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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕКОМЫХ-ФИЛЛОФАГОВ 

В КРОНЕ БЕРЕЗЫ ИЗВИЛИСТОЙ У СЕВЕРНОЙ ГРАНИЦЫ 

ДРЕВЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

И. А. Богачева 

Изучали повреждаемость насекомыми-филлофагами различных частей кроны бере
зы извилистой в Приобской лесотундре. Показано, что насекомые предпочитают южную 
часть кроны и ее отдельные высотные уровни (0-0,5 и 1-2 м). Такое распределение 
насекомых в кроне березы, а также вертикальные суточные миграции слоников, выяв
ленные методом послойного энтомологического кошения, объясняются в первую оче
редь требованиями к температурным условиям. 

По мере продвижения от лесной зоны к полярным пустыням ярус
ность животного населения снижается (Чернов, Матвеева, 1979). В ча
стности, это проявляется в том, что если в таежной зоне наиболее полно 
осваиваются побеги деревьев самого высокого яруса (Баранчиков, 
1981), то в лесотундре - растений кустарникового яруса (Богачева, 
1979а). 

В Приобской лесотундре верхний ярус растительности представлен 
в основном березой извилистой (Betula tortuosa Ldb.). Хотя ежегодно 
используется лишь очень небольшая часть продукции березы (Богаче
ва, 1980), с ней связаны достаточно сложные группировки насекомых. 
Это обстоятельство, а также сравнительно большая вертикальная про
тяженность яруса (до 4-5 м) определили выбор березы как объекта 
для изучения пространственной организации консорций на северном 
пределе распространения древесной растительности; были собраны дан
ные по насекомым-филлофагам. 
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Работа проводилась в 1981-1982 гг. в низовьях Оби на трех участках: 1) терри
тория Салехардского стационара в г. Лабытнанги, где сохранился участок березового 
редколесья; 2) березовое редколесье в l ,.S км к северо-западу от г. Лабытнангн; 3) бе
резовый лес в долине р. Собь, Полярный Урал, в 50 км к северо-западу от г. Лабыт
нанги. Растительность и рельеф всех участков подробно описаны ранее (Богачева, 1980). 

Прежде всего нами были изучены различия в распределении насекомых по окруж
ности кроны в завиаимости от экспозиции (северная и южная стороны деревьев) на 
основании анализа повреждения листьев, проведенного в конце вегетационного сезона 

( 5-1 О августа 1981 г.). На каждом из трех участков выбирали по 25 деревьев, стоя
щих так, чтобы они не затенялись соседними деревьями. С северной и южной сторо
ны кроны каждого дерева на высоте до 2 м срезали ветку; все северные (как и все 
южные) ветки составляли одну общую пробу объемом 1200:-1500 листьев (табл. 1). 

При разборе проб повреждение каждого листа оценивали в баллах от О до 5, а 
также определяли, кому оно принадлежит. Рассматривали только повреждения грызу
щими филлофагами и минерами; повреждения, нанесенные сосущими насекомыми 
(тли, цикадки, медяницы, клопы), не реnистрнровали. Метод измерения изъятой доли 
листовой площади подробно описан нам:и ранее (Богачева, 1979б). 

Таблица 1 
Доля поврежденных листьев на северной и южной сторонах кроны березы, 

% от общеrо количества 

Тип 
Лабытнанги, Окрестности Полярный Урал, 

повреждений 
стационар Лабытнанrи долина Соби 

сев. 
1 

южн. сев. 
1 

южн. сев. 1 южн. 

1 о 0,17 о о о о 
2 2,32 9,02 4,75 7,64 4,95 10,62 
3 о о о 0,48 0,14 0,74 
4 2,08 1,82 0,77 1,71 3,23 2,21 
6 0,31 1,82 о 0,34 0,07 0,29 
7 18,15 19,78 17, 17 15.29 о о 
8 о 0,08 о о о о 
9 о о о о 0,43 0,22 

10 о о 0,14 о о 0,07 
11 0,23 0,25 о 0,41 о 0,07 
12 0,23 1,32 о 0,27 0,14 0,22 
13 о 0,25 о о 0,43 0,59 
14 0,07 0,33 о 0,07 о 0,07 
15 0,31 0,75 0,07 0,48 0,28 0,22 

Всего . . . • .\ 21,54 32,44 22,06 24,84 9,46 15,25 

1 

Изъятая поверх- 0,82 3,32 1,39 1,98 

1 

0,65 1,28 
ность, % от об-
щей площади 

листьев. 

