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Аннотация. Инвазия колорадского жука (Leptinotarsa decemlineata) 
произошла в уже занятую картофельной коровкой трофическую 
нишу, что стало одним из факторов, повлиявших на эффективность 
его натурализации в данном регионе. Картофельная коровка 
(Henosepilachna vigintioctomaculata) значительно отличается 
своими биоэкологическими особенностями от колорадского жука: 
широкой полифагией, сменой трофической и зимовочной стаций, 
саморегуляцей плотности популяции, более высокими 
репродуктивным коэффициентом и нормой чистого потребления. 
Всё это дает H. vigintioctomaculata, как нативному виду, экологическое 
преимущество в сравнении с L. decemlineata. Колорадский жук 
при инвазии на юг Дальнего Востока попадает в кардинально 
иные эколого-климатические условия по сравнению с зонами 
своего нативного и вторичного ареала.

Ключевые слова: инвазия, нативный вид, онтогенез, картофельная 
коровка, колорадский жук, экологическая ниша
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Abstract. The Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata) invaded 
the trophic niche already taken by the potato ladybird beetle (Henosepilachna 
vigintioctomaculata). This was one of the factors influencing the effectiveness 
of its naturalization in the region. The potato ladybird beetle significantly 
differs in its biological characteristics from the Colorado potato beetle. First, 
it is a polyphage with a broad host range. Second, it migrates between feeding 
and overwintering sites. Third, it is able to self-regulate its population density. 
Fourth, it has higher reproduction and net consumption rates. All this gives 
the native species H. vigintioctomaculata an ecological advantage over 
L. decemlineata. Moreover, when invading the south of the Russian Far East, 
the Colorado potato beetle has to adapt to environmental and climatic
conditions that are drastically different from those in its native and secondary 
habitats.

Keywords: infestation, native species, ontogeny, potato ladybird beetle, 
Colorado potato beetle, ecological niche

Comparative characterization of the ecology of native 
(Henosepilachna vigintioctomaculata) and invasive 

(Leptinoatrsa decemlineata) species under the conditions 
of the monsoon climate in the southern part of the Russian Far East

N. V. Matsishina, P. V. Fisenko, M. V. Ermak, O. A. Sobko

FSBSI “FSC of Agricultural Biotechnology of the Far East named after A. K. Chaiki”, 30 Volozhenina st., 
Timiryazevsky stl., 692539, Ussuriysk, Russia

Введение

Инвазия растений и животных представ-
ляет угрозу естественным процессам раз-
вития ценозов, так как новые виды создают 
либо жесткую конкуренцию для абориген-
ных видов, либо их хищническое поведение 
вызывает угрозу исчезновения многих ви-
дов (Есипенко 2012; Sileshi et al. 2019; Koop 
et al. 2020). Кроме иммиграции, важную роль 
в появлении иноземных организмов играют 
вызванные человеком изменения в окружа-
ющей среде. Экологические изменения под 
влиянием антропогенного фактора приво-
дят к глубокой трансформации как природ-
ных, так и искусственных экосистем (Pysek 
et al. 2020; Fortuna et al. 2022). Человек стал 
эдификатором сообществ антропогенных 
ландшафтов, в частности агроландшафтов 
(Poland et al. 2021), изменив структуру био-

