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Наиболее типичные и вредоносные насеко-
мые-филлофаги дуба черешчатого – представи-
тели отряда чешуекрылых (Lepidoptera). В ду-
бравах число видов этих насекомых может со-
ставлять до 176, при этом наибольшее их число 
относится к отряду листоверток (Tortricidae) 
(Сетракова, 2014).

Для дубрав лесостепной зоны наиболее ха-
рактерный вид – зеленая дубовая листовертка 
(Tortrix viridana L.). Часто отмечается боярыш-
никовая листовертка (Archips crataeganus (Hb.)). 
Гораздо реже исследователи отмечают другие 
виды листоверток: дубовую палевую (Aleimma 
loefflingiana (L.)), рябиновую (Choristoneura 
hebenstreitella (Müll.) = sorbiana Hb.), пестро-
золотистую (Archips xylosteanus (L.)), розан-
ную (Archips rosanus (L.)), зейраферу иcертану 
(Zeiraphera isertana (F.)), смородинную криво-
усую (Pandemis cerasana (Hb.) =ribeana Hb.), 
свинцовополосую (Ptycholoma lecheana (L.)), 
черемуховую (Eudemis profundana (Den. et 
Schiff.)), разноядную (Choristoneura diversana 
(Hb.)) (Лямцев, 2008).

Тем не менее, если обратиться к достаточно 
обширному объему публикаций, посвященных 
листоверткам, обитающим в Теллермановском 
лесном массиве, можно выявить закономер-
ность, которая заключается в следующем: прак-

тически все работы связаны с зеленой дубовой 
листоверткой (Рубцов и др., 1989; Харченко, 
Царалунга, 1983; Лямцев, 2011 и т.д.). Однако, 
по нашим наблюдениям, в Теллермановском 
лесном массиве зеленая дубовая листовертка 
в период с 2003 по 2014 г. не обнаруживалась. 
Это подтверждается также данными (Рубцов, 
Уткина, 2010), согласно которым популя-
ция зеленой дубовой листовертки в период 
1996–2010 гг. находилась в стадии глубокой 
депрессии. Исключение составляет период 
2015–2018 гг., когда   в листовом опаде ста-
ли попадаться листья с типичными для этого 
насекомого повреждениями. 

Работы, посвященные cерпокрыльнице 
дубовой (Ancylis mitterbacheriana (Denis 
et Schiffermüller, 1775)), обитающей как в 
Теллер-мановском лесном массиве, так и в 
дубравах юго-восточной лесостепи, автор на-
стоящей статьи не обнаружил. Не отмечен 
данный вид насекомого и в кадастре беспозво-
ночных животных Воронежской обл. (Водянов 
и др., 2005). Кроме того, проведенный обзор 
источников информации позволил нам сделать 
вывод о том, что данный вид листоверток из-
учен недостаточно.

Проводимые нами исследования, связанные 
с изучением вредоносных для леса насекомых 
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(Жиренко, 2010, 2014, 2017а, 2019), в частности 
листоверток, позволяют дополнить имеющийся 
ряд работ этого направления.

Материал и методы

Объектом исследований служила нагорная 
дубрава искусственного семенного происхож-
дения, произрастающая в Теллермановском 
лесном массиве (ТЛМ)  (Воронежская обл., 
51,349°NL; 41,977°EF, 160 м над ур. моря). 
Первый ярус дубравы состоит из дуба череш-
чатого позднораспускающейся фенологической 
формы (Quercus robur L. var. praecox Czern.) 
(ПРФ) (I бонитет, возраст 86 лет) с приме-
сью ясеня (Fraxinus excelsior L.) и липы (Tilia 
cordata Mill.) – 10Д+Я+Л. Второй ярус пред-
ставлен кленом остролистным (Acer platanoides 
L.) и ильмом (Ulmus pumila L. (= parvifolia) ) – 
7Кло3В (Каплина, Жиренко, 2012).

Приблизительно до 2010 г. в третьем яру-
се насаждения отмечалась лещина (Corylus 
avellana L.), в дальнейшем она произрастала 
только по периферии квартала. С 2004 г. здесь 
больше не наблюдается также и клен полевой 
(Acer campestre L.). Следует отметить, что в на-
чале наших исследований тип дубравы характе-
ризовался как снытево-осоковый. Однако к 2007 
г. осока в данном экотопе полностью выпала, в 
результате чего тип дубравы трансформировал-
ся в снытевый. В настоящее время осока здесь 
стала вновь появляться.

