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104 Рецензия на юни•гу Р. Шовена 

Р. Шовен. МИР НАСЕКОМЫХ, М., изд. сМир", 1970, 237 с., цена 58 коп. (перев. 
с фр.). 

Темой новой книги Ре:11.и Шовеиа «Мир насеко~1ых" явдяется своеобраз.ие среды, 
в которой обитают носекомые, и связь условий этой среды с законами, управляющими 
численностью насекомых. Будучи научно-популярной, эта книга увлекательностью из
ложения и живостью языка и &месте с тем широтой и серьезностью поставленных в ией 
проблем привлечет внимание и специалистов, и самых широких кругов читателей. 

Большой заслугой Шовена, бесапо:рно, fЮВЛяется то, что, К3'Саясь тех и.~и иных про
блем энтомологи.и, он более всего останавл111вае-гся на не решен·ных еще вопросах. 
Трудности, с которыми на каждом шагу приходиr<:я сталкиваться исследователю, изу
чающе:11у экологию на~екомых, еще раз - ·что очень небесполеэно - в.стают перед спе

циалистом и становятся открытием для незнакомого с энтомологией читателя. 
В первой г.~аве а·втор, .раосматр.ивая среду, в которой жи1вут насекомые, оп.ксывает 

«совершенно особые миры, лишь частично соп.ри.касающиеся с наши:м», - микрокли
матические условия, которые соэдаются под пологом лес·а, на лесных полянах и на по

лях, вну'I'ри цветов .и на раЗJI·ичных листьях одного и того же растен.ия. До сих пор мы 
очень мало знае.:11 об э11их ~ловиях из-за недостатка приборов для определения раз
ли·чных параметров, трудно~.'lоступностн отдельных зон (напри.мер, вершин деревьев в 
лесу) и потому, что тру дно разграничить фа·кторы, одновре:11ен'Но дейс11вующие на на
секомых, .и понять, изменение какого ·и.менно фактора вызвало наблюдавшиеся нами 
различия. И тут автор показывает возможности экологического экооер.и.мента, когда в 
полевых условиях •На•меренно из.меняется один фактор, скажем, освещенность или те.м
пература, в то время как другие остаются постоя11ными. 

Для того чтобы и.меть представления о популяциях насекомых, прежде всего надо 
определить их численность, а для этого следует науч.иться отбирать достаточно предста
в.ительную среднюю пробу. Шовен убедительно показывает, как далеки мы еще от ре· 
шення этой задачи, как мало можем доверять традидион11ым энтомологическим мето
дам сбора насекомых-кошению сачком, светоловушкам, эклекторам и др. Подчерки
вая, что эт.и и другие известные методы отло&а облЗJдают притягивающими либо оттал
кивающими способностями, Шовен считает их в какой-то мере пригодными для изуче
ния аутэкологии, но не синэкологии. Часто цен11ость работ, выполненных с использо
ванием этих методов, как считает Шовен, крайне низка. В связи с этим Шовен обсуж-
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дает средства отлова, дающие наиболее достоверные результаты для насекомых раз
личного образа жизни-летающих, жи1Вущих в земле, живущих на растен•иях и т. д. 

Красной нитью через всю книгу проходит мысль о необходимости содружества 
полевых и лабораторных экологов. Да•в понять в пер.вых щвух гла1вах, как разнообраз
ны и трудно разграничимы микроклима'Гические факторы и как нелегко правильно оп
ределить численность изучаемых поп.уляций, ШО1Вен естественно подводит .нас к вы1во
ду, что то J1 другое гораз.цо легче определять и регулировать в лаборатории. Именчо 
поэтому в .1аборатории создаются модели пооуляции, которые достаточно точно поз.во
ляют предсказать состоян'Ие популяции в будущем. Одна·ко Шооен с сомнением отно
сится если не к са·мому этому методу, то к тому, что юм достиmуто в настоящем. У·ка
зы·вая, что среди множества факторов, дейст.вующи.х на .насеJЮмое, ключевое значение 
в каждом случае имеют 4-5, автор приводит примеры моделей, которые построены с 
учетом .1ишь этих немногих факторов и .ра·ботают дост.аточно хорошо. Однако еще более 
многочисленные при.меры должны убедить читателя в том, что вза'Имодейсl'Вие факто
ров и их влияние на раЗВJ!l'Ие популяции слишком сложны даже в лабораторных ус
ловиях, чтобы их можно было правильно учесть. Еще с больши'м сомнением относится 
Шовен к матема'Гичес.кому моделирО11анию; этоrо вопроса он несколько раэ ка'Сается в 
различных главах книги. Он считает, что основные аксиомы матема'Гических моделей 
совершенно произвольны и неудачны вплоть до того, что в природе на6лю,даЮ'I'СЯ отно
шения, обратные тем, которые принимаю'ГСЯ авторами таких моделей. А другие очень 
важные параметры не включаются в эти модели со.всем. В частности, автор не в·ид.ит 
возможности включить в математические модели этологические фа.кторы, которые, как 
он убежден, способны в корне изменить наблюдавшееся лер.воначально соотношение. 
В итоге Шовен делает весьма неутешительный вывод: реальность всегда богаче вооб
ражен.ия, и приходиl'Ся п:риэнать, что математическюе выкладки очень редко находят 

