчивости приводит к созданию наиболее благоприятных условий для развития, выживаемости и плодовитости насекомых, питающихся тканями такого физиологически ослабленного растения.В связи о тем, что на физиологически ослабленных растениях складываются условия, благоприятствующие развитию, повышенной выживаемости и плодовитости насекомых-фитофагов, вспышки массового размножения целого ряда вредителей чаще в се ю  происходят на участках,где растения произрастают в неблагоприятных условиях и оказываются угнетенными в результате воздействия самых различных фактором.Растения исторически приспособлены к потерям значительной части биомассы, расходуемой на прокорм животных-фитофа- гов. Вез такого взаимодействия растений с фитофагами невозможен биогенный круговорот веществ и энергии в биосфере.Рао- титеньноядние насекомые в этом смысле в любом биогеоценозе играют весьма существенную роль. Однако это не означает,что человек не должен бороться с вредителями сельскохозяйственных и лесных культур. Одной из важнейших задач в области защиты растений от вредителей является сдерживание массового размножения насекомых.,удерживание численности вредителей на уровне неощутимого вреда.Такое регулирование численности вредителей может осуществляться через состояние повреждаемых растений. Улучшая физиологическое состояние растений,повышая их устойчивость по отношении к вредным насекомым,можно регулировать численность вредителей, сводя их отрицательное значение до минимума. При этом воздействие на популяции вредителей через состояние повреждаемых растений открывает широкие возможности всемерного сокращения загрязнения среда вредными химическими веществами и может занять определенно* >«'•:' о а -г дс.й и- стяме прогрессивной интегрированной Зорьок.



-  29В Ы В О Д Ы1 . Между растительноядными насекомыми и т  кормовыми растениями складываются межвидовые отношения, напоминающие связи в системе паразит-хозяин. Как и в системе паразит-хозяин, физиологическое ослабление растений сопровождается п адением устойчивости по отношению к вредителям и усилением агрессивности последних,2 . При питании хв ое- лиогогрызущих насекомых на физиологически ослабленных кормовых растениях у них сокращаются сроки развития, более интенсивно протекает рост, повышаются выживаемость и плодовитость.3 . У гусениц при питании на здоровых растениях происходят изменения в соотношении форменных элементов гемолимфы, характерные для голодающих и находящихся на ранних стадиях •заболевания насекомых, а также при отравлении малыми дозами ядов,что свидетельствует об угнетенном состоянии вредителей на физиологически сильных,здоровых растениях.4 .  Физиологическое ослабление растений, как правило, сопровождается изменениями в количественном содержании ряда химических соединений в листьях в сторону, создающую наиболее благоприятные условия для развития,выживаемости и плодовитости насекомых-фитофагов.5 . По мере физиологического ослабления растений происходит повышение коэффициентов переваримости и усвояемости гусеницами азотистых соединений листьев, что также характеризует ослабление растений для насекомых-фитофагов с положительной стороны.6 . Биологическая активность сока растений но мере их физиологического ослабления снижается, оказывая благоприятное влияние на развитие хвое- листогрызущих насекомых.7 .  По мере физиологического ослабления растений в них происходят изменения таких, физико-химических показателей,как кислотность и осмотическое давление клеточного со ч а ,а  также га льв-зло-электрического показателями которым ш ж.-to судить о степени у стой чи вости  растений по отколе,шю к >•• с- л и сте гр ч-



-  30 -зущим насекомым.8 . Одним из показателей устойчивости растений к вредителям могут служить анатсм о-морфологические особенности строения листьев.претерпевающие изменения в зависимости от условий их произрастания.9 . Анализ условий формирования и причин устойчивости очага массового размножения звездчатого пилипьщика-ткача свидетельствует о том, что он сформировался в предварительно ослабленных насаждениях и о необходимости применения в борьбе с этим вредителем таких лесохозяйственных мероприятий, которые положительно воздействовали бы на улучшение физиологического состояния растений.10. Одной из многих причин преимущественного скопления ряда вредителей по краям посевов сельскохозяйственных культур является физиологическая ослабленность растений,произрастающих в краевой полосе биотопа,по сравнению с растениями в центре поля, что подтверждается данными по выяснении биологической активности, осмотического давления и кислотности клеточного сока этих растений.11. Выяснение сущности различных форм межвидовых отношений насекомых-фитофагов с кормовыми растениями позволяет вскрыть ряд закономерностей, имеющих определенное значение при проведении интегрированной борьбы с вредителями, ибо на основе познания этих закономерностей представляется возможным регулировать численность насекомых в биогеоценозах, сводя до минимума вредные последствия загрязнения среды ядохимикатами.