Наблюдения проводили на одной из постоян-
ных пробных площадок, заложенных в 1954 г. 
при постановке опыта по влиянию рубок ухода 
на продуктивность дубрав. Выбранная пробная 
площадка в полной мере отображала состояние 
произрастающей здесь дубравы. Рубки ухода на 
ней не проводились.

Сбор материала осуществляли с помощью 
листового опада. Опад собирали в период 
2003–2018 гг. с помощью 10 опадоуловителей, 
размещенных на пробной площади случайным 
образом. В качестве опадоуловителей исполь-
зовали деревянные рамки размером 0,7×1,0 м. 
Для отвода дождевой и талой воды, а также для 
удобства сбора опада основания рамок закры-
вали паропроницаемой мембраной. Рамки рас-
полагались непосредственно на поверхности 
почвы.

Первый сбор опада (суммарный опад за ве-
сенне-летний период) проводили перед началом 
листопада. Сбор опада с начала листопада до 
его окончания, т.е. с начала сентября по декабрь 

или до периода выпадения устойчивого снежно-
го покрова, проводили с периодичностью 7–10 
дней. Перед началом следующего вегетацион-
ного периода (после схода снежного покрова) 
проводили последний учет – суммарный опад 
за зиму. Таким образом, собранный опад ото-
бражал листовую массу насаждения, сформи-
рованную в течение текущего вегетационного 
периода.

Собранный опад разбирали по морфологи-
ческим фракциям, одной из составляющих ко-
торых были свернутые кулечком листья дуба, 
где находились личинки – гусеницы исследу-
емого насекомого. Эти листья поштучно под-
считывали, а затем их число пересчитывали на 
гектар (тыс. шт.∙га–1). Листья дуба высушивали 
до абсолютно сухого веса (АСВ), взвешивали с 
точностью до 0,1 г, а их вес (Р) также пересчи-
тывали на гектар (т·га–1). 

Для определения видовой принадлежности 
насекомого в лабораторных условиях выводили 
его имаго. Для этого свернутые листья помеща-
ли в террариум, где были созданы условия, при-
ближенные к естественным.

В данной работе использован коэффициент 
К, который имеет размерность г·м–2 и отобража-
ет удельный АСВ листьев дуба по отношению 
к единице площади их поверхности. Методика 
определения этого коэффициента заключается в 
следующем.

Из отсортированных фракций листьев дуба 
случайным образом («вслепую») отбирали об-
разцы, состоящие из некоторого числа листьев. 
В случае коробления этих листьев, например в 
результате естественной сушки или механиче-
ской деформации, их заливали на 1–2 ч кипят-
ком, а затем на 8–12 ч помещали между листами 
бумаги под пресс. После этого листья сканиро-
вали, высушивали до АСВ и взвешивали с точ-
ностью до 0,005 г. По полученным изображени-
ям листьев определяли площадь их поверхно-
сти. Коэффициент К рассчитывали как отноше-
ние АСВ листьев образца к их площади. 

Коэффициент К отображает и количествен-
ную оценку средней толщины листьев. Иными 
словами, чем больше этот коэффициент, тем 
толще или плотнее лист. По нашим данным, ли-
стья, характеризующиеся меньшими значения-
ми коэффициента К, располагаются в нижних 
частях кроны дерева, т.е. являются теневыми. 
Листья с наибольшими значениями К распола-
гаются в верхней (внешней) части кроны и яв-
ляются световыми. 
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Использование значений Р и К позволяет 
рассчитать LAI – индекс листовой поверхности:

LAI  =  P/K.

В дополнение к вышеприведенным иссле-
дованиям с 2012 г. проводили анализ опада, 
собранного в других типах дубрав (данные по 
опаду в период 2012–2016 гг. предоставлены 
Н.Ф. Каплиной). В настоящей работе исполь-
зован также сформированный нами массив 
метеорологических данных, полученных непо-
средственно в зоне проведения исследований 
(Жиренко, 2017б).

