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Аннотация 
Введение. Зеленые насаждения в урбоэкосистемах Поволжья закладывались преимущественно 

в 50-60-е годы прошлого столетия. В настоящее время наблюдается прогрессирующее ухудшение их 
санитарного состояния.  

Важным биотическим фактором, определяющими данну ю ситуацию является деятельность 
вредителей. Это вызывает необходимость установления состава филлобионтов и разработки комплекса 
защитных мероприятий. 

Материалы и методика исследований. Работы выполняли в рекреационно-озеленительных 
насаждениях (лесопарки, парки, скверы, внутриквартальные) и лесных полосах (полезащитные и 
придорожные) (кадастр. № 34:34:000000:122; 34:08:000000:6; 34:36:0000:14:0178; 63:23:0908001:0002; 
63:17:0000000:0236) Волгоградской и Самарской областей. 

Объекты исследования – вредители ассимиляционного аппарата Ulmus spp. Сборы материала 
осуществляли в течение вегетационного периода с использованием общепринятых методик. К массовым 
вредителям относили виды, повреждающие более 50% листьев в кронах.  

Результаты и обсуждение. Фауна филлофагов ильмовых представлена 112 видами из двух 
классов Arachnida и Insecta. Трофическая структура фаунистического комплекса ассимиляционного 
аппарата Ulmus spp. включает 4 группы. 

Численность филлофагов и поврежденность листвы определяются уровнем инсоляции. 
Количество личинок в наиболее освещенной верхней части крон на 6,6-68,7% превышает таковую в 
средней и нижней частях.  

Одним из важнейших вредителей ильмовых является Xanthogaleruca luteola (Müller, 1766) 
(Coleoptera, Chrysomelidae). Более высокая численность данного вида характерна для городских 
посадок. Перезимовавшие жуки повреждают здесь около 40% листвы в кронах деревьев – вред, 
наносимый личинками, возрастает в 1,2-1,6 раза. Степень повреждения листовой пластинки особями 
второй генерации достигает 87-99%.  

Количество листьев, поврежденных особями листоеда второй генерации на Ulmus spp. 
отличается в значительной степени: 7,2% у вяза гладкого, 97,0% у вяза шершавого и 93,5% у вяза 
приземистого. 

Отмечено повышение количественного обилия вторичных вредителей, численность тлей 
Tetraneura ulmi (Linnaeus, 1758) и Eriosoma ulmi (Linnaeus, 1758) повышена в полезащитных лесополосах 
(14,8 и 11,6 экз./ед. учета соответственно). В городских насаждениях их численность на 68,5-40,0% ниже. 

Заключение. На хозяйственно ценных древесных растениях родового комплекса Ulmus spp. 
выявлено 112 видов членистоногих из 2 классов, 8 отрядов, 33 семейств. Максимум таксономического 
богатства населения приходится на долю широко распространенных насекомых (67,8-80,2%). 
Доминируют листогрызущие насекомые. 

К числу основных хозяйственно опасных вредителей Ulmus spp. относятся: Xanthogaleruca luteola 
(его численность в рекреационно-озеленительных на 23,8-49,0% выше, нежели в лесополосах) и 
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Dicraneura ulmi. Среди вторичных вредителей листвы вяза выделяются Tetraneura ulmi и Eriosoma ulmi, 
численность которых максимальна в полезащитных лесополосах. 

Систематическое повреждение вяза вредителями приводит к снижению жизнеспособности и 
усыханию деревьев. 
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Исследования выполнены по теме Государственного задания № 0713-2019-0004 ФНЦ 

агроэкологии РАН 
 
Введение 
Дендрологические коллекции, насаждения специального назначения (защитные лесные) и 

общего пользования (рекреационно-озеленительные) представляют собой своеобразные экосистемы – 
функционально важный и незаменимый компонент лесоаграрного и урбанизированного ландшафтов 
(Белицкая и др., 2017, 2018). Являясь частью экологического каркаса, они обеспечивают решение 
разнообразных (экологических, санитарных, декоративных и др.) задач жизнеобеспечения территории 
(Белицкая и др., 2018). В данных типах насаждений интродуцированные виды древесных растений 
сочетаются с типичными аборигенами, а естественные природные факторы со специфическими 
элементами антропогенно преобразованной территории (Белицкая и др., 2018). 

