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ГОРОДА КАК КАНАЛЫ ДЛЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ «ЮЖНЫХ» ВИДОВ 

РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ НАСЕКОМЫХ В ВЫСОКИЕ ШИРОТЫ 

И.А. Богачева 
Институт экологии растений и животных УрО РАН 

E-mail: Bogacheva@ipae.uran.ru 

Современные крупные города представляют 
собой особую, искусственную среду с парамет

рами, резко отличными от окружающих город 

естественных сообществ. Их характеризует це
лый ряд особенностей - повышенные темпера
туры; пониженная влажность почвы и воздуха; 

снижение скорости движения воздуха; насыщен

ность приземного слоя воздуха выбросами про
мышленности, отопления и транспорта; запы

ленность листьев растений; ночное освещение; 

большая доля интродуцированных растений в 
составе зеленых насаждений (Горленко, Пань
ко, 1972; Стадницкий, Гребенщикова, 1984; 
Кривошеина, 1992; Тарасова и др., 2004). Все 
это меняет фенологию и поведение насекомых

фитофагов, создает особенности их группировок, 

характерные для городов, а также определен

ные тренды их распределения внутри города 

(Горленко, Панько, 1972; Баранник, 1979; Бе
лова, 1982; Стадницкий, Гребенщикова, 1984; 
Клауснитцер, 1990; Тарасова и др., 2004). 

Небольшие северные города (Салехард, Ла

бытнанги) с их малоэтажной и неплотной заст
ройкой, слабо развитыми промышленностью и 
транспортом, естественным освещением в ноч

ное время в основной период развития насеко

мых, озеленением за счет местных пород пока 

далеки от проблем крупных городов центра и 
юга России. Тем не менее, внутри них также 

создаются сообщества насекомых-филлофагов, 
весьма от личные от природных. 

Работы по насекомым-филлофагам Приоб

ской лесотундры, с базированием на стациона

реИнститута в г. Лабытнанги, автор начала в 
1970 г. В то время это был поселок с одно- и 
двухэтажными домами, немощеными улицами, 

слабо развитыми (в основном ива в палисадни

ках) зелеными насаждениями и обильным вклю
чением на территории поселка фрагментов ес

тественных сообществ - кусочков березового 

редколесья на возвышенностях, зарослей кус

тарников и луговин вдоль ручьев. Старой части 

города последнее присуще и сейчас, но новые 
районы города представляют собой кварталы 

современных, в основном пятиэтажных, зданий 
с развитыми внутриквартальными насаждени

ями. Производятся уличные посадки древесных 

растений, значительную часть которых состав-

ляет уже не ива, а береза, ольха, лиственница. 

Оформляются травяные газоны, особенно в цен
тре города. За прошедшие четыре десятилетия 

в город вселились или приобрели совершенно 

иной статус такие сорные виды, как клевера, 
мышиный горошек, марь белая, полыни, подо
рожник, крапива и др. Все это позволило мно

гим насекомым проникнуть в город, закрепить

ся здесь, а иногда и достичь весьма высокой 

численности (Богачева, 2007), чему заметно со
действовали теплые 1990-е и особенно 2000-е гг. 

В 2007 г. мы провели обследования берез (по 
10 деревьев) в четырех точках города, а также в 
трех точках окружающих город березовых ред
колесьях. Во время обследований регистриро

вали насекомых-филлофагов (и/или их повреж
цения) - сосущих, грызущих и минеров, исполь

зуя показатели встречаемости (число растений, 
на которых найдены филлофаги в данной точ

ке) и гораздо более гибкий и лучше отражаю
щий ситуацию балльный показатель (который 
вычисляли как среднее для 10 растений точки). 
Результаты обследований представлены в таб
лице. 

Всего был обнаружен 21 тип повреждений, 
из них многие соответствовали одному виду фил

лофагов, в то время как другие - гораздо более 

широкой группе. Единично встреченные в ка

кой-либо одной точке (цикадка Bathysmatopho
rus reuteri, гусеницы Orgyia antiqua, пилиль
щик Croesus septentrionalis, мины Phyllonorycter 
sp.) не включены в таблицу собственной стро
кой, но учтены в итоговой строке. 

В отличие от трех вполне сходных точек, взя

тых в березовых редколесьях в окрестностях 

г. Лабытнанги, внутри города они были доволь
но разнородны. Точки 1 и 2 представляли ли
нейные уличные посадки, точка 3 - террито
рию стационара с плотным участком березового 
•леса•, точка 4 - небольшой тенистый скверик, 

засаженный ивами, березами и елями, где часть 

берез, однако, росла па солнце. 

Часть филлофагов (типы 3, 8, 11, 13) не про
являет предпочтения к какому-либо типу био
топов. Другие были гораздо более обильны в 

естественных березовых сообществах (типы 1, 
4, 10, 14) - и, что весьма характерно, также в 

плотных насаждениях на территории стациона-
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Сравнитепьное обипие (А - встречаемость, %; Б - средний бапп) некоторых видов насекомых-фиппофвrов 
нв березе в rородских (1-4) и естественных (5-7) биотопах 

Филлофаг wм nоврежде11ие По1<ВЗаrел. 
Точ1СИ 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Тля 
Eucвraphis pundipвnnis А о 20 100 10 100 80 70 

Б о 0.2 2.2 0.1 4.0 1.8 1.6 
2. ЦИ!аtДКИ 
Cicadellidae А 60 70 10 90 40 40 40 

Б 1.5 1.0 0.2 2.6 0.6 1.0 0.4 
3. Ци!аtДIСИ 
Delphacidae А о 20 100 90 80 20 30 

Б о 0.2 4.6 2.8 2.0 0.2 0.4 
4. Слоники 
PtJ/ydrusus ruticomis А 70 90 100 30 100 100 100 