Анализ полученных результатов проводили с 
помощью математических методов статистики, 
используя среду MS Excel. 

Результаты и их обсуждение

При обработке листового опада, начиная с 
2007 г. (Жиренко, 2010), мы стали закономерно 

наблюдать наличие в нем своеобразных, свер-
нутых в кулечек и запечатанных листьев дуба, 
рис. 1. При вскрытии таких листьев мы обнару-
жили там зеленоватую гусеницу длиной около 
10 мм. В более поздний (осенний) период в та-
ких листьях наблюдалась куколка, а также экс-
кременты, оставленные гусеницей, рис. 2.

Проведенный нами анализ в целях сопостав-
ления морфологических признаков свернутости 
листа, личинки, гусеницы и куколки, а также их 
описания с данными, имеющимися в источни-
ках информации, не позволил нам однозначно 
выявить принадлежность этого насекомого к 
определенному виду. 

Чтобы определить вид этого насекомого, 
мы вывели его имаго. Фотографии выведенно-
го имаго представлены на рис. 3. С помощью 
определителя (Загуляев и др., 1978) было уста-
новлено, что данное насекомое является серпо-
крыльницей дубовой Ancylis mitterbacheriana 

Рис. 1. Свернутые листья, наблюдаемые в опаде

Рис. 2. Наблюдаемые в свернутых листьях гусеница, ее экскременты 
и куколка
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(Denis et Schiffermüller, 1775), принадлежащей 
к семейству Tortricidae (листовертки).

Проведенные нами в период 2012–2016 гг. 
дополнительные исследования, а также иссле-
дования, выполненные в более поздний период, 
которые были связаны с изучением листового 
опада, собранного в других типах дубрав, по-
зволили выявить следующее. Характерные для 
этого насекомого свернутые листья не были об-
наружены в опаде пойменных дубрав с произ-
растающим на них дубом (ПРФ) и ранораспу-
скающейся фенологической формой (Quercus 
robur L. var. praecox) (РРФ). Не были обнару-
жены такие листья и на солонцовой дубраве с 
произрастающим здесь дубом РРФ V бонитета. 
Однако такие листья закономерно обнаружива-
лись в нагорных дубравах.

Таким образом, у серпокрыльницы дубовой в 
зиму уходили ее личинки. Личинки зимовали в 
опаде, в своеобразных, свернутых в кулечек ли-
стьях дуба. Минимальная длина таких листьев 
составляла 35 мм, максимальная – 135 мм (сред-
нее выборки 78, медиана 75, мода 70, диспер-
сия 309, счет 116). Наибольшее число листьев 
имело длину от 66 до 75 мм. На их долю при-
ходилось 29%. Доля листьев длиной до 100 мм 
составляла 94%. Такой типоразмер листьев дуба 
соответствовал световым. Следовательно, для 
зимовки серпокрыльница дубовая использова-
ла световые листья дуба. Возможно, что одна из 
причин такого поведения личинок этого насеко-
мого связана с осенним похолоданием, вслед-
ствие которого личинки поднимались в верхние, 
более прогреваемые солнцем части крон и там 
использовали для зимовки листья. Другая пред-
полагаемая причина заключается в выборе (на 
генетическом уровне) личинками для зимовки 
более толстых, плотных и, следовательно, более 
прочных листьев, которыми и являются свето-
вые. Возможно, что в данном случае играет роль 

и сравнительно небольшой поперечный размер 
этих листьев – их легче сворачивать. Можно до-
пустить и то, что перечисленные предположе-
ния могут перекрываться.

Очевидно, что подсчет свернутых листьев 
серпокрыльницы дубовой, в полной мере от-
ражает общую численность ее личинок. По 
сравнению с подсчетом имаго или яйцекладок, 
это очень хороший показатель, позволяющий 
проводить оценку вредоносности насекомого. 
Действительно, на численность имаго любого 
насекомого может влиять множество факто-
ров – от погодных условий до наличия врагов. 
Поэтому численность имаго в разное время года 
может существенно различаться. Кроме того, 
сам подсчет имаго достаточно приблизителен. 
Аналогичная ситуация наблюдается и при под-
счете яйцекладок. Следует учитывать, что про-
вести достоверный подсчет яйцекладок серпо-
крыльницы дубовой на взрослых деревьях дуба 
высотой более 10 м очень проблематично.