1 

Чнсдо .~нстьев . ·1 1295 1208 1133 1465 1393 1356 

При изучении распределения насекомых по высотным уровням кроны было выде
лено четыре таких уровня: 0-0,5; 0,5-1,0; 1,0-2,0 и 2,0-4,0 м. Эта работа также вы
полнялась путем анализа повреждений лик:тьев в конце вегетационного сезона ( 12-
13 авrуста 1982 г.), но только на одном участке - на территории стационара в г. Ла
бытнанги. Кроме тоrо, 18-19 июля, в период, когда население березовых крон стано
вится наиболее богатым, проведены четыре кошения в разное время суток через шесть 
часов: 22-23, 4-5, 10-11 и 16-17 ч. С этой целью территория стационара была 
поделена на четыре части, и кошение каждый раз проводилось на новом месте. Одно
временно брали по одной пробе - 50 взмахов сачка - из каждого выделенного уров
ня. Полученные результаты дали представление не только о приуроченности отдель
ных групп филлофагов к определенным уровням кроны, но и о суточных вертикаль
ных миграциях филлофагов. При обсуждении суточных миграций мы привлекали ма
териалы круглосуточных наблюдений за активностью личинок некоторых обычных на 
севере видов филлофагов, проведенных в разные годы; их методика описана ранее 
(Богачева, 1977). 

Идентификация повреждений. Повреждения, наносимые 
березы листогрызущими насекомыми, были идентифицированы 

листьям 

в ходе 
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изучения состава березовых консорций, которое проводилось нами в 
Приобской лесотундре с 1977 г. Принадлежность мин устанавливали 
по определителю М. Н. Римского-Корсакова ( 1931) с последующими 
уточнениями по «Определителю насекомых европейской части СССР» 
(1978, 1981). 

При определении повреждений, наносимых насекомыми-филлофа
гами, мы стремились к возможно большей детализации. В одних слу
чаях по характеру повреждений можно безошибочно соотнести их с 
вполне конкретным видом насекомого, в других - с родом или семей
ством, а в третьих недоступна идентификация даже до отряда. Поэто
му мы считаем необходимым кратко охарактеризовать выделенные ти
пы повреждений, указывая их принадлежность. 

Тип 1. Два листа березы сложены верхними поверхностями внутрь, 
соединены по зубчикам паутинкой и скелетированы с внутренней по
верхности образовавшегося свертка. Характерное повреждение, при
надлежащее пяденице Cidaria hastata L. 

Тип 2. Погрызы листа разной величиньJ с простой формой линии 
погрыза, начинающиеся обычно с края листовой пластинки. Могут при
надлежать либо пяденице Oporinia au1tumnata Bkh., либо некоторым оди
ночным видам пилильщиков из сем. Tenthredinidae. 

Тип 3. Замысловатые выгрызы листовой пластинки, не касающие
ся края листа и не пересекающие крупных жилок. Принадлежат пилиль
щику из сем. Tenthredinidae; личинка зеленая, с черной головой. 

Т и п 4. Мелкие участки листа скелетированы с нижней поверхно
сти. Принадлежат пилильщику из сем. Tenth·redinidae; личинка мелкая, 
зеленовато-белесая, полупрозрачная, с уплощенным грудным отделом 
тела. 

Тип 5. Неско.'lько (часто- много) листьев на ветке объедены до че
решка. Среди них обычно находится грубо скелетированный лист, на ко
тором личинки начинали свое развитие. Повреждения групповых пи
лильщиков (Croesus sp. и др.) из сем. Tenthredinidae. 

