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Древесные насаждения нашей необъятной страны с первых же дней существования Советского государства обращают на себя внимание Партии и Правительства, как источник народного благосостояния. Уже среди декретов Советского Правительств,а за 1918 г. мы находим декрет «О лесах», йодписшный В. И. Дениным и Я. М. Свердловым, утверждающий леса как общественную собственность и1 раскрывающий их громадное значение ®' пародист хозяйстве. Декрет указывает и на пути правильной эксплуатации ледов и необходимость их защиты.Историческое постановление Партии и Правительства о преобразований природы нашей Родины 'вместе с задачей массового лесоразведения выдвинуло' на одно из первых мест и задачу изучения вредителей лесных насаждений, и организацию планомерной борьбы с ними.Очередность изучения вредителей леса определяется, прежде всеГо, удельным весом, хозяйственной ценностью и сравнительной повреждаемостью самих древесных пород на изучаемой территории. Одно из первых мест в этом отношении в Юго-Восточном Казахстане принадлежит ивовым породам, которые входят здесь во все искусственные щ многие естественные группировки древесно- куот арниковой растительности. Тополя и ивы большей частью являются основными древесными породами в насаждениях населенных пунктов. Преимущественно' из них же состоят обсадки садов, полей, полевых дорог, каналов оросительной системы. Пойменные насаждения по берегам рек состоят в значительной степени из зарослей различных видов ив. Единственная древесная порода, произрастающая на Сильно засоленных почвах пустынной зоны — ту- ранга. На северных склонах Заилийокого Ала-тау в массе произрастает осина и различные виды ив.Значение ивовых пород определяется сочетанием в них ряда положительных лесоводственных качеств с большой практической ценностью насаждений. Естественные заросли йвовых закрепляют почвы горных склонов, препятствуя процессам смыва и размыва, 'Образованию оврагов, оползней, регулируя водный сток. Береговые заросли ив препятствуют подмыву и разрушению берегов, что в условиях Юго-Восточного Казахстана с его быстротекущими ре-.
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нами имеет весьма важное значение. Способность ивовых хорошо закреплять грунты и почвы и выдерживать затопление нашла отражение в проекте' защиты от селевых потоков г. Алма-Аты, где тополями и ивами намечено1 обсадить значительную часть поймы р. Малой Алматинки. Ивовые находят самое широкое применение в. искусственных посадках: в полезащитном лесоразведении, при ветрозащитных посадках, для обсадки горных склонов, берегов рек, каналов оросительной системы, песков. Многие виды ивовых, благодаря 'быстрому росту, большому объему кроны и декоративности широко применяются для озеленения населенных пунктов,, исполняя здесь роль пылеуловителей и озонаторов. (Кроме того, многие ивовые породы могут быть использованы для получения некоторых технических растительных продуктов: поделочной древесины, лозы для плетения, корья для производства дубителей, красителей и некоторых медицинских препаратов.В южной зоне Казахстана ивовые больше всех других лиственных древесных пород повреждаются насекомыми. По далеко еще неполным литературным данным в Средней Азии и южной зоне Казахстана на ивовых питается свыше 200 видов насекомых, в то время как для той же территории указывается: для березы — 59, для ильмовых — 47, для кленов — 24, для акации — 23 вида вредителей. Процент поврежденных деревьев И степень их повреждения, по нашим наблюдениям, для ивовых пород всегда заметно выше, чем для других.Специального исследования всего комплекса вредителей ив'О- вых, как, впрочем,; и вредителей других лиственных древесных п о  род (|И|сключая плодовые), в Юго-Восточном Казахстане еще не проводилось. Имеющиеся в литературе сведения носят в большинстве своем чисто фаунистический характер. В недавней и единственной сводке по вредным животным Средней Азии, изданной Академией Наук С С С Р  (1949)', где приводятся все известные к. этому времени данные и о вредителях ивовых пород, непосредственно для Юго-Восточнобо Казахстана указано 57 видовз насекомых и паукообразных, питающихся на ивовых породах. Кроме того имеются указания на широко© распространение в пределах Средней Азии еще 31 вида, нахождение которых возможно и на исследуемой территории. Если к этим цифрам прибавить еще несколько видов, указанных оо1 ссылкой на иностранные источники для «Семиречья», Тянь-Шаня или «Ала-тау» '(причем совершенно' неизвестно, о' каком из многочисленных среднеазиатских Ала-тау идет речь), то максимальное количество видов, питающихся на ивовых в Юго-Восточном Казахстане, составит 90— 100. Сведения о степени вредоносности большинства в1ядов, об особенностях их биологии, экологии, а, следовательно, и о необходимости и возможностях борьбы1 с отдельными видами в местных условиях в литарату-
