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ыян ели nрактически нет. Например, в Архангельской оGласти план 1977 г. выnолнен 
на 4,1 %, по ели всего на 0,1 %. Подобные данные получены по Вологодекой области 
в 1977 г. и по Коми АССР в 1968 и 1977 rr. 

Следовательно, как видно из табл. 1 и 2, план заготовки семян nредприятиям лес~ 
наго хозяйства устанавливается совершенно необоснованно, без учета фактических 
запасов в nрироде. Выполнение его обеспечивается за счет семян ели. Вероятно, по
добное nоложение и в других регионах страны, ибо в некоторые годы планы по заго
товке семян не выполняются в целом по Министерству лесного хозяйства РСФСР fЗl. 
Перевыполнение же государственных планов в одни годы н пятилетия и невыполнение 

их в другие создают явную диспропорцию и нервозность в финансовых операциях. 
Такую систе:.1у заготовок лесных семян на Европейском Севере пора прекратить. 

Возможность правильного планирования должна исходить, во-первых, из точного прог
поза nредстоящего урожая семян ели по каждому лесхозу и в целом по управлению 
лесного хозяйства, во-вторых, из возможности обеспечения всех лесакультурных работ 
в регноне семенами обильного и хорошего урожая. 

Данные показывают, что в нашем регионе мо:жно точно прогнозировать урожаи 
се:.tян ели более чем за год до сбора шишек, рассчитывать его количественный запас 
на единице площади и не заготовлять семена в малоурожайные годы (f1, 2, 51 и др.). 
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Исследования выполнены в четырех очагах массового размножения сосновой совки: 
в Воронежской (Хоперский заповедник), Владимирской (Ковровский лесхоз), Челя
бинской (Бредиисrшй лесхоз) и Свердловекой (Режевскнй лесхоз) областях, в период 
последней в стране вспышки вредителя 1974-1980 гг. Кроме того, использованы 
оnубликованные полевые материалы Н. Зубилава fll, А. Пфеффера f4l и Д. Ф. Руд
нева f31. Собственные и литературные данные характеризовали 16 пунктов наблю
дений. 

Выделено 32 вида паразитов nервого порядка (25 видов для СССР отмечены 
вnервые) и 10 видов гиперnаразитов. Основу комплекса составляют 12 видов: паразит 
яиц TricllOgramma embriopltagum Ratz.; паразиты гусениц- браканид Zele versicolor 
\Vesm., ихневмонид Enicospilus ramidulus L., тахины Panceria rudis Fall. и Nemostur
mia amoena Mg.; гусенично-куколочные паразиты- ихневмониды Aphanistes armatus 
Wesm., Tlteriott circumflexum L.; куколочные паразиты- ихневм:ониды Bariclmeшnon 
bllunulatus Grav., Ricticlшeumon pacltymerus Ratz., птеромалнд Erdoesina alboannu
lafa Ratz. Ведущее место занимают паразиты гусениц старших возрастов- Р. rudis, 
N. amoena, Е. ramidulus и куколочные паразиты R. pacltymerus, Е. ramidulus. 

Надичие количественных реакций паразитов н хищников на плотность хозяина оп-

\_{ 

ределяли путем построения линейных регрессионных уравнений. Общую смертность fl 
оценивали через выживаем:оеть по формуле 
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где \\7 - выживаемость; 
q i - сыертиость от каждого вида паразнтов пли комплекса паразитов и от хищ~ 

НИКОВ. 

Исnользовали уравнения tшда 

У~ах+Ь, 

где У- плотность nогибших особей; 
х- начальная nлотность хозяина. 

Результаты показали (в табл. 1 приведены 4 стации из 16), что уменьшение 
смертности хозяина от гусеничных паразитов компенсируется возрастанием гпбели от 
куколочных, а реакцю1 комплексов паразитов проявляются сходным образом (см. 
таGл. 1). Для выявления сходства и различия реакций комплексов паразитов линии 
регрессии сравнивали между собой Г21. Пересечение и параллельность линий указывают 
на разнородность реакций. Разнородность проявляется либо в различном количеСтве 
зараженных особей хозяина при возрастании их плотности, либо в различной началь~ 
ной плотности хозяев, с которой начинается его заражение паразитамн. Из сравнения 
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видно, что разнородность реакцп{I наблюдается при сравнении большинства пар комw 
плексов с тахиной Р. rudis или при сравнении двух комплеt<сов, в один из которых 
входит N. amoena, а в другой- Р. rudis. 