Динамика числа свер  нутых листьев серпо-
крыльницы дубовой в период с 2007 по 2018 г. 
представлена в виде графической зависимости 
на рис. 4. На этой зависимости выделяются два 
главных экстремума численности свернутых ли-
стьев – в 2010 и 2018 гг. При сопоставлении этих 
дат с хронологией ведения натурных наблю-
дений, проводимых нами в Теллермановском 
лесном массиве, было выявлено, что в эти годы 
ТЛМ отличался хорошей урожайностью желу-
дей, но это относилось в основном к РРФ. На 
объекте исследований в эти годы дуб практиче-
ски не плодоносил.

Дать этому явлению однозначное объяснение 
на данном этапе исследований не представля-
ется возможным. Можно принять во внимание 
тот факт, что обильное плодоношение растений 
часто связано с преддверием неблагоприятных 
условий их произрастания. Как правило, листо-

Рис. 3. Имаго изучаемого насекомого (ширина клетки 5 мм)
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грызущие насекомые в первую очередь повреж-
дают ослабленные растения. Поэтому массовое 
ослабление растений провоцирует увеличение 
их численности. Действительно, 2010 г., как и 
предшествующий ему 2009 г., были аномаль-
но засушливыми (Жиренко, 2017б). Такие по-
годные условия способствовали ослаблению 
деревьев, что могло вызвать увеличение чис-
ленности серпокрыльницы дубовой. Однако 
2018 г., как и предшествующий ему 2017 г., не 
отличался какими-либо аномальными погодны-
ми условиями. Поэтому с позиции ослаблен-
ности деревьев мы не можем дать объяснение 
существенному увеличению численности сер-
покрыльницы дубовой в 2018 г. 

Кроме динамики численности свернутых 
листьев на рис. 4 представлена динамика изме-
нения коэффициента К. Как видно, представ-
ленные на рисунке графические зависимости 
этих параметров взаимосвязаны. Коэффициент 
корреляции между ними r = 0,5.  Коэффициент 
корреляции, рассчитанный для периода 2009–
2017 гг., составляет 0,9.

На основании приведенных данных можно 
сделать следующие предположения.

1. Обнаруженная нами в 2007 г. в ТЛМ сер-
покрыльница дубовая начала оказывать замет-
ное влияние на состояние листового аппарата 
дуба, начиная с 2009 г. (в период 2009–2017 гг., 
r = 0,9). 

2. При численности с  вернутых листьев в 
опаде, составляющей около 649 тыс. шт.·га–1, 
серпокрыльница повреждает в основном бо-
лее тонкие и, соответственно, менее плотные 
листья дуба. Это следует из графических зави-
симостей, представленных на рис. 4, которые 
показывают, что с увеличением численности 
серпокрыльницы коэффициент К также воз-
растает. Приведенные результаты свидетель-
ствует о том, что в опаде увеличивается доля 
более толстых (световых) листьев. И напротив, 
с уменьшением численности насекомого есте-
ственное соотношение световых и теневых ли-
стьев в опаде восстанавливается. 

Таким образом, при умеренной численности 
серпокрыльницы дубовой она повреждает, как 
правило, в основном более тонкие (теневые)
листья. Это вполне объяснимо, если рассматри-
вать листья с точки зрения кормовой базы для 
этого насекомого.

3. В 2018 г. при численности свернутых листьев 
в опаде, составляющией более 649 тыс. шт.·га–1 
серпокрыльница дубовая начала повреждать и 
световые листья дуба – коэффициент К в этом 
случае несколько уменьшился (рис. 4).

Вышеизложенное позволяет сделать следую-
щие выводы. Серпокрыльница дубовая при сво-
ей умеренной численности повреждает в основ-
ном теневые листья дуба. Следовательно, в этом 
случае она не наносит дубу такого вреда, кото-

Рис. 4. Динамика численности свернутых листьев серпокрыльницы дубовой (1) 
и коэффициента К (2) в период 2007–2018 гг.
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рый может существенно отразиться на его со-
стоянии. При дальнейшем увеличении числен-
ности вредоносность Ancylis mitterbacheriana 
начинает проявляться в большей степени и по 
этому показателю серпокрыльница дубовая 
становится сходной с другими изученными ви-
дами листоверток.