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ре отсутствуют. Имеется лишь одна работа по биологии восточного листоеда в г. Алма-Ате (Архангельский, 1925), данные которой противоречат наблюдениям других авторов.■ Представляя собою первый шаг в изучении всего комплекса вредителей ивовых пород, наше исследование ставило своей основной задачей уточнение видового состава, получение материалов -по сравнительной вредоносности -отдельных -видов и, таким образом, выявление вредителей, против которых необходима -организации мероприятий по борьбе. Частью этой задачи явилось также выяснение распределения и зон -вредоносности отдельных видов в пределах изучаемой территории и их кормовых связей с ивовыми породами и окружающей растительностью.Поскольку основной -и конечной ц-ел-ью всякого изучения вредителей является организация борьбы с ними, невозможная без знания хотя бы только основных моментов их биологии, изучение эти-х основных моментов для главнейших /вредителей было второй задачей /исследования.Основной метод исследования — маршрутное обследование территории с периодическими детализированными обследованиями отдельных характерных участков — станций, где производился количественный учет вредителей и наносимых ими повреждений. М аршрутное обследование производилось в основном в 1948 — 49 гг. и состояло из ряда широтных маршрутов в п-одгорной равнине и ряда высотных до- 3200 м абс. /выс. Исследование проведено на территории, ограниченной с севера р. Или между устьями рек'Кас к-еле/н /и- Чили к (бассейны этих рек -образуют северо-восточную и -северо-западную границы исследованного района), а -с юга — самим хребтом Заилийского Ал-а-тау. Обследованием охвачены все высотные пояса, кр-оме альпийского: зо-на -пустыни, кустарниково- степной поя-с, пояс лиственного леса, елово-лесной и -нижне-альпийский со всеми -основными группировками древ-е-сно-кустарник-О" вой растительности, имеющими в ов-о-ем -составе ивовые- породы. Из искусственных группировок -ра-стител-ьности обследованы: питомники', уличные и парковые- насаждения населенных пунктов, обсадки садо-в, -полей и полевы-х дорог. Основные породы, входящие -в состав этих г-ру-ппир-о-во-к: белые тополя, пирамидальный тополь, ооокорь* и-ва белая. Из естественных группировок -обследованы: тугаи -с ивами Вильгельм-са, джунгарской и тополями подро-да туранга; п-ойменные насаждении кустарнмшво--сте-пно-г-о п-оя-са с ивами тонко-сережчатой, тр-ехтычи1Н-к-0В'0й, белой, тур-анск-ой и тополями: -белы-ми, -пирамидальным, осокорем -и -густо-лиственным; береговые заросли горных ущедий с ивами голубой, Недзвецког-о, пепельно-серой и густ-олист-венным топ-оле-м; насаждения горных склонов -с осиной, ивами- синеватю-серой, -пепелы-юй; нижне-алВ-пий- ские ивняки с ивами алатавской -и иапьевддн-ой.
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Изучение биологии вредителей производилось в 1930 г. и а стационарах в г. Алма-Ате и окрестностях и в БольшЬм Алма- ЖЯнском лесничестве. В работу включены также данные, полученные в 1951 т. и представляющие собою доработки по биологам некоторых видов, и материалы некоторых дополнительных маршрутов.Работа написана на 221 странице и имеет следующие разделы: введение — 9 стр. (вместе с титульмьим листом и оглавлением); общая часть с разделами: обзор литературы — 4 стр.; задачи и методика исследования....  12 стр., описание района и его ивовых насаждении- 13 стр.; специальная часть с разделами: систематический обзор вредной фауны — 69 стр., кормовые группировки и вертикальное' распределение вредителей 5 стр., материалы по биологии и экологии главнейших вредителей 61 стр., главнейшие предатели и повреждаемость насаждений — 23 стр., мероприятия по борьбе 'С вредителями и оздоровлению насаждений — 9 стр.; заключение • 4 стр.; литература — 1.2 стр.; список -содержит 142названия, в том числе Н иностранных, К работе приложены: карта-схема маршрутов и станций; 34 отдельных листа с 69 фотоснимками, иллюстрирующими основные группировки растительности, характер повреждений, наносимых главнейшими вредителями и отдельные моменты их биологии (фотоснимки, за исключением -одного, заимствованного из литературы, оригинальны); 41 -отдельная таблица с результатами количественных учето-в -и другими цифр-о-выми материалами!, Кро-м-е того, -в тексте имеется три таблицы и график, иллюстрирующий соотношение различных фауни- стических элементов в комплексе вредителей каждого вертикального пояса.