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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИП НАУЧНЫП ЦЕНТР 

БИОЦЕНОТИЧЕСКАЯ РОЛЬ КОНСУМЕНТОВ 1979 

И. А. БОГАЧЕВА 

РЕАКЦИЯ ИВЫ SALIX LANATA НА ИЗЪЯТИЕ 
ФОТОСИНТЕЗИРУЮЩЕП ПОВЕРХНОСТИ 

И РОЛЬ ЛИСТОГРЫЗУЩИХ НАСЕКОМЫХ 

В ТУНДРОВЫХ БИОГЕОЦЕНОЗАХ 

Листагрызущие насекомые, изымая часть фотосинтезирую
щей поверхности, воздействуют и на само растение, и на весь 
биогеоценоз. Разнообразные косвенные влияния часто превос
ходят прямое воздействие, хотя и не могут быть выражены в 
единицах потребленной энергии (Шварц, 1957; Чернов и др., 
1967; Тихомиров, 1970; Петрусевич, Гродзиньский, 1973; Varley, 
1967). Изменяются сложившиеся в биогеоценозе радиационный 
и температурный режимы, влажность воздуха, водный режим 
почвы, минеральное питание растений, скорость естественных 
биологических циклов (Иерусалимов, 1967; Злотин, Ходашова. 
1973). Повреждение основной породы верхнего яруса приводит 
к осветлению и более интенсивному развитию ярусов, располо
женных ниже, воздействует на зоокомпоненты биогеоценоза 
(Тепоw, 1963; Nuorteva, 1972), способствует усилению абиоген
ного и биогенного разрушения оп ада (Гиляров, 1971; Злотин. 
Ходашова, 1973). Сильное повреждение основной породы в те
чение нескольких лет может вызвать крупные сдвиги в биогео
ценозе, когда повреждаемая порода заменяется неповреждае

мой («Программа и методика ... », 1966). 
Рассмотрим один из важнейших аспектов деятельности ли

стогрызущих насекомых в биогеоценозах - их воздействие на 
повреждаемое растение. Это воздействие, несомненно, зависит 
от размеров изъятия. Некоторые авторы указывают, что при 
небольших потерях листвы какие-либо изменения в состоянии 
растений неуловимы (Wilkiпson и др., цит. по Frankliп, 1970). 
Иногда отмечается даже стимулирующий эффект (Fraпklin, 1970; 
Harris, 1972), обусловленный изреживанием верхней части nо
лога и осветлением нижней, где соответственно нарастает фото
синтез (Рафес, 1970; Var1ey, 1967), либо улучшением минераль
ного питания растений за счет попадания в подстилку экскре
ментов листагрызущих насекомых (Стебаев, Гукасян, 1963; Ги
ляров, 1971), либо стимуляцией фотосинтетической активности 
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хлоропластов (Рафес, 1972; Рафес и др., 1972). Однако даже 
сравнительно небольшве потери листвы при определенных усло
виях могут быть важны для растения и отражаются на его при
росте (Luitjes, Minderman, 1959). Даже при 25%-ном изъятии 
хвои сосны часть деревьев гибнет, правда, на неблагаприятных 
для вида затененных участках (Beal, цит. по Kulman, 1971). 

Хорошо изучена реакция растений на потери большой части 
фотосинтезирующей поверхности, в частности, смертность де
ревьев. Полное потребление хвои пилильщиком Neodiprion 
rugifrons вызывает гибель сосны на следующий год (Wilkiпson, 
цит. по Fraпkliп, 1970). При удалении хвои с лиственниц Larix 
iaricina в течение двух лет отмирает 50% деревьев (Ives, Nairn, 
пит. по Franklin, 1970), а при изъятии листвы с березы Betula 
tortuosa погибло 12% растений (Tenow, 1963). В результате 
двухлетнего полного объедания дубов различных видов непар
ным шелкопрядом отпад составлял от 41 до 84% (Kegg, 1973). 
О гибели деревьев из-за потери фотосинтезирующей поверхно
сти сообщают и другие авторы (Chнrchill и др., 1964; Horman, 
1974; Witter и др., 1975). Деревья погибают не только от объе
дания; их ослабление чаще всего служит причиной последую
щего разрушения от стволовых вредителей, засухи и др. 

