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Данные по динамике численности колорадского жука, резистентности к хи-
мическим средствам контроля, восприимчивости к заражению энтомопатоген-
ными грибами, динамике фенетической структуры и генетического состава ло-
кальных популяций вида, полученные за весь период работ по проекту, поддер-
жанному грантом РФФИ, свидетельствуют о том, что на территории Республики 
Башкортостан происходит переход от этапа натурализации вида к этапу инте-
грации в агроэкосистемы. Этот этап характеризуется значительным ростом при-
способленности к региональным эколого-климатическим особенностям: темпе-
ратурному режиму, количеству и сезонному распределению осадков, особенно-
стям фенологии и качества кормовой базы, антропогенным факторам. Популя-
ционно-генетические исследования распространения резистентных популяций, 
сочетающие приемы экологического мониторинга состояния популяций, фене-
тического, токсикологического и молекулярно-генетического анализа за 2007–
2011 гг. подтвердили факт существования на территории Южного Урала слож-
ной подразделенной структуры популяций колорадского жука, а также проде-
монстрировали различия между группами локалитетов. Выявленные различия 
позволяют считать, что по территории Республики Башкортостан проходит гра-
ница между ареалами крупных популяционных комплексов вида, существование 
которых обусловлено, скорее всего, обитанием как минимум двух симпатриче-
ских форм, различающихся на уровне экотипов. Привлечение в большем объеме 
новых молекулярно-генетических маркеров специфической и неспецифической 
устойчивости и более детальная эколого-физиологическая характеристика по-
зволят в дальнейшем выявить основы этих различий, проследить пути расселе-
ния вида, уточнить прогноз распространения резистентности в популяциях и 
разработать ряд практических рекомендаций для биорационального контроля 
численности вида. 
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