ценозов Земли. В связи с этим многие груп-
пы организмов стали приспосабливаться к 
обитанию вблизи человека. Закономерным 
следствием разрушения естественного био-
геоценоза является его преобразование в 
агроэкосистемы, в состав которых неред-
ко внедряются иноземные организмы. Эти 
виды называются адвентивными, или за-
носными, а сам процесс – адвентизацией 
(Williamson, Brown 1986). Вследствие биоло-
гической инвазии вредоносного адвентив-
ного вида, помимо расширения его ареала, 
происходит трансформация агроэкосистем 
в целом, приводящая к их структурно-функ-
циональной дезинтеграции (Есипенко 2012; 
Leung et al. 2002). Процесс освоения адвен-
тивным видом новых для него экосистем — 
«реципиентов» — является процессом адап-
тогенеза за счет преодоления им различных 
абиотических и биотических барьеров и 
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прохождения нескольких фаз: «вселение — 
акклиматизация – натурализация – интегра-
ция» (Foxcroft, Pysek, Richardson et al. 2013). 
Попав в новое место адвентивный вид со-
храняет свою экологическую валентность. 
При этом инвазионная группа должна под-
держивать некоторый нормальный уровень 
повседневной жизнестойкости и обладать 
генетической изменчивостью, достаточной 
для того, чтобы посредством естественно-
го отбора адаптироваться к переменам ус-
ловий окружающей среды. Натурализация 
начинается с возникновением способности 
вида к регулярному размножению и расселе-
нию из места интродукции. В ходе освоения 
естественных экосистем во всей области ин-
вазии новый вид включается в трофические 
сети сообщества, интегрируется и включа-
ется во все биоценотические связи данного 
сообщества (Venette 2020). Биологические 
инвазии за пределами своего естественного 
диапазона среды обитания затрагивают коэ-
волюционное единство экосистем, создавая 
при этом серьезную угрозу для местной био-
логической вариативности, функционирова-
ния экосистемы, сельского хозяйства и здра-
воохранения (Есипенко 2012; Roy et al. 2019; 
Poland, Rassati 2019). 

Инвазия колорадского жука в Примор-
ский край в начале XXI века является од-
ним из наиболее важных для сельского хо-
зяйства региона событий (Мацишина 2011). 
Впервые колорадский жук был отмечен в 
2000 г. Очаги вредителя были обнаруже-
ны специалистами отдела биометода ГНУ 
ДВНИИЗР и сотрудниками филиала ФГУ 
«Россельхозцентр» по Приморскому краю 
на дачных участках в Кировском, Черни-
говском, Михайловском, Партизанском 
и Спасском районах (Мацишина 2011), а 
позднее — в Чугуевском и Яковлевском 
районах. Первоначально распространение 
носило очаговый характер, картофельные 
посадки были заселены не полностью, жуки 
встречались на 5–6 растениях исключи-
тельно в центре поля, как это отмечалось и 
при расселении колорадского жука по тер-
ритории Америки и Канады (MacQuarrie, 
Boiteau 2003). Карантин не был установлен, 

так как считалось, что вредитель не сможет 
акклиматизироваться в Приморском крае 
(Власова 1978). Это привело к тому, что за 
десять лет колорадский жук широко рас-
пространился по территории Приморского 
края. В 2007 г. заселенная вредителем пло-
щадь составила 1056 га, в 2010 г. — 2200 га, 
в 2011 г. — 4200 га (Мацишина 2011; Маци-
шина, Рогатных 2013). 

Двадцативосьмипятнистая кар-
тофельная коровка (Henosepilachna 
vigintioctomaculata) — эндемичный вид 
Дальнего Востока России. В настоящее 
время картофельная коровка широко рас-
пространена в Приморском и Хабаров-
ском краях, на Южном Сахалине, Кунаши-
ре, а также в Китае, Японии, Индии (Ермак 
и др. 2022). 

Целью данной работы является изуче-
ние инвазии колорадского жука в агро-
ценозы картофеля Приморского края и 
проведение сравнительного анализа эко-
логических параметров популяций адвен-
тивного и нативного вредителей в условиях 
муссонного климата. 

