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Листоед Chrysomela collaris L. изучен в Костромской обл. (южная тайга) и на границе ареала (По
лярный Урал, лесотундра). Использованы также материалы по горной тундре Норвеmи. Скорость 
роста и продолжительность развития везде практически одинаковы, во всех исследованных точках 

вид сохраняет моновольтинность и предпочитает открытые биотопы. Как адаптации к существова
нию в суровых климатических условиях можно интерпретировать тенденции к снижению заселяе

мого яруса растительности, к смещению начала развития на более ранние фенолоmческие сроки и 
к измельчанию особей от центра к северной границе ареала. 

Листоеды - одна из немногих хорошо пред
ставленных в Арктике групп растительноядных 
насекомых. С конца 60-х гг. (Медведев, Чернов, 
1969) они привлекают внимание исследователей, 
изучающих адаптации к суровым условиям арк

тического региона. Только в последнее десятиле
тие появилась сводка по листоедам в циркумпо

лярном объеме (Чернов и др., 1993), региональ
ные обзоры (Дубешко, Медведев, 1989; Богачёва, 
Ольшванг, 1998), очерки по экологии отдельных 
видов (Хрулёва, 1994; Кhruleva, 1996), где затраги
ваются вопросы адаптаций к условиям существо
вания в Арктике. Есть и сводные работы по груп
пе, специально посвященные этим поблемам (Бо
гачёва, 1998). 

Тем не менее, познание адаптаций к Северу в 
этой, казалось бы, хорошо изученной группе на
секомых далеко не завершено. Так, оценке отно
сительной роли адаптаций и преадаптаций (Чер
нов, 1984) при продвижении на север препятству
ет почти полное отсутствие сравнений экологии и 
энергетики видов в центральной части ареала и 
на его северной границе. Попытки таких сравне
ний были сделаны в отношении Gonioctena pallida L. 
(Богачёва, Дубешко, 1975) и Gastrophysa viridula 
Deg. (Россолимо, 1990). Настоящая статья призва
на увеличить список рассмотренных видов за счет 

Chrysomela collaris L. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Работы проводили в низовьях р. Оби на По
лярном Урале (станция Красный Камень, 50 км к 
северо-западу от г. Лабытнанги, подзона лесотун-
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дры) и в Костромской обл. (дер. Турилово, 130 км 
к северо-востоку от г. Костромы, подзона южной 
тайги) в 1998-1999 гг. 

Скорость развития (роста) листоедов Ch. col
laris на всех стадиях оценивали в лабораторных 
экспериментах, в садках (чашки Петри), выстлан
ных увлажняемой фильтровальной бумагой. Ли
чинок, вышедших из яиц, содержали поодиночке 

в чашках Петри. Ежедневно в одно и то же время 
их взвешивали на торсионных весах с точностью 

до 1 мг. Корм личинкам предлагали в избытке и 
меняли ежедневно, собирая для этого листья с 
различных растений. Для выкармливания исполь
зовали листья ивы мохнатой, Salix lanata L. (По
лярный Урал), либо ивы Старка, S. starkeana 
Willd. (Костромская обл.), -растений, на которых 
листоеды чаще всего встречись в природе. Фикси
ровали все изменения в состоянии и поведении 

личинок. 

Скорость развития (для яиц, предкуколки и ку
колки) определяли как величину, обратную про
должительности развития; последнюю оценивали 

с точностью до половины суток. Началом стадии 
предкуколки считали прикрепление личинки к 

субстрату для окукливания. 

Для определения скорости роста личинок ис
пользовали стандартную методику, применявшу

юся и ранее (Богачёва, 1995, 1998). Скорость рос
та определяли по формуле: RGR = (lnPт-lnP0)/T, 
где Р0 и Рт- начальный и конечный вес личинки 
за время Тв днях (Ayres, MacLean, 1987). Скорость 
вычисляли для 2-го и 3-го (последнего) личиноч
ного возраста, с его начала до достижения личин

кой максимального веса. Данные по 1-му возрас-
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ту в статье не используются, так как взвешивание 

поодиночке таких мелких личинок - очень трудо

емкий процесс. 