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По теме диссертации были сделаны сообщения на 1-ой (1958), 2-ой (1962) и 3-й (1968) зоологических конференциях Белорусской ССР (Минск), 2-ой зоологической конференции Литовской ССР (Вильнюс,1962), ХШ Международном энтомологическом конгрессе (М осква,1968), 2-ой Всесоюзной конференции по природопользованию (Астрахань,1 9 6 9 ), УІ съезде Всесоюзного энтомологического общества (Воронеж,1970), а также на общем собрании Белорусского отделения ВЭО (Минск,1967) и на ряде научно-теоретических конференций Витебского пединститута ( 1962- 1970).



Основные положения диссертации изложены в следующих работах :1 . Влияние режима кормления температуры и влажности воздуха на развитие гусениц дубового шелкопряда.-Ученые заа.Ви- тебского Г ос.пед .и н сти тута,в ы п .У І,1957.2 .  Развитие дубового шелкопряда в различных условиях воспитания.- 1-ая зооп.конф.БССР.Тезисы докн..М инск,1958.3. Особенности развития гусениц дубового шелкопряда при воспитании их на срезанных ветвях дуба и березы .-Пав. АН БССР,серин биил.наук, № 2,1959 (в со а в т .с  А.Н.Литвиновой.На белорусок.языке).4 . Развитие гусениц дубового шелкопряда на стеллажах и букетах в условиях Белорусской С С Р .-  В сб."11ро5леыы энтомологии на Украине", К и ев,1959 (на укр. языке).5 . ііоедаеность и усвояемость гусеницами дубового шелкопряда листьзв дуба к березы в зависимости от условий воспитания.-И зв. АН БССР,серия биоя.наук, Нч 3,1960 (на белорусок, языке).6 . Дубовый шелкопряд на березе.-"Сельское хозяйство Белоруссии",» 9 , I960.? .  Экологические особенности развития китайского дубового шелкопряда ( A ntteraea pernyi и. ,  ) в условиях Белорусской С С Р .-  А втореф .кан д.ди сс.,1 9 6 1 ,Минск.8 . Биохимическая характеристика листьев дуба и березы, используемых в качестве корма для гусениц дубового шелкопряда в условиях Белоруссии.-Изв.АН БССР,серия биол. наук, te 4 ,1961.9 . Экологические особенности развития китайского дубового шелкопряда при выкармливании гусениц листьями дуба и березы .- 2-ая зооп.конф.Литовской ССР.Тезисы д о к а ., Вильнюс, 1962.1 0 . Влияние микроэлементов на развитие и продуктивность Дубового шелкопряда в условиях Белорусской С С Р .-2 -ая  зоол. конф. БССР.Тезисы докл..М инск,1962.