Материалы и методы
В основу работы положены собствен-

ные сборы и наблюдения авторов в 2008–
2011  гг. и в 2019–2022  гг. в Приморском 
крае. Всего собрано и изучено 14 тыс. эк-
земпляров имаго и 26 тыс. личинок коло-
радского жука, 15 тыс. экземпляров имаго 
и 42 тыс. личинок картофельной коровки. 
Обследовано 870 участков, из них 12 — 
производственные посадки. Выполнено 
920 учетов численности имаго, личинок и 
яйцекладок колорадского жука. Проведе-
но 450 лабораторных и 36 полевых экспе-
риментов. Кроме того, были использованы 
материалы Приморского межрегионально-
го управления Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному надзору. 
Маршрутные обследования проводились 
автором в 2008–2011 гг. и в 2019–2022 гг. 
на территории восьми районов Примор-
ского края: Уссурийского, Михайловского, 
Анучинского, Чугуевского, Яковлевского, 
Спасского, Черниговского и Кировского. 
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Всего выполнено более 200 маршрутных 
обследований. Экспериментальные иссле-
дования по изучению особенностей пище-
вой специализации и фенологии колорад-
ского жука проводились в селах Ивановка 
(2008–2010  гг.) и Ширяевка (2011  г.) Ми-
хайловского района Приморского края. 
Лабораторные опыты по изучению влия-
ния температуры и фотопериода на рост 
и развитие колорадского жука, плодови-
тости, а также сроков развития вредите-
ля проводились на базе отдела биометода 
ФГБНУ ДВНИИЗР (филиал ФГБНУ «ФНЦ 
агробиотехнологий Дальнего Востока им. 
А. К. Чайки», г. Уссурийск). При расчете 
популяционных параметров обоих фито-
фагов использовались пакеты программ 
ECOSTAT (https://ipae.uran.ru/lab106) и 
TWOSEX (Chi, Liu 1985; Chi 1988; 2017). 

Для выяснения сроков развития (в сут-
ках) преимагинальных стадий вредителя 

(яйца, личинки и куколки) был проведен 
лабораторный эксперимент. Лаборатор-
ные исследования велись в г. Уссурийске 
в 2008–2012 гг. на базе отдела биометода 
ДВНИИЗР (филиал ФГБНУ «ФНЦ агро-
биотехнологий Дальнего Востока им. 
А. К.  Чайки» и 2019–2021 гг. на базе лабо-
ратории селекционно-генетических иссле-
дований полевых культур (ФГБНУ «ФНЦ 
агробиотехнологий Дальнего Востока им. 
А. К. Чайки»).   Эксперимент проводился 
при температуре 25℃, влажности 85% и 
естественном освещении. Опыт был зало-
жен в четырех повторностях. В качестве кор-
ма использовались листья сорта Адретта.

Результаты и обсуждения
Интенсивное изучение инвазии коло-

радского жука в Приморском крае нача-
лось в 2008  г. (Мацишина 2011). Числен-
ность вредителя варьировала в разные 

Рис. 1. Заселенность посадок картофеля колорадским жуком в Приморском крае 
(2008-2011 гг.) (по: Мацишина, Рогатных 2013)
Примечание. Балл повреждения приведен по 6-балльной шкале ВИЗР (Шапиро и др., 
1980; 1993)
Fig. 1. The infestation of fields by the Colorado potato beetle in Primorsky Krai in 2008–2011 
(after Matsishina, Rogatnykh 2013)
Note. The severity of damage is rated on a 6-point scale of the All-Russian Institute of Plant 
Protection (Shapiro et al., 1980; 1993)

Сравнительная характеристика экологии нативного (Henosepilachna vigintioctomaculata)...