Зеленые насаждения на урбанизированных территориях закладывались преимущественно в 50-
60-е годы прошлого столетия (Белицкая и др., 2018). В настоящее время наблюдается прогрессирующее 
ухудшение их санитарного состояния и, как следствие, снижение многофункциональной роли 
(Алексашкина, 2017; Белицкая и др., 2018; Глинушкин, Подковыров, 2017; Дубровин, 2015; Куликова, 
2014; Токарева, 2018; Фирсов, Булгаков, 2018; Belitskaya et all, 2018; Semenyutina et all, 2014; Sen Lu, 
2015; Tenzin, Hasenauer, 2016).  

Одним из важнейших биотических факторов, определяющих данную ситуацию является 
деятельность вредителей, приводящая к нарушению физиологических процессов, ухудшению роста и 
развития растений (Белицкая, Филимонова, 2018; Белов, 2013; Куликова, 2014; Леонтьева, Яковлева, 
2017; Мищенко, 2013; Eremeeva, Zolotarev, 2009; Popp et all, 2018; Vetek, 2016). В этих условиях особую 
актуальность приобретает необходимость установления состава филлобионтов, позволяющая 
разработать комплекс защитных мероприятий (Белицкая, Филимонова, 2018; Белов, 2013; Блюммер, 
2015; Гайвас и др., 2017; Коротяев, Ряскин, 2018; Ленгесовыа, Мищенко, 2013; Мартынов, Никулина, 
2016; Рыжая, Гляковская, 2016; Сущев, 2006; Klausnitzer, 1988). 

 
Материалы и методы исследования 
Исследовательские работы выполняли в рекреационно-озеленительных насаждениях 

(лесопарки, парки, скверы, внутриквартальные) и лесных полосах (полезащитные и придорожные 
(кадастр. № 34:34:000000:122; 34:08:000000:6; 34:36:0000:14:0178; 63:23:0908001:0002; 
63:17:0000000:0236) в Волгоградской и Самарской областей (рисунок 1). 

Объектом исследования являлось население насекомых – вредители ассимиляционного 
аппарата древесных растений родового комплекса Ulmus, относящихся к числу основных пород в 
защитных насаждениях разных типов и категорий на данной территории. 
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Рисунок 1. Расположение объектов исследований в Волгоградской (1) и Самарской (2) области 

 
В ходе лесопатологического обследования насаждений состав филлофагов выявляли путем 

визуального осмотра листвы в кронах деревьев. Сборы фактического материала осуществляли в 
течение вегетационного периода с использованием общепринятых методик (Наставление…, 2001; 
Песенко, 1982; Фасулати, 1971; Bioecological justification…, 2013; Insects and diseases…, 2013). К 
массовым вредителям относили виды, повреждающие более 50% листьев в кроне древесных растений. 
Степень дефолиации деревьев определяли визуально. 

 
Результаты и обсуждение 
Изучение таксономического состава членистоногих, повреждающих листву вяза в защитных 

насаждениях Среднего и Нижнего Поволжья показало, что фауна филлофагов включает 112 видов из 
двух классов Arachnida и  Insecta. 

Минимальным видовым богатством отличается класс паукообразные, включающий четыре вида 
из отряда Trombidiformes (надотр. Acariformes акариформные клещи), семейство Eriophyidae 
(четырехногие галловые клещи). Они постоянно встречаются на разных видах вяза. Более высокая 
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численность растительноядных клещей отмечена на Ulmus pumila вязе приземистом (мелколистном) в 
полезащитных лесных полосах и заброшенных массивных насаждениях. 

Среди представителей семейства Eriophyidae доминируют Eriophyes ulmicola (Nalepa, 1902) и 
Aceria ulmi (Garman, 1883), формирующие довольно обширные группы галлов на нижней стороне 
листьев. 

Класс насекомых-филлобионтов вяза представлен 108 видами из 7 отрядов и 32 семейств. 
Наиболее богаты в видовом отношении отряды Lepidoptera (36 видов, 33,3%), Homoptera (28 видов, 
23,2%) и Coleoptera (25) (рисунок 2). Максимального значения фаунистическое разнообразие насекомых 
данной группы достигает в защитных насаждениях на светлокаштановых почвах. 

 

 
Рисунок 2. Разнообразие филлофагов рода Ulmus в защитных насаждениях, % 

 
Трофическая структура комплекса обитателей ассимиляционного аппарата Ulmus spp.  включает 

4 трофические группы, представленность которых в разных классах и отрядах членистоногих 
существенно отличается (рисунок 3). 