Реа1щии nочти все.\ пар комплексов с Р. rudis достоверно не различались. (Разw 
личия отмечены только при сравнении комплексов lwro и 2wro годов эруптивной фазы 
одних и тех же очагов). Тюшм образом, можно выделить два типа комплексов napaw 
зитов: с Р. rudis и с N. amoena. Регрессиоппые уравнения реакций на плотность ха~ 
зшша самой тахины Р. rudis оказались идентичны почти во всех очагах независимо от 
плотпасти гусениц совки. Реакции N. amoena ни разу не были идентичными, эта тахина 
менее ЭI<ологическн пластична, что, по-видиыому, и определяет разпородность реакций 

этого типа комплексов. Тахнна N. amoena обладает меньшей плодовитостью н более 
крупными яйцами, чем Р. rudis, откладывает их непосредственно на гусениц, нападает 
на хозяина параллельна с эктопаразитом Е. ramidulus, при этом в различных прироk 
ных условиях преимущества получает какой-либо один вид. Тахина Р. rudis и:ладет 
очень мелкие яйца на хвою, в ее яичниках постоянно находится около 600 зрелых 
шщ. Е. ramidulus и N. amoena в коиплексе с Р. rudis встречается единично. Однако 
в лабораторных условиях Р. rudis была требовательнее к дополнительному питанию 
и влажности, чем N. amoena. Комплексы паразитов с N. amoena характерны для леса. 
-степных сосняков европейской части, комплеi<сы с Р. rudis- для лесной зоны и колков 
Урала и Сибири. Представляет интерес расселение Р. rudis в лесостепной зоне. . 

Заметную деятельность хищников, выражавшуюся в поедании куколок, наблюдали 
1олько в конце первого года вспышки, т. е. после дефолиации древостоев. В Хопер
~ком заповеднике преобладали четыре вида: обыкновенная бурозубка, малая бурозубка, 
.лесная мышь и рыжая лесная полевка. Эмпирические данные о числе уничтоженных 
н:уколок хорошо описываются логистическилш кривыми, что, по-видимому, характерно 

для мелких позвоночных. Численная реакция, заключающаяся в возрастании доли 
уничтоженных куколок на участках с высокой плотностыо совки, не проявилась (табл. 2). 
Поэтому был сделан вывод об отсутствии регулирующего воздействия хищников. 

Выводы 

Комплекс паразитов сосновой совки в различных стациях имеет специфику коли
чествеиноii реакции на плотность хозяина. Выделено два типа комплексов паразитов 
совки- с тахш-юй N. amoena и с тахиной Р. rudis. Первый тип имеет менее выражен
ную реакцию и характерен для лесостепных сосняков в районах 50° с. ш., второй
для более северных насаждений. В выделенных типах при сходной плотности хозяина 
комплексы паразитов действуют идентично, пезависимо от видового состава входящих 
в них паразитов. При этом уменьшение сыертности совки от тахин и свободно окукли
вающихся паразитов компенсируется возрастанием гибели хозяина от куiюлочных па
разитов. Иначе говоря, на каждой фазе вспышки комплекс паразитов уничтожает 
определенную долю хозяев. 
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Опасность возникновения лесных пожаров зависит от лесорастительных условий 
1'ерритории, наличия источшшов огня и условий погоды f31. Лесорастительные усло
вия- наиболее стабильная харюперистика, и ее изменения связаны, в первую очередь, 
с деятельностыо человека. Наличие источников огня определяется грозовой активно~ 
стыо, количеством и дисциплинированностью работающих и отдыхающих в лесу. Наи~ 
более изменчивы погодные условия. Первые два фактора поддаются контролю, а D 
метеобстанрвку невозможно вносить кшше-либо коррективы. Поэтому оценку эффек-
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