Амурский зоологический журнал, 2023, т. XV, № 4 943

годы. Так, в теплом и сухом 2008  г. чис-
ленность жуков составила 3–10 экз./раст., 
яиц — от 10 до 91 шт./раст., личинок — от 
3 до 81 экз./растение (Мацишина 2011). В 
2009–2010  гг. численность жуков соста-
вила 1–8 экз./раст., а яиц — 8,1–56,8 шт./
раст., причем в конце июля преобладали 
личинки четвертого возраста (в 2009 г. 
в среднем — 2,6 лич./раст., а в 2010 г. — 
3,8 лич./раст.) и жуки нового поколения, 
заселенность которыми составила от 28% 
(Анучинский район) до 66% (Яковлевский 
район) при средней численности 0,4–
1,5 экз./раст. (2009 г.) и 1,4–2,8 экз./раст 
(2010 г.) (Мацишина 2011) (рис. 1). К 2011 г. 
колорадским жуком заселено практически 
90% территории Приморского края, из-
вестен факт проникновения вредителя в 
Амурскую область (Мацишина 2011; Ма-
цишина, Рогатных 2013).

Характерной особенностью расселения 
колорадского жука в Приморье, так же как 
и в Америке, было продвижение вредителя 

из его первичных очагов преимуществен-
но с запада на восток со средней скоро-
стью 40–50 км в год. В Приморском крае 
вплоть до 2013 г. наблюдалась тенденция 
к устойчивому нарастанию численности 
и вредоносности колорадского жука со 
смыканием границ его очагов. Изначаль-
но жуком заселяется несколько растений 
в центре поля, т. е. образуется первичный 
очаг (Мацишина 2011). Центр поля изби-
рается для заселения ввиду наличия спе-
цифического микроклимата в посадках 
картофеля — повышенные температура и 
влажность создают благоприятные усло-
вия для развития и размножения вредите-
ля. Постепенно очаг расширяется от цен-
тра к периферии и поглощает все посадки 
в округе, сливаясь с очагом на соседних 
полях. Образуется зона сплошного заселе-
ния (сплошной очаг). Стратегия освоения 
и возникновения очагов у колорадского 
жука специфическая и отличается от из-
вестных для картофельной коровки и лу-

Рис. 2. Демографический потенциал колорадского жука (А) и картофельной коровки 
(Б) в Приморском крае
Fig. 2. The demographic potential of the Colorado potato beetle (А) and the potato ladybird 
beetle (B) in Primorsky Krai
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гового мотылька, которые заселяют поля с 
периферии (стратегия края поля) (Овсян-
никова, Гричанов 2007; Мацишина 2011). 

В Приморском крае до 2013 г. колорад-
ский жук соответствовал характеристике 
растущих популяций. При этом его имаго 
и личинки соседствовали с имаго и личин-
ками картофельной коровки в частных и 
производственных посадках. Рост числен-
ности объясняется влиянием благоприят-
ных погодных условий — жаркое и сухое 
лето периода 2008–2012 гг. способствова-
ло повышению коэффициента размноже-
ния (Мацишина 2011). В это период в по-
пуляции колорадского жука преобладала 
дорепродуктивная и репродуктивная груп-
пы, в то время как пострепродуктивная и 
группа смертности были представлены так 
скудно, что имело смысл объединить их в 
одну колонку (рис. 2). Данная демографи-
ческая пирамида соответствует модели 
r-стратегии, которая преследует цель бы-
строго захвата популяцией наибольшей 
площади (Расницын 2015). Данный посту-
лат подтверждается нашими исследовани-
ями, согласно которым скорость прираще-
ния ареала для колорадского жука состав-
ляла до 2 тыс. га в год (Мацишина, Рогат-
ных 2013). В то же время для картофель-
ной коровки было характерно нарастание 
плодовитости при снижении численности 
(рис. 2). Таким образом, в отличие от коло-
радского жука, популяция картофельной 
коровки проявляет свойства саморегуля-
ции численности, обеспечивая оптималь-
ную структуру и плотность населения. 