О несущественной вредоносности серпо-
крыльницы дубовой в ТЛМ в рассматриваемый 
нами период наблюдений можно судить и по 
ее влиянию на массу листового опада. Так, ко-
эффициент корреляции r между численностью 
свернутых листьев и листовым опадом состав-
ляет 0,04, т.е. серпокрыльница практически не 
оказывает влияния на листовую массу дуба. 
Поскольку листовая масса дуба очень тесно 
коррелирует с LAI (r = 0,9), она не оказывает 
влияния и на этот параметр.

Стоит обратить внимание на характер по-
вреждения листьев этой листоверткой. Как 
правило, она повреждает только одну поло-
вину листа, не заходя за его главную жилку 
(рис. 5). Если такие повреждения листового 
аппарата у дуба черешчатого составляют ме-
нее 30% от общей поверхности листа, они, 
согласно нашим данным, не вызывают у рас-
тения существенного уменьшения такого по-
казателя, как транспирация. Это обусловлено 
тем, что величина транспирации не находится 
в прямо пропорциональной зависимости от не-
поврежденной площади поверхности листа. Это 
показано в одной из наших методических работ, 
где мы изучали водопотребление деревьев дуба 

черешчатого с разной степенью дефолиации 
крон (Жиренко, 2003). 

Проведенный анализ влияния погодных ус-
ловий на динамику численности свернутых 
листьев не позволил нам выявить достоверных 
критериев. Так, корреляционный анализ связи 
между численностью этих листьев и осадками, 
выпадавшими в течение вегетационных перио-
дов, показал низкий коэффициент корреляции 
(r = –0,1). Однако зависимость численности 
таких листьев от осадков, выпадавших в июне, 
была намного сильнее (r = –0,5). Таким образом, 
можно допустить, что июньские осадки оказы-
вали существенное влияние на численность 
имаго насекомого – увеличение количества 
осадков приводило к уменьшению численности 
имаго. Поскольку в течение вегетационного пе-
риода динамика выпадения осадков находится в 
противофазе с динамикой температуры воздуха, 
(r = –0,6) (Жиренко, 2017б), можно заключить, 
что наблюдаемая в это время температура воздуха 
не оказывает влияния на численность насекомого. 
Лишь в июне увеличение среднемесячной тем-
пературы могло привести к увеличению числен-
ности насекомого. Очевидно, что для получения 
более значимых степеней ассоциации необходимы 
более продолжительные исследования.

В заключение следует заметить, что на по-
вреждения листьев дуба серпокрыльницей ду-
бовой накладываются повреждения, нанесен-
ные другими видами насекомых-филлофагов. 
Так, дубравы ТЛМ регулярно повреждает ши-
рокоминирующая дубовая моль (Асrосеrсорs 

Рис. 5. Листья, поврежденные серпокрыльницей дубовой
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Рябчинская T.A., Селиванова О.Е. Отряд Lepidoptera 
// Кадастр беспозвоночных животных Воронежской 
области / Под. ред. О.П. Негробова. Воронеж, 2005. 
С. 328–400  [Vodyanov K.Yu., Dubrovskij D.V., Negrob-
ov O.P., Ryabchinskaya T.A., Selivanova O.E. Otryad 
Lepidoptera // Kadastr bespozvonochnykh zhivotnykh 
Voronezhskoj oblasti / Pod red. O.P. Negrobova.  Vo-
ronezh, 2005. P. 328–400].

Жиренко  Н .Г.  Вспышка  численности  Neuroterus 
numismalis Fourc. и Neuroterus albipes Schenck в 
Теллермановском лесном массиве // Бюл. МОИП. 
Отд. биол. 2014. Т. 119. Вып. 5. С. 13–19 [Zhirenko 
N.G. Vspyshka chislennosti Neuroterus numismalis 
Fourc. i Neuroterus albipes Schenck v  Tellermanovs-