Другой хорошо изученный показатель ущерба -уменьшение 
прироста дерева, вертикального и по диаметру. При одинаковых 
размерах повреждения оно зависит от времени их нанесения, 

расположения повреждений в кроне, вида деревьев, состояния 
их в предыдущие годы, погодных условий текущего года, хотя в 
общем потери прироста пропорциональны потерям листвы (Kнl
man, 1971). Так, при частичной потере кроны прирост дуба по 
диаметру уменьшается на 37-41%, при полной- на 66-75% 
(Турчинская, 1963). По данным Е. Г. Мазалевекой и Н. Г. Ма
рушиной ( 1976), уменьшение прироста дуба составляет 6-28% 
в зависимости от степени повреждения. При объедании пилиль
щиками · 40-50% хвои прирост следующего года уменьшается 
на 50%, а при объедании свыше 85% его может не быть совсем 
(Моисеенко, Кожевников, 1963). Максимальное объедание мо
лодой сосны пилильщиком Neodlprion sertifer вызывает снижение 
радиального прироста на 90% и несколько менее влияет на при
рост в высоту (Wilson, цит. по Franklin, 1970). Прирост осины 
после сильного повреждения Malacosoma disstria уменьшается 
на 90% (Churchill и др., 1964). 

Реже обсуждается в литературе другое последствие повреж
дения - значительное сокращение биомассы листьев на следую
щий год (Рафес, 1964, 1968; Embree, цит. по Franklin, 1970; 
Drooz, цит. по Танскому, 1975). При потере большой доли листо
вой поверхности и при неблагаприятных для растения условиях 
такой эффект может наблюдаться в течение нескольких лет. 
После вспышки массового размножения пяденицы Oporinia 
autumnaria н·а -березе извилистой, наблюдавшейся в 1955 г. в 
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Абиско, даже к 1961 г. листапродукция составляла менее поло
вины от листапродукции перед вспышкой (Tenow, 1963). 

Менее изучены физиологические и биохимические изменения 
у поврежденных деревьев (Вержуцкий и др., 1971; Иерусалимов. 
1974; Петрова, Березовская, 1977; Hori, 1973), хотя вполне воз
можно, что эти изменения и имеют отношение к прекращению 

вспышки массового размножения вредителя (Танский, 1975). 
Данные по воздействию листагрызущих насекомых на nо

вреждаемое растение разнородны и противоречивы. Кроме тоrо" 
результаты, полученные в средней полосе, могут быть. неприме
нимы к условиям Севера. Поэтому в условиях Приобской лесо
тундры мы попытались изучить этот вопрос на примере одного 

вида древесных растений- ивы мохнатой. Она- одно из самых 
повреждаемых растений в районе (Богачева, 1974), широко рас
пространена и имеет крупные листья, что удобно с практической 
точки зрения. 

Методика 

Воздействие листагрызущих насекомых изучают, используя 
в качестве контрольных либо те же повреждаемые растения. 
наблюдая за ними в течение нескольких лет до вспышки массо
вого размножения вредителей; либо слабо повреждаемые рас
тения; либо растения, огражденные от повреждения инсектици
дами. Если первый из этих методов не вызывает нареканий, то 
второй часто и справедливо критикуют (Kulman, 1971). Дейст
вительно, вряд ли необъедаемые деревья могут служить контро
лем, так как те же факторы, которые обусловили их неповреж
даемость, могли повлиять на рост и смертность деревьев. Ин
сектициды сами по себе представляют дополнительный фактор. 
который может повлиять на изучаемые процессы. 

Некоторые стороны влияния насекомых на растительность 
можно изучить, искусственно моделируя естественные процессы 

изъятия фитамассы листагрызущими насекомыми (Franklin, 
1970). Листву удаляют с деревьев вручную, имитируя объеда
ние ее насекомыми. Несмотря на приблизительность такой ана
логии (насекомые удаляют листву постепенно и не вызывают 
100% -ной дефолиации, так как какие-то обрывки листьев на рас
тении остаются), искусственная и естественная дефолиации не 
различаются по многим показателям, в частности по такому 

важному, как логлощение СО2• 
Летом 1973 г. на стационаре «Xapn>> был поставлен экспери

мент для выяснения следующих вопросов: возмещается ли утра

ченная растением фотосинтетическая поверхность и за счет ка
ких механизмов и какой ущерб причиняют эти повреждения рас
тению. На площадке в долине ручья Тоу-Пугол, покрытой невы
сокими кустами ив филиколистной Salix phylicifolia, мохнатой 
S. lanata и сизой S. glauca, было выбрано 60 примерно одинако
вых кустов ивы мохнатой высотой 50-60 см. Кусты обрабаты-
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вали целиком, но подсчеты производили только на произвольно 

выбранной в проекции куста площадке размером 25 Х 25 см: на 
такую площадку и приводятся все данные в таблицах. 

