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СЕЗОННАЯ динАМИКА ИСПО.ПЬЗОВАНИЯ ФИТОМАССЫ ЛИСТВЕННЫХ 

ПОРОД СУБАРКТИКИ 

И.А.Боrачева 

Иясrиrуr эхо.поrив расrев:ий в uвоrявх У1Щ АН СССР. 

Свер.цп:овсх 

Изучение взаимооrношений насекомых:-фи.ллофагов с древесными рас

rениями провод.иrся в районах Пр.иобского Севера с 1970 г. Основой 
для насrоящего сообщения послужили данные, по.лученНьtе в 1983 г. Ра
боrа проведена на дпух ви,цах расrений: березе извилисrой (вetula 
tortuosa ) и иве филиколисrной (Salix phylicifolia ) - в окресrно
сrдХ г.Лабыrнанги (северная лесоrундра). В rечение ИЮJ111-авrусrа 

еженедельно опредеЛЯJIИ средний вес лисrьев эrих видов расrений и 

проценrное содержание в них сухого вещесrва, а raue брали пробы 
лисrьев д.пя оценхи их поврежденносrи. Параллельно меrодом энrомоло

гического кошения изучали сезошше изменения сосrава комплексов 

насекомых:-фи.ллофаrов. 

Лисrья ивы, вэяrые из средней часrи уд.линенного побега, досrигаюr 
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своего максимального размера к середине июля; в это же время: отмеча

ется наивысшее содержание сухого вещестРа в листьях (44,I%). Для бе
рез измерения были проведены раздельно для: укороченных и для: ~азных 

участков удлиненных побегов. Листья укороченных побегов достигают ко

нечных размеров к I-5 июля, но максимального содержания сухого веще
сrва (33,8%) - к середине месяца. Первый (от основания) и треrий 

листья удлиненных побегов растуr примерно на неделю дольше них, а со

держание в них сухого вещесrва становится наивысшим (35,0%) rа:кже в 
середине июля. Пятый лист расrет,на:капливаеr сухое вещесrво примерно 

до 5 августа, причем в aвrycre содержание его выше, чем в более стар
ших листьях (37,0%). 

Основной ущерб листьям березы наносят 3 группы филлофагов: I. Пя
деница Oporinia autumnata Bkh. Развивается в самом начале сезона, 

до середины июля; 2. Одиночные ПИЛИЛЬЩl'IКИ Tenthredinidae • Появля
ются в середине июля и держатся в значительном количестве до конца 

авгусrа; 3. Слоники Polydrosua ru!icornia Bonad. и PhylloЫus 

maculatus Tourn. Появляются единично с начала июля, досrигаюr мак
симальной численности во второй половине июля, исчезают к середине 

августа. В оrдельные годы и в отдельных местах бывает довольно мно

го пилильщиков Pamphiliidae , листоедов Phyllodecta polaria 
Schneid , минирующих чешуекрылых сем. 1yonetiidae (р. 1eucoptera). 

На иве выделяются 4 группы филлофагов: I. Пяденица о. autumnata; 
2. Листовертка Epinotia cruciana 1. Встречается в самом начале се
зона; З. Листоед Phytodecta pallidus 1. , наиболее многочисленный 
также в начале сезона; 4. Пилильщики Tenthredinidae. Держаrся весь 
сезон, однако за это время происходит смена вИдов. Максимум числен

ности весенне-летних вИдов приходится на конец первой декады ию.ля; 

виды летне-осенней группы пояВJIЯЮтся с конца июля и держатся весь ав

гусr. В отдельные годы наблюдалась rа:кже высокая численность лисrое

дов (Phytodecta viminalia 1. ), пядениц (Cidaria haatata 1. ), пи
лилыциков-цимбицид(Тriсhiоаоmа jakowle!!i Кnw.). 

Общая поврежденность листьев :как ивы, так и березы наиболее ин

rенсивно расrет в первой половине июля и продолжает увеличиваrься до 

начала августа, достигая 32,0% у ивы и 50,6% у березы; изъяrие пло
щади листьев у эrих вИдов пракrически одинаковое (3,6% и 3,9% coor -
веrственно). В течение августа поврежденносrь меняеrся незначиrелъ

но. Обнаружено, что у березы в начале сезона на укороченных и удли

ненных побегах и поврежденносrь (I3,9 и II,6% соответсrвеJШо), и 
изъятие IlЛощади листьев (I,З и I,2%) пракrически одинаковы. В далъ
нейшем поврежденносrь укороченных побегов возрасrаеr примерно вrрое 

(до 39 1 6%), а удлиненных - более чем в 5 раз (до 62,I%). Изъяrие 
площади лисrьев на удлиненных побегах за эror промежуток времени 

почrи не увелйчиваеrся, в ro время: как на удлиненных побегах возра
сrает еще почrи в 5 раз (до 5,8%). 