Т и п 6. Несколько (обычно 3-4) листа объедены почти до черешка, 
на огрызках остатки паутины. Повреждения пилильщика-ткача Pam
philius sp. (сем. PamphШidae); по-видимому, один вид. 

Тип 7. Небольшие извилистые погрызы края листовой пластинки. 
Принадлежат слоникам Polydrosus ruficornis Bonsd. и Phylloblus macu
Latus Tourn. 

Тип 8. Характерные «свертки» березового трубковерта Deporaus 
betulae L. 

Тип 9. Небольшие, иногда значительные участки листа скелетиро
ваны с верхней поверхности. Повреждение принадлежит листоедам, 
скорее всего, одному виду - Phyllodecta polaris Schneid. 

Описание характерных признаков разных типов мин было бы пов
торением типов М. Н. Римского-Корсакова ( 1931), поэтому мы ограни
чимся только указанием их принадлежности. 

Тип 10. Сем. Eriocraniidae, род Eriocrania. 
Тип 11. Сем. Gracilariidae, род Parornix. 
Тип 12. Сем. Lyonetiidae, род Lyonetia. 
Тип 13. Сем. Lyonetiidae, род Leucoptera. 
Тип 14. Сем. Tenthredinidae, род Scolioneura. 
Тип 15. Сем. Tenthredinidae, род Fenusa. 
Таким образом, всего выделено 15 типов повреждений, опираясь на 

которые мы будем обсуждать распределение насекомых в кроне березы. 

Различия в распределении насекомых по окружности кроны березы 
в зависимости от экспозиции. Как видно из табл. 1, целый ряд групп на
секомых явно предпочитает южную сторону кроны дерева: большинство 
видов сем. Tenthredinidae (типы 2 и 3), пяденица О. autumnata (тип 2), 
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пилильщики-ткачи (тип 6); многие минеры также тяготеют к южной 
стороне кроны березы (типы 12, 14, 15). Объясняется это тем, что на 
южной стороне кроны дерева личинки находятся в более благоприят
ных температурных условиях; по этой же причине в горных лесах Запад
ной Сибири пилильщики больше повреждают растительность на скло
нах южной экспозиции (Строганова, 1980). Пребывание личинок на юж
ной стороне кроны обеспечивается поведением имаго, которые в основ
ном откладывают яйца в первой половине дня на листья, освещенные 
в это время солнцем. Находясь во время яйцекладки в условиях повы
шенных температур, самка тем самым обеспечивает такие же условия 
для своего будущего потомства. Мы не раз наблюдали за откладкой 
яиц у пилильщиков Tenthredinidae и PamphiШdae, а Вильяме (Wil
liams, 1981) обнаружил аналогичное поведение у бабочки Euphydryas 
gillettii Barnes. в условиях гор. Вероятно, это приспособление, обычное 
для насекомых арктических и альпийских местообитаний, которые во 
время питания не могут совершать больших перемещений в кроне. 
В то же время такие активные и подвижные филлофаги, как слоники Ph. 
maculatus и Р. ruficornis, не отдают предпочтения какой-либо стороне 
кроны березы (табл. 1). 

Распределение насекомых по высотным уровням кроны березы. Для 
изучения вертикального распределения насекомых в кроне мы приме

нили метод послойного изучения повреждений и метод послойного ко
шения. Первый метод удобен тем, что в результате суммируются все 
повреждения, нанесенные березе в течение сезона. Второй при соответ
ствующей повторяемости кошений дает возможность обнаруживать бо
лее тонкие (сезонные или суточные) различия в распределении насе
комых по уровням кроны. 

Таблица 2 
Вертикальное распределение повреждениА насекомых в кроне березы 

(в % от общего числа листьев) 

Тип 
повреждений 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

11 
12 
13 
14 

Всего . . . . . . \ 

Изъятая поверхность, 1 
% от общей ... 

