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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИЯ НАУЧНЫЯ ЦЕНТР 

БИОЦЕНОТИЧЕСКА5J РОЛЬ KOHCYJ'>'\EHTOB 1979 

И. А. БОГАЧЕВА 

ВЕЛИЧИНА ЕСТЕСТВЕННОГО ИЗЪЯТИЯ 

ЛИСТОВОЯ ПОВЕРХНОСТИ ЛИСТОГРЫЗУЩИМИ НАСЕКОМЫМИ 

В УСЛОВИЯХ ЛЕСОТУНДРЫ ЮЖНОГО ЯМАЛА 

Роль листагрызущих насекомых в биогеоценозах заключается 
прежде всего в прямом изъятии ими части фотосинтезирующей 
поверхности. Эти потери в первую очередь отражаются на самом 
кормовом растении, а воздействие изъятия зависит от его раз
меров. Размер изъятия, выражаемый чаще в процентах от сум
марной площади листовой поверхности,- важный показатель, 
характеризующий роль листагрызущих насекомых в биогеоце
нозах. 

При рассмотрении фауны насекомых тундры многие авторы 
(Кузнецов, 1937; Панфилов, 1966; Медведев, Чернов, 1969; 
Downes, 1962, 1964, 1965) отмечают ведущую роль сапрофагов; 
насекомых, питающихся вегетирующей растительностью, там 
мало. Однако это не означает, что в тундре нет сложных груп
пировок растительноядных насекомых. Такие группировки нахо
дят на мытнике, дриаде, ивах, астрагале, голубике, ольхе, бере
зе извилистой (Фридолин, 1936; Oliver и др., 1964). 

Количественные же оценки изъятия фитамассы насекомыми 
в тундре совершенно отсутствуют, а выводы о незначительной 
роли фитофагов базируются чаще всего на экстраполяции дан
ных по видовому составу. 

В течение )970-1977 гг., работая в приобской лесотундре 
(на стационаре «ХарП>> Института экологии растений н живот
ных УНЦ АН СССР, в пос. Лабытнанги и его окрестностях) и 
в горах Полярного Урала, мы уделяли особое внимание изуче
нию степени изъятия листовой массы древесных растений листо
грызущими насекомыми. В 1970 г., в начале работ на стацио
wаре «Харп», отмечалось, что ивы нз всех древесных пород наи
более повреждаемы. Для исследований были выбраны четыре 
стационарные площадки: две на типичных тундровых участках 

и две в кустарниковых (ивовых) зарослях по берегу ручья Тоу
Пугол. Метод определения изъятой площади листьев в процен
тах (Богачева, 1974) трудоемок н неудобен для обработки боль
шого материала, поэтому изучалась только ивовая консорция. 

3 



Таблица 1 

Изъятие листовой поверхности ивы в различных сообществах приобской 
лесотундры, % 

Тундровые сообщества I(устарниковые заросли 

Год 
1. 2 3 4 

1970 2,1 1 ,5 5,2 -

1971 1, 7 1 ,5 7,9 11,4 
1972 1,4 0,7 3,1 5,2 

Среднее 1. 7 1,2 5,1 8,3 

•номер площадки. 

Полученные данные, характеризующие изъятие листовой поверх
ности суммарно по всем видам ив, приведены в табл. 1. 

В 1973 г. нами в небольших масштабах впервые был приме
нен метод быстрой оценки изъятой площади листьев в полевых 
условиях. На Полярном Урале, в долине р. Соби, таким спосо
бом оценивалось потребление листвы ивы филиколистной Saltx 
phyltcifolia, березы извилистой Betula tortuosa и ольхи кустар
никовой Alnus fruticosa. Эти величины оказались равны соот
ветственно 10,7; 1,4 и 1,8%. 

Доказав, что метод имеет достаточную точность (Богачева, 
1979), мы произвели оценку изъятия листовой nоверхности ли
стогрызущими насекомыми у нескольких древесных пород. Кро
ме изучавшихся нами ранее ив филиколистной S. phylicifolta 
и мохнатой S. lanata (Богачева, 1974), была исследована ива 
шерстистопобегая S. dasyclados (высотой до 4-5 м), не встре
чающаяся на стационаре «Xapn>>, но составляющая основной 
компонент пойменных ивовых «лесов» в долине р. Соби, а также 
береза извилистая, ольха кустарниковая, березка карликовая 
Betula папа и смородина шершавая Ribes hisptdulum (табл,. 2). 
Из полученных данных видно, что в приобской лесотундре и в 
горах Полярного. Урала ивы - наиболее повреждаемая древес
ная. порода. Об этом сообщают также и другие исследователи 
(Фридолин, 1936; Медведев, Чернов, 1969; Чернов, 1972; Oliver 
и др., 1964). И в более низких широтах ива известна как одно 
из самых повреждаемых растений и, видимо, особенно благо
приятна для заселения насекомыми (Southwood, 1961). Поэтому 
в тундре, где ивы распространены повсеместно, а в некоторых 
сообществах даже играют роль эдификаторов, с ними связан 
целый комплекс видов насекомых, а ивовые консорции -самые 

сложные. 

