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Информации 

СИМПОЗИУМ сФАКТОРЫ ДИНАМИКИ ЧИСnЕННОСТИ 
РАСТИТЕnьноядных ЖИВОТНЫХ• 

26-28 августа 1986 г. в Новоси.бирt'ке проходи.1 советско-финляндский симоо· 
зиум сФакторы динамики численности растительноядных животных:.. Он был запла· 
иироваи три года назад как ·продолжение си·мпозиу.ма с.Вза·имосвязи растений и рас· 
тите:1ьноядиых животных•, проходившего на о·ве Сейли ·(Финляндия). С советской 
стороны было сделано 8 докладов, с финляндскоА стороны J.I приехавших исс:1едо· 
вателеА представи.11и 13 сообщениА . 

. в первый день заседаниА были заслушаны доклады, посвященные члеиистоио· 
гим - в основи004 насекомЬРм. Д. А. Криво.11уцкиА и А. Д. ПокаржевскиА (ИЭМЭЖ 
АН СССР, Мосжва) представили данные о роли наземных животных-фитофагов в n·po· 
цессах выноса и биоакку·муляцин отдельных хи·мнческнх элементов и их возврата 
в почву. А. С. Исаев (Институт леса и древесины СО АН СССР, Красноярск) еде· 
:~ал доклад об усаче Monochamus urussovi. У этого вида, в здоровых древостоях под· 
держивающего стаби.11ьно низкую численность, в неблагоприятных условиях 0может 
произоilтн вспышка численности, реализующаяся на громадных площадях. Доклад· 
чик подробно рассм'<>т·ре.1 протекание вспышки массового ·размножения и критерии 
выделения угрожаемых территориА. Р. ХеАккила (ФииляндскиА исследовательский 
ии·т леса) выступил с частным сообщением о первых результатах изучения ;11инамики 
численности до.1гоиосика Hyloblus abletis и условий, благоприятных для его массо
вого размножения в лесопосадках. И. А. 6оrачева (ИЭРиЖ УНЦ АН СССР, Сверд· 
ловск) показала, что динамика lfИСJJенностн растительноядных насекомых Субар·ктики 
определяется в основном к.'lиматнческкми факторам·и, а воздеilствие корма на плот· 
ность популяции фит·офагов может проявляться в суровых условиях Севера .11ишь 
в наиболее благоприятных 6нотопах. Доклад С. Неувонеиа (Университет Турку) бы.1 
попытокоА иащу.пать логические подходы к проблеме воздеilствия кислых дождей на 
популяции лесных вред11телеА; он предполож'llл, что многообразные опосредованные 
воздействия этого фактора •могут .пе-рекрыть его пря·мое влияние и привести к неожи· 
данным эффектu~. Е. С. Петренко (Ин·т .песа и древесины СО АН СССР), обсуж:а.ая 
уровни освоения листвы '11 изъятия первичной продукции в лес-ных биогеоцеиозах, 
предложи.11 испо.1ьзовать их как показатели, характеризующие опасность нарушения 

стабильности лесных экосистем. n. М. Носова (ИЭМЭЖ АН ССС·Р) рассказала об 
И·зучеинн консорцнА насекомых, связанных с основными древесными породами есте· 
ствениого елового и искусственного соснового насаждений с подлеском из орешника, 
особо остановившись на сезонных и разиогодичиых изменениях состава консорцнй к 
уровня потребления насекомыми первичной проду·кции. 

Группа докладов была оосвящеиа влиянию на насекомых вторичных метаболитов 
растеииА. Я. ТахваиаАиеи (Университет йоэису) представил обширное исследование 
по коэволюции ив и насекомых, являющихся их филлофагами. Он показал, что богат· 
ство группировок эитомоконсумеитов. связанных с тем или ииы.м вид.ом ивы, опре· 

деляется количеством вторичных феиолЬ"иых соединений в tJ111стьях различных видов 
ив, а не их экологической характеристикой. Обсуждалась способность ивовых филло· 
фагов вместе с патогенными t1икрооргаииэм8'М'11 путем избирательиоrо повреждения 
воздействовать на биохимическую эволюцию кормовых растений. Ю. Н. &араичиков 
(Ии-т леса и древесины СО АН СССР) рассмотрел воорос о том, почему, несмотря 
на длительную ·коэволюцию, растительноядные насекомые не ·Преодолели защитных 

механизмов растения. Использовав ·В качестве модельного объекта пиствеиничиую 
почковую гаJ1лицу Dasyneura laricis, он показал, что возможной причиной зтого яв· 
ляется неоднородность защитных свойств как у разных побегов внутри ·Кроны, так 
и у разных деревьев в одном местообитании. С. Хаихимяки (Университет Турку) 
рассказала о возможных влияниях друг на друга основных листоrрызущих вреди· 

телей березы извилистой на стационаре Кево, развивающихся в раз·ное время сезона,' 
посредством изменения химизма кормового растения. Доклад Э. Хаукиоlа ·(Универ-: 
снтет Турку) об изменениях химизма растений в результате вопышки ·Массового раз· 
миожеиия насекомых-фитофагов и о ро.1и этого изменения в угасании вспышки был 
представлен его коллегами. 

