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установлены следующие даты: лет мух -  с 12 мая по 13 июня; яйцекладка -  
с 18 мая по 22 июня; отрождение личинок -  с 5 по 30 июня; окукливание -  
с 30 июня по 22 июля.

Разногодичная динамика фенофаз колорадского жука прослеживалась на 
стационарном участке с 1994 по 2004 годы. Обследованная территория соста
вила от 201 до 4500 га, при этом территория, заселенная вредителем, варь
ировала от 120 до 4500 га, составив от 13,2 до 100 % площади. Для выявления 
численности личинок анализировалось 100 растений и подсчитывалась их 
средняя численность на один куст. Данный показатель составил от 1 до 22,5 
экземпляров. Процент растений, поврежденных вредителем, варьировал в 
пределах от 0,3 до 34,7 %. Степень повреждения была равна 1 баллу в течение 
всех 10 лет. Также отслеживались следующие даты: выход жуков с мест зи
мовки — с 12 мая по 27 июня, яйцекладка с 13 июня по 7 июля, выход 
личинок первого возраста с 4 июня по 12 июля, выход личинок 2—3 возрас
тов — с 30 июня по 22 июля, выход личинок четвертого возраста — с 5 по 
24 июля, окукливание — с 18 июля по 15 августа, выход молодых жуков -  со 
2 по 25 августа. Численность зимующего запаса составляла от 0,2 до 2,5 эк
земпляров на 1 м2. Из данных становится ясно, что в Красноуфимском рай
оне развивается одно поколение колорадских жуков.
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К ВО П РО С У  О П Е Р И О Д И Ч Н О С Т И  МАССОВЫХ РА ЗМ Н ОЖ ЕН И Й 
ЛУГОВОГО М О ТЫ ЛЬКА  ( PYRAUSTA ST IC T IC A L IS  L.)

Луговой мотылек Pyrausta sticticalis L. — особо опасный вредитель, вспышки 
размножения которого с регулярной периодичностью документируются в 
Евразии с середины 19 века (Зверозомб-Зубовский, 1931; Мельниченко, 
1934; Пятницкий, 1936; Camprag, 1976; Кнор, 1993; Huang et al., 2008). 
Последнее массовое размножение насекомого отмечали в 1996 и 1998 гг. в 
Китае и России соответственно (Кузнецова и др., 2001; Фролов и др., 2005; 
Luo et al., 1996; Huang et al., 2008).

Очередной подъем численности лугового мотылька в России начался в 
2008 г., когда в Забайкальском крае плотность гусениц, превышающую эко
номический порог вредоносности, отметили на 80 % заселенных площадей, 
причем в ряде районов пришлось объявить чрезвычайную ситуацию. Сходная 
картина наблюдалась и в Республике Бурятия. В Приморском крае от лугового 
мотылька погибло 6,8 тыс. га посевов, а нанесенный ущерб оценен в 70 млн
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руб. В южных районах Хабаровского края нападению луговым мотыльком под
верглось более 9 тыс. га, т. е. четверть посевов. В Амурской области около 30 % 
посевов полностью уничтожены вредителем. В Еврейской автономной области 
по самым скромным оценкам ущерб от вредителя составил не менее 7 млн 
руб. В 2008 г. луговой мотылек нанес чрезвычайно сильный ущерб сельскому 
хозяйству Китая, особенно в северных и северо-восточных провинциях, при
чем заселенная вредителем территория превысила 110 тыс. га (Luo et al, 2009).

Многие, хотя не все, полагают, что многолетняя периодичность раз
множений насекомого связана с колебаниями солнечной активности (Кнор, 
Рябко, 1981; Трибель, 1989; Huang et al., 2008 и др.). Автокорреляционный 
анализ площадей, обработанных против лугового мотылька в Российской 
Федерации в 1965—2008 гг. (рис. 1), подтверждает гипотезу 11-летней перио
дичности массовых размножений насекомого (рис. 2), а кросс-корреляцион- 
ный анализ демонстрирует существенную связь вспышек размножения с 
циклами солнечной активности (рис. 3).

До недавнего времени полагали, что динамика численности лугового 
мотылька определяется почти исключительно колебаниями физических фак
торов среды (Пятницкий, 1936а; Макарова, Доронина, 1980; Luo et al., 
1998, 2004, и др.). Поэтому неудивительно, что связь циклов колебаний
численности вредителя с периодичностью солнечной активности пытались 
объяснить косвенным влиянием последней на состояние погодно-климати
ческих факторов (Кнор, Рябко, 1981; Трибель, 1989).
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Рис. 1. Обработанные против лугового мотылька площади в России (lm) и колебания 
солнечной активности, измеренные годовыми числами Вольфа ( W n )  в 1965—2008 гг.
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Рис. 2. Результаты автокорреляционного анализа площадей сельскохозяйственных 
культур (га), обработанных против лугового мотылька в Российской Федерации