Ведущим фактором, стимулирующим изменение численности филлобионтов, а, следовательно, 
и поврежденности листвы в кроне является уровень инсоляции. Максимальная численность вредителей 
характерна для наиболее освещенной и прогреваемой верхней части кроны деревьев (рисунок 4). 
Наиболее ярко это проявляется в многорядных лесополосах плотной конструкции. Здесь на протяжении 
вегетационного периода количество личинок филлофагов, приуроченных к верхней части кроны в целом 
на 6,6-68,7% превышает таковую в средней и нижней частях. 
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Рисунок 3. Трофическая структура членистоногих – филлофагов древесных растений рода 

Ulmus 
Класс Insecta: 1 -Homoptera; 2 - Heteroptera; 3 - Lepidoptera;  4 - Coleoptera; 5 -  Hymenoptera; 6 - 

Diptera. 
Класс Arachnida: 7 -  Aceri    

 
Одним из важнейших вредителей ильмовых является Xanthogaleruca luteola (Müller, 1766) 

(Coleoptera, Chrysomelidae). Плотность листоеда в защитных насаждениях разных типов и категорий 
варьирует. Более высока численность филлофага в городских посадках (табл. 1).  

 
Таблица 1. Плотность жуков ильмового листоеда в защитных насаждениях, шт./100 листьев 

Типы насаждений 
Рекреационно-озеленительные посадки Лесные полосы 

Лесопарки Парки Скверы Внутриквартальные Полезащитные Придорожные 
49,5±3,1 61,8±5,7 53,9±4,4 26,8±3,7 33,2±4,9 38,3±2,8 

 
Перезимовавшие жуки наносят незначительный вред ассимиляционному аппарату. Они 

повреждают около 40% листвы в кроне, тогда как вредоносность личинок возрастает в 1,2-1,6 раза. К 
концу развития второй генерации ильмового листоеда степень повреждения ими площади листовой 
пластинки достигает от 87-99%. 
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Рисунок 4. Агрегированность хозяйственно-опасных видов вредителей листвы ильмовых 

 
Вред, причиняемый жуками и личинками Xanthogaleruca luteola разным видам ильмовых, сильно 

варьирует. По завершении первой генерации вредителя поврежденность листовых пластинок в кронах 
модельных деревьев вяза приземистого (мелколистного) варьирует в пределах 2,3-62,9%, вяза 
шершавого – 3,6-65,8%, а вяза гладкого не превышает 5,0% (табл. 2). 

Общее количество листьев, поврежденных особями листоеда второй генерации на древесных 
растениях родового комплекса Ulmus spp. различается в значительной степени – 7,2% у вяза гладкого, 
97,0% у вяза шершавого и 93,5% у вяза приземистого. 
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Таблица 2. Численность личинок листоеда и поврежденность листвы древесных видов рода 
Ulmus 

Виды Ulmacea Численность личинок, шт./100 листьев Поврежденность листвы, % 
(общее / min – max) 

U. laevis – вяз гладкий  3,06±0,35 1,8 
1-5 

U. pumila – вяз приземистый  6,26±0,46 60,4 
2,3-62,9 

U. glabra – вяз шершавый 6,62±0,68 66,1 
3,6-65,8 

 
Основная масса Xanthogaleruca luteola (81,7%) локализуется в средней и нижней частях кроны 

(рисунок 5). Именно здесь зафиксировано максимальное повреждение ассимиляционного аппарата 
Ulmus spp. данным вредителем. 

 

 
Рисунок 5. Особенности распределения личинок и повреждения листвы ильмовым листоедом в 

кроне вяза, % 
 
Среди листогрызущих вредителей ильмовых в защитных лесных насаждениях широко 

распространены и многочисленны ильмовый ногохвост Dicraneura ulmi (Denis & Schiffermuller, 1775), 
восточноазиатский ильмовый пилильщик-зигзаг Aproceros leucopoda (Takeuchi, 1939), наносящих 
значительный экономический и экологический ущерб древесным растениям. Локальные очаги вредителя 
регулярно фиксируются в полезащитных и придорожных лесополосах по правому берегу Волги вдоль 
Приволжской возвышенности. Наиболее высокая численность данных вредителей на U. pumila и U. 
laevis. 

К числу специализированных вредителей ассимиляционного аппарата ильмовых, обилие 
которых в насаждениях разных типов в настоящее время заметно повышается, относятся 
красногалловая вязовая Tetraneura ulmi (Linnaeus, 1758) и вязово-смородинная тли Eriosoma ulmi 
(Linnaeus, 1758) (рисунок 6). Более многочисленны они в полезащитных лесных полосах (14,8 и 11,6 
экз./ед. учета соответственно). В рекреационно-озеленительных насаждениях количественное обилие 
данных вредителей на 68,5-40,0% ниже (рисунок 7). 
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Tetraneura ulmi   Eriosoma ulmi   Dicraneura ulmi 

Рисунок 6. Виды вредителей листвы вяза 

 

 
Рисунок 7. Численность специализированных филлофагов Ulmus spp. в защитных насаждениях 

сухостепной зоны 
 
Ильмовые относятся к числу главных пород защитного лесоразведения в аридной зоне нашей 

страны. На современном этапе во многих посадках наблюдается сильное ослабление и усыхание 
представителей данного семейства. В связи с этим необходимо активизировать работы по 
прогнозированию дальнейшего развития сукцессинного процесса и планированию мероприятий по 
повышению устойчивости насаждений. 