Второй день заседаинА бы.1 посвящен роли кормов в динамике населения расти~ 
тельиоядиых млекопитающих. А. Ми.1.11имяки (Сельскохозяйственный исследователь·• 
скиА центр Финляндии) показал связь индивидуального роста и демографичесжих па· 
раме'l'J)ов полевок (главным образом Microtus agrestis) с ·энергетическими и питатель· 
ными свойства·ми кормов. Однако при расомотрею1и ·миоголетнеА динамики иаселе· 
иня грызунов необходимо принимать во вии·маиие и динамику расселения зверьков, 
и изменения в соотношении ·местообита11ий раз:1нчиого качества; кормовой фактор 
в сочетаин·и с неоднородностью местообитаний является одним из ведущих в пооуля
циоииой ди11а·мике грызунов. Б. Д. Абатуров (ИЭМЭЖ АН СССР) также проде:11ои· 
стрнровм важную роль качества кормов (особенно их питательной ценности) на 
примере динамики населения по.1упустынных растительноядных ·млекопитающих -
грызунов и копытных. Качество кормов может изменяться как в силу сезонных фак· 
торов, так и в ответ на нагрузки со стороны фитофагов; зто оказывает влияние 
на увеличение массы тела фитофагов и тем самым ·на интенсивность их размножения. 
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Ф. В. Кряжимский (ИЭРиЖ УНЦ АН СССР) рассказа.л о резудьтатах исследованпя 
взаимодействия виутрипопуляционны·х ,механизмов регудящш и кор·мообеспечениости 
у серых и лесных по.1евок. Влияние кормового фактора прояв.1яется в н~мененнях 
пространственной 11 по.11овозрастноА структу·р населения грызунов, напра·вленных на 
оптимизацию взаимоотошениА этих животных с растительностью. Поэтому дина·мика 
населения полевок не с.аедует пассивно за изменениями кормообеспечениости, а ·и·меет 
бо.1ее сложные отклики. 

Группа докладов финских исс.1едователей бы.1а ·посвящена вторичны·м метаболи
та:11 растений. Та.к, Х. Зеро (Исследовате.11ьскиА ин-т дичи 11 рыбодовства) представи.'1 
схему ди·клов численности зайца-бе.1яка, в которой важное место отводится индуци
рованному зайцами увеличению концентрации вторичных соединений, отрицаrе.'!ьно 
сказывающе}tуся на .демографических характеристиках этого вида. ·Во вторш1 сооб
щении - о ·результатах ана.'!иза связи химического состава ·ив 11 берез с их поедае
мостью зайцами - он показа.1, что nоедаемость не зависит от содержания основных 
питательных э.1еме11тов, одна·ко отрицате.'!ьно коррелирует с концентрацией вторич
ных соединений в коре и ветках растений. Х. Хенттонен (Университет Хе.1ьсиики) 
нзуча.1 влияние фенольных соединений, извлеченных из древесных растений. на пое
дае}1ость кормов грызуна-ми родов Microtus, Clethrionomys и Dicrostonyx. В резу.11ь
тате опытов выявлена значительная чувствите.1ь11ость грызунов к эти:11 соеди11е11ия:11; 

она, однако, и:11еет высокую индивидуальную из:11е11чивость я снижается в повторных 

опытах («привыкание:.). М. Роуси (Финляндский исследовательский ин·т деса) изу
чал устойчивость ;берез к ·повреждсн·иям со стороны зайца-беляка. В основе ее также 
лежит связь поедаемости с концентрацией вторичных соединений. Т. Вуорнса.10 
(Университет Турку) обнаружил, что поедаемость хвои сосен лосем зависит от со
держания сухого вещества в хвое и от концентрации некоторых растворимых соед11-

11е11ий; поедаемость сосен, используемых в опытах, повыша.11ась также с уве.'lичением 
удаленности от места их происхождения. 

В эаключите.11ьной дискуссии был отмечен возросший уровень исследований по 
обсуждавшимся П·роблемам. Материа.'!Ы симпозиума пред.1ожено опуб.1Иковать в Фин
ляндии (на английском языке) и в СССР. 

И. А. Богачева, Ф. В. l(ряжимскиА 
Институт экоJiогии растений и животных УО АН СССР 
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