Б 1.3 2.9 3.5 0.5 3.1 3.9 3.8 
5. Слоники 
PhyRoЬius mвculatus А о о 50 о о о о 

Б о о 0.5 о о о о 

6. Тр~коверт 
Dвporsus ьвtи/ав А 70 зо 20 40 10 зо 30 

Б 2.1 0.6 0.3 0.8 0.1 0.6 0.4 
7. Гусеницы 
Drвpma laoвrtinatia А 60 30 10 о о о 10 

Б 1.З 0.9 0.1 о о о 0.1 
8. Пилильщик 
Нвmiсhюв вustrвlis А 10 30 20 зо 10 10 о 

Б 0.1 0.5 0.2 0.3 0.1 0.2 о 

9. Пилил.щик 
Pamphi/ius sp. А 40 10 10 20 10 20 о 

Б 1.1 0.1 0.1 0.3 0.1 о.з о 

10. Скелетирование с нижней стороны 
листа (nИ11и1"щик) А о о о 10 20 10 50 

Б о о о 0.2 0.2 0.2 1.0 
11. Крупные nогрызы листьев 
(чешуекрылые, nилил.щики) А 100 100 100 100 100 100 100 

Б 2.4 2.4 3.0 2.6 3.0 2.5 2.9 
12. Мины 
&iocrвniв sp. А зо о о о о о о 

Б 0.3 о о о о о о 

13. Мины 
stigmвlla sp. А 40 о о 20 о 10 о 

Б 0.5 о о 0.2 о 0.1 о 

14. Мины 
Orchвstвs rusci А 10 10 30 10 50 40 40 

Б 0.1 0.1 0.4 0.1 1.1 0.9 0.5 
15. Мины 
Scolionвura sp. А 100 30 10 50 зо 40 50 

Б 2.6 0.4 0.1 0.8 0.4 0.4 0.7 
"Мело типов nоврежде1мй 12 11 14 13 11 13 12 

ра. Наконец, третьи (2, 7, 9, 15) явно предпочи- Еще интереснее случаи, когда какое-либо ра-
тали невысокие, хорошо освещенные солнцем стение естественным путем повышает свой ста-
деревья в уличных посадках (см. таблицу). туе в населенном пункте, при этом может замет-

Береза обычпа в даппом регионе и совсем но повыситься и численность его фитофага. Один 
недавпо введена в городские посадки. Места, где из таких примеров - дягиль низбегающий 
она произрастает в виде отдельных и хорошо Angelica decurrens и махаон Papilio machaon (Во-
освещенных деревьев, есть и в естественных гачева, 2007). Бабочка махаона бЫJiа впервые 
сообществах, но нам никогда не приходилось отловлена нами в 1983 г. В начале 1990-х гг. на 
наблюдать там некоторые виды - особенно сер- год или два вид стал довольно обычным. Гусе-
покрЫJiку Drepana lacertinaria - в таком коли- пицу находили только однажды, на Полярном 
чествс, как на улицах г. Лабытпанги. Урале, па толсторебернике альпийском Pachyple-

urum alpinum. С 2004 г. вид снова становится 
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обычным, особенно в Лабытнанги на дягиле 

низбегающем Angelica decurrens - растении, 
обычном для некоторых природных сообществ. 

Дягиль, который еще 20 лет назад был в г. Ла
бытнанги редким растением, встречаясь в из
быточно увлажненных и тенистых биотопах 

(Троценко, 1990), в настоящее время стал там 
обычным растением, освоив разные биотопы, в 

том числе сухие и солнечные места. Гусеницы 
махаона встречались на растениях дягиля имен

но в таких местах - на пригорках, южных скло

нах, возле домов на южной стороне улиц - иног
да по несколько экземпляров на хорошо осве

щенных растениях, отсутствуя на затененных. 

В окружающих город биотопах находки гусе
ниц были единичными. 

Второй пример касается крапивницы Aglais 
urticae. Крапивы двудомной Urtica dioica, ко
торая в Приобской лесотундре произрастает 

только в населенных пунктах, в Лабытнанги 
было немало уже и к 1990-м гг. (Троценко, 1990), 
особенно в наиболее богатых азотом местах, но 

в настоящее время она растет в виде сплошных 

зарослей даже по пустырям, где не встречалась 

ранее. Единичные имаго крапивницы неодно

кратно отлавливались в Лабытнанги начиная с 
1970-х гг., но часто были залетными. Гусениц 
не находили до 1990-х гг., когда вид в г. Ла
бытнанги стал обычным и, случалось, даже за
метно объедал небольшие куртины крапивы. В 
настоящее время при массовом выходе имаго из 

куколок (конец июля - начало августа) крапив

ница становится фоновым видом среди чешуе

крылых города; ее всегда можно увидеть на цве

тах, особенно на одуванчиках. 

Таким образом, некоторые •южные• виды 
насекомых-фитофагов проникают в города За
полярья и поддерживают здесь плотность замет

но более высокую, чем в окружающих город 

естественных биотопах. Одна из причин этого -
хорошая кормовая база, создаваемая в челове
ческих поселениях как за счет адвентивных, так 

и апофитных видов растений. Вторая причина 
- возможность пребывания в условиях более 

высоких температур, что важно в высоких ши

ротах, и в первую очередь использование сол

нечного обогрева как способа повысить темпе
ратуру тела. Последнее, конечно, имеет место и 
в природных местообитаниях (Богачева, 1990), 
однако город представляет для этого особенно 
благоприятные возможности за счет нагревае

мых солнцем строений, разреженных городских 
посадок и особенностей рельефа. 
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