 
Заключение 
На хозяйственно ценных древесных растениях родового комплекса Ulmus spp. выявлено 112 

видов членистоногих из 2 классов, 8 отрядов, 33 семейств. Максимум таксономического богатства 
населения приходится на долю широко распространенных насекомых (67,8-80,2%). По видовому (78,2%) 
и численному (96,7%) обилию в составе фауны доминируют листогрызущие насекомые. 
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Основным хозяйственно опасным специализированным листогрызущим вредителем Ulmus spp. 
в рекреационно-озеленительных и защитных лесных насаждениях является Xanthogaleruca luteola. 
Численность листоеда в городских насаждениях на 23,8-49,0% выше, нежели в лесополосах.  

К числу серьезных вредителей ильмовых в лесных полосах относятся также Dicraneura ulmi и 
Aproceros leucopoda, регулярно формирующие здесь очаги массового размножения.  

Среди вторичных вредителей листвы вяза наиболее широко распространены и многочисленны 
Tetraneura ulmi и Eriosoma ulmi. Наиболее высока численность данных видов в полезащитных лесных 
полосах. 

Систематическое повреждение вяза вредителями приводит к снижению жизнеспособности и 
усыханию деревьев. 
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Abstract 
Introduction. Green spaces in urban ecosystems of the Volga region were laid mainly in the 50-60-ies 

of the last century. Currently, there is a progressive deterioration in their sanitary condition.  
An important biotic factor determining this situation is the activity of pests. This causes the need for it is 

established consisting of pelobionts and development of the complex of protective measures. 
Materials and methods of research. The work was done in recreation and landscaping plantings (parks, 

parks, squares, intra) and forest belts (field and roadside) (cadaster number № 34:34:000000:122; 
34:08:000000:6; 34:36:0000:14:0178; 63:23:0908001:0002; 63:17:0000000:0236) Volgograd and Samara 
regions. 

Objects of research – pests of assimilation apparatus Ulmus spp. The material was collected during the 
growing season using generally accepted methods. By mass pests include species that damage more than 50% 
of the leaves in the crown.  

Results and discussion. The fauna of phyllophagous elm are 112 types of two classes Arachnida and 
Insecta. Trophic structure of faunal complex of assimilation apparatus Ulmus spp. includes 4 groups. 

The number of phyllophages and leaf damage are determined by the level of insolation. The number of 
larvae in the most illuminated upper part of the crown is 6.6-68.7% higher than in the middle and lower parts of 
the crowns.  

One of the most important pests of elm is Xanthogaleruca luteola (Müller, 1766) (Coleoptera, 
Chrysomelidae). A higher number of this species is typical for urban landings. Overwintered beetles damage 
here about 40% of the foliage in the crowns of trees – the damage caused by larvae increases by 1.2-1.6 times. 
The degree of damage to the leaf blade by individuals of the second generation reaches from 87-99%.  

Number of leaves damaged by second generation leaf beetle individuals on Ulmus spp. significantly 
different: 7.2% of the elm smooth, 97,0% of the elm rough and 93,5% of Siberian elm. 

There was an increase in the quantitative abundance of secondary pests, the number of aphids 
Tetraneura ulmi (Linnaeus, 1758) and Eriosoma ulmi (Linnaeus, 1758) increased in forest belts (14.8 and 11.6 
copies/units, respectively). In urban areas their number is 68.5-40.0% lower. 

Conclusion. On economically valuable woody plants of the generic complex Ulmus spp. 112 species of 
arthropods from 2 classes, 8 groups, 33 families were revealed. The maximum taxonomic wealth of the 
population is accounted for by widespread insects (67.8-80.2%). Dominated by leaf-eating insects. 

The major economic threat of pests Ulmus spp. these include: Xanthogaleruca luteola (its number in 
recreational landscaping is 23.8-49.0% higher than in forest belts) and Dicraneura ulmi. Among the secondary 
pests of foliage of the elm, Tetraneura ulmi stand out and Eriosoma ulmi, the number of which is maximum in 
field-protective forest strips. 

Systematic damage to elm by pests leads to reduced viability and drying of trees. 
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