brongniardella (F.) (Gracillariidae)). Однако на 
объекте исследований повреждение листвы 
этим насекомым было незначительным. По 
визуальным оценкам, в разные годы такие по-
вреждения составляли 3–7%. С 2015 г. в листо-
вом опаде стали попадаться скрученные листья, 
типичные для зеленой дубовой листовертки 
(Tortrix viridana L.). Однако число таких ли-
стьев было в сотни раз меньше свернутых ли-
стьев с личинками серпокрыльницы дубовой. 
Поэтому, на наш взгляд, повреждения, нанесен-
ные этими насекомыми не могли привести к су-
щественным просчетам в наших исследованиях. 
Исключение составляет лишь 2012 г., когда в 
результате вспышки численности нумизматиче-
ской (Neuroterus numismalis (Fourc., 1785)) и ле-
пешковидной (Neuroterus albipes (Schenck, 1863)) 
орехотворок (Жиренко, 2014) масса листового 
опада дуба резко уменьшилась – от среднего зна-
чения 2,23 за исследуемый период до 1,36 т·га–2.

Выводы

1. С 2007 г. в Теллермановском лесном масси-
ве (Воронежская обл.) впервые отмечается сер-
покрыльница дубовая (Ancylis mitterbacheriana 
(Denis et Schiffermüller, 1775)).

2. Серпокрыльница дубовая обнаруживалась 
только в нагорных дубравах с произрастающим 
в них дубом черешчатым поздно распускаю-
щейся фенологической формы.

3. У серпокрыльницы дубовой в зиму уходи-
ли ее личинки, которые зимовали в лесной под-
стилке в своеобразных свернутых кулечком ли-
стьях дуба. Для зимовки насекомое в основном 
использовало световые листья дуба.

4. В рассматриваемый период наблюдений 
серпокрыльница дубовая не проявляла какой-
либо существенной вредоносности. Степень ее 
вредоносности сходна с таковой для других ви-
дов листоверток.

5. При умеренной численности серпокрыль-
ница дубовая поражает в основном теневые ли-
стья, выгрызая при этом, как правило, только 
одну из половин листа, не заходя за его главную 
жилку.

6. В Теллермановском лесном массиве серпо-
крыльница дубовая начала оказывать заметное 
влияние на состояние листового аппарата дуба, 
начиная с 2009 г.

7. Наблюдаемые в Теллермановском лес-
ном массиве погодные условия не оказывали 
существенного влияния на численность сер-
покрыльницы дубовой. В наибольшей степени 
влияние на ее численность оказывали погод-
ные условия, наблюдаемые в июне. В первую 
очередь они сказывались на численности имаго 
насекомого – при увеличении количества вы-
падающих в июне осадков и, соответственно, 
понижении температуры воздуха численность 
насекомого уменьшалась, а при уменьшении 
количества осадков и росте температуры, на-
оборот, увеличивалась. 

Автор выражает благодарность старшему на-
учному сотруднику Н.Ф. Каплиной (Институт 
лесоведения РАН) за предоставление дополни-
тельных данных по листовому опаду. 

Автор признает ошибку, связанную с ранее 
опубликованным предположением (Жиренко, 
2010), что описанные в указанной работе листья 
принадлежат зеленой дубовой листовертке.
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ANCYLIS MITTERBACHERIANA IS A NEW SPECIES OF TORTRICIDAE 
FOR TELLERMANOVSKY FOREST AREA

N.G. Zhirenko1

 Since 2007, Ancylis mitterbacheriana (Denis et Schiffermüller, 1775) has been fi rstly  
mentioned  in the Tellermanovsky  Forest (Voronezh Region). To identifi cate the species of 
insect in artifi cial conditions, its imago was incubated. Some patterns of insect activity have 
been identifi cated. Ancylis mitterbacheriana number was produced by the means of count-
ing the folded leaves in leaf fallings typical for it. Analyses of the dynamics of the number of 
these leaves and its association with various parameters of leaf falling and weather conditions 
have been carried out. It is shown that at this stage of observation, the insect did not have any 
signifi cant harm. The conclusions presented in the paper are based on our natural observations 
and statistical methods.

Keywords: oak, falling, leaf, larva, doll, imago, Ancylis mitterbacheriana, weather condi-
tions, Tellermanovsky forest, Voronezh Region.

1 Zhirenko Nikolaj Georgievich, Institut lesovedeniya RAN, Voronezh state University 
(nzhirenko@mail.ru).