Научный руководитель — доктор биологических наук Н. Н. Плавильщиков.М А ТЕРИ А Л Ы  И ВЫ ВОДЫ  ИЗ Н И Х, ИЗЛ ОЖ ЕН Н Ы Е В РАБОТЕI. На ивовых породах в исследованном районе питается -свыше 230 видов насекомых и паукообразных, в том числе: галловые клещи — 4, прыгающие прямокрылые — 9 (сверчковые — 5, саран- ч-евые — 4), равнокрылые- хоботные — 44 (цикадовы-е— 16, л»сто- бло-шки — 2, тли— 16, чернецы и щито-вки— 10), полужесткокрылы е— 2; (-оба из оем. АгасМае, представители которого из Юго- Восточнош Казахстана -ранее не были известны; -один из этих видов несомненно новый), жесткокрылые- — 49 (пла-стинчатоусые — 7, златки — 6, чернотелки — 3, дров-осекЫ]— 9, листоеды— 17, долг-оно-сики-— 7)-,, перепончатокрылые— 18 (рого-хвосты— 1, пилильщики-ткачи— 1, настоящие пилильщики— 16), двукрылые — 12 (галлицы — 8, ми-нйрующие мушки — 4), чешуекрылые — 90 (моли-малютки — 4, мешечницы— 1, пестрянки — 1, стеклянницы
4



— 1, древоточцы — 2, листовертки — 8, моля-пестрянки — 8, оо- коедки— 4, моле-листовертки— 1, горностаевые моли— 1, узкокрылые моли-минеры— 1, выемчатомрылые моли — 2, огневки —2,, нимф а лиды — 5, бражники— 2, хохлатки — 8, вё'оеиницы — 1, пяденицы— 10, совшвидки— 1, коконопряды — 3, волнянки — 8, совки— 13, челновницы— 2, медведицы— 1). В систематическом обзоре вредной фауны приводится 228 видов, и более 20 редко встречающихся и не определенных ридоов не .включено в работу,2. По своим кормовым связям с ивовыми вредители распадаются на три группы.-, неспециализированных (многоядные виды ИЛИ ВИДЫ, ДЛЯ которых 'ОСНОВНЫМИ кормовыми (породами являются пе ивовые), ивовых полифятов (виды, 'имеющие очень широкие кормовые связи с ивовыми и могущие повреждать как тополя, так и ивы), адовые олигофаги (виды, питающиеся на отдельных породах или группах близкородственных пород). К числу 'неспециализированных относится около. 35% всех видав, из которых серьёзно вредят: степной сверчок |(ОгуМц'1из с1еэег1из), медведки (Оту!1о1а1ра дгуНоЫра, О. игазрта), акациевая ложнощитов-ка '(ЕщЬсатит оогш)* яблоневая запятовздная щитовка (Ьеркозаркез икш), алма- атинская щитовка (01а$р1с1ю1из акта-акпзк), июньский ’ хрущ (АщрЫтаПоп зоЫШаПз), белый хр!ущ (Р.о1урИу11а а1Ьа), дерновая чернотелка |(Р1а1уэоеПв ИЫаНз), туринский дровосек [(Тигап'шт зсаЬгит), полевой дровосек (ТркЬоркегиз оатре&Мз), лунка серебристая (РЬа1ега ЬисерЬа1а), альпийский и горный кольчатые коконопряды (М,а1асобота а1р|1со1а, М . рагайе1а), .непарный шелкопряд (Оспе-па ейзраг), .чериюллечая совка (ОсЬгоркига Патта1га), дикая оовка (Еихоа сшзркиа). К группе и ео в ы х  1пол1ифагов относится около 15% видов, в том числе серьезно вредящие: стволовая тля (Р1е- гооотпта рюри1еа), медная златка (Пюегса аепеа), малая тополевая златка (Ме1апорЫ1а р!с1а), малый осиновый скрипун (Зарегба ро- ри1пеа), тополевый листоед (Ме1'азоша рориИ), еин1и|й широкошей- ный листоед (Р'ЬуМюс1 ее!а 1аИсоШз),. восточный листоед |(А̂ .еНазНш.а айн огИеп^аНз), гарпия Пржевальского (Вкгапига рггешаНкИ), малая кисточница (Рудаега рудга), ивовая волнянка (Ьецсота $а1|11егв), азиатская челночница (8аггбШи1риз азгаИеа). К группе ивовых олиго,фагов относится не менее половины всех видов, распадающихся по дас1я1М кормовым связям на восемь подгрупп: 1) вредители тополей, повреждающие все виды рода Рорикдз, но не повреждающие и в —- 10— 12 видов, из которых серьезно вредят: выпуклая тополёвая щитовка '(01а.зр'к1к>1цз Натоткиз), малая тополевая листовертка (ЗетазГа тни^апа), нижняя тополевая моль {ЦИгосоНеИз рори- ИоНеНа); 2) вредители черных тополей — более 201 видов, из копго- рых серьезно вредят: морщинистая крутолобая цикадка (Июс-егиз зешта), грушевидно-галловая тля (РептрЫдиз Ь!игзаг1из), черный тополевый пилильщик П.удаеопёпшАиз сот р  г еззкопйз), точечный то-



