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РОЛЬ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ОГРАНИЧЕНИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОЛОРАДСКОГО ЖУКА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ

С.Р. Фасулати, О.В. Иванова
Всероссийский НИИ защиты растений, Санкт-Петербург 

Колорадский жук Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera, Chrysomelidae) после 1998 г. успешно акклиматизировался 
в Ленинградской области и на сопредельных с ней территориях, сходных по условиям температуры. Расселение и 
численность вредителя в регионе сдерживаются только частым избыточным увлажнением почвы, которое приводит 
в отдельные годы почти к полной гибели развивающихся куколок и диапаузирующих имаго от физиологического 
удушения.
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Колорадский жук Leptinotarsa decemlineata Say 
(Coleoptera, Chrysomelidae) после массовой инвазии в 
июне 1998 г. появился во всех районах Ленинградской и 
Вологодской областей, в южных районах Карелии и Ар-
хангельской области. Большинство этих территорий рас-
положены северо-восточнее ранее прогнозировавшихся 
границ его потенциального ареала и считались непригод-
ными для постоянного обитания вредителя ввиду недоста-
точной теплообеспеченности местности в летний период 
для ежегодного завершения цикла развития одной пол-
ной генерации насекомого [Злотников, 1967; Ушатинская, 
1981; и др.]. Тем не менее, с 1999 г. вредитель постоянно 
присутствовал в новых зонах инвазии [Фасулати, 2010; 
Павлюшин и др., 2013; и др.], однако на большей части 
Ленинградской области имел очаговое распространение с 
заселением до 35–50 % посадок картофеля [Наумова, Фа-
сулати, 2014]. Это требовало анализа специфики адапта-
циогенеза адвентивного вида и уточнения условий, лими-
тирующих его развитие в регионе. 

Для изучения данного вопроса нами с 1998 г. проводи-
лись фенологические наблюдения на опытных и коллек-
ционных полях ВИЗР и ВИР (г. Пушкин), а также на полях 

Ленинградского НИИСХ и участка госсортоиспытания в с. 
Рождествено (Гатчинский район Ленинградской области), 
где имелись наиболее стабильные очаги вредителя. Реги-
стрировали начальные даты появления фитофага в той или 
иной фазе, по которым изображены феноклимограммы 
сезонного развития фитофага (табл. 1). С учетом средне-
декадных температур воздуха (по данным метеостанции 
ВИР) для каждого года рассчитаны примерные суммы эф-
фективных температур (СЭТ) преимагинального развития 
фитофага выше условного порога развития +11.5 °C, при-
нятого в литературе [Ушатинская, 1981; и др.].

Показано, что цикл развития одного поколения коло-
радского жука, включая преддиапаузную нажировку зна-
чительной части имаго летнего поколения, полностью 
завершался во все годы наблюдений, включая те, когда 
температуры воздуха за период развития фитофага от по-
явления первых кладок яиц до окрыления первых имаго 
были близки к климатическим нормам для центра Ленин-
градской области и окрестностей Санкт-Петербурга (1998, 
2000, 2007–2009, 2015 гг.). Вычисленная средняя СЭТ раз-
вития жука от яйца до имаго в названные годы при сред-
них температурах воздуха за данный период 16.3…17.9 °C 
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составила 315.3 градусо-дней, а в более теплые сезоны 
1999, 2001–2006, 2010, 2011 гг. при средних температурах 
19.0…20.6 °C – 372.3 градусо-дней. Это несколько ниже 
приводимых в литературе [Ушатинская, 1981; и др.] значе-
ний СЭТ, необходимых для завершения преимагинально-
го развития жука на фоне той или иной температуры. Тем 
самым подтверждается предположение о формировании в 
местных условиях северного экотипа колорадского жука, 
обладающего пониженными температурными нормами 
развития и другими адаптивными особенностями, вклю-
чая узкую степень олигофагии с оптимальным развитием 
только на картофеле [Фасулати, 2010; Наумова, Фасулати, 
2014; Иванова, Фасулати, 2016; и др.]. При этом местные 
популяции вида сохраняют потенциальную поливольтин-

ность с почти ежегодным развитием неполной II генера-
ции (табл. 1). 

Таким образом, условия температуры на Северо-За-
паде России не являются лимитирующим фактором для 
местного экотипа колорадского жука. В отдельные годы 
специфика хода температур в мае–июне может вызывать 
общую задержку начала цикла сезонного развития фито-
фага либо десинхронизацию появления всходов картофеля 
и выхода перезимовавших жуков из почвы с дальнейшим 
размножением лишь меньшей части популяции вредителя 
(как в 2016 г.), однако подобные весенние явления обычны 
для всех зон обитания колорадского жука и не вызывают 
значительной элиминации его особей вследствие много-
образия форм диапаузы. 