Число листьев . . · 1 

0-0,5 
1 

4,13 
0,95 
1,64 
0,86 
0,34 

65,55 
0,60 
0,86 
0.09 
0,34 

70,28 

3,31 

1161 

Уровни кроны, м 

0,5-1,0 
1 

1,0-2,0 
1 

2,0-4,0 

5,44 3,38 5,59 
о о о 

1,89 0,54 5,72 
0,38 о 0,20 
0,53 о о 

46,41 74,11 36,42 
O,OR 0,42 0,39 
0,76 0,42 0,20 
о.он о 0,39 
0,38 0,30 0,39 

53,29 75,98 45,69 

2,80 3,61 2,29 

1323 1657 1521 

Из табл. 2 видно, что по типу вертикального распределения в кро
не насекомые более или менее ясно распадаются на две группы: 1) за
селяющие нижнюю часть кроны - некоторые виды одиночных пилиль

щиков из сем. Tenthredinidae (тип 3), пилильщики Pamphiliidae (тип 6), 
моли рода Lyonetia (тип. 12); 2) предпочитающие верхнюю часть кро-
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ны - в основном повреждения типов 4 и 13. Групповые ·пилильщики 
Tenthredinidae (тип 5), судя по данным табл. 2, встречаются преимуще
ственно в нижней части кроны, но результаты табл. 3 противоречат та
кому выводу. На основании наших наблюдений мы также знаем, что не
которые групповые виды пилильщиков селятся на высоте 2 м и выше, так 
что у разных видов распределение в кроне, видимо, различное. 

Повреждения типа 2, которые могут принадлежать и одиночным ви
дам Tenthredinidae, и пяденице О. autumnata, встречаются почти по
ровну на всех уровнях кроны. Однако из табл. 3 видно, что пилильщики 
предпочитают нижнюю часть кроны березы, тогда как О. autumnata, 
согласно нашим наблюдениям и данным Ниемела (Niemela 1979) -
верхнюю (3-й и 4-й уровни). ' ' 

Слоники - единственная группа насекомых, совершающая настоя
щие вертикальные суточные миграции; утром они поднимаются в верх
нюю часть кроны, а во второй половине дня спускаются обратно, в ниж

10-f!ч. 

Распределение слоника Р. ruficoгnis по вы
сотным уровням кроны в разное время 

суток: 

/-/У-уровни: /- 0-0,5 м; //- 0.5-1,О м; 
//1- \,0-2,О м.; IV - 2,0-4,О м. 

ние горизонты. На рисунке 
представлены вертикальные 

суточные миграции слоника 

Р. ruficornis; миграции друго
го вида, Ph. maculatus, совер
шенно аналогичны. Данные о 
распределении слоников по 

высотным уровням (табл. 3) в 
общем совпадают с данными о 
повреждаемости ими листьев 

на этих уровнях (табл. 2). Од
нако если судить о питании 

слоников не на основании по

вреждаемости листьев, а по 

потребляемой доле листовой 
поверхности (на 1-IV уровнях 
соответственно 1,7; 1,1; 2,8; 
1.0% площади листьев), мож
но сделать вывод, что наибо
лее интенсивно они питаются 

в первой половине дня, когда находятся на 111 высотном уровне. Явное 
предпочтение этой же части кроны тлей Е. punctipennis (см. табл. 3) 
позволяет высказать предположение, что здесь находится большой за
пас удлиненных, долго растущих побегов с молодыми листьями, которы
ми, как известно, преимущественно питаются слоники. Это предположе
ние, однако, еще нуждается в проверке. 

Факторы, обусловливающие распределение насекомых в кроне бере
зы. В работах, посвященных распределению насекомых в кроне дерева, 
различия в составе сообществ насекомых и в повреждаемости кроны на 
разных высотных уровнях рассматриваются как результат различий 
микроклиматических условий, складывающихся на этих уровнях, и эко
логических требований отдельных видов (напр., Медведев, Каландадзе, 
1972). Однако в тех случаях, когда какой-то фактор оказывается лими
тирующим сразу для многих групп насекомых, он однонаправленно дей
ствует на их· размещение в кроне и в результате определяет структуру 

сообщества и поврежденность кроны. Так, показано (Носова и др., 
1976), что на лещине, растущей в еловом лесу в условиях сильного за
тенения, поврежденность листьев неуклонно возрастает от нижних 