толевый пилильщик |(Рпз$рЬога оопщ§а1а) среднеазиатская тополевая стеклянница (Рагапйшепе ЧаЬапИоптпз кип^еззата); 3) вредители белых тополей — 6 — 8 видов, из которых серьезно вредит лишь белотополевый хэтофор (СЬаНорЬогиз )ахаг1л); 4) вредители осины 16— 18нидов, из которых серьезно вредят только осиновая листовертка |(Аг§угор1осе Ьгапёепапа) и осиновая моль-пестрянка (ШЬо- соНеИз аррагеПа); 5) вредители тураиги—два вида лиетоблошек,, оба местами серьезно вредящие: туранговая набеговая лвстоблошка (К'Ьщосо1а эр.), и тур'апговая листовая листоблошка |(Тпога з;р.); 6) вредители ив, повреждающие все1 виды рода (5а11х — 8 — 10 видов, из которых серьезно вредит: ивовые коричневый и побеговый хэтофоры (С11 скИ'ор 1 ] о г и з заНееН, СЬ, уНеШпае), среднеазиатский ивовый войл'очиик (Ооззурапн за§С11со1а); 7) вредите..»:! гладколист- мых ив— свыше 25 видов, из которых заметный вред могут наносить: ивовая пемница |(А|рНпорЬога заЫ з), ивовый хвостатый слоник (СЫогррНагшз саи(1а1из) и ивовый стеблеед (Аркт ф .); 8) вредители широколистных и в — 18 — 20 видов, из которых серьезно вредят: горная ивовая щитовка (СЫотзр^з топ&апа), ивовая узмо- • сел а я златка (Аут(1:из аНюдШапв), разноцветный листоед (Р1а§»1о<Зе- га усгзкоЬта), широколобый ивовый пилильщик |(Ратр|1п1шз 1а-Ш- гопз), ивовая галлйща (КкаМорИа^а заёИз).3. Вертикальное распределение вредителей обусловлено не только' их кормовыми связями с определенными ивовыми породами, но и различной экологической валентностью видов.. Наиболее обильна фауна вредителей в пределах поясов 1кустарн1ишво-степ|НО'Го '(137 видов) и лиственного леса (116 видов), что объясняется 'большим богатством здесь видового состава ивовых пород и многообразием экологических условий. Значительно беднее фауна остальных поясов (пустынная вона—'56, елово-лесной пояс — 47 и вижне-альпийский пояс— 12 видов). 'Тем же закономерностям следует и количественное распределение по. вертикальным поясам главнейших вредителей.4. По зоо'географичеокому характеру фауна вредителей ивовых пород, как и вся дендрюфильпая фауна |ис'Следовашюго' района, весьма неоднородна. Характерно преобладание в фауне видов, широко распространенных в пределах европейской части С С С Р  и Западной Сибири и чуждых фауне Средней Азии. Туринские элементы в значительном количестве встречаются лишь в нижней части района, .в- пределах пустынной зоны и кустарниковоистепного' пояса.5. 'В работе1 приведены материалы по биологии и экологии 26 видов из числа главнейших вредителей:
Ивовая пенница. Вредит ивам, предпочитая Гладколистные виды. Иногда незначительно' заселяет :и тополя, растущие в контакте с ивами.4 Массова во влажных пойменных местообитаниях. Плотность заселения растений достигает пяти баллов. Одно поколениеб



р. году. Личинки отрождаются 'весной мри среднесуточных температурах II — 12°, Вес развитие -- 55 — 70 суток.
Морщинистая крутолобая цикадка. Повреждает только черные . тополя и более всего пирамидальный. Серьезно вредит молодым деревьям, растущим в контакте со взрослыми, на которых цикадкМ концентрируются дан зимовки. Плотность заселения саженцев и молодых тополей достигает трех баллов. Зимуют взрослые под корой тополей и других лиственных деревьев. Выход из мест зимовки весной при среднесуточных температурах 12— 14°. Яйца откладывает в черешки листьев. Личинки сосут колониями на нижней стороне листьев. Развитие личинок при 4 18 — 22° — 40 — 45 суток. В году два поколения.Тушнговая побеговая листоблошка. Вр-Нит туранге как молодняку, так и взрослым деревьям. На подросте достигает плотности заселения пяти баллов. Личинки развиваются в конусовидных углублениях на тонких ветвях и побегах. Пораженные побеги укорачиваются, искривляются и узловато утолщены.Грушевидно-галловая тля. Обитает на черных тополях, более всего—-на пирамидальном. Предпочитает взрослые деревья, хотя в одном случае в массе наблюдалась на саженцах в питомнике. Плотность заселения взрослых деревьев не превышает трех баллов. Отрождение основательниц из перезимовавших яиц в конце апреля — мае. Развитие основательниц до достижения половой зрелости 20 — 25 суток, Окры.тенне мигрантов но второй половине июня. Переселенцы— на корнях руты.
Белотополевый хэтофор. Один из самых серьезных вредителей молодняка белых тополей. Особенно обычен на корневых порослях. Плотность заселения порослей, сеянцев, а иногда и саженцев, достигает пяти баллов. Отрождение основательниц при среднесуточных температурах 11 — 12°. В отличие от Узбекистана летней депрессии не наблюдается, причина чему — более низкие температуры лета и очень низкая лоражаемость паразитами. Особи обоеполого поколения появляются в сентябре. С повышением местности особи тли по своим внешним морфологическим оообено-стям приближаются к СЬ. 1еиоО'Гпе1а$, становясь неотличимыми от них на 1200 — 1300 м абс. выс., хотя ниже эти виды резко разграничены не только морфологически, но и биологически (СЬ. 1еиооте1аз встречается только на черных тополях).
Среднеазиатский ивовый войлочник. Повреждает только древовидные гладколистные ивы, с  трещиноватой корой. Развивается в одном поколени1и. Бродяжки1—(в койне июня — начале июля. Плотность заселения деревьев достигает четырех баллов-.