После наступления неблагоприятных 
условий периода в 2013–2015 гг. числен-
ность популяции колорадского жука резко 
снизилась, и к 2021 г. остались незначи-
тельные четко локализованные в грани-
цах сельскохозяйственных угодий очаги, 
для которых характерно преобладание 
репродуктивной формы над дорепродук-
тивной, причем пострепродуктивную ста-
дию учесть не представлялось возможным 
по причине численности, стремящейся к 
нулю. В период с 2013 по 2019 гг. годовое 
количество осадков было относительно 

высоким (около 700–800 мм) по данным 
агрометеостанции пос. Тимирязевский 
(Lyude et al. 2020). Месячные осадки также 
распределялись неравномерно, что суще-
ственно влияло на урожайность сельско-
хозяйственных культур. Обилие осадков 
приводило к наводнениям и создавало 
водный стресс для сельскохозяйственных 
культур, что существенно сокращало кор-
мовую базу для фитофагов. Картофельная 
коровка, будучи нативным видом, оказа-
лась лучше адаптирована к флуктуирую-
щим условиям муссонного климата юга 
Дальнего Востока, так как, являясь широ-
ким полифагом, она способна менять кор-
мовые стации и переключиться на натив-
ные для региона кормовые ресурсы при 
наступлении неблагоприятных условий 
для культурных растений. Кроме того, про-
странственное разделение кормового и зи-
мовочного биотопов так же обеспечивает 
бóльшую выживаемость при осеннем за-
топлении агроэкосистем и уходе их в зиму 
в переувлажненном состоянии. На данный 
момент популяцию колорадского жука в 
Приморском крае можно охарактеризо-
вать как стабильную с тенденцией к сокра-
щению ареала и численности. Возможно, 
это свидетельствует о том, что в период 
2013–2015 гг. в результате катастрофиче-
ских для колорадского жука флуктуаций 
климата, популяция прошла через т. н. 
«бутылочное горлышко». Мы можем пред-
положить, что под влиянием этих событий 
произошла потеря значительной части 
генетического разнообразия, что, в свою 
очередь, привело к исчезновению тренда 
r-стратегии. Колорадский жук в своем раз-
витии и жизнедеятельности тесно связан с 
почвой, где проходят окукливание личин-
ки и, переживая неблагоприятные условия, 
впадает в диапаузу взрослый жук (Финаков 
1956) — и в этом одно из главных отличий 
его от картофельной коровки. Переувлаж-
нение почвы вследствие тайфунов, частых 
на юге Дальнего Востока России, приво-
дит зимующих имаго колорадского жука к 
массовой гибели от удушения и вымерза-
ния. Пробуждение колорадского жука из 
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зимней диапаузы происходит раньше, чем 
появляются всходы картофеля. Выход пе-
резимовавших жуков весной из почвы за-
висит от погодных условий года, поэтому 
в разных частях ареала и даже в одной и 
той же местности он наблюдается в разные 
месяцы (Sablon et al. 2013). Вредитель мо-
жет долго, до 2–3 месяцев, обходиться без 
пищи (Коваленко, Мацишина 2015; Hare 
2003). В то же время картофельная коров-
ка сразу после выхода из диапаузы прохо-
дит период восстановительного питания 
на дикорастущих растениях. Это связано с 
тем, что стации зимовки этого вида распо-
лагаются в лесу, а не на картофельном поле 
(Коваленко, Мацишина 2015). Нами выход 
перезимовавших жуков отмечался на дубе 
монгольском (Quercus mongolica), чистоте-
ле большом (Chelidonium majus), черемухе 
обыкновенной (Prunus padus). В целом, зи-
мовочные биотопы картофельной коровки 
представляют собой широколиственные 
лесные насаждения с кустарниковым под-
леском и разнотравьем, сухие и хорошо 
прогреваемые солнцем. 