Проведено шесть вариантов опыта: 1- полное удаление ли
ствы в ранний срок, во время наиболее интенсивного питания 
листагрызущих насекомых; 11 -полное удаление листвы в позд
ний срок, когда массовые виды листагрызущих насекомых исче
зали с ивы; 111- полное двукратное удаление листьев; IV
раннее 50% -ное удаление (через лист); V- раннее 50% -ное 
удаление (удаляли половину каждого листа); VI- контроль 
(без удаления листьев). Каждый вариант был заложен в десяти 
повторностях. Результаты опыта учитывали в конце негетаци
онного сезона ( 16-19 августа): подсчитывали листья, опреде
ляли их вес на единицу площади (в г и мг сырого веса), а также 
считали побеги текущего года и измеряли их длину. 

На следующий год, убедившись, что результаты опыта в IV 
и V вариантах практически одинаковы (табл. 1) и, следователь
но, способ изъятия не имеет значения, мы в 1974 г. оставили 
листву в IV варианте нетронутой, а в V обработали так же, как 
и в предыдущем году. Во время цветения ивы (29 июня 1974 г. 
и 22 июня 1976 г.) подсчитывали число цветущих растений; в 
конце вегетационного сезона (15-18 августа 1974 г. и 17-20 
августа 1976 г.) учитывали отдаленное влияние изъятия фото
синтезирующей поверхности (табл. 2). Листапродукция в пятом 
варианте опыта обусловлена влиянием обработки предыдущего 
и текущего годов, и поэтому данные не приводятся в таблице. 

В 1976-1977 гг. были поставлены новые опыты с целью изу
чения реакции растения на повреждения в зависимости от раз

личных условий среды. В 1976 г. на Полярном Урале, на стан
ции Красный Камень, заложили две площадки: в долине р. Соби 
(четыре варианта опыта по десять повторностей) и в горах, на 
верхнем пределе распространения ивы (три варианта опыта по 
десять повторностей). Методически постановка опытов остава
лась такой же, как и на «Харпе»; результаты учитывали в конце 
каждого вегетационного сезона (табл. 3 и 4). В 1977 г. на Крас
ном Камне заложили еще по одному варианту опыта в десяти 

повторностях на двух площадках (табл. 5). 

Результаты и обсуждение 

Механизмы возмещения потерь листвы. Единственный меха
низм, который удалось обнаружить в экспериментах,- возник
новение новых облиствленных побегnв из почек будущего года. 
Этот механизм действует при удалении 100% листвы и не дей
ствует при удалении 50% вне зависимости от способа удаления 
(см. табл. 1). Вероятно, он «включается» в какой-то точке интер
вала между 50 и 100%. У становить эту точку в своих опытах 
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Таблица 

Влияние удаления листьев ивы на их восстановление, побегообразование 
и рост побегов в текущеи году («Харп», 1973 г.) 

Степень удаления_ 

"' Дата 

'""' -"" ... !; 
... ~:е Показатель 

..,., о ... 
удаления а= о= Or:>. "'"' 7~о-;- о, 

"'"'"' 0: "(:< "'"' ' ... - .,,._ 
'>Ж о '>"'О ";>.а.> ~c:::l.E-< ~3~t ... ., .. 

е.., и 
~о'> О <О о. о о о. о.,о <=>:r= <=>t:('CI= 

"о. и o::t:u ""(0: "'-'> t.D-::s::r:; :о:~& 

Вес листьев, г на 13-15.VII 12,70 - 14,08 5,90 6., 14 -
площадку 2-3.VIII - 14, 12 3,34 - - -

16.-19.VIII 5, 16. 0,00 0,35 7,80 7,23 17,41 

Число листьев 13-15.VII 172,6. - 228,2 153,8 181,5 -
2-3.VI 11 - 199,0 117,8 - - -

16.-19.VIII 147,0 - 57,0 194,0 181 ,О 211 ,О 

Средний вес листа, 13-15.VII 73,8 - 6.1,7 76,7 67,6 -
.м г 2-3.VI 11 71 ,о 28,4 - -- -