Акациевая ложнощитовка. Основные кормовые растения ее в Юго-Восточном Казахстане: ильмовые., белая акация, культурная яблоня. Тополя -повреждаются преимущественно растущие- в кон

7



такте с рсповными кормовыми растениями. Плотность заселения даже небольших растений никогда не превышала двух баллов. Два поколения в году. Откладка яиц в середине июня и в  сентябре. Бродяжки весной — во второй половине апреля. Сильно поражается наездниками. Яйца высасывают клещики.
Горная ивовая щитовка. Вредит Ивам секции саргеае и 'синевато-серой. Плотность заселения отдельных кустов достигает пяти баллов. Одно поколение в году. Зимуют яйца. Бродяжки на 1300 — 1400 м абс. выс. — в (первой декаде мая. Д о 18% особей в годы исследования ш л о  заражено паразитами.
Выпуклая тополевая щитовка. Найдена только на тополях. Поражает преимущественно взрослые деревья 'всех видов рода Рори- 1из. Плотность заселения деревьев ' достигает четырех баллов. На отдельных участках коры щитовки достигают плотности 160 особей на 1 дцм ив. Двя поколения в году. Зимуют личинки второго возраста. Половозрелые особи с конца мая до середины июня и в сентябре. Зараженность паразитами достигает 63%.
Медная златка. Заселяет все ивовые породы при толщине ствола не менее 8 — 9 см. Наши наблюдения подтверждают мнение, что могут повреждаться не только ослабленные, но и совершенно здоровые деревья. Как первичный вредитель, златка повреждает осину на сухих склонах и взрослые тополя. Жуки обгрызаю!' листья тополей и ив. Лет в июле — августе.
Малый осиновый скрипун. Сильно вредит осине на склонах гор. Реже повреждает тополя и ивы. Поражает ветви и стволики молодых растений толщиной 0,5 — 6 см. 'В годы исследования повсюду в осинниках был маесов. Лётные годы — нечетные-. Окукление в зависимости от высоты местности — с первых чисел апреля до середины мая (1800 м абс. выс.). Лёт с середины мая, -а на 1800 м абс. выс. — с середины июня. Смертность личинок и куколок от паразитов достигает 66'%.Тополевый листоед. Повреждает, 'неимущественно, низкорослые растения черных тополей и гладколистных ив с низкорасположенной Iкроной. Особенно большой численности достигает на корневых порослях и в перерастающих питомйиках. Жуки выходят из зимних убежищ при среднесуточных температурах в 9 — 10°. Из ца)мых ранних кладок на высотах до 900 м развивается три поколения в году.Разноцветный листоед. Вредит широколистным ивам. В зоне максимальной численности '(1300 — 2000 ;м) — одно поколение в году. Выход жуков весной — после распускания почек на иве синевато-серой при 4, (в 8 — 9°. Откладка яиц лишь в начале июня, через 25 — 30 дней после выхода. Развитие 55 — 68 суток. Уход на зимовку в конце августа. В подгорной равнине развивается два поколения в году. Плотность заселения ив достигает пяти баллов.
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Синий широкошейный листоед. Бредит осине и, реже, молодняку черных тополей. Плотность заселения осин достигает пяти баллов. Зимуют жуки скоплениями под горой или в трещинах коры любых лиственных деревьев. Выход жуков весной при I в 9 — 10°, на 1400 м абе. вы с.— в начале мня. Развитие личинок при 4 в 14— 15° — 48 — 5 5 -суток. В горах одно поколение, в подгорной равнине — два.
Восточный листоед. Вредит черным тополям, глаДколист$|>1м ив<Йм и иве туравской, а по соседству с ним1й— и культущой яблоне. Может оголять даже самые крутюрослые деревья. ' Ежегодно размножается в массе. Сведения Васильева и Архангельского по- биологии вида и, в частности,- о зимовке, не полностью соответствуют действительности'. Выход с мест зимовки происходит при 1 в 5 — 7°, в конце марта — начале апреля. В течение апреля происходит расселение, и жуков можно встретить' скоплениями на самых разнообразных растениях, особенно часто — на хвойных. В этот период жуки не питаются. Лишь в конце апреля все жуки перекочевывают на кормовые породы, где начинают питаться, копулируют и самки откладывают яйца. Развитие основной массы особей первого поколения заканчивается в конце июня — начале июля. Жуки выходят из куколочных колыбелек, питаются 1,5 — 2 месяца и в сентябре уходят на зимовку, сразу зарываясь в почву, где вновь колыбелек не устраивают. Часть жуков — из самых ранних кладок — появляется еще в начале июня и дает начало второму поколению, заканчивающему развитие в сентябре. Более ранние жуки второго поколения выходят на поверхность для питания и уходят на зимовку так же, как и жуки первого поколения, позже основной их массы. Эти жуки на ночь и в холодную породу забираются под кору деревьев, в гнилую (древесину старых пней и т. п., что дало повод Архангельскому описать постепенный уход на зимовку через пни в1 почву и зимовку под корой деревьев. Самые поздние жуки второго поколения на поверхность не выходят и остаются зимовать в куколочных колыбельках, как это щисано Васильевым для всей массы жуков.Черный тополевый пилильщик. Бредит молодым растениям черных тополей и особенно осокорю. Наиболее многочисленны на корневых порослях и на сеянцах в питомниках. В подгорной равнине развивается четыре поколения. Зимуют личинки в коконах в поверхностном слое почвы. Окукление в апреле. Вылет взрослых при 1 в 101— 12°. Яйца откладывает не в черешки, как указывается' Померанцевым, а в главную жилку листа. Развитие— 28 — 30 суток. Максимум личинок в природе в августе.