приложение в полевых услооиях. 

Однако, говоря о «никчемности многих каб'Инетных теорий», Шо.ве11 признает, что 
ряд вопросов может быть изучен только в лаборатории и что лабораторная экология 
добилась больших успехов. Так, в третьей главе он подробно остан1иши1Вается на ин
тересных общебиолосических вощросах приспособлений, которые действуют как меха
низм снемальтузианс·кого естественного отбора». CJQДa Шовен отнооит те с.оrучаи, когда 
под В.1Иянием увеличения плотности популяции самки уменьшают ИJl'И теряют возмож

ность приносить потомство. Шовен считает этот механизм общим для всех животных и 
полагает, что дарвиновская теория естественного отбора должна быть пересмотрена, 
раз п.1отность регули.руется так, чтобы дело не доход'Ило до борьбы за сущесmование. 
Одни.м из биологических реf'ули.рующих мех.аниэмов является также так называемый 
эффект rр)'ППЫ (изменение скорости ,развития, окраски, морфологических признаков и 
поведеН'Ия у насекомых при rрумовом содержании по сравнению с одиночными). Шо
вен подробно показывает проявление эффекта группы у насекомых различных отрядов. 
Эта г.,а·ва-одна из наи•более з.начительных в ~«Ни•ге. 

Другие экологические вопросы, наоборот, можно решить только в полевых услови
ях. Взя.в в качестве примера люцернО1Вое поле как нааболее хорошо изученный биоце
ноз, автор показывает, как проводится в наше время полное исследование биоценоза. 
Даже с использованием весьма несовершенных метQДов взятия пробы, которые уже 
обсуждались З'8Тором во второй главе, исследСJ1Вателям удалось решить очень мното 
интересных вопроса.в относительно числа и состава вндОIВ насекомых; соотношения фи
тофагов, саnрофа·ГОВ, хищников и паразитов; за'!lи<:имости их распределения по эколо
гическим уровням от времени дня, сезона, метеорологических условий и т. д. Изучая 
влияние, которое оказывает на о'!:;J.ельные систематические и экологические группы на

секомых обработка по.1я ядохи1ми.катами (сэкологи·ческая катастрофа», по выражению 
Шовена) и<:следователи делают очень интересный вы·вод: через 5-·10 дней после обра
ботки ч~исленность популяции резко падает, но уже через 4-6 недель потери полностью 
восстанавливаюкя. Обсуждая возможные механизмы такого восстановления, Шовен 
указывает, что нали·ttие инсектицидов избирательного деirствкя дает воз.можность вы
зывать в биоценозах точно локализованные сэколоrи·ческие ката<:трофы», что открыва
ет интересные перспективы для синэколоrnи. 

В последней, шестой глш~е автор обращается к проблема.м борьбы с в·редны.ми на
секомыми. Особое вин.мание он уделяет некоторым вопросам биологической борьбы: 
взаимодействию хищн.ика и жертвы, избирательному поиску хозяе1В, промыш.1енному 
размножению хищников и пара3'11тов, иооользованию гри•бных и бактериальных болез
ней и т. д. Автор затраги.вает та~же вопросы хи.мической защиты, в особенности свя
занные с устойчивостью насекомых к дей<:твию ядОIВ, и обсуждает механизмы, которые 
могли бы вызвать на·блюдавшееся явление маосового размножения (особенно клещей) 
под действием ядохямикатов и удобрений. Причины этого и многих других явлений, 
напоминает Шовен, еще не выяснены экологаей. Важные и сложные за1дачи стоят перед 
ней и требуют своего разрешения. 

И. А. Богачева 
Институт экологии .ра<:тений и животных 
Уралыскоrо научного центра АН СССР 
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