уровней кроны к верхним. 
В условиях Субарктики таким лимитирующим фактором является 

температура. Выбор участков кроны с наиболее благоприятными тем
пературами очень существен для северных видов насекомых-филлофа-
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гов. В этом направлении возможны два пути приспособления. Первый -
использование приземной части кроны, где температура и влажность 
воздуха обычно выше, а скорость ветра - заметно ниже. Такой путь 
адаптации свойствен, например, листоеду Melasoma collaris L. в аль-

Т а блиц а 3 
Вертикальное распределение насекомых в кроне березы, среднее по четырем учетам 

(экз. на 50 взмахов сачка) 

Тип 
Высотные уровни, м 

Группа насекомых повреж-
0-0,5 

1 
0,5-1,0 

1 
1,0-2,0 

1 
2,0--4,0 дений 

Одиночные пилильщики 
Tenthredinidae 2 2,5 1,2 0,5 0,8 

Пяденица О. autumnata 2 о 0,2 0,2 о 
Одиночный пилильщик 

Tentl1redinidae 3 0,5 о о 0,2 
Групповые пилильщики 

Tentl1redinidae 5 о о 1,8 о 
Пилильщикн-ткачи . 6 1,8 0,2 0,2 0,2 
Слоник Р. ruficornis 7 91,2 47,0 52,2 23,8 
Слоник Ph. maculatus 7 3,2 2,2 3,5 4,2 
Тля Euceraphis punctipennis 

Zett. - 24,5 27,0 58,2 23,5 
Цикадки Cicadellidae - 16,5 6.2 11,2 7,2 
Медяницы Psyllidae - 1,0 о 0,2 о 
Клопы Hemiptera - 0,5 о 0,5 0,2 

Всего . . . . . • . • · 1 1141,5 84,2 129,2 60,2 

пийских местообитаниях Норвегии (Hagvar, 1975), личинка которого, 
высаженная на куст выше 40 см, гибнет. Второй путь - использование 
верхней части кроны; это позволяет личинке осуществлять обогрев за 
счет солнечной радиации, что чрезвычайно характерно для видов аркти
ческих и альпийских местообитаний (Стре.пьников, 1940; Downes, 1964; 
Kevan а. о., 1982). По этой же причине личинки предпочитают южную 
сторону кроны дерева. 

Насекомые, способные к активному передвижению в кроне (слони
ки), используют одновременно оба пути, опускаясь во второй половине 
дня в нижнюю часть кроны, в слой теплого, нагретого за день воздуха, 
а утром, после ночного похолодания, поднимаясь в верхнюю часть, ос

вещенную солнечными лучами. Сходные вертикальные миграции, толь
ко меньшего масштаба, обнаружены нами и у личинок некоторых видов 
филлофагов, которые в ранние утренние часы перебираются на конце
вые листья побегов, освещенные солнцем. В 1982 г. мы наблюдали та
кое поведение у гусениц О. autumnata, а в 1971-1972 гг.-у личинок 
листоеда Phyiodecta pallidus L. на иве. Личинки одиночных видов пи
лильщиков подобных миграций не совершают. 

Таким образом, распределение насекомых в кроне березы в усло
виях Субарктики контролируется в первую очередь их требованиями 
к температурным условиям. Выбор участков кроны с наиболее благо
приятным температурным режимом объясняет более высокую повреж
даемость южной части кроны, а также отдельных ее высотных уровней 
(0-0,5 и 1,0-2,0 м). Каждый вид, обладающий ограниченной подвиж
ностью, засе.11яет вполне определенную часть кроны березы; различие 
путей адаптации видов даже среди групп, систематически и экологи
чести сходных, не позволяет связать эти группы с какими-либо из выде
ленных участков кроны. В то же время различные способы распреде
ления в кроне малоподвижных видов, с одной стороны, и существова
ние подвижных видов, совершающих вертикальные суточные миграции, 
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с другой, приводят к достаточно равномерному освоению всех частей 
кроны березы. 

Институт экологии растений и животных 
УНЦ АН СССР 
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