Не все виды ив потребляются одинаково. Листагрызущие на
секомые в большей степени объедают ивы филиколистную и 
мохнатую (Богач€ва, .1975), тогда как сизую S. glauca- в мень-
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Таблица 2 
Изъятие листовой поверхности у различных древесных пород, % 

Древесная nорода 

Salix phylicifolia 
S. laпata .. -
S. dasyclados . . 
Betula tortuosa . 
В. папа .. - . 
Alпus fruticosa . . 
Ribes hispidulum . 

~есто исследований 

noc. Лабыт-1 окрестиости 1 Полярный 1 Полярный 
нангн noc. Лабыт- Ура.~. долина Урал, горы 

нанги р. Собн 

5,4 9,2 
11 ,5 9,7 5,8: 

2,7 
4,5 4,7 1,2 2,2 

1,8 2,6 0,7 
1 ' 1 

1 ,5 

шей степени. Более слабо повреждается и ива шерстистопобегая 
(см. табл. 2), что, вероятно, обусловлено химизмом листвы. 
Наиболее сильно после ивы поражается береза извилистая; 
о высокой потребляемости насекомыми этого вида в тундре со• 
общают и другие исследователи (Тепоw, 1963). Слабее воздей
ствуют насекомые на карликовую березку, ольху кустарниковую, 
смородину шершавую. У таких пород, как синяя жимолость 
Lonicera coerulea, шиповник Rosa acicularis, рябина Sorbus 
glabrata, повреждаемость еще ниже (по визуальной оценке). 

Интересно отметить, что потребление листвы ивы насекомы
ми в кустарниковых сообществах как в приобской лесотундре, 
так и на Полярном Урале достигает высокого уровня (до 10% 
и более), обычного для лиственных лесов средней полосы. Так, 
Качмарек (Kaczmarek, 1967) сообщает, что в сосновом и сосно-1 
во-дубовом лесу изымается 3,4-4,0% листовой продукции, 
в сосново-дубово-ольховом- 9,2%. Суммарное потребление био-. 
массы листьев орешника пяденицами равно 1-6% (Smith, 1972). 
Для различных древесных пород изъятие листовой поверхности 
составляет 3,2-15,0% (Bray, 1961). В вязово-ясеневом лесу 
этот показатель достигает 8% (Lindquist; цит. по Bray, 1964), 
в дубовом лесу -7% (Rotacher и др., 1954). Р. И. Злотин и 
К. С. Ходашова (1973) указывают, что даже в год массового 
размножения дубовой листовертки она съедает не более 10% 
растительной массы. Вероятно, 5-10% обычны для потребления 
листовой продукции в лесу; только некоторые авторы (Kitazawa, 
1967) называют более высокие значения. Таким обра·зом, изъя
тие зеленой массы в некоторых тундровых сообществах может 
находиться на· таком же высоком уровне, как и в лесах средней 

полосы. 

Колебания величины потребления листвы по годам (см. 
табл. 1) незначительны. Рассматривая изменения этой величины 
в зависимости от места произрастания в один и тот же год 

(см. табл. 2), можно заметить, что у карликовой березки и ивы 
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мохнатой в горах, на верхнем пределе распространения, повреж
даемость заметно выше, чем в долине (различия достоверны). 
Казалось бы, этот факт легко объяснить более суровыми клима
тическими условиями в горах, которые вызывают исчезновение 

одних видов листагрызущих насекомых и уменьшение численно

сти других. Однако на верхнем пределе распространения ива и 
карликовая березка уже не образуют плотных зарослей, а встре
чаются в виде отдельно стоящих растений. Это сам по себе· 
достаточно мощный фактор; его действие отчетливо видно при 
.сравнении ив одного и того же вида, растущих на тундровых 

участках (невысокие редко расположенные кустики) и в при
брежных зарослях (высокий плотный кустарник). В 1977 г. при 
мзучении ивы шерстистопобегай мы брали пробы листьев в пой
менных зарослях, где этот вид доминировал, и рядом, на тер

ритории бывшего поселка, где ива встречалась в виде редких, 
далеко отстоящих друг от друга кустов; на двух этих участках 

изъятие листовой поверхности составило соответственно 4,9 и 
1,6% (различия достоверны). Наоборот, при изучении древосто
ев одинаковой плотности (например, березы извилистой) на 
разных высотах уменьшения повреждаемости с высотой не на
блюда.nи; изъятие листовой поверхности составило в долине 
1,2%. в горах 2,2% (см. табл. 2). 

Выво,1.ы 

1. Наиболее повреждаема из всех древесных пород ива, ме
нее - береза извилистая, остальные поражаются насекомыми 
еще меньше. 

2. Потребление листвы в кустарниковых сообществах (ивня
kах) достигает высоких величин, характерных для лесов средней 
полосы. 

3. Ива мохнатая и карликовая березка в горах, на верхнем 
пределе их распространения, поражаются заметно меньше, чем 

в долинных зарослях, что обусловлено климатическими факто
рами, действующими, возможно, не через угнетение насекомых

фитофагов, а через разрежение древостоев. 
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