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СРАВНИТЕJ!ЫШl ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗllИЧНЫХ ГРУПП НАСЕКОЫЫХ

ФИТОФАГОВ СУБАРКТШСИ 

Ив-т эколоrии растеяий • животаых, Свердло~ск 

Изучевие расти1е11ы1ондяых васеко)ШХ Субарктики (виэовья 

Об~ , лесотув.цра) проводится нalUI с 1970 r. Ос~оввые wетоды ра
боты - эвтоuологическое кошение, zабораторвые экспер~wсвты по 

энергетике питакuя и изучение повреждевий , оставлеsаых вaceкo

llЪillИ ва растительвости. Результаты этих работ представлены в 

ряде статей и поэвоJtЯют в настоящее время переходить к обобще

нияк. 

Раоскоrро фитофагов Севере с rочх11 зрения их кор1.10 ой спе

циалаэации . Среди них встречаются потребители всех оргавов 

растении , однако не все эти органы осваи.ваются одивiiКово поп

ао. KclVI~~aroв и ризофагов капо, и эти ви.цы кормовых ресурсов 

осrаютоя почти ве освоенными . ЧиСJiо видов карnофаrов тахке ве

велихо, а их корковая база сильно хОJiеблется; в отдельные rо

;цы от..ечевы случаи почти полвоrо её освоения. Наиболее равво

uерво из года в ro~ осваивается более постоянн~й кормовой ре

сурс - .nистья. Степевъ ПQJUJoты его освоения ааwетво рвэличае:r

ся у резвых в11Дов растений, а такzе у одного В11Да в разных 

биоrеоцевоэах а биотопах. СреАи фXJinoфaroв присуrствуют те ze 
группы, что · и в более rзааых 111Иротах: сосу1111е. васеко11Ые, МJIВ&

ры, rаппообразоватеnи и, наконец, rрwэущве фИJinофаги, которые 

ПО!'ребияют наибо~ее заметную доnю листовой кассы. При этом 

сие;цует откетпь, что уровень 11зъятия первичной nро;цухцик ве 

имеет пряuой связа со степены освоеввости ХОРJIО:ВЫХ вu; ов 

в:орреиировав с .вцо:вwr разяообраэиеu ковсорций а еще более те

сво - с чис:11евностЫ1 доиаварующих видов ф11тофагов. Это удобно 

продеuовстрировать ва примере березы Betula t ortuosa и ивы 

Salix phylicifolia • На березе освоены более развооеlрязвые ни-
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ши; однако с ивой связано большее число видов васехоwых , при

чем sекоторые из аих достиrают высокой числеввости . В резуль

тате ива поDреz:цается за~етво выше , чеu береза (изъятие площади 

листьев составляет соответствевво IO-I~ и 4-5%). 
По объактdw питания всех фита агав можао разделить ва деад

рофаrов и rербофаrов ; такое разделssие вааао с точ1t11 зревая 

экоnоrии 11 энергетики их питав!4Я. Дерево как долrовремевно су

есrвующи~ ко~~овой объект и одвовременво круnвый орrавизlf, 

представдяDЦий большое раавоо6раэие условий .цля ф11%0фаrов. 

ривлекает к себе большее число фита.рагов, чек травянистое 

растение. Тац, в локальвыХ ковсорциях отдеJIЬIJЫХ видов ив вас

чИ1'Ъlвается около 50 видов растительноядных насеl«ШЫХ, в ковсор
uиях бере зы - около 40, и т.д.; в то ив время. наиболее боrа~ 

тые ковсорции травявистых растений (11JЭав-чая, борца, zивокос

ти, сердечника) содержат меsее IO видов каждая . Состав ковсор

uий очевь сw~ьво меняется по годак, особеаво у травянистых ра

сrе11ий, ва которых пмается квоrо видов швоrо прои.схоцевия; 

в высшей стеnеви иэuевчАВ и урй1iевь потреблея.11Я эт11Х расrевяй. 

Что касаеrся энергетики пиrавая девдрофаrов и rербофа1'ов, то 

011а сохраняет различия, своИс:rвеаsые эu.w rрупnак в средних и

ротах. 

С точжи эревия широты корковоrо спехrра фитофагов коJ1Ио раз

а1вть аа поди-, o.llИro- и ковофаrов . Основная до.JlН се::аерных и

~агов привадлехиr х ол~rофагаu; проа11R11овевие мов~агов в sы-

008118 1аротw эатруд11ево, а поnкфаги ве находят здесь части обы

чаых .uя а.их кормовых растеавй, из осrавших.ся же предпочитают 

п1tатьоя аuь ва векоtорых. т.е.. фах:rичесюа также превращаются 

1 OJJ~r~ro"J. Олаrофаrа ХЗ1( rpyпna, 60J1ee адаптl(l)о:ва1111ая J. ус-
01иям Се1ер1, IUlee! кевЬШJ1е колебааия ч11слеваоети по rодам, 

u11 11оаОфаr11 1 no.uфarи. 
Tu1111 о6разом, 1 Субархtпе сред.11 фwrофа.гов "ВЫ,Цеm~ется rруп-