До начала размножения колорадский 
жук должен восстановить свое физиоло-
гическое состояние. Продолжительность 
восстановительного периода зависит от 
температуры воздуха и влажности. При 
20℃ этот период составляет 10 суток. За 
это время организм насекомых освобож-
дается от накопленных за зиму экскретов, 
восстанавливается водный баланс, повы-
шаются газообмен и тканевый обмен (Ко-
валенко, Мацишина 2015; Hough-Goldstein 
et al. 1993). При этом, как мы указывали ра-
нее, картофельная коровка выходит из ди-
апаузы до всходов картофеля, когда сумма 
активных температур в среднем достигнет 
340°, а средняя температура воздуха 13–
14℃ (10–20 мая) и немедленно приступает 
к питанию на вегетирующих в это время 
черемухе, дубе, чистотеле (Коваленко, Ма-
цишина 2015). Таким образом, картофель-
ная коровка, являясь нативным видом, 
способна быстрее занимать пищевые ста-
ции после выхода из зимовки, она быстрее 
приступает к яйцекладке, что является 
свидетельством пассивной конкуренции 

Рис. 3. Сравнительный анализ продолжительности развития стадий онтогенеза у 
колорадского жука и картофельной коровки (p≤0,01) в Приморском крае
Fig. 3. The comparative analysis of the ontogenetic stages of the Colorado potato beetle and 
the potato ladybird beetle (p≤0.01) in Primorsky Krai
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за пищевые ресурсы между фитофагами. 
Картофельная коровка оказывается в бо-
лее выгодном положении, поскольку коло-
радскому жуку требуется пройти постди-
апаузный восстановительный период, что 
значительно увеличивает риски гибели 
имаго от истощения, хищников и стоха-
стических факторов (Мацишина 2014). 

Важнейшим фактором фенологии раз-
вития любого вида являются сроки онто-
генеза. Установлено, что в Приморском 
крае период развития яйца у колорадско-
го жука составляет 4–5 суток, личинки 
(включая предкуколку) — 17–22, кукол-
ки — 8–14 суток (Мацишина 2011; 2014). 
Период развития яйца у картофельной 
коровки составляет 4–5 суток, личинок 
(включая предкуколок) — 16–17 суток, ку-
колки — 4–5 суток. В целом картофельная 
коровка проходит стадии онтогенеза бы-
стрее колорадского жука, сходство отме-
чено лишь в сроках развития яйца (рис. 3). 
Пластичность в смещении онтогенетиче-
ских рамок — косвенный признак успеш-
ной адаптации к изменению климатических 
условий, что особенно актуально для мус-
сонного климата юга Дальнего Востока.

Исследования фенологии колорадско-
го жука показали, что в южных районах 
Приморского края выход жуков из почвы 

весной наблюдается в период начала веге-
тации картофеля, а в северных — в начале 
бутонизации (рис. 4) (Мацишина 2011). На 
юге Приморья выход первых перезимо-
вавших жуков отмечается в третьей декаде 
мая, а интенсивное отрождение начина-
ется при прогревании воздуха до +20℃ и 
выше, и продолжается, как правило, в те-
чение 6–9 дней. Начало выхода перезимо-
вавших имаго колорадского жука происхо-
дит на раннеспелых и среднеранних сортах 
картофеля в фазы «образование листьев и 
стеблей» и «рост растений в длину», а в 
отдельные годы — до всходов картофеля. 
Массовый выход имаго происходит в фазы 
«рост растений в длину» и «смыкание ряд-
ков», а первые яйцекладки зафиксированы 
в фенофазы «всходы-смыкание рядков». 
Уход в диапаузу наблюдается в фенофазу 
«ягодообразование – усыхание куста» (ко-
нец августа) (Мацишина 2011). В Приморье 
период яйцекладки у колорадского жука 
очень продолжителен и длится до сере-
дины августа. Интенсивность яйцекладки 
зависит главным образом от температуры. 
Холодная погода со средней температурой 
+18℃ заметно тормозит откладку яиц. 
Наивысшая интенсивность яйцекладки со-
впадает с периодом самых длинных дней. 
В условиях Приморья это отмечается сра-