Таблица 1. Феноклимограммы сроков развития колорадского жука в окрестностях Санкт-Петербурга  
(г. Пушкин, опытные поля ВИЗР и ВИР), 1998–2016 гг. 

Месяцы Май Июнь Июль Август Сентябрь
Декады III I II III I II III I II III I

Годы 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2
Климатическая 

норма  t °C 12.3 14.3 15.7 16.6 17.3 17.8 17.9 17.2 16.0 14.4 12.7

1998: t °C
фенология

10.2 16.2 20.6 13.3 17.7 17.8 17.8 16.1 12.9 13.5 10.1
♣ ┼● ▬ ╫ ◙ ═

1999: t °C
фенология

14.3 17.7 21.0 22.9 19.9 22.5 18.1 17.8 14.8 14.0 15.1
♣┼ ● ▬ ╫ ◙ ═ 

2000: t °C
фенология

15.1 12.7 14.7 19.4 17.3 18.8 17.6 15.7 16.5 14.9 11.7
♣ ┼ ● ▬ ╫ ◙ ═

2001: t °C
фенология

7.8 14.3 14.0 17.8 21.2 22.3 23.7 16.5 17.8 16.2
♣ ┼ ● ▬ ╫ ◙ ═

 2002: t °C
фенология

11.9 16.2 18.1 15.8 19.2 22.0 20.1 17.4 19.8 17.7
♣ ┼ ● ▬ ╫ ◙ ═ ╬

 2003: t °C
фенология

16.4 12.2 12.8 13.7 18.4 20.9 25.4 18.7 16.2 15.2
♣ ┼ ● ▬ ╫ ◙ ═

 2004: t °C
фенология

10.2 13.1 14.0 17.3 16.7 17.9 21.9 21.1 15.8 17.5
♣ ┼ ● ▬ ╫ ◙ ═

2005: t °C
фенология

17.6 13.8 16.5 16.7 18.9 22.9 20.8 19.1 17.2 17.8
♣ ┼ ● ▬ ╫ ◙ ═

2006: t °C
фенология

12.5 20.3 20.2 22.5 19.2 16.6 18.0 19.9 17.5
♣┼ ● ▬ ╫ ◙ ═

2007: t °C
фенология

17.6 16.6 15.7 15.5 18.5 18.4 17.6 19.8 21.1 15.9 10.8
♣┼● ▬ ╫ ◙ ═

2008: t °C
фенология

11.7 13.3 15.3 16.3 17.1 18.4 16.8 14.1 18.5 13.8
♣ ┼ ● ▬ ╫ ◙

2009: t °C
фенология

16.9 12.1 15.4 17.8 15.7 19.7 21.0 17.3 15.6 17.8
♣ ┼ ● ▬ ╫ ◙

2010: t °C
фенология

13.7 13.1 14.8 17.1 21.6 23.8 24.2 22.4 17.7 13.2
♣ ┼● ▬ ╫ ◙ ═

2011: t °C
фенология

15.7 19.6 17.7 18.8 24.1 22.6 26.5 18.4 17.4 19.1
♣┼ ● ▬ ╫ ◙ ═

2015: t °C
фенология

16.5 17.3 17.6 19.4 18.0 15.6 18.3 18.5 16.3 18.0 14.2
♣ ┼● ▬ ╫ ◙ ═

2016: t °C
фенология

16.0 13.4 16.0 18.9 17.3 18.2 20.7 18.5 15.9 16.1
┼? ♣ ┼ ● ▬ ╫

Примечания:  Средние начальные даты (± 3 дня) появления на полях:  ♣  всходов картофеля;   ┼ перезимовавших имаго;    
● кладок яиц на I генерации;    ▬  личинок I ген.;  ╫ имаго I генерации;  ◙  кладок яиц на II генерацию;   ═  личинок II генерации;   
╬ имаго II генерации (отмечены на поле ВИЗР в сентябре 2002 г.). Заштрихованы периоды: более светлый – период вегетации карто-
феля (наличие зеленой ботвы); более темный – период развития I генерации жука от появления кладок яиц до выхода имаго

В то же время за 20-летний период постоянных наблю-
дений дважды имело место резкое сокращение количества 
очагов вредителя до 1–5 % заселенных им посадок кар-