Точечный тополевый пилильщик. Вредит молодым растениям черных тополей, чаще всего пирамидальному. Наиболее многочислен на саженцах в обсадках садов, полей и т. п. В подгорной раз-
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ноте развивается три поколения. Зимовка и сроки ее окончания, как у предыдущего вида. Яйца откладываются в край листа. Развитие — 35 — 40 суток.
Малая тополевая листовертка. Вредит белым и черным тополям* Платность заселения молодняка достигает четырех баллов. Зимуют яйца, откладываемые поодиночке на тонких ветвях и побегах у основания почек. Вначале повреждаются почки, а потом и листья, склеиваемые по 2 — 4 © пакет. В течение лета развивается три поколения. Летние поколения откладывают яйца на листья. Каждая самка откладывает 130— 140 яиц в течение 6 — 7 дней.
Осиновая листовертка. Вредит осине. На 1200— 1400 м абе. вые. |р-азв(нв'ас1тся два поколения в гаду. Первое поколение окук- ляется в свернутом в трубку листе в середине июня. Гусеницы второго поколения заканчивают развитие в середине августа и уходят для окукления под кару старых деревьев, где и происходит зимовка. Вылет бабочек весной, в конце апреля. Плотность заселения деревьев не наблюдалась выше! твех баллов.
Осиновая моль-пестрянка. Самый массовый вредитель листьев осины, повреждающий в насаждениях горных склонов 100% осин, кроме подроста. Плотность заселения деревьев обычно пять баллов. Зимуют бабочки под корой, в скважинах мертвой древесины любых лиственных деревьев, в сухом мху, траве, глубоких трещинах скал и т. п. Вылет весной при 4 в 6 — 7°. Одно поколение в году. Для откладки яиц предпочитает самые взрослые хорошо развитые листья нижней части кроны. На листе наблюдается до восьми мин. Вылет бабочек заканчивается в августе. Несмотря на часто сплошное поражение минами всей нижней поверхности листьев и уничтожение всей губчатой паренхимы, верхняя сторона листа продолжает ассимилировать, и массового опадения листьев, как это обычно описывают для растений, пораженных минирующими молями, не наблюдается. Гибель гусениц ш куколок от паразитов в 1950 г. достигала 18%.
Нижняя тополевая моль. В противоположность указаниям Румянцева для Москвы о предпочтении осокоря, в Алма-Ате более всего поврждает пирамидальный и белые тополя. Осокорь повреждается совершенно незначительно. В 1948-50 гг. наблюдалось массовое размножение моли, причем, в пределах кустарниково-степного пояса молью было заражено 100'% тополей, с 'Обычной плотностью заселения взрослых деревьев в пять баллов. Два поколения в гаду. Биология сходна е описываемой Румянцевым для Москвы за исключением сроков развития отдельных стадий. Гибель от паразитов в Алма-Ате достигала 28%.
Гарпия Пржевальского. Вредит тополям и ивам. Заселяет преимущественно молодые растения. Численность обычно невелика, но, вследствие значительной величины гусениц и их прожорливости
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небольшие растения часто оголяются совершенно, Гусеницы не только объедают Листья, но при окуклении повреждают и древесину ветвей, выгрызая ее на устройство кокона. Зимует куколка. Б абочки весной появляются при 1 в 10— 11°. Самка откладывает на листья и ветви до 340 яиц, по 1 — 8 в кладке. Развивается три неполных поколения, два или одно, в зависимости от высоты местности. Продолжительность развития одного поколения 45 — 70 суток. Гусеницы в природе встречаются до; второй половины октября. В связи с большой зараженностью паразитами на всех стадиях развития и истреблением гусениц птицами до взрослого состояния доживает не более 7 — 8%.
Малая кисточпица. Вредит саженцам пирамидальных тополей. Плотность заселения растений обычно не превышает трех баллов. Два поколения в году. Зимуют куколки, в рыхлых коконах в верхнем горизонте почвы. Лет бабочек в апреле — мае. Яйца группами по 3 — 5 на верхней стороне листьев. Гусеницы живут поодиночке. Первое поколение окукляется в свернутых листьях, заканчивает развитие в начале июля. Массовое окукление второго поколения в конце августа.