(1965-2008)
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Рис. 3 . Кросс-корреляционный анализ связи солнечной активности, измеренной 
годовыми числами Вольфа, и обработанных площадей сельскохозяйственных культур

(га) против лугового мотылька в Российской Федерации ( 1965—2008)
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Мониторинг численности вредителя в Краснодарском крае выявил, 
что на численность лугового мотылька помимо погодных факторов о к а 
зывают серьезное воздействие патогенные микроорганизмы, в частности 
микроспоридии (Малыш, 2006; Фролов и др., 2008). Оказалось, что точ
ность модели сезонного прогноза значительно повышается, если помимо 
гидротермических показателей она учитывает зараженность предшеству
ющего поколения микроспоридиями (Малыш, 2006). Логично предполо
жить, что микроспоридии, в отношении которых доказана их трансова
риальная передача (Малыш, 2006), могут в значительной степени оп ре
делять ход многолетних колебаний численности лугового мотылька.

Результаты многолетних наблюдений и анализ литературы свидетель
ствуют, что динамика численности автохтонных видов растительнояд
ных насекомых является результатом сложных взаимодействий модиф и
цирующих и регулирующих факторов (Фролов, 2005). Чаще всею  оказы 
вается, что переход численности в депрессию детерминируются регули
рующими факторами — энтомофагами и энтомопатогенными микроорга
низмами, а подъемы численности в очередных циклах обычно стимули
руются модифицирующими факторами — благоприятными гидротерми
ческими условиями (Фролов, 2007). Длительными наблюдениями в се
верном Китае установлено, что существенно снижают численность луго
вого мотылька тахиниды, среди которых доминируют Exorisla civilis Ronda 
and Nemorilla maculosa Meige (Kang et a]., 2006; Li el al., 2008). При этом 
также показано, что вспышки массового размножения вредителя стиму
лируют благоприятные условия питания и погодные условия (Luo et al., 
1998; Qu et al., 1999; Kang et al., 2003; Luo, Q u, 2005).

Влияние активности Солнца на климат Земли в последние годы получило 
широкое признание (Hoyt, Schatten, 1997; Benestad, 2002), даже появился 
новый термин -  space weather (см., напр. Bothmer, Daglis, 2006). Воздействие 
солнечных циклов на биологические процессы изучено слабее, однако выд
винутая нами модель хорошо согласуется с представлениями А. Л.Чижевского 
(1976) о важной роли солнечной активности в эпидемиях инфекционных 
заболеваний. Гипотеза о том, что многолетняя динамика численности лугово
го мотылька в немалой степени определяется балансом патогенности и устой
чивости в системе «хозяин — паразит», который контролируется солнечной 
активностью, проще верифицируется, чем общепринятая погодно-климати
ческая «теория» цикличности. Тем более, что она не противоречит представле
ниям о существенной роли иммунных реакций хозяев в развитии микроспо- 
ридиозов (Khan, Didier, 2004). Луговой мотылек характеризуется высокой 
миграционной активностью (Пятницкий, 1936а; Мельниченко, 1936; Chen 
et al, 1992; Luo, Li, 1992; Макарова, Доронина, 1994). Поэтому проверку 
модели в системе «луговой мотылек -  патогенные микроорганизмы — физи
ческие факторы среды» необходимо осуществлять не только на территории 
России, но и более широко в пределах ареала вредителя, охватывающего се
вер и северо-восток Китая, а также Монголию.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты №  06-04-
48265 и №  09-04-00619).
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ПОЧВЕННАЯ МЕЗОФАУНА АГРОЛАНДШАФТОВ 
НЕКОТОРЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Одной из актуальнейших проблем современности является сохранение 
плодородия земель. Почва — специфическое природное тело, свойства ко
торого зависят от жизнедеятельности различных организмов. Наибольшую 
же ценность для почв представляют собой крупные беспозвоночные, со
ставляющие более 95 % от всей фауны ландшафта. При относительно малой 
подвижности почвенные беспозвоночные с ограниченным ареалом рас
пространения полностью зависят от свойств среды их обитания.

Исследования почвенной мезофауны сельскохозяйственных полей в респуб
лике проводились лабораторией педобиологии Института экологии природных 
систем АН РТ в течении ряда лет (1962—1972). Результаты опубликованы в ряде 
работ (Алейникова и др., 1969,1973, 1975; Алейникова, 1976; Артемьева, 1970, 
1975; Халидов, 1967; Alejnikova et al, 1975; Artemjeva, Gatilova, 1975). Детально 
исследована заселенность пахотных почв личинками щелкунов (проволочников) 
и хрушей, чернотелками, личинками хрущей. Они показали, что минеральные 
удобрения, с одной стороны, повышая продуктивность растений, оказывают 
положительное влияние на педобионтов, а с другой стороны, резко меняя кон
центрацию почвенного раствора, ухудшают условия существования и отрица
тельно (хотя и кратковременно) влияют на животное население почвы.

В настоящей работе приводятся результаты исследования агроценозов 
Тетюшского и Апастовского районов, расположенных на юго-западе РТ.
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