16-19.VIII 37,4 - 6,2 85,0 82,0 86,0 

Общий приросr, .м.м /16-19.VIII 1 581 492 1 403 1 418 460 593 

Число побегов j16-19.VIII 1 32' о 118' 4 118' 7 1 20' 2 22' 6 24' 7 

га, .м.м 
118,2126,7121,6,20,7120,4124,0 

Таблица 2 
Отдаленное влияние удаления листьев ивы на их восстановление, 

побегообразование и цветение (стационар «Харп») 

Средняя длина побе- 116-19.VIII 

Показатель 

Вес листьев, г 

Число листьев 

Средний вес листа, 
.м г 

Общий прирост, 
.м .м 

Число побегов 

Средняя длина по
бега, .м.м 

Цветущие расте-

ния, % 

Год 

1974 
1976 
1974 
1976 
1974 
1976 
1974 
1976 
1974 
1976 
1974 
1976 
1974 
1976 

Степень удаления 
----.----.--~---

_.., 

""' о., 
0: "(:< 
'>"'О 
о о о. 
t:t:u 

9,94 9,77 8,04 
13,32 15,33 9,21 

181,8 189,3 172,2 
111,1 155,2 91,2 
57,7 52,2 47,2 

119,9 98,8 101 ,о 
509 566 485 
709 701 411 

24,7 23,2 21,5 
14,6 18,2 10,1 
24' 4 23 '8 20' 9 
48,6 38,5 40,6 
0,0 30,0 0,0 
0,0 45,0 0,0 

10,07 
13,68 

149,2 
114,8 
69,5 

119,2 
441 
492 

19' 1 
14,0 
23,1 
35,1 
20,0 
10,0 

12,43 

158,6 

78,4 
548 
484 

19,6 
19,1 
28,2 
25,3 
30,0 
56,0 

., 
о -.,, .. 
"'"'" '>ос 
;..",." .,_,. 

14,30 
16,44 

188,4 
164,5 
78,3 
99,9 
539 
607 

21 ,о 
19,7 
28,1 
30,8 
57,0 
57,0 
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Таблица & 
Влияние условнА увлажнения на восстановление листвы ивы 

(КрасныА Камень, 1977 г.) 

Площадка 
Дата Вес Чис.оо Средний вес 

удаления листьев. г листьев .писта, ~чг 

Сухая 3.VII 10,73 192,9 55,6 
16.VIII 2,89 121,0 23,9 

Влажная 29-30.VI 10,45 159,9 65,4 
16.VIII 4,44 114,3 38,8 

мы не пытались; скорее всего, она определяется конкретными 

погодными условиями, состоянием растений и т. д. 
В природе появление на иве дополнительных летних побегов 

наблюдалось нами дважды. в 1975 г. при невысоком общем фоне 
повреждения отдельные кусты ивы мохнатой, потерявшие зна
чительную долю листовой поверхности, развивали к началу 
августа небольтое число новых побегов. В 1977 г. это явление 
у ив мохнатой и сизой было обычным. Поврежденнасть растений 
листагрызущими насекомыми была невелика, однако ивы интен
сивно поражались ржавчиной, что также исключило из фото
синтеза большую площадь листовой поверхности. Действие дру
гих механизмов возобновления листовой поверхности: возникно
вение поросли, увеличение оставшихся на побегах листьев (Ав
рамчик, 1939)- нами не наблюдалось. 

Влияние срока изъятия листвы на листопродукцию и при
рост. Удаление 100% листовой поверхности приводит к различ
ным результатам в зависимости от времени удаления. Мы ста
рались придерживаться либо ранних, либо поздних фенологиче
ских сроков. Согласно полученным результатам, при изъятии 
листвы в начале сезона она замещается другой (см. табл. 1, 3, 5). 
Новые листья могут быть даже более многочисленны (до 125%), 
чем прежние (см. табл. 3), но они всегда мельче и составляют 
по площади максимум 59% от прежних. Новая биомасса листь
ев, созданная растением к концу вегетации, не составляет ни 

в одном варианте и 50% от контроля. Чем позднее удаляется 
листва, тем меньше новых листьев, тем они мельче и тем меньше 

биомасса, создаваемая в итоге растениями. Если листва уда
ляется за две-три недели до начала пожелтения (см. табл. 1), 
то растения не продуцируют новой листвы. Видимо, процесс на
копления питательных веществ к этому времени уже закончен, 

и нет необходимости в образовании новой фотосинтезирующей 
поверхности. 