Обыкновенная ивовая волнянка. Густота населения в насаждениях зависит от их возрастного состава. Максимальной численности, до пяти баллов, достигает в насаждениях с преобладанием взрослых деревьев. Литературные данные о зимующей стадии волнянки очень разноречивы; по нашим наблюдениям зимуют гусеницы 2, 3 « 4-го возрастов. Преобладание на зимовке того или иного возраста связано со сроками откладки яиц и отрождения гусениц летом, изменяющимися в зависимости от высоты местности. Количество линек не всегда 8 (считая и линьку «а куколку), а варьирует от 8 до 10. Установлено наличие в ранневесенний период у 'гусениц миграций на листья для питания днем и обратно в места зимних убежищ на ночь и в холодную погоду. Смертность волнянки для всего периода развития в 1949-50 гг. достигала 70% от числа отложенных яиц.
Непарный шелкпоряд. Основные кормовые растения в Юго-Восточном Казахстане ильмовые и яблоня. Ивовые породы повреждаются значительно меньше. Отрождевие гусениц в Алма-Ате в середине или второй половине апреля. Массовое окукление в конце июня. Гибель от паразитов на стадии куколки достигала в 1949-50 гг. 63%.Азиатская челночиица. Вредит молодым растениям пирамидального тополя и, реже, осокоря. Особенно обычна на порослях и сеянцах в питомниках, которые часто оголяет совершенно. Зимуют бабочки. Вылет весной, во второй половине апреля. Яйца откладывает однослойными плотными группами по 32 — 47 на верхушках листьев. Гусеницы младших 1возрастов держатся всем выводком,
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скелстируя лист под покровом паутинного тента. Гусеницы старших возрастов живут поодиночке в стянутых паутиной листьях и выедают их, оставляя лишь узкую полосу вокруг срединной жилки и узкую полоску края листа. Окукление на листьях или вне растений: под камнями, в расщелинах почвы и т. п. Продолжительность развития 26 — 34 суток. 1Кол1Ичестито поколений в году на 700 — 800 м абс. выс. — три, на 12001— 1400 м — дв!а, на 1500 м — одно;6. Для всех искусственных группировок растительности, в связи с общностью видового состава входящих в них ивовых пород, характерна и общность вредной фауны. Однако, как это показывают данные количественных учетов, количественные соотношения видов и комплекс вредителей, против которых необходима организация мероприятий по борьбе, различны, отражая особенности каждой группировки как среды обитания.В питом пиках всем возрастным группировкам вредят: личинки хрущей (чаще всего июньского), белотополевый хэтофор, ивовый коричневый хэтофор, черный и точечный тополевые пилильщики, гарпия Пржевальского, азиатская челночница. В питомниках закладываемых на целинных землях или граничащих с ними, к этим видам присоединяются ложнопроволочниии (чаще всего личинки дерновой чернотелки). Только сеянцам и укореняющимся черенкам вредят: степной сверчок, медведки, гусеницы подгрызающих совок. Только саженцам вредят: ивовая петлица, ивовый иобевовый хэтофор, тополевый и восточный листоеды, малая кисточмща. В питомниках, соприкасающихся со взрослыми тополевыми насаждениями, саженцам тополей вредят морщинистая крутолобая цикадка и гусеницы ивовой волнянки. Саженцам после высадки их 'на постоянное место вредят те же виды, что и в питомниках, только в уличных насаждениях, ввиду чрезвычайного уплотнения здесь почвы, из этого' комплекса почти совершенно выпадают виды, в той или иной стадии] связанные с ней.Взрослым деревьям в искусственных насаждениях вредят: морщинистая крутолобая цикадка, грушевидно-галловая тля, стволовая тля, ивовый войлочник, акациевая ложнощитовка, выпуклая тополевая щитовка, запятовидиая щитовка, медная и малая тополевые златки, полевой дровосек, тураиокий дровосек, тополевый и восточный листоеды, розанная листовертка, малая тополевая листовертка, нижняя тополевая моль, ивовая волнянка, «©парник. В работе дается анализ условий, определяющих комплекс вредящих видов для отдельных группировок растительности.7. Обсадки садов, 'Состоящие из ивовых пород, имеют несомненное значение как резервации некоторых садовых вредителей; Заросли кустарниковых ив, корневые поросли тополей и молодые тополевые посадки вокруг садов являются местами концентрации зеленой цикадкИ (СдсаскПа уМ сПз), считающейся серьезным вредите



лем плодовых пород; цикадки скопляются осенью па ивовых для дополнительного питания, -при откладке яиц переходя и на плодовые. Запятшидиая щитовка, являющаяся одним из главнейших вредителей яблони, заселяет тополя и ивы лишь в обсадках плодовых садов, зараженных эти;» вредителем; в то время как в садах со щитовкой проводится более или менее регулярная борьба, обсадки, как правило1, оставляются совершенно' без внимания, что веде!' к обратному переходу впоследствии вредителя на плодовые деревья. Иепарник, также как и щитовка, является обычным вредителем яблони, но в то время, как на яблонях его кладки располагаются более или менее 'открыто (вследствие постоянной вырубки старых дуплистых деревьев и замазки дупел и трещин), на старых тополях, которыми изобилуют