Для определения скорости линьки (величина, 
обратная ее продол:жительности) использовали 
методику, подробно описанную ранее (Bogacheva, 
1993). Под продолжительностью линьки мы по
нимали весь период от прекращения питания в 

предыдущем возрасте до его возобновления в 
следующем возрасте. Все изменения регистриро
вали каждые 4 ч, учитывая, что у листоедов Chry
somelinae процесс линьки непродол:жителен (Бо
гачёва, 1998). В статье использованы данные по 
линьке личинок со 2-го на 3-й возраст. 

Эксперименты проводили при температурах, 
меняющихся как в течение суток, так и по дням. 

Чтобы создать контрастные температурные ус
ловия, садки держали в лаборатории и вне поме
щения, притеняя во избежание нагрева на солнце. 
Запись температуры вели круглосуточно с помо
щью термографа, все данные о температуре 
представляют собой среднюю температуру за со
ответствующий период роста или развития. Ко
лебания температуры были заметно больше на 
Полярном Урале, чем в Костромской обл., что 
могло обусловить некоторое (Саулич, 1999) (но 
вряд ли значительное) различие результатов в 
двух точках. 

Кроме полученных нами данных, мы будем во 
многом опираться на статьи Хагвара (Hagvar, 
1975, 1975а), в которых детально рассмотрены 
экология и энергетический бюджет этого вида в 
горах Норвегии, в районе Финсе (Fince) (6()0 36' с.ш., 
высота 1200-1250 м над ур. м.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Биология 

Полярный Урал. В низовьях Оби вид найден 
лишь на Полярном Урале. Распределение чрез
вычайно мозаичное. На ст. Красный Камень 
встречен только в двух местах в долине Соби, разде
ленных расстоянием около полукилометра; каждое 

из них занимает не более 150 м2• В обоих случаях 
это хорошо освещенные участки закустаренного 

луга с низкорослыми ивами. Популяции немного
численны. 

Кормовые растения на Полярном Урале - ивы: 
чаще Salix lanata, реже произрастающие совмест
но с ней S. dasyclados, S. phylicifolia и S. lapponum. 
Предпочитаются порослевые побеги, в местах 
обитания жуков весьма обильные, а при развитии 
вторичных побегов - также и они. 

Жуки выходят с зимовки в последних числах 
июня - первой декаде июля, с началом разверты
вания листьев на ивах. Параллельно со спарива
нием и откладкой яиц имаго питаются. Жуки хо
рошо летают, что делает заселение ими лишь 
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столь ограниченных биотопов еще менее понят
ным. В 1-й декаде июля происходит спаривание и 
появляются первые кладки. Из-за малочисленно
сти популяции встреча полов, судя по всему, за

труднена, и в природе встречаются кладки нео

плодотворенных яиц (желтых, в отличие от розо
вых - оплодотворенных). Период откладки яиц 
длится, видимо, около 15 дней. Яйца откладыва
ются на нижнюю сторону листьев порослевых 

побегов, которые практически лежат на поверх
ности земли. Кладка содержит 16.6 ± 1.8 яиц 
(7 кладок, найденных в природе в 1998 г., содер
жали 10-24 яйца). 

Личинки, выйдя из яиц, питаются на нижней 
поверхности того же листа, скелетируя его. Так 
же, группой, они переходят при необходимости на 
соседний лист. Личинки 2-го возраста держатся 
обычно по 2-4 или поодиночке, 3-го возраста -
чаще всего поодиночке, грубо обгрызая листья. 
Питаются они обычно на верхней поверхности 
листа или на конечных листьях побега, уходя на 
нижнюю поверхность при дожде и сильном ветре, 

а отдельные особи и ночью. При высоких темпе
ратурах днем часть личинок также уходит на ни

жнюю сторону листа или в глубину куста. В це
лом личинки явно тяготеют к приземному слою 

растительности: около половины их регистриру

ется на высоте до 10 см, еще четверть - до 20 см. 
Только единичных личинок находили на уровне 
до 40-50 см от земли, хотя высота растений в за
селенных ими биотопах достигала 70-80 см. 