Период, когда растение особенно активно восстанавливает 
утраченную фотосинтетическую поверхность,- это период раз
вертывания листьев и еще некоторый срок после того, как лист 
достигнет своих окончательных размеров. В условиях Севера 
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JO 
д ff и 

он длится всего несколько недель 

(Бахтина, 1964). Если листья уда
ляли с растений в это время, а вновь 
образовавшиеся- в конце сезона, 
то сумма снятой биомассы превыша
ла контроль. Превышение было наи
более велико, если в первый раз уда
лялись листья, почти достигшие сво

ей конечной величины, т. е. за пять
шесть недель до конца вегетацион

ного сезона. Результаты, получен-
/5 ные в разные годы и в разных местах 

исследований, представлены на 
рис. 1. Листапродукцию выражали 
в процентах к контролю с поправ

кой на число листьев в данном ва
рианте. 

Рис. 1. Суммарная листапро
дукция ивы при однократном 

полном удалении листьев в раз

·ные сроки (указано количество 
дней до конца вегетационного 

На следующий год после поврежсезона). 

дения растения дают меньшую мас

су листвы, чем контрольные (см. табл. 2), так как листья по
врежденных растений заметно мельче (Богачева, 1975). Листо
вая масса растений, подвергавшихся двукратному ощипыванию, 
в 1974 г. достигала только 56% от контроля; растения, подвер
гавшиеся однократному ощипыванию, дали 64-70% листвы от 
контроля. 

Изучение состояния растений, проведеиное в 1976 г., пока
зало, что листовая масса и через три года после двукратного 

ощипывания достигает лишь 55% от контроля. Однако листья 
продуцируются нормальных размеров. Уменьшение листапродук
ции обусловлено отмиранием части побегов прошлых лет (см. 
табл. 4). В результате поврежденные растения дают меньше 
nобегов текущего года, чем контрольные. Этот процесс слабее 
выражен у растений, Подвергавшихея однократному ощипыва
нию, а в варианте, где листва была удалена в конце сезона (см. 
табл. 2), листапродукция практически не отличалась от конт
роля. 

В качестве показателя состояния растений после поврежде
ния использовали также вертикальный прирост. Чаще всего он 
мало отличается от контроля, но может и отставать от него, 

если на данном участке или в данный год условия для развития 
растений были неблагаприятными (см. табл. 3). Наименьший 
прирост дают растения, на которых проводилось раннее и осо

бенно двукратное удаление листвы. 
Надежный показатель состояния растений - их цветение. 

Растения, подвергшиеся раннему удалению листвы, не цвели 
ни на следующий, ни на третий год после повреждения (см. 
табл. 2, 3). При позднем отчуждении листвы часть растений 
может цвести (Богачева, 1975). 
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Влияние величины 
изъятия на листопродук· 

цию и прирост. Как уже 
указывалось, растения не 

возмещают утраченную 

фотосинтезирующую по
верхность, если потери 

превышают 50% площади 
листвы (см. таб.т1. 1, 3, 4), 
причем способ и время 
изъятия не имеют значе

ния (Богачева, 1973). 
Однако на следующий год 
такие растения уступают 

контрольным по многим 

показателям - цветению, 

продуцируемой массе 
листьев, их числу и при

росту (см. табл. 2, 3). По
казатели выравниваются 

только через два года 

после повреждения. 
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Рис. 2. Вторичная листепродукция ивы 
после удаления листьев на ни2Кней (а) и 
верхней ( 6) площадках в процентах к 

уровню предыдущего года. Как известно (Kulman, 
1971) 1 - общий вес листьев, 2 - число листьев. 3-, уменьшение приро- средний вес листа; 1-IV- варианты опыта. 
ста в общем пропорцио-
нально потере листвы. В наших опытах растения, с которых уда
ляли 100% листьев, имели более низкие показатели, чем расте
ния, потерявшие только 50% листвы (см. табл. 3, 4); однако при
рост такой тенденции не обнаруживает (Богачева, 1975). 

Влияние условий произрастания на листопродукцию и при
рост. Реакция растений на потерю листвы зависит от окружаю
щих условий: погоды в год повреждения и предшествующие 
годы, степени благоприятности биотопа и т. д. При неблагапри
ятных условиях растения болезненнее реагируют на отчуждение 
листвы: резко уменьшается прирост, возрастает усыхание побе
гов, часть растений погибает. 