обсадки садов, кладки часто встречаются в глубине дупел, под, отстающей корой ил(и на значительной высоте; при очистке садов от кладок непарника последние остаются, прежде всего, в укрытых трудно доступных местах, то есть больше всего в обсадках. Яблони, растущие в контакте с ивами и черными тополями, нередко становятся объектами нападения в массе размножающегося на этих породах восточного листоеда.8. В тугаях вредят: тура-иге — побеговая и листовая туранговые листоблошки, выпуклая тополевая щитовка и тополевый листоед; иве Виль'гёльмса — хвостатый слоник и ивовый стеблеед; иве джунгарской— ивовый войлочник, тополевый и восточный листоеды, туринский и кр-асногодшый дровосеки.9. В пойменных насаждениях кустарняково-степного пояса вредят: иве тоикосер'ежчатой и молодняку ивы белой— ивовая пении- ца, ивовые коричневый и побеговый хэтофоры, тополевый и восточный листоеды, гарпия Пржевальского, горный кольчатый коконопряд; взрослым деревьям ивы белой ^-стволовая тля, ивовый вой- Л'очник, восточный листоед,, ивовая волнянка; иве туринской — ивовая узкотелая златка, восточный листоед, ивовая галлица; густолиствен ному тополю — тополевый листоед, ивовая волнянка, нижняя тополевая моль, а местами еще 1и; тля, близкая к северной галловой ,(?РетрЫ§шз ЬогеаНз).10. В береговых зарослях горных ущелий воем видам ив вредят: ивовая денница, тополевый листоед, альпийский и горный кольчатые коконопряды; ива пепельпб-серая часто повреждается горной ивовой щитовкой.11. В насаждениях горных склонов вредят: осине — медная златка, малый осиновый скрипун, синий широкошейный листоед, осиновая листовертка, осиновая моль-пестрянка; иве синевато-серой — гарная ивовая щитовка и разноцветный листоед; ивам секции еаргеае — те же виды, что и иве Синевато-серой и, кроме того, ивовый широколобый пилильщик и ивовая волнянка.12. В нижне-альпийских ивняках в значительном количестве
13



размножается только тополевый листоед; изредка вредит альпий
ский кольчатый коконопряд.

13. Более всего повреждаются вредителями и нуждаются в орга
низации защитных мероприятий насаждения тополей в искусствен
ных группировках древесной растительности и осинники на склонах 
гор.

14. На развитие вредителей и состояние насаждений большое 
влияние оказывает 'неправильное их хозяйственное использование 
и недостаточный лесохозяйственный надзор. В насаждениях насе
ленных пунктов вследствие частых механических повреждений и 
недостаточного и нерегулярного' полива наблюдается большое ко
личество ослабленных и суховершинных деревьев* служащих базой 
для размножения многих вредителей — вторичных и зимующих под 
отстающей корой, в дуплах и т. п.

15. Мероприятия по борьбе с вредителями, приведенные в рабо
те, .предлагаются на основании изучения опыта по борьбе с вреди
телями леса, изложенного в литературе, и на основании собствен
ных материалов по биологии вредителей. Ведущую роль в системе 
мероприятий должны играть санитарные и профилактические меро
приятия, правильное и своевременное применение которых позволит 
не только предупредить массовое размножение многих вредителей, 
•но и свести на нет возможность появления некоторых из них. Ос
новным мероприятием из числа биологических мер борьбы должно 
быть привлечение и охрана насекомоядных птиц. Что касается при
менения с целью борьбы паразитических насекомых, играющих в 
пределах исследованного района .немалую •ограничивающую роль, 
то здесь, естественно, необходима постановка предварительных спе
циальных исследований, как по возможностям усиления деятельно
сти местных видов, так и по внедрению завозных специфических 
паразитов. Возможность и рентабельность проведения истребитель
ных мероприятий неодинакова для различных типов насаждений. 
Наиболее доступны для обработок все искусственные насаждения; 
применение истребительных мероприятий в естественных насажде
ниях в той или иной степени ограничивается условиями рельефа и 
куртинным или зарослевым характером насаждений. Что касается 
самих истребительных мер борьбы, то кроме общеизвестных, при
менение которых должно быть согласовано со сроками развития 
вредителей в местных условиях, нам кажутся перспективными и 
подлежащими испытанию следующие:

1) против ивовой пенницы — при Сильном заражении ею хозяй
ственно ценных посадок — обработка растений препаратами ДДТ и 
ГХЦГ е период скопления на них взрослых цикадок до начала от
кладки яиц (июль);
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2) против зимующего запаса восточного :и тополевого листоедов 
— внесение в почву в места зимних скоплений жуков препаратов 
ГХЦГ в ранневеоеяний период, до выхода жуков с зимовки;3) против ивовой волнянки— обработка стволов деревьев весной после распускания почек, в первые же дни после выхода гусениц из зимних убежищ (в период миграций) препаратами Д Д Т  и ГХЦГ;

4) против мол ей-пестрянок — обработка деревьев препаратами 
Д Д Т  и ГХЦГ в период кон центр а циИ бабочек на них весной, до 
начала откладки яиц.

Тип. Изд-ва АН КазСбР. УГ02917. Зак. 832-120 .