Рассмаrривая сезонную динамику повреждаемости удлинеННЬIХ побегов, 

52 



мы выдел.ил.и в них три учасrка: основание, середину и верхушку. В 

начале сезона больше бwm повреждены л.исrья, раскрывшиеся: первыми; 

IO июля поврежденносrь лисrьев на основании побега сосrавляла в 
среднем I8,9%, на середине побега - I0,8% и на верхушке - 0,6%. 
Изъяrие площади лисrьев сосrавляло сооrвеrсrвенно 2,I%, 0,9% и O,I%. 
Поврежденность средних листьев побега уравШ'!ваеrся с нижними уже к 

середине ию.ля, а верхушка - еще через недето. К концу сезона распре

деление поврежденносrи листьев по длине побега сrановиrся обраrным 

rому, коrорое наблщцалось в начале сезона: более молодые лисrья по

вреждены больше. 2I авгусrа повреждешюсrь листьев на основании по
бега сосrа:вляла 53,5%, на середине побега - 72,2%, на верхушке по
бега - 68,I%; изъяrие площади JШсrьев сосrавляло сооrвеrсrвенно 
2,2%, 5,3% и 8,0%. Таким образом, у березы в начале сезона равно
мерно повреждены все лисrья, заканчивающие pocr; по мере сrарения 
листьев, развернувшихся первыми, нагрузка переносиrся на более мо

лодые листья - на дистальную часrь удлиненных побегов. 

У ивы наблщцается несколько иная карrина. Уже в самом начале ве

геrационного сезона (2 июля) дисталыше части побегов повреждены 
больше основания; поврежденносrь основания, середины и верхушки по

бега равна сооrветсrвенно 6,5, I4,6 и I5,9%, а изъяrие площади л.и

сrьев - 0,5, 0,8 и I,5%. В rечение сезона увеличивается поврежден
ность всех участков побега, но середины и особенно верхушки побега -
более интенсивно, чем основания. I4 августа поврежденность основа
ния, середины и верхушки побега составляла сооrвеrственно I6,2, 
27,I и 38,4%, а изъятие площади JШстьев - I,4, 2,9 и 6,4%. 

На основании данных по фенологии отдельНЬiх видов насекомых можно 

сделать закточение о сущесrвовании среди филлофагов Субаркrики сле

дующих групп по экологии их питания: 

I. Весею1ие виды, питающиеся: молодой, расrущей лисrвой. Из филло
фагов березы CIQЦa относится: пяденица (o.autwnnata ); основная масса 
ее гусениц развиваеrся: rак рано, чrо при просмотре повреждений в 

конце сезона создается иллюзия пrедпочrения эrим видом лисrвы на 

укороченных побегах. Из ивовых филлофагов к этой группе относя:rся: 

также листоед (Ph. pallidus) и листовертка (Е. cruciana). 
2. Летние виды, активно избирающие молодую лисrву и поэтому пи

тающиеся на дистальных часrях удлиненных побегов. К эrой группе оr
носяrся слоники (Ph. maculatus и Р. ru!icornis), некоrорые виды 
Tenthredinidae, Pamphilius ар. , минеры (Leucopteгa ), а из насеко
МЬIХ, повреждающих иву - листоед (Ph. viminalis). 

3. Летние виды, активно избирающие зрелую листву. На березе с 
достоверностью найден один rакой вид - пилильщик из сем. Tenthre
dinidae • Его повреждения всrречались только на листьях брахибла
стов. Из ивовых к этой группе относятся листоед Ph. polaris и неко
rорые виды пилильщиков Tenthredinidae , а также, возможно, т. jakov
le!!i. 
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4. Леrние и леrве-осенние ВИДl:l, не прояв.пящие предпочrеиия :it 

определенной каrегорив JIИсrъев. Таковы нeкoroJlie одиночные и группо

JШе ПИJIИJIЬЩИКИ Tenthredinidae , rакже почrи все миверн. 

Чrо же засrавляеr фИJIJIO<Iвroв иэбираrе.лъно IIl!rarъcя молодой лисr

воА? .D.пя весенве-леrних видов ведущим факrором, по-видим<*У, .ямя

еrся обогащенносrъ молодой лисrвы водой и беJIRВми, а rакже мевыпее 

содери~ние в ней фенолов и rаннивов. Пиrаясъ кормом 6лагопри.яrвоrо 

.uмичес1tого сосrава, raRиe виды имеюr высокий Itоэqфициевr испот.зо

вания съеденной пищи на pocr и бысrро pacryr; эrо даеr им оrвосвrе.пъ

в:ую веэавис12мосrъ or rемпераrурвнх условий в возможносrъ в любом CJ!!J
чae эаверmиrь свое развиrие в rечение сезона. 

Лвсrва на верхушечной часrи удлинешm.х побегов не по.пвосrью эit

вива.певrна весенней, о чем можно суд1н•ъ уже по содерsанию в вей во

ДЬI• Поэrому привле:каrельвосrь эrой лисrвы ДJIЯ ряда леrвих видов в 

бОJIЫiой (еСJШ не в большей) мере обусловлена другими фа1trорамв, сре

ди коrорых вще.ляюrся физические свойсrва покровов и .лучшая осве

щенвосrъ эrой часrи побега, создапцая для насе1tомнх более 6.лагопрв

яrнне rемпераrурвве условия. Повышенные rемпераrуры обеспечиваю!' в 

JШсо:кую инrенсивносrь пиrавия и сооrвеrсrвенно бнсrрuй pocr. 
Насехомые, пиrапциеся зрелой .писrвой, не всегда успеваюr завер

шиrь развиr.ие за сезон; их динами:ка чименносrи неусrойчвва, а уро

вень чименносrи обнчно невнсок. 
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