тофеля, где обычно встречались лишь единичные особи 
вредителя. В обоих случаях оно наблюдалось в годы со 
значительным превышением климатических норм сум-
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мы атмосферных осадков в летние и осенние месяцы – в 
2008–2009 и 2016–2017 гг. (например, в 2016 г. – 435 мм 
за июнь–август), и сохранялось в следующие за ними 
годы (табл. 2). Это приводило с июля–августа к избыточ-
ной влажности верхних горизонтов почвы, превышающей 
ее полную влагоемкость, и к длительному застою воды в 
осенний период на обширных участках низинных полей, 
особенно с тяжелыми суглинистыми почвами. Условия 
переувлажнения вызывают не только высокую смертность 
и элиминацию диапаузирующих имаго при перезимовке 
[Ушатинская, 1981; и др.], но и, по нашим наблюдениям, 
тройной эффект сдерживания численности фитофага. Ког-
да такие условия складываются и стабильно удерживают-
ся еще с периода вегетации картофеля, что было особенно 
ярко выражено в 2016 г., названный эффект последова-

тельно проявляется: 1) в массовой гибели развивающихся 
в почве предкуколок и куколок и, соответственно, – в низ-
кой численности окрылившихся имаго летнего поколения; 
2) в массовой гибели окрылившихся молодых жуков еще 
до впадения в зимнюю диапаузу ввиду отсутствия корма 
для их полноценного нажировочного питания вследствие 
преждевременного отмирания растений картофеля от 
физиологического удушения на переувлажненной почве, 
либо от эпифитотии фитофтороза; 3) в гибели в избыточ-
но влажной почве от физиологического удушения всех 
зимующих особей, включая имаго двух предыдущих лет 
окрыления, находящихся в состоянии супердиапаузы. 
Объективно в такой ситуации жук мог выживать только в 
холмистой местности на возвышенных участках с легки-
ми типами почв.

Таблица 2. Распространение колорадского жука в Ленинградской области в 1998–2017 гг.

Годы Районы, заселенные вредителем Число генераций
Доля заселенных жуком 

посадок картофеля в разных 
районах области, %

Наличие очагов с чис-
ленностью жука выше 

уровня ЭПВ
1998–2000 Все районы 2 неполные От 1 до 50 %                * Имелись
2001–2004 Все районы До 2 полных ** 35–50 %                        * Имелись
2005–2008 Все районы 2 неполные 40–65 %                        * Имелись
2009–2010

Гатчинский, Лужский Тосненский, 
Волосовский и др.

2 неполные 1–3 %                            * Отсутствовали
2011 2 неполные 5–10 %                          * Отсутствовали
2012–2015 2 неполные 30–40 % Имелись
2016 Гатчинский (других данных нет) 1 полная 30–40 % Отмечен на одном поле
2017 Гатчинский (других данных нет) 1 незавершенная Менее 1 % Отсутствовали

Примечания: * По: Наумова, Фасулати, 2014; ** Окрыление единичных имаго II генерации в 2002 г. на поле ВИЗР (табл. 1).

Таким образом, зоны избыточного увлажнения с нор-
мой гидротермического коэффициента (ГТК) выше 1.5, 
какой является Северо-Западный регион РФ, следует 
считать неблагоприятными для обитания колорадского 
жука независимо от условий температуры, поскольку дли-
тельное избыточное увлажнение почвы в годы с суммой 
осадков и ГТК выше климатических норм способно резко 
снизить количество очагов вредителя и его численность в 
сохранившихся очагах до незначительной. Его вредонос-
ность с возрастанием численности выше уровня эконо-
мического порога вредоносности (ЭПВ) в таких агрокли-
матических зонах может проявляться лишь в отдельные 
годы и не повсеместно. Анализ нынешней ситуации  дает 
основания для благоприятного фитосанитарного прогноза 

по колорадскому жуку до 2020 г. для большей части Севе-
ро-Западного региона России, с отсутствием потребности 
в проведении против него истребительных мероприятий 
даже при возделывании наиболее предпочитаемых насе-
комым сортов картофеля – Невский, Аврора, Скарб, Чаро-
дей, Удача, Сатурна и др. 

В то же время полученные данные требуют критиче-
ской оценки существующей характеристики колорадского 
жука как эврибионтного вида [Ушатинская, 1981]. Счи-
таем, что он должен характеризоваться как мезофильный 
или мезофильно-ксерофильный вид, что закономерно с 
учетом условий его эволюционного формирования на 
историко-географической родине.
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ROLE OF ENVIRONMENTAL ABIOTIC FACTORS IN LIMITING THE COLORADO POTATO 
BEETLE DISTRIBUTION IN NORTHWESTERN RUSSIA

S.R. Fasulati, O.V. Ivanova
All-Russian Institute of Plant Protection, St. Petersburg, Russia

The Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera, Chrysomelidae) was successfully acclimatized after 
1998 in Leningrad Region and on neighborhood territories with similar termal conditions. The expansion and development of the 
pest in this region are limited only by excessive moistening of the soil, causing nearly total elimination of developing pupae and 
diapausing adults due to physiological suffocation.

Keywords: Colorado potato beetle, Northwestern Russia, climate, temperature, soil humidity.
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