11. Экосистема и биоценоз.-"Народная асвета",М инск,*" 8«19 6 7 . (На белорусок, языке).12. Связи насекомых-фитофагов с кормовыми растениями какформа межвидовых отношений,- Зоол.журнал, т .4 6 , в . 7 , 1967.13. Насекомые-фитофаги как паразиты р астен и й .- Материал. XIX  н аучн .сесси и , посвященной 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции, Витебск, 1967.14. Усвояемость корма гусеницами дубового и кольчатого юелкопрядов в зависимости от физиологического состояния кормовых растен и й .- XX научная конф..посвященная 50-летию Витебского Г ос.п ед .и н сти тута. Тезисы д о к л ., Витебск, 1968.15. Причины формирования и устойчивости очага массового размножения звездчатого пипильщика-ткача в Друйском лесничестве (в соавт. с С .И .Кузьм иной,Л.И .Саш иной).- XX научная Конф., посвященная 50-летию Витебского Г о с.п ед .и н ст и т у т а .Т е- зисы д ок л ..В и т еб ск , 1968.16. Животные и р астен и я .- Изд-во "Высшая школа", Минск,1968.17.11оедаемость насекомыми-фитофагами листьев в зависимости от их анатомо-морфологических особенностей (в  со а в т . с Г .3 . Б ак а е в о й ).- 3-я зоол.конф.БССР,тезисы д ок л ..М и н ск ,1968.18. Экологические особенности развития насекомых-фитофа- Ров в зависимости от физиологического состояния кормовых растен и й .- ХШ Международный энтомологический кон гресс. Резюме Д окл..Л енинград,1968 (на англ.язы ке).19. Особенности анатомо-морфологического строения листьев как показатель поедаемости их листогрызущими насекомыми (в соавт . с Г .3 .Б ак а е в о й ).- Журн.общей биол огии,т .2 9 , № 6 , 1968.20. Влияние биологически активных веществ растений различного физиологического состояния на работу изолированного сердца лягушки (в соав т . с С .И .К узьм ин ой ).-X X I н аучн .-м ет . конф..посвященная 50-летию БССР и КП Белоруссии.Тезисы докл., В и теб ск ,1969.
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2 1 . Динамика плотности цопудяций насекомых-фитофагов ад различных участках биотопа.-XXI н ау ч и .-н ет .к о в ф ., посвященная 50-летию БССР и КП Белоруссии.Тезисы д о к и ., Витебск, 1969.2 2 . Биосфера и человек.1-ая научно-практическая коыф. по изучению,комплексному использованию и охране водных ресурсов Белорусского Поозерья и Ьмежных территорий.Тезисы докп.,В итебск ,1969.
2 3 .  Условия формирования и причины устойчивости очага кассового размножения звездчатого пилильщика-ткача в ДруЙ- скцм лесничестве (в соав ?. с С .И .Кузьминой).-В сб."2ивотный Нйр Белорусского Поозерья",вып.1,М инск,1970.2 4 . Кольчатый шелкопряд.Некоторые вопросы биологии и связь с кормовыми растениями (в соавт. с Т .М .Ром енко).- Изд- во "Высшая школа",Минск,1970.2 5 .Особенности развития листогрыэущих насекомых на физиологически ослабленных кормовых растениях.-У І съезд Всесоюзного энтомологического общества.Аннотации д о к л ., Воронеж, 1970,2 6 , Краевой аффект биотопа и значение его в динамике численности насекомых (в соавт. со С .U .Степановым).-Журнал общей биологии (в печати).2 7 . Проблемы и перспективы безвредных методов защиты растений.-2 -ая Всесоюзная конф.по природопользованию.Тезисы докл., Астрахань (в печати).2 8 .Экологические особенности развития насекомых-фитофа- гов в зависимости от физиологического состояния кормовых растений.-Труды ХШ Международного энтомологического конгресс а , Москва (в печати).2 9 . Продолжительность развития и динамика роста гусениц дубового,кольчатого и непарного шелкопряда на различных по физиологическому состоянию кормовых растениях ( в соавт . о Т .М .Ром енко).- В с б, "Проблемы энтоиопогии в Белоруссии1,'Минск ( в печати).3 0 . Выживаемость и плодовитость дубового,кольчатого и непарного шелкопрядов на различных по физиояогическоиу состоянию кормовых растениях (в ооавт. с Т .М .Роненко).-В со."П роблемы энтомологии в Белоруссии", Минск (в печати).
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