В последней декаде июля личинки начинают 
окукливаться. Куколок в природе не находили 
(единственная найденная располагалась вне кор
мового растения, у земли на стебле осоки). Моло
дые жуки начинают отрождаться в начале авгус

та. При теплой погоде в это время они могут пи
таться, после чего уходят на зимовку в почву. 

Таким образом, развитие жуков в природе от вы
хода с зимовки до отрождения молодых в средний 
по температуре год занимает немногим более ме
сяца. Общие сроки развития заметно больше как 
за счет растянутой кладки, так, возможно, и нео
динаковой скорости роста личинок. Зависят эти 
сроки и от температуры сезона. В очень холод
ный летний сезон 1999 г. в первой декаде августа 
единичные особи окуклились, но на растениях 
еще питались личинки даже 2-го возраста. 

Норвеrия. Вид обитает в горной мохово-кус
тарниковой тундре, создавая плотные поселения 
и являясь здесь важнейшим филлофагом ивы 
(Hagvar, 1975а). В природе встречается почти ис
ключительно на Salix herbacea - виде со стелющи
мися и приподнимающимися побегами, который 
доминирует в биотопах, занимаемых Ch. collaris. 
В садках охотно питался листьями кустарнико
вых ив (в частности, Salix lapponum) и даже пред
почитал их. 
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Выход жуков с зимовки начинается при таянии 
снега, что происходит в разное время в разных 

биотопах: в конце мая - начале июля. Жуки этой 
популяции не летают. После питания на раскры
вающихся почках и развертывающихся листьях 

самки откладывают яйца, прикрепляя их к ветке, 

нераскрытой почке или листу. Кладка содержит 
17-28 яиц (в среднем 23.3 яйца; п = 41). По-види
мому, самка откладывает всего 2 кладки. Хагвар 
упоминает о присутствии (в том числе и в приро
де) кладок как коричневато-розового, так и зеле
ного цвета, но стерильных кладок он не наблю
дал ни в природе, ни в садках. 

Личинки питаются, прогрызая мелкие дырки в 

листовой пластинке, предпочтительно в призем
ном слое растительности. Высаженные на высоту 
40 см личинки либо покидали кусты, либо погиба
ли с признаками обезвоживания. К концу июля 
начинается окукливание. Куколка располагается 

скрытно, часто вне кормового растения. Основ
ная масса жуков отрождается в течение трех пер

вых недель августа, так что среднее время разви

тия в природе составляет около двух месяцев. 

После отрождения имаго проходят период до
полнительного питания, после чего спускаются 

на зимовку в подстилку. 

Костромская область. Вид занимает здесь, как 
и на Полярном Урале, открытые биотопы (заку
старенные луга, опушку леса, просеки), и места

ми весьма многочислен. Жуки встречаются на 
различных видах кустарниковых ив, реже - на 

осине. Выход жуков с зимовки приходится на ко

нец мая. Через несколько дней отмечаются пер
вые кладки. В целом яйцекладка продолжается 
около 2 недель. Яйца, как правило, откладывают
ся на нижнюю сторону листа; кладка содержит 

18-70 яиц (в среднем 37.6; п = 22). Развитие яиц в 
природе продолжается около 5 дней, личинок -
около 10. Жуки, кладки и личинки встречаются в 
основном на высоте 1-1.5 м от земли. 

Окукливание происходит на стеблях травянис
тых растений (лапчатка, манжетка, осоки) под 

ивами, на высоте 15-25 см над землей, очень ред
ко - на самих ивах. Первые куколки появляются 
в середине июня, выход молодых жуков проходит 

во второй половине июня. В это же время "ста
рые" жуки погибают либо перестают питаться и 
становятся малоактивными. Молодые жуки по 
выходе активно питаются около 2 недель, после 
чего в первой декаде июля уходят в подстилку. 

Таким образом, развитие листоеда от яйца до 
имаго составляет около 3 недель, а весь период 
активности от выхода жуков с зимовки до ухода 

на зимовку имаго следующей генерации - около 
1.5 месяцев. 

Скорость роста и развития 

Для особей, собранных на Полярном Урале и в 
Костромской обл., мы не обнаружили различий в 

скорости роста личинок двух последних возрас

тов, скорости линьки, развития яиц, предкуколок 

и куколок от температуры (рисунок). Хагвар 
(1975) воспитывал листоедов только при 20°С. 
Продолжительность развития всех стадий прак
тически не отличается от наших данных при этой 
температуре (табл. 1): длительность стадии яйца 
он считает равной 5.5 сут, личинки (включая и 
стадию предкуколки) - 12 сут и куколки - 5.2 сут. 

В табл. 1 приведена продолжительность раз
вития Ch. collaris от откладки яиц до выхода мо
лодых жуков. Расчеты сделаны в основном по 
данным рисунка, с допущениями, что скорость 

роста в 1-м возрасте приблизительно такая же, 
как во 2-м и 3-м, а продолжительность линьки с 
1-го на 2-й возраст та же, что и со 2-го на 3-й. 
В продолжительность развития личинки 3-го воз
раста вошло время от достижения ею максималь

ного веса до прикрепления к листу; в это время 

вес личинки довольно интенсивно снижается, хо

тя еще некоторое время она продолжает пи

таться. Период снижения веса составляет около 
четверти от периода роста личинки в 3-м возрасте 
и не отражен на рисунке б, но учтен в табл. 1. 

Судя по данным табл. 1, развитие личинки в 
реальных природных условиях происходит быст
рее, чем можно предположить, исходя из средне

суточных температур. Так, в Костромской обл. при 
средней температуре июня около 15.2°С (Агрокли
матические ресурсы ... , 1974) жуки развиваются 
всего около 3 недель, что примерно соответству
ет температуре 20--21°С. На Полярном Урале при 
среднесуточных температурах около 13°С (При
рода Ямала, 1995) развитие длится немногим бо
лее месяца, т.е. приблизительно равно его про
должительности при 17°С. Наибольшее ускоре
ние развития, вероятно, достигается на стадии 

личинки за счет поведения обогрева, которое мо
жет заметно повышать температуру тела личинок 

(Kevan et al., 1982; Lamb, Gerber, 1985; Kukal, Daw
son, 1989). Таким образом, в обеих точках выиг
рыш в температуре примерно одинаков и состав

ляет 4-5°С. При этом необходимо учесть, что чем 
ниже среднесуточные температуры, тем больше 
растягивается развитие и тем значительнее выиг

рыш во времени, который получают насекомые 
при повышении температуры тела на несколько 

градусов. В неблагоприятные сезоны эти градусы 
могут быть решающими. Так, в 1999 г., когда 
средняя температура в период развития листое

дов была всего 11°С, срок развития отдельных осо
бей, по нашим наблюдениям, составил 45-50 дней. 
В то же время по расчетам для развития листо-
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Скорости роста и развития особей листоеда Chrysomela collaris на северной границе ареала (Полярный Урал, 1) и в его 
центральной части (Костромская обл., 2): а - скорость роста личинок 2-ro возраста; б - то же, 3-ro возраста; в - ско
рость линьки личинки со 2-ro на 3-й возраст; 2 - скорость развития яиц; д - то же, предкуколки; е - то же, куколки. 

едов, потребовалось бы не менее 3 месяцев, тогда 
как летний (с температурами выше 5°С) период 
даже в средний по температурным условиям год 
завершается к середине сентября. 

Несколько слов следует сказать о скорости 
роста личинок. При благоприятных температу-
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рах она высока (рисунок), как и у других видов 

древесных филлофагов (Богачёва, 1995, 1998). 
Показатели скорости роста практически одина
ковы для Полярного Урала и Костромской обл., 

однако сходство это в известной мере случайно, 

так как может быть обусловлено различными 
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Таблица 1. Продолжительность (сутки) стадий развития 
листоеда при разных температурах 

Стадия развития 10°с 13°С 17°С 20°с 23°С 

Яйцо 21.3 12.0 7.6 6.0 4.9 

Личинка, возраст 

1-й 11.5 6.6 4.2 3.3 2.7 

2-й 9.8 5.6 3.5 2.8 2.3 

3-й 20.0 9.9 6.2 4.7 3.8 
Линьки, две 7.0 1.9 1.0 0.7 0.6 

Предкуколка 10.4 4.7 2.7 2.1 1.6 

Куколка 40.0 13.7 7.3 5.4 4.3 

Всего 120.0 54.4 32.5 25.О 20.2 

причинами: как высокой усвояемостью пищи, так 
и увеличением количества потребляемого корма 
(Денисова, 1990). Кроме того, различия могли бы 
обнаружиться просто из-за выкармливания личи
нок на разных растениях, как это бывает у вида и 
в одной местности. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Материал по Chrysomela collaris, использован
ный для обсуждения, получен из трех точек, са
мой северной из которых является Полярный 
Урал. Следует, однако, иметь в виду, что наибо
лее суровые условия среды во многих отношени

ях складываются в горах Норвегии, и именно 
этот материал особенно важен для понимания 
приспособительных изменений, возникающих у 
листоеда. 

В первую очередь бросается в глаза усиление 
тяги личинок к приземному слою растительности 

в ряду Костромская обл.-Полярный Урал-Нор
вегия: в Костромской обл. личинки обитают на 
высоте до 1.5 м, на Полярном Урале - до 50 см, в 
горах Норвеmи - до 20 см. Конечно, такие тяго
тения отмечаются на фоне общего снижения вы
соты кормовых растений. Однако эта причина не 
является прямой, так как на Полярном Урале не 
затрагивается верхняя часть кустов ивы, а в горах 

Норвегии вообще не осваиваются кустарниковые 
ивы - не только пригодный, но и предпочитае
мый корм для личинок в садках. Возможно, что 
непосредственной причиной является избегание 
иссушающего воздействия ветра (Hagvar, 1975а). 
Но важно также и то, что более высокие темпе
ратуры приземного (до 0.5 м) слоя воздуха (При
рода Ямала, 1995) сами по себе благоприятны для 
ускорения развития в природных условиях как 

Субарктики, так и гор. 

Вторым важным моментом в биологии жуков, 
носящим приспособительный характер, нам пред
ставляется происходящее в том же ряду Костром-

екая обл.-Полярный Урал-Норвегия смещение 
начала жизнедеятельности жуков на фенологиче
ски все более ранние сроки (хотя календарные 
сроки при этом, естественно, более поздние). 
Причина этого понятна: необходимость уклады
ваться во все более короткий вегетационный се
зон. Между прочим, при этом смещении фенqло
гии вид, бывший в центре ареала по срокам разви
тия личинок скорее весенне-летним, становится 

на Севере по-настоящему ранневесенним, пита
ясь растущей листвой, а в горах Норвегии личин
ки начинают питаться развивающимся побегом 
на стадии раскрывания почки. Поскольку моло
дые листья ивы калорийнее зрелых, а растущие 
побеги еще и заметно калорийнее молодых лис
тьев (Hagvar, 1975а), листоед использует более 
ценный кормовой ресурс, что в свою очередь 
должно положительно влиять на закрепление та

кого фенологического смещения. При этом сме
щении у листоеда должны были произойти изме
нения не только поведенческого характера (от
кладка яиц на голые ветки и почки), но и 
физиологического, так как ускорение весенней 
реактивации зимующих жуков происходит теперь 

и при достижении меньшей суммы эффективных 
температур и, скорее всего, просто при более низ
ких температурах. 

Третье направление изменений, которые при
нято считать адаптивными при продвижении вида 

в высокие широты, - "МШ1иатюризация" особей 
(Матвеева, Чернов, 1976; Чернов и др., 1993; 
Hawkins, Lawton, 1995). Данные табл. 2, правда, не 
вполне пригодны для сравнений, но все же понят
но, что вес личинок и вес имаго максимален в Ко
стромской обл. На Полярном Урале жуки мель
чают, а горы Норвегии населяют самые мелкие 
особи. Такое измельчание, однако, не вносит за
метного вклада в сокращение длительности раз

вития. 

Утрата способности к полету также рассмат
ривается среди адаптаций насекомых к Северу 
(Ланцов, Чернов, 1987; Чернов и др., 1993). На 
Полярном Урале этого еще не происходит. Впро
чем, Хагвар (1975а) считает утрату способности к 
полету у этого вида частным приспособлением 
именно к альпийским условиям. 

Снижение размеров кладки, замеченное у се
верных популяций листоеда, трудно считать адап
тивным. В литературе (Young, 1983; Courtney, 
1984; Davies, Gilbert, 1985; Тhompson, Pellmyr, 
1991) размер кладки принято рассматривать как 
приспособление к величине кормового ресурса 
(листа, растения или куртины); к данному случаю 
это отношения не имеет. Может быть, меньшая 
величина кладки объясняется просто меньшими 
темпами созревания яиц при пониженных темпе

ратурах в природе и сохранением периодичности 

яйцекладки, свойственной виду в средних широ-
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Таблица 2. Вес (мг) листоеда на разных стадиях развития 

Стадия развития Полярный Урал Норвегия Костромская обл. 

Яйцо 0.4 0.33 0.3 

Личинка 1-го возраста, самцы, самки, 1.90 ± 0.13 (п = 15) 1.46 ± 0.17 (п = 31) 1.64 ± 0.08 (п = 22) 
конечный вес 

Личинка 2-го возраста, самцы, самки, 7.60 ± 0.27 (п = 19) 7.25 ± 1.03 (п = 30) 6.84 ± 0.29 (п = 20) 
конечный вес 

Личинка 3-го возраста, максимальный вес 

самцы 28.18 ± 0.76 (п = 8) - -
самки 36.83 ± 0.71 (п = 12) - -
самцы, самки - 29.57 ± 1.47* (п = 7) 36.44 ± 1.60 (п = 15) 

Имаго, начальный вес 

самцы 20.81 ± 0.63 (п = 8) 15.8 ± 2.4 (п = 12) -
самки 27.55 ± 0.78 (п = 12) 22.2 ± 1.3 (п = 7) -
самцы, самки - - 24.14 ± 1.71 (п = 7) 

*По: Hiigvar, 1975 (вычислено по рисунку, данные для 4 самЦов и 3 самок), остальные цифры в столбце по: Hiigvar, 1975а. 

тах. Перейти от данных по величине кладки к об
суждению плодовитости, к сожалению, невозмож

но, но общий сдвш в плодовитости может оказать
ся очень большим. Так, если Хагвар (1975а) прав 
относительно откладки самкой всего двух кладок, 
то реальная плодовитость вида в горах Норвегии 
всего около 50 яиц. В то же время есть указания 
(Бровдий, 1977; цит. по Дубешко, Медведев, 1989), 
что на юге ареала средняя плодовитость около 

380 яиц. Правда, неясно, о реальной или потенци
альной плодовитости здесь идет речь. 

Что касается метаболизма, то по мере продви
жения в высокие широты у насекомых отмечено 

снижение нижнего температурного порога, а так

же температурного оптимума (Bertram, 1935; Honek, 
1996). Это проявляется, однако, на уровне набора 
видов, разного в разных широтах. Для популяций 
одного вида явление тоже отмечалось (Haukioja, 
Hanhimaki, 1985; Ayres, ScriЬer, 1990; Honek, 1996), 
но, во-первых, смещение было очень незначи
тельным, и, во-вторых, оно вовсе не является об
щим правилом. Напротив, принято считать, что 
термальные индексы (оптимум, пределы разви
тия, сумма эффективных температур) вида очень 
постоянны, практически одинаковы у популяций, 
населяющих разные по климату районы ареала -
в отличие от очень лабильных реакций, управля
ющих диапаузой (Данилевский, 1972). Последнее 
проявляется у Ch. collaris в смещении начала ак
тивности имаго на более ранние фенологические 
сроки, но смещения активности в зону низких 

температур мы у этого вида не обнаружили. Хо
нек (Honek, 1996) замечает по этому поводу, что 
преобразования на физиологическом уровне, по
видимому, возникают в основном при видообра
зовании. 
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В литературе высказывалось мнение (Дубеш
ко, Медведев, 1989), что у представителей рода 
Chrysomela окукливание происходит на кормовых 
растениях и только в арктической зоне смещает
ся в нижний ярус растительности. Будь это так, 
эту поведенческую особенность тоже можно бы

ло бы считать приспособлением к условиям Севе
ра. Установлено, однако, что и в средней полосе 
России жуки окукливаются в основном на травя
нистой растительности. 

Рассматривая систему адаптаций Ch. collaris к 
высоким широтам, мы заключаем, что, при со

хранении листоедом моновольтинности и связей с 

кормовым растением, он продвигается на Север 
во многом за счет преадаптаций: сохраняет высо
кую скорость роста личинок, обладает (как и дру

гие Chrysomelinae) непродолжительной линькой 
(Богачёва, 1998) и занимает открытые, хорошо 
освещенные биотопы. Смещение начала актив
ности на более ранние сроки позволяет листоеду 
на Севере питаться более молодыми листьями, 
чем в средних широтах. Последнее оказывает бла
гоприятное воздействие, так как еще больше уве
личивает скорость роста. Проявляется также тен
денция предпочтения более теплого, приземного 
слоя растительности. Используя, кроме того, по
ведение обогрева, листоед, видимо, имеет темпе
ратуру тела, заметно превышающую среднесу

точную температуру воздуха в 13°С, характерную 
для региона низовьев Оби. Таким образом, пре
адаптаций и небольших сдвигов в основном пове
денческого характера, достаточно для устойчиво
го существования вида, а длительность вегетаци

онного сезона дает возможность развиться хотя 

бы части особей даже в неблагоприятный сезон. 
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Тhе leaf Ьeetle Chrysomela collaris L. was studied in the central areas (southem taiga, Kostroma oЫast) and 
at the southem boundary (forest tundra, the Polar Urals) of its range. Тhе data on the haЬitat of the Ьeetle in 
mountain tundra (Norway) were also used. Тhе growth and developmental rates in the species were shown to 
Ье high and almost identical in all the regions investigated. In all the sites studied the leaf Ьeetle was univoltine 
and preferred open Ьiotopes. Тhese features are preadaptive and promote the penetration if this Ьeetle to the 
Subarctic. When moving towards the Subarctic, the settlement of plants Ьу the Ьeetles is reduced, their deve
lopment is shifted to the Ьeginning of the growing season, and size Ьecomes smaller. These trends might Ье 
considered as adaptations of the beetle to the existence in the regions with severe climatic conditions. Some 
other peculiarities, like а decrease of the numЬer of eggs in clutch could hardly Ье interpreted as climatic adap
tations. 
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