Рис. 4. Фенология развития колорадского жука в Приморском крае (с. Ивановка) в 
2008-2011 г
Fig. 4. The phenology of the development of the Colorado potato beetle in Primorsky Krai 
(Ivanovka v.) in 2008–2011
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зу после выхода жуков из зимовки, в конце 
мая – начале июня. Молодые самки первой 
генерации откладывают яйца, из которых 
развивается второе поколение фитофага, 
которое, по нашим наблюдениям в 2008–
2009 и 2011 гг., в Приморском крае закон-
чить свое развитие не успевает. Однако, в 
2010 г. отмечено полное второе летнее по-
коление колорадского жука, чему способ-
ствовали высокие летние температуры, на 
1,8–3,5℃ превышающие среднемноголет-
ние значения (Мацишина 2014) 

Фенологию картофельной коровки сле-
дует разделить на два этапа, в зависимости 
от используемого кормового ресурса: 1) 
развитие в агроэкосистеме картофеля в пе-
риод его вегетации; 2) развитие на дикора-
стущих кормовых ресурсах после оконча-
ния вегетации картофеля (рис. 5). Первые 
имаго появляются 10–20 мая, обычно вре-
мя выхода жуков из мест зимовки длится 
2–3 недели. Это объясняется тем, что рас-
положенные в лесу места зимовки прогре-

ваются неодинаково. Первое время жуки 
держатся на различных деревьях и кустар-
никах. Массовый выход картофельной ко-
ровки из диапаузы отмечается в третьей 
декаде мая (рис. 5) (Коваленко, Мацишина 
2015). Первые яйцекладки были отмечены 
во второй декаде июня, после периода до-
полнительного питания. Личинки первого 
поколения были отмечены с конца второй 
декады июня, массовое окукливание личи-
нок наблюдалось в период второй – тре-
тьей декады июля, вылет жуков второго 
поколения отмечен в период третьей дека-
ды июля – первой второй декады августа. 
Молодые жуки второго поколения откла-
дывают яйца до первой декады сентября 
включительно. В третьей декаде августа 
был отмечен выход молодых жуков тре-
тьего поколения. Также в это время на-
блюдались яйцекладки и личинки первого 
и второго возраста. С конца второй декады 
сентября развивающиеся личинки погиба-
ют из-за снижения среднесуточных темпе-

Рис. 5. Фенология развития картофельной коровки (2019-2023 гг). в Приморском крае 
(с. Ивановка)
Fig. 5. The phenology of the development of the potato ladybird beetle in Primorsky Krai 
(Ivanovka v.) in 2019–2023
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ратур (17℃), а взрослые особи готовятся 
к уходу в диапаузу, переселяются с карто-
фельного поля в находящейся поблизости 
лесной массив. Сравнивая фенологию вида 
в 2020–2021 годах, следует отметить, что в 
2021 г. на картофельных полях коровка дала 
две генерации. Можно предположить, что 
в более сухие и жаркие года картофельная 
коровка имеет больше одной генерации. 
Также мы наблюдали наложение второго 
и третьего поколения друг на друга, что 
может дать ложное представление о чис-
ле генераций. Исследования 2019–2023 гг. 
показали, что после окончания вегетации 
картофеля, картофельная коровка пере-
ходит на паслён чёрный Solanum nigrum, 
паслён сладко-горький S. dulcamara, бах-
чевые культуры, а также тладианту сомни-
тельную Thladiantha dubia. При этом на 
растениях паслена и тладианте отмечается 
обильная яйцекладка. 

По нашим многолетним наблюдениям 
фенология колорадского жука связана со 

сроками вегетации картофеля, что также 
является существенным отличием от кар-
тофельной коровки. Массовый уход имаго 
колорадского жука в диапаузу может на-
блюдаться уже в начале августа, когда ли-
стья картофеля поражаются грибными и 
псевдогрибными болезнями, что приводит 
к усыханию кустов, в то время как карто-
фельная коровка продолжает своё питание 
на бахчевых культурах, других растениях 
семейства паслёновые, сорняках, плодовых 
деревьях (Коваленко, Мацишина 2015). 