Предполагая, что неблагаприятные условия создаются для 
растений в горах, на верхнем пределе их распространения, мы 
взяли для сравнительного изучения иву мохнатую, провзрастаю

щую в долине р. Соби и на горе Сланцевой, на 500-600 .м выше. 
На верхнем пределе распространения ива не создает сплошных 
зарослей, а встречается в виде отдельных кустов высотой 30-
70 с.м. Растения отличаются от долинных рядом особенностей: бо
лее мелкими листьями, более короткими побегами и т. д. (см. 
табл. 3 и 4). Было установлено, что в год повреждения растения 
на верхней площадке при удалении 100% листвы вновь распуска
ют-большее число листьев (45,2% от начального количества), чем 
на нижней ( 17,4%), причем новые листья у первых крупнее 
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(соответственно 45,8% и 20,8% от контроля). К концу сезона' 
горные растения вновь создают листовую массу, равную 21,0% 
от контроля, а равнинные- лишь 3,6%. 

На следующий год растения на равнине чувствовали себя 
хуже, чем в горах (рис. 2). Этот неожиданный, на первый взг.11яд, 
результат легко объясним. Летние месяцы 1976 и 1977 гг. были 
необычайно сухими для Севера: по нескальку недель не выпа
дало дождей. Условия увлажнения оказались более благопри
ятными на площадке в горах, где растения получают конденса

ционную влагу, а толстый моховой покров предохраняет почву 
от пересыхания. Видимо, в некоторые годы растения в горах 
могут получать преимущества по сравнению с равнинными, не

смотря на то, что находятся в более суровых климатических 
условиях. 

Влияние условий увлажнения специально исследовалось в 
эксперименте, проведеином в 1977 г. На прежней площадке в 
долине р. Со б и было отобрано еще 1 О растений (см. табл. 5), 
кроме того, выделили новую площадку в сходном биотопе, но 
с достаточным увлажнением. При удалении 100% листвы ива, 
растущая на сухой площадке, к концу сезона выбросила листья 
в количестве, составляющем 62,8% от исходного; на влажной 
площадке -71,3%. Вес нового листа на сухой площадке соста
вил 43,0% от веса удаленных листьев, на влажной-61,2%. 
В результате ивы на площадке с недостаточным увлажнением 
создали листопродукцию, равную 27,0% от снятой в начале се
зона, а на влажной- 42,6%. 

Заключение 

Судя по результатам наших экспериментов, большие потери 
листвы у ивы мохнатой возмещаются за счет распускания побе
гов будущего года. В случае раннего изъятия растения к концу 
сезона способны возместить часть потерь в то же лето, так что 
суммарная листовая масса, созданная растением, превышает 

контроль. Однако фотосинтезирующая поверхность · функциони
рует в течение значительно меньшего времени, и растение не 

может накопить достаточное количество запасных питательных 

веществ. Поэтому на следующий год сильно поврежденные рас
тения не цветут и дают меньшую листовую массу (иногда почти 
вдвое); прирост также уменьшается,. но менее заметно. Гибели 
растений в течение трех лет практически не наблюдалось. 

В случае потребления меньшей (до 50% ) части листовой 
поверхности растения не возмещают потери, так же как и при 

утрате большой доли фотосинтезирующей поверхности к концу 
вегетационного сезона. На следующий год они отстают от конт
рольных по листопродукции, хотя и в меньшей мере, и заклады
вают меньше генеративных побегов; к третьему году различия 
сглаживаются. Прирост у таких растений практически не отли-
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чается от контроля. В неблагаприятных условиях среды (недо
~таточное увлажнение) растения хуже переносят повреждения, 
что наиболее заметно сказывается на листапродукции текущего 
и следующего годов и в меньшей степени - на приросте. 

Как было показано ранее (Богачева, 1974), на Приобском 
Севере все листагрызущие насекомые - члены ивовой консор
цип- потребляют в среднем около 10% потенциальных запасов 
корма в ивняках и около 2% в тундровых сообществах, хотя 
отдельные растения бывают повреждены значительно более 
сильно. Кусты, листва с которых была объедена почти целиком, 
встречались в 1971 г. на «Харпе» и в 1977 г. на Полярном Урале. 
Последствия повреждений у отдельных растений должны исче
зать в промежутке от одного массового размножения листагры

зущих насекомых до другого. У основной массы растений по
вреждения не должны вызывать ощутимых последствий. Поэто
му листагрызущих насекомых в биоr,еоценозах Севера нельзя 
считать «вредителями». Это члены биогеоценозов, производящие 
перераспределение органической материи, созданной на первом 
трофическом уровне, и ускоряющие круговорот веществ в есте
ственных циклах тундровых биогеоценозов. 
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