118 JIJ4CfOrptiiэy111иx ,11,еадрофаrо:в. Ввуrр11 вее arouo вы.цеаиь rруппы 
1.llOJ о развой фesoJIOI'lleR питаавя лкчиночвоt фазы . Весеsве-лет

Uе JИJUI, хоторые 1 cuy ux своа био.аоrвчесuх особепос'l'ей, 
!llt • осо6еввосrе1 _э1ерrет11Хк амесr э,11,есъ высокую в ааиболее 

DOO!OЯIHJD :USOJIOllOCtЪ , noтpeбl'l.Dr OCIOllJD ,Jl,OJ[O Ot'1'0pr1eiro1 
uервичвоl llPO.!tJ&ЦllИ :в CBOllX KOBCOPQJIJIЖ. 
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И.А. Богачева 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП 
НАСЕКОМЫХ-ФИТОФАГОВ СУБАРКТИКИ 

Ин-т экологии растений и животных, Свердловск 

Изучение растительноядных насекомых Субарктики (низовья Оби, 
лесотундра) проводится нами с 1970 г. Основные методы ра- 
боты – энтомологическое кошение, лабораторные эксперименты по 
энергетике питания и изучение повреждений, оставленных насеко-
мыми на растительности. Результаты этих работ представлены в  
ряде статей и позволяют в настоящее время переходить к обобще-
ниям. 

Рассмотрим фитофагов Севера с точки зрения их кормовой спе-
циализации. Среди них встречаются потребители всех органов 
растений, однако не все эти органы осваиваются одинаково пол- 
но. Ксилофагов и ризофагов мало, и эти виды кормовых ресурсов 
остаются почти не освоенными. Число видов карпофагов также не-
велико, а их кормовая база сильно колеблется; в отдельные го- 
ды отмечены случаи почти полного её освоения. Наиболее равно-
мерно из года в год осваивается более постоянный кормовой ре- 
сурс – листья. Степень полноты его освоения заметно различает- 
ся у разных видов растений, а также у одного вида в разных 
биогеоценозах и биотопах. Среди филлофагов присутствуют те же 
группы, что и в более южных широтах: сосущие насекомые, мине- 
ры, галлообразователи и, наконец, грызущие филлофаги, которые 
потребляют наиболее заметную долю листовой массы. При этом 
следует отметить, что уровень изъятия первичной продукции не  
имеет прямой связи со степенью освоенности кормовых ниш; он 
коррелирован с видовым разнообразием консорций и еще более те-
сно – с численностью доминирующих видов фитофагов. Это удобно 
продемонстрировать на примере березы Betuia tortuosa и ивы  
Salix phylicifolia. На березе освоены более разнообразные ни- 
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ши, однако с ивой связано большее число видов насекомых, при- 
чем некоторые из них достигают высокой численности. В резуль- 
тате ива повреждается заметно выше, чем береза (изъятие площади 
листьев составляет соответственно 10-12% и 4-5%). 

По объектам питания всех фитофагов можно разделить на денд-
рофагов и гербофагов; такое разделение важно с точки зрения 
экологии и энергетики их питания. Дерево как долговременно су-
ществующий кормовой объект и одновременно крупный организм, 
представляющий большое разнообразие условий для фитофагов, 
привлекает к себе большее число фитофагов, чем травянистое 
растение. Так, в локальных консорциях отдельных видов ив нас-
читывается около 50 видов растительноядных насекомых, в консор-
циях березы – около 40, и т.д.; в то же время, наиболее бога- 
тые консорции травянистых растений (иван-чая, борца, живокос- 
ти, сердечника) содержат менее 10 видов каждая. Состав консор- 
ций очень сильно меняется по годам, особенно у травянистых ра-
стений, на которых питается много видов южного происхождения;  
в высшей степени изменчив и уровень потребления этих растений. 
Что касается энергетики питания дендрофагов и гербофагов, то  
она сохраняет различия, свойственные этим группам в средних ши-
ротах. 

С точки зрения широты кормового спектра фитофагов можно раз-
делить на поли-, олиго- и монофагов. Основная доля северных фи-
тофагов принадлежит к олигофагам; проникновение монофагов в вы-
сокие широты затруднено, а полифаги не находят здесь части обы-
чных для них кормовых растений, из оставшихся же предпочитают 
питаться лишь на некоторых, т.е. фактически также превращаются  
в олигофагов. Олигофаги как группа, более адаптированная к ус-
ловиям Севера, имеет меньшие колебания численности по годам, 
чем монофаги и полифаги. 

Таким образом, в Субарктике среди фитофагов выделяется групп- 
па листогрызущих дендрофагов. Внутри нее можно выделить группы 
видов с разной фенологией питания личиночной фазы. Весенне-лет-
ние виды, которые в силу как своих биологических особенностей 
так и особенностей энергетики имеют здесь высокую и наиболее 
постоянную численность, потребляют основную долю отторгаемой 
первичной продукции в своих консорциях. 
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