Подытоживая сказанное, необходимо 
сделать вывод о том, что успешная нату-
рализация колорадского жука в экосисте-
мы Приморского края возможна лишь в 
благоприятные по климатическим услови-
ям периоды. Опираясь на представление 
о консервативности экологической ниши 
(Whiens, Graham 2005) можно ожидать, что 
виды, которые попали на новую террито-
рию, будут соблюдать те же экологические 
принципы, что и на родине. Однако модели-

Рис. 6. Моделирование экологических ниш колорадского жука для дальневосточного, 
европейского и североамериканского ареалов методом метрического двухмерного 
шкалирования с применением коэффициента Жаккара
Fig. 6. Models of ecological niches of the Colorado potato beetle for the Far Eastern, European, 
and North-American habitats (metric multidimensional scaling, Jaccard index)
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рование экологической ниши колорадского 
жука по методу метрического двухмерного 
шкалирования с использованием коэффи-
циента Жаккара (Мочалов 2010) показало, 
что модель дальневосточной популяции не 
является элементом модели европейской 
популяции и достаточно далека от североа-
мериканской (рис. 6) (Matsishina 2023). 

Для картофельной коровки модель в 
виде дендрограммы визуализировать не-
возможно вследствие практически иден-
тичных параметров экологических ниш 
в различных регионах ее обитания. Нами 
был применен метод полигонального шка-
лирования с использованием коэффици-
ента Жаккарда (Титар, Некрасова 2012), 
благодаря которому удалось показать, что 
модель дальневосточной популяции кар-
тофельной коровки действительно являет-
ся элементом модели экологической ниши 
вида с территории азиатского ареала, яв-
ляющегося для нее нативным (рис. 7). 

Опираясь на концепцию Хатчинсона 
(Takola, Schielzeth 2022), мы должны кон-
статировать, что в фундаментальной эко-
логической нише колорадского жука су-
ществует часть, занимая которую вид в ре-
зультате влияния абиотических факторов, 
усугубляющих межвидовую конкуренцию, 
не в состоянии успешно размножаться. 
Как отмечает Н. И.  Наумова, на интенсив-
ность процесса расселения колорадского 
жука в Северной Америке и Европе в пер-
вую очередь повлияло наличие свободной 
трофической ниши на посадках картофеля 
(Наумова, 2015). Аналогичные процессы 
происходили и на юге Дальнего Востока 
России при появлении картофеля в отно-
шении картофельной коровки (Коваленко, 
Мацишина 2015). Инвазия колорадского 
жука произошла в уже занятую трофиче-
скую нишу, что стало одним из факторов, 
повлиявших на эффективность его натура-
лизации в данном регионе. 

Рис. 7. Моделирование экологических ниш для нативного ареала картофельной 
коровки методом полигонального шкалирования с использованием коэффициента 
Жаккара
Fig. 7. Models of ecological niches of the potato ladybird beetle for its native habitat (polygonal 
scaling, Jaccard index)
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Выводы
Как показали наши исследования, кар-

тофельная коровка значительно отлича-
ется своими биоэкологическими особен-
ностями от колорадского жука, а именно 
широкой полифагией, сменой трофиче-
ской и зимовочной стаций, саморегуляцей 
плотности популяции, более высокими 
репродуктивным коэффициентом и нор-
мой чистого потребления. Всё это дает 
картофельной коровке, как нативному 
виду, экологическое преимущество в срав-
нении с колорадским жуком. Leptinotarsa 
decemlineata при инвазии на юг Дальнего 

Востока попадает в кардинально иные эко-
лого-климатические условия по сравне-
нию с зонами своего нативного и вторич-
ного ареала. Наши ранние постулаты об 
успешности натурализации колорадского 
жука в Приморском крае необходимо счи-
тать ошибочными. 
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