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Представители обширного семейства жужелиц широко распространены 

во всех ландшафтных зонах. Входя в состав герпетобия, они играют важ

ную роль в регуляции численности беспозвоночных подстилки и верхнего 

слоя почвы. Установлено большое значение жужелиц как истребителей 
вредных насекомых, клещей, моллюсков. 

Для использования жужелиц в биологической борьбе необходимо 
знание их экологии и циклов размножения. К настоящему времени до
вольно хорошо изучена биология размножения большинства средне

европейских жужелиц, в число которых входит ряд видов с широким 
распространением, обитающих и в Прибайкалье. Наиболее полными по 

широте охвата остаются работы Ларссона (Larsson, 1939) и Линдрота 
(Lindroth, 1945), хотя имеющиеся в них данные в значительной степени 
дополнены и исправлены в более поздних публикациях (Skuhravy, 1959; 
Стипрайс, 1961, 1964; Briggs, 1965; Greens1ade, 1965; Schj0tz-Christensen, 
1965, 1966; Murdoch, 1966; Kabacik-Wasylik, 1970; Bily, 1971, 1972; 
Кйгкв, 1972; Griim, 1973; Насандрова, Шарова, 1971; Лапшин, 1971; 
Потапова, 1972; Лахманов, Котоменко, 1974, и др.). Литературные данные 
по биологии большинства сибирских видов практически отсутствуют. 

Б настоящей статье изложены результаты исследований биологии раз

множения массовых видов жужелиц Южного Прибайкалья, проводив

шиеся с 1971 по 1975 г. 3а это время изучена биология 105 видов жуже
лиц, из них для 53 видов данные по биологии получены впервые. 

Нами применялось содержание в садках, изучение гонад самок пу

тем вскрытия, наблюдения в природе за сроками спаривания и отрождения 

молодых имаго. Через садки проведено 58 видов (120 6 и 200 ~), вскрыто 

около 700 самок 93 видов жужелиц. 
Косвенные данные о сроках размножения можно получить, изучая 

сезонную .динамику активности вида, поскольку в период яйцекладки наб
людается максимальная активность жуков. Сезонная динамика активности 

изучалась при помощи почвенных ловушек (0.5-литровые стеклянные 
банки), которые выставлялись по 10 штук в каждом биотопе. Полученные 
этим методом данные отражены на рис. 1-3. 

В зависимости от периода размножения жужелицы делятся на две ос

новных группы - весенние и осенние виды (Larsson, 1939). У весенних 
видов зимуют, как правило, молодые жуки, у осенних - личинки. Од

нако яйцекладка у некоторых видов сильно растянута, и в этих случаях 

можно говорить только о преимущественно весеннем или осеннем типе 

размножения. У весенних видов отрождающиеся в конце дета-осенью 

имаго либо могут выходить на поверхность для дополнительного питания, 
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Рис. 1. Сезонная динамика активности массовых видов жужелиц в различных стациях по результатам сборов почвенными ловушками в окрест

ностях пос. Ильинка (Бурятская ЛССР). 1975 г. 

По оси ординат - количество енвеипляров в пересчете на 100 ловтшкостток. Стации: 1 - заросли кустарников на мезофитном лугу, Z - приручьевые варосла 
кустарников, 8 - пвктарнвн, 4 - сосняк на склоне северо-западной експоавции, 5 - смешанный березняк, 6 - суходольный луг, '1 - остепвевный склон. 1 - Сата

ьш arcemil, II - С. odoralu" III _ С. hummeli, IУ - С. henningi, V ~ Plero,tichu. dilutipe., УI - Р. jortipe., УII - Р. lederi, УIII ~ Р, orientalia. 



либо зимуют в кукодочвых колыбельках. У некоторых весенних видов 
имаго молодого поколения могут спариваться и откладывать часть яиц 

еще осенью, а после зимовки продолжают яйцекладку. 
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Рис. 2. Сезонная динамика активности массовых видов жужелиц в различных стациях 
по результатам сборов почвенными ловушками в окрестностях пос. Ильинка (Бурят

ская АССР). 1975 г. 

1 - Agonum alpinum, II - Bembldion difticile, III - Loтicera рШсотniв, IV - Nebria nitidu.la са
tenu.lata, V - Атата аеnеа, УI - Pteroatichua haptoderoidea, VII - Metabletu.a tru.ncatellu.s, VIII

Pterostichus versicolor. Остальные обозначения. нан на рис. 1. 

Генерация у БолыlIистваa видов жужелиц одногодичная, но предста

вители некоторых родов проходят цикл развития за два года. 

С учетом вышесказанного можно выделить по крайней мере 6 типов 

размножения у жужелиц. 
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А. ЦИКЛ развития одногодичный. 

1. Весенние виды с зимующими молодыми жуками, активными 

осенью. 

П. Весенние виды с молодыми жуками, зимующими в куколочных 
камерах. 
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Рис. 3. Сезонная динамика активности массовых видов жужелиц в различных стациях 
по результатам сборов почвенными ловушками в окрестностях пос. Ильинка (Бурят

ская ЛССР). 1975 г. 

1 - Pterostichus adвtrictus, 11 - Calathus micropteruв, III - pterostichuв interruptuв, IУ - Agonum
gracilipes, V - Amara equestris, УI - Calathuв erratuв, VII - Pterostichuв niger planipennis. Осталь

ные обозначения, как на рис. 1. 

IП. Весенние виды, у которых часть молодых жуков размножается 
осенью. 

1У. Осенние виды. 

Б. ЦИКЛ развития двухгодичный. 

У. Весенние виды.
 
УI. Осенние виды.
 



Биология размножения жужелиц фауны Южного Првбайкалъя 

Период отрожде-I Зимующая I Тип раз-
Виды Период яйце- ния молодых фаза множения 

кладки ЖУИО8I

·Cicindela campestris L. У-УI ? 1, L V 
С. nitida Licht. У-УII ? 1, L V 
С. transbaicalica Motsch. 
С. stlvatica L. 

У-УI 
VI-VII 

? 
? 

1, L 
1, L 

V 
V 

Carabus aeruginosus F.-W. VI-H. УIII УII 1, ?L-3 1 
С. canaliculatus Ad. VI-VП, нх УIII 1, н, 1 
С. cribellatus Ad. к. VI-H. IX к. УII-УIII 1, L-3 1, Н 
С. granulatus L. VI-VII VIII-IX 1 1, 11 
С. henningi F.-W. VI-c. VПI УН-Н. УIII 1, L-3 1 
С. hummeli F.-W. VI-VП ? 1 1 
С. kruberi F.-W. к. У-УI УН-УIII 1 1 
С. latreillei F.-W. VI-c. УIII УII-н. УIII 1 1 
С. loschnikovi F.-W. 
С. massagetus Motsch. 

к. VI-VII 
к. VI-c. УIII 

? 
? 

1 
1, ?L-3 

1 
1 

С. odoratus Motsch. VI-H. УII к. УН-УIII 1 1 
С. re{;alis F.-W. VI-VII УН 1 1 
С. schoenherri F.-W. VI-VII к. УН 1 1 
С. sibiricus F.-W. VП-VIIl ? L, 1 11, IV 
С. slovtzovi Мnnh. УII ? ?I 1 
N ebria altaica Gebl. к. VI-VН VI-VII L, 1 11, IV 
N. baicalica Motsch. УIJI ? L, 1 IV 
N. gyllenhali Schoenh. VП-VIII У-УI L-3, 1 IV 
N. livida angulata Вёпп. УН-УIII У-УI L IV 
N. nitidula catenulata F.-W. 
н. nivalis Pk. 

VI-VH 
к. VI-VП 

УI 
УН 

1, L-3 
1, ?L-3 

11 
1 

N. sajanica Вавп. 
N. subdilatata Motsch, 
Elaphrus припив L. 
Е. sibiricus Motsch. 
Loricera pilicornis F. 
Мiscodera arctica Payk. 
Asaphidion pallipes Duft. 
Bembidion obscurellum Motsch. 
В. punctatellum Motsch. 
Pterostichus adstrictus Esch. 
Р. dilutipes Motsch. 
Р. eschscholtzi Genn. 
Р. [опьрев Chaud. 
Р. gebleri Dej. 
Р. gibbicollis Motsch. 
Р. haptoderoides Ts.chit. 
·Р. interruptus Dej. 
Р. таяив Mnnh. 
Р. mirus Tschit. 

.Р. montanus Motsch. 
Р. niger planipennis R. Sahlb. 
Р. nigrita F. 
Р. orientalis Motsch. 
Р. re/lexicollis Motsch. 
Р. turanensis Jedl. 
Р. versicolor Sturm. 
Р. wagneri Tschit. 
.Agonurn alpinum Motsch. 
А. assimile Pk. 
А. gracilipes Duft. 
А. impressum Pz. 
А. sexpunctatum L. 
А. viduum Pz. 
Calathus erratus С. R. Sablb. 
С. melanocephalus L. 
,С. micropterus Duft. 
Synuchus nivalis Pz. 
Amara (Zezea) plebeja Gyll. 
А. (s. str.) аеnеа Deg. 
А. (s. str.) communis Pz. 
А. (s. str.) violacea Motsch. 

к. VI-VП 
к. VI-VH 
У-УI 
У-УI 
У-УI 

? 
УН-УIII 
У-УI 
VIII-IX 
У-УН 
У-УIII, нх 
VП-IХ 
VI-VH 
УI 
к. У-УI 
У-Н. УI 
с. VI-VH 
к. У-Н. УН 
УI 
УI 
VП-VШ 
У-УI 
VI-VH 
У-УI 
VI 
к. У-Н. УН 
УI 
У-УI 

УI 
У-УI 
УI 
У-УI 
У-УI 
к. VI-VIII 
VП-IХ 
с. VI-IX 
Уn-УIII 
У-УI 
У-Н. УН 
У-Н. УII 
У-УI 

VП 

? 
УII-УIII 
УIII 
УН-УIII 
УII . 
VI-VH 
VIII-IX . ? 
VIII-IX 
VI, VIII-JX 
УН-УIII 
к. VII-VIH 

? 
к. VIH-IX 
к. УII-УIII 
?IX 
УII-УIII 

? 
УН-УIII 
У-УН 

с. УН-с. IX 
? 

к. VIII-IX 
УН 
VIII-IX 
УН 
УIII 
к. УН-УIII 
VIII-IX 
VIII-IX 
УIII 
VH-IX 
УН-Н. УIII 
УII-УIII ... 
к. VП-с. IX 
VI-VH. 
УIII 
к. УН-УIII 
к. VII-IX 
VIII-H.IX 

1, ?L-3 
1, ?L-3 
1 
1 
1 
1, L 
L 
1 
L 

1, ?L-3 
1, L-2, 3 
L-2, 3; i 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
t 
1 
L, 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
г 
1 
1 

1 
1 
1 
L, 1 
L, 1 
L, 1 
L 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
?I11 
IV 
1 
IV 
1 
1, IV 
IV 
1 ' 
1 
1 
1 
11 
1 
1 
1 
IV 
11 
11 
1
1 . 
1 
1 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
IV 
IV 
IV 
IV 
1 
1 
1 
1 
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nроболжение 

Период яйце Период отрожде-, Зимующая IТип раз
- Виды 

нладни ни~;~о~дыx фаза множенаяI

А. (в. str.) similata Gyll: 
А. (s. str.) tibialis Pk. 
А. (СеНа) ingenua Duft. 
А. (Celia) interstitialis Dej. 
А. (СеНа) municipalis Duft. 
А. (Сеиа) quenseli Schoenh. 
А. (Сеиа) rupicola Zimm. 
А. (Acrodon) brunnea Gyll. 
А. (Bradytus) apricaria Pk. 
А. (Bradytus) aurichalcea Germ. 
А. (Bradytus) distinguenda Mor. 
А. (Bradytus) majuscula Chaud. 
А. (Bradytus) pallidula Motsch. 
А. (Leiocnemis) solskyi Heyd. 
А. (Amathitis) microdera Chaud. 
Curtonotus contractus Putz. 
С. fQdinae Мnnh. 

С. giganteus Motsch. 
С. harpaloides Dej. 
С. hyperboreus Dej. 
С. tumidus Mor. 
Pseudoophonus calceatus Duft. 
Р. rufipes Deg. 
Harpalus aequicollis Motsch. 
Н. affinis Schrnk. 
Н. anxius Duft. 
Н. brevicornis Germ. 
Н. brevis Motsch. 
Н. distinguendus Duft. 
Н. hirtipes Pz. 
Н. latus L. 
Н. longipalmatus Mordk. 
Н. macronotus Tschit 
Н. ривсйие Motsch. 
Н. quadripunctatus Dej. 
Н. rubripes Duft. 
Harpalobrachys leiroides Motsch. 
А nisodactylus s{gnatus Pz. 
Cymindis binotata F.-W. 
С. vaporariorum L. 

При м е ч а н и я. 1 - имаго, 
стов; Н. - начало, с. - средина, н. 

Следует отметить, что 

У-УI 
У-Н. УI 
VIII-IX, V 
У-УI 
VI-VII 
УIII 
УIJ-УIII 

У, VIII-IX 
VII-IX 
к. VII-IX 
VIII-IX 
мп-чх 
УII-УIII 
У-УI 

VIII-IX 
к. VII-IX 
VII-IX 
VIII-IX 
к. VI-IX 
к. VI-? 
VIII-IX 
VI-VIII 
VI1-IX 
У-УI 
с. У-С. VIII 
У-УI 
У-УI 

VI-VII 
У~УII 

УII-УIII 
У-УI 
У-УI 
VI-VII 
У-УI 
У, УIII 
VI-c. УIII 
УII-УIII 
IV-V 
УI 
К. VI-VIII 

VIII-IX 
УII-УIII 
УIII 
к. УII-н. IX 
УII 
УII 

',1 

VII-VIII 
VI-VIII 
с. VI-c. УII 
УII-УIII 
к. VI-VIII 

? 
к. УII-УIII 
УI 
VI-VII 
VI-VII 
УIII 
УII-'н. УIII 

? 
УII 
УII-УIII 
VI-H. УIII 
к. УII-н. УIII 
К. VI-K. IX 
VI-VIII 
к. У-Н. IX 
Н. УII-н. IX 
УII-УIII 
К. VI-VII 
УII-УIII 
К. УII-н. тх 
VIII-IX 
VIII-IX 
к. У, УII 
УII 
VI-H. УII 
УII-УIII 
к. УII-УIII 

? 

1 1 
1 1 
1, L III 
1 1 
1, ?L-3 1 
L IV 
L IV 
1, L III 
L-2, 3; 1 IV 
L IV 
L, 1 IV 
L, 1 IV 
L, 1 IV 
1 1 
L, 1 IV 
L-2, 3 IV 
L-2, 3; 1 IV 
ь-з, 3; 1 IV 
L-2, 3; 1 IV 
L IV 
L IV 
L-2, 3 IV 
L, 1 УI 
1 1 
1, L 1, ?У 
1, ?L 1, нп 
1, ?L 1, ?Ш 
1 1, 11 
1 V 
L, 1 IV 
1, ?L 1, нп 
1 1 
1, ?L 1 
1 1 
1, L 11I 
1, L IV 
L, 1 IV 
1 1 
1 1 
L, 1 IV 

L - личинки; L-l, L-2, L-3 - личинки г-го, 2-го и 3-го возра
- конец месяца. 

хотя продолжительность жизни жуков у жу
желиц, как правило, невелика (от нескольких месяцев до года), некоторая 

часть из них может жить более длительное время и повторно размножаться, 

обеспечивая тем самым большую стабильность популяции (Шапиро, 1950~ 

Schj0tz-Christensen, 1965, 1966; Murdoch, 1966; Dijk, 1972). 
Результаты наших исследований биологии размножения жужелиц 

отражены в таблице, Ниже более подробно рассмотрена биология неко

торых наиболее обычных видов жужелиц Южного Прибайкалья. Мы 

сочли нужным привести также некоторые самые общие сведения по био

топической приуроченности видов. 

Cicindela transbaicalica Motsch. Обитает на сухих песках с редкой 
травянистой растительностью. Копуляция происходит в мае-начале 

июня. У 8 самок, вскрытых с 28 V по 1 VI, в яичниках оказалось от 1 до 
10 яиц. Зимуют имаго в норках на глубине до 50 см, а также личинки раз
ных возрастов. Вероятно, как и у других представителей рода Cicindela, 
развитие продолжается больше года. 

Cicindela nitida Licht. В, Прибайкалье обычен в горных степях, много

числен также на песках, изредка встречается на дорогах и по опушкам 
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'сухих лесов. Биология сходна с таковой предыдущего вида. Спаривание 

наблюдали в конце мая-июне. Из 8 самок, вскрытых с 29 V по 1 VI, у 4 
в яичниках оказалось от 4 до 13 яиц. У самки, вскрытой 25 VH, обнару
жено 3 яйца, что говорит о растянутой яйцекладке. Зимуют молодые жуки 
и личинки разных возрастов. 

Carabus aeruginosus F.-W. Наиболее обычен в светлых смешанных 
лесах, более редок в сосняках и лиственничниках, часто встречается на 
опушках, полянах, вырубках. 

Жуки активны с конца мая, достигают максимума численности в конце 

июня-с-начале июля. Яйцекладка наиболее интенсивно проходит в июне
начале июля, хотя отдельные особи с яйцами встречаются до середины ав
густа. В садке яйцекладка наблюдалась в первых числах июля. Продол
жительность эмбрионального развития около 10 дней. Отрождение мо

лодых жуков происходит в июле-августе. Зимуют молодые имаго, воз

можно, в небольшом количестве и личинки. 

Carabus canaliculatus Ad. Обитает в смешанных лесах, где встречается 
лиственница, более гигрофилен и тенелюбив, чем предыдущий вид. Часто 

поселяется в заболоченных и пойменных лесах, в прибражных зарослях 
кустарников. 

Жуки начинают попадать в ловушки с начала июня, достигают мак
симума численности в конце июня-июле. Копуляция в природе наблюда

лась с 22 VI по 24 VH. Яйцекладка проходит с середины июня до конца 

июля. Молодые имаго отмечены в середине августа. Соцержавшиеся 

в садке с 1 VHI 1975 жуки (1 6 и 2 ~) спаривались в августе, а 5 IX было 
обнаружено 3 яйца, из одного 18 IX вывелась личинка. Возможно, и 

в природе яйцекладка у части жуков затягивается, и тогда наряду с имаго 

зимуют личинки. 

Carabus henningi F.-W. JIJtивет преимущественно в светлых смешанных 

лесах, верецок также в поймах, зарослях кустарников, иногда выходит 

на опушки. 

Активен с первых чисел июня, максимума достигает в конце июня

начале июля, второй пик численности отмечен в начале августа за счет 

молодого поколения (рис. 1, IV). Самки с яйцами встречаются со 2-й де

кады июня до середины августа. Молодые имаго отмечены с конца июня 

до 1-й декады августа. Массовое отрождение происходит в начале июля. 
Зимуют молодые жуки и часть личинок, не успевших закончить развитие. 

Carabus kruberi F.-\V. Степной вид. Живет на каменистой и песчаной 

почве, поселяется также на остедневных лугах. Жуки активны с сере

дины-конца мая. Яйцекладка происходит в конце мая-июне, отрожде

нив молодых жуков - в конце июня-июле. Личинка 3-го возраста, 
пойманная 26 VI, окуклилась 19 VH, жук отродился 27 VH. Зимуют мо
лодые жуки и часть старой популяции, что подтверждается нахождением 

старых самок весной. Возможно, они способны 'к повторному размноже

нию. В садке жуки откладывали яйца в начале июня, эмбриональное раз
витие протекало около 13 дней. 

Carabus odoratus Motsch. Обитает в смешанных лесах, поймах, подни

мается в горы до верхней границы растительности, в гольцевой зоне живет 

особая высокогорная форма. Размножается в июне-начале июля. Моло
дые жуки в массе отрождаются в конце июля, единично встречаются в ав

густе и зимуют. Содержавшаясн в садке самка с 17 VI по 8 VH отложила 
15 яиц. Эмбриональное развитие продолжается около 15 дней. 

Nebria gyllenhali Schoenh. Обитает во влажных пойменных и заболочен
ных лесах, зарослях кустарников, иногда в садах и на огородах с обиль

ным поливом. 



На севере Европы размножается осенью, зимуют личинки, а также 
часть жуков старого поколения (Larsson, 1939; Lindroth, HI45). В Прибай
калье цикл размножения аналогичный. Максимума численности жуки 

достигают в июле, самки с яйцами встречаются в июле-августе. Зимуют 

личинки старшего возраста и часть жуков, которые способны повторно 

размножаться. У самки, вскрытой 9 VI 1974, в яичниках были хорошо 
выраженные желтые пятна (признак повторной яйцекладки) и одновре

менно мелкие, развивающиеся яйца. Молодые жуки отмечены с 10 по 

30 VI. 
Многочисленные куколки и личинки в куколочных камерах найдены 

30 V 1969 в плотной, глинистой почве на глубине 3-5 см. Стадия куколки 
продолжалась 12-13 дней. 

Nebria nitidula catenulata F.-W. Обитает по' берегам горных ручьев и 
рек, а также во влажных пойменных зарослях кустарников. 

Достигает максимума численности в начале июня (рис. 2, IV). Спари
вание наблюдалось с 13 VI по 25 VII. Яйцекладка начинается с 1-й де
кады июня и продолжается до конца июля. Зимуют молодые жуки, ве

роятно, в куколочных камерах, и личинки старшего возраста. Две взрос

лые личинки найдены 16 V, одна из них окуклилась 3 VI, но куколка 
погибла. 

Bembidion (Peryphus) obscurellum turanicum Csiki. Один из наиболее 
авритопных видов рода BemЪidion. Обычен в степных и лугово-степных 

стациях, в массе встречается на полях и огородах, реже на берегах озер 

и рек (галечников). Не выносит затенения. 

Наиболее многочислен весной и в начале лета, когда происходит яйце

кладка. Молодые жуки появляются в августе-сентябре и зимуют. Ли

чинка, собранная 28 VIII, окуклиласъ 7 IX, жук вышел 15 IX. 

Pterostichus adstrictus Eschsch. Лесной вид. Встречается в смешанных 
и чистых насаждениях (избегает чистых березняков и сухих сосновых 

лесов), зарослях кустарников. 

Жуки активны с середины мая, достигают максимума числвввоств 

в июне, затем происходит резкий спад, в конце июля они уже очень мало

численны (рис. 3, 1). Копуляция наблюдалась 26-31 V. Яйцекладка по 
данным вскрытий проходит во второй половине мая-июне. Плодовитость 

самок очень большая. При содержании в садке две самки отложили 

с 24 V по 7 VII 278 яиц. Массовое отрождение молодых жуков начинается 

со 2-й половины августа и продолжается до начала сентября (17 VIII
6 ТХ), По-видимому, большинство молодых жуков не выходит на поверх
ность и остается зимовать в кукол очных камерах. В небольшом числе зи

муют также личинки 3-го возраста, так как два молодых жука были най
дены 26 V и 2 VI. В Швеции молодые жуки отмечены с 17 VII по 28 IX 
(Lindroth, 1945). 

Ргеговйсвцв dilutipes Motsch. Один. из наиболее распространенных 

лесных видов в Прибайкалье. Поселяется в самых различных по составу 

лесах, но избегает чересчур сухих и светлых древостоев и чистых мертво

покровных сосняков. 

Жуки активны с середины мая, достигают максимума численности 

в июле (рис. 1, V). Яйцекладка начинается уже в конце мая и сильно рас

тянута вплоть до осени. Наиболее интенсивно откладка яиц проходит 

в июле. В связи с сильно растянутым периодом размножения зимуют как 

молодые жуки, которые отрожцаются в августе-сентябре, так и 

личинки. Взрослая личинка была поймана 15 V, окуклилась 7 VI, жук 
вышел 17 VI. Таким образом, первый пик активности дают жуки, зимо

вавшие в имагвнаяьвой стадии и приступающие к яйцекладке весной, 

а второй пик - жуки, зимовавшие в личиночной фазе, отродившиеся 

в начале лета и приступающие к яйцекладке только в июле. 
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Pterostichus eschscholtzi Germ. Обитает преимущественно во влажных 
зарослях иустарнииов, иногда встречаетСя в садах и огородах с обиль

ным поливом. 

Один из немногих видов рода Pterostichus, раамвожающийся ОСенью. 
Яйцекладка происходит с июля по сентябрь. Жуии, содержавшиеся 
в садке с 15 VIII (2 о и 5 !i?), до конца августа отложили 96 яиц, а с 1 по 
23 IX - 39. Эмбриональное развитие длится около 10 дней. Зимуют ли
чввки старших возрастов, а также внебольшом количестве старые жуки, 
возможно способные и повторному размножению. Молодые жуки появля
ются с середины июля до начала августа. 

Pterostichus fortipes Chaud. Лугово-степной вид. Очень обилен в степ
ных и лугово-степных стациях, поселяется на лугах, обычен на посевах, 

пустырях. Предпочитает плотные почвы, хотя встречается и на песках, 

Имаго активвы с середивы-э-вовца мая, маисимума достигают в июле 
(рис. 1, VI). Копуляция наблюдалась с 29V по 31 VH. Нйцекладка на
чинается в первых числах июня и продолжаетсядо конца июля. Содержав

шаяся в садке самка с 1 по 20 VI отложила 37 яиц. Молодые жуки отрож
даются в конце июля-августе, часть из них зимует в куколочных колы

бельках. Зимуют также внебольшом количестве и старые жукв, возможно, 
способные повторно размножаться. 

pterostichus magus Mnnh. Лесной вид. Обитает в достаточно сухих и 
светлых Смешанных ЛИСТВеННИЧНЫХ и сосновых Лесах. Выходит на опушки, 

встречается на пустырях. 

На открытых местах жуки акгивны уже с начала мая, маисимума 
Численности достигают в июне. Яйцеклацка проходит с 3-й декады мая 

до начала июля. При содержании жуков в садке две самки с 31 V по 20 VII 
отложили 182 яйца. Молодые жуки огрождаются в июле-августе и ведут 

активный образ жизни. Перед зимовкой они, вероятно, уже успевают спа

риться и отложить неиоторое ноличество яиц. Во всяком случае, в лабо

ратории наблюдалась. откладка яиц молодыми жуками в октябре ... 

Agonum gracilipes Duft. Лугово-степной вид. В Прибайкалье наиболее 

обычен в степных районах, встречается на ПОЛЯХ,. в рудеральных ланд
шафтах, иногда в светлых сухих беревняках. 

Активвв с начала мая, но максимума численности достигает в середине 

лета (рис. 3, IV). Яйцекладка проходит в мае-июне, молодые жуки от

рождаются в конце августа-сентябре. Многочисленные куколки и ли

чинки старшего возраста были собраны на краю пшеничного поля 30 VIII. 
Молодые жуки из куколок вышли 6-7 IX. 

Calathus erratus С. Н. Sahlb. Обитает на меаофитных и остепненных 
лугах, опушках леса, скяонах оврагов, на залежах и пустырях. 

Осенний вид. В Европе яйцекладка проходит с июля до конца сен

тября. Зимуют личинки, а также часть старых жуков, которые могут раз

множаться повторно. Молодые жуки появляются уже с конца мая, их 

отрождение продолжается до середины июля (Larsson, 1939; Lindroth, 
1945; Gilbert, 1956; Schj0tz-Christensen, 1965; Лапшин, 1971;' Кlпkа, 
1972). В Прибайкалье достигает маисимума численности в середине июля 

(рис. 3, VI). Самки с яйцами отмечены с конца июня до начала августа. 

молодые жуки - с 3 VII по 8 VHI. 

Ашага (s. str.) communis Pz. Обитает в берввняках или смешанных 

лесах с участием березы или ольхи, семенами которых питаются жуки. 

В Европе яйцекладка проходит в мае-июне (Larsson, 1939), однако 
в Польше наблюдали копуляцию в июле, а яйцекладка проходила с июля 
по сентябрь (Вцгакомвк}, 1967). В Швеции молодые имаго отмечались 

с 11 VII по 16 VIII, хотя установлена возможность аимовки наряду с жу

ками небольшого количества личинок старшего возраста (Lindroth, 1945). 
В Прибайкалье размножается весной. 6 самон, вскрытых с 20 V по 1 VI. 
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имели в яичниках от 2 до 5 яиц. Содержавшаноя в лаборатории самка 
с 24 V по 7 VII отложила 35 яиц. Молодые жуки отмвчались с 25 VII по 
6 IX. 

Amara (Bradytus) aurichalcea Germ. Встречается на склонах оврагов, 
на пустырях, залежах, полях, огородах. 

Осенний вид. Яйцекладка проходит в конце июля-августе, хотя от

дельные самки с яйцами встречаются до конца сентября. Зимуют личинки. 
Молодые имаго в массе были обнаружены 22 VI, их отрождение проис
ходит до середины июля. 

Amara (Amathitis) microdera Chaud. В массе обитает на песчаных 

пляжах, где жуки концентрируются под редко растущими травянистыми 

растениями. Встречается также по обочинам полей. 

Осенний вид. Спаривание наблюдалось 6-8 IX. Судя по ревульгагам 
вскрытий, яйцекладка проходит в августе-сентябре. Зимуют личинки 

и часть старых имаго. Молодые жуки пойманы 22 VI. 

Curtonotus contractus Putz. Живет в степных и лесостепных районах, 

но поселяется в достаточно влажных местах с глинистой почвой, например 

по берегам перосыхающих рек и озер, часто засоленных. Очень обычен 
также на полях и огородах. 

Осенний вид. Яйцекладка начинается с се-редины июля и продолжается 
до 3-й декады сентября. У самки, вскрытой 25 VII, обнаружено 10 яиц. 
С начала сентября уже попадаются самки, закончившие яйцекладку. 

Зимуют личинки старших возрастов. Отрождение молодых жуков проис
ходит в конце июня-июле. При содержании жуков в садке (4 о , 5 ~) 
20 VIII были обнаружены первые яйца. Яйцекладка продолжалась до 

.22 IX, всего за это время отложено 40 яиц, в среднем по 8 на самку. Эм

бриональное развитие протекало около 10 дней. Личинки охотно питались 

зернами пшеницы, выгрызая в них длинные камеры. Одна личинка пере
линяла на 2-й возраст 9 IX, на 3-й - 5 Х. 

Curtonotus fodinae Mnnh. Лугово-степной вид. Наиболее обычен 

в степях и на остепненных лугах, в большом количестве попадается и в ан

тропогенных стациях - на полях, огородах, пустырях, залежах и т. д. 

Вскрытие самок показывает, что размножение начинается с конца 

1-й декады июня, однако основная масса жуков откладывает яйца в ав

густе. Отдельные самки с яйцами попадаются до конца сентября. Молодые 
имаго обнаружены с 5 VII по 8 VIII, один самец пойман 8 V, что, возможно, 
объясняется поздним отрождением жука осенью. Как показали почвен
ные раскопки в апреле-начале мая, зимуют личинки 2-3-го возрастов, 

а также некоторое количество жуков, часть из которых может размно

жаться повторно. Для выяснения этого вопроса собранные в сентябре 
1974 г. жуки были оставлены в садке на зимовку. Результаты про верки 

садка 9 V 1975 г. следующие. 

Зимовало Погибло Процент гибели 

самцов I самок 

13 7 

самцов I самок 

6 1 

самцов I самок I в целом 

46 14 35 

Из оставшихся 7 о и 6 ~ до конца июля 6 о и 2 ~ погибли, остальные ак
тивно питались и в начале августа приступили к размножению. Таким 

образом, большая часть самцов гибнет во время зимовки и в первые лет
ние месяцы после нее, но около половины самок успешно зимуют и спо

.собны к повторному размножению. Л\уки неоднократно в большом ко
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личестве содержались в садках, где спаривание наблюдалось с первых чи

сел августа до середины сентября, а яйца обнаруживались с 15 V1II по 

9 Х. Эмбриональное развитие продолжается 12 дней. Вышедшие личинки 
отказывались от животного и растительного корма и не росли. По-види

мому, для их успешного развития требуется пониженная температура. 

Harpalus affinis Schrnk. Сорно-полевой вид. Обитает в антропогенных 
стациях - полях, огородах, в садах, на пустырях, залежах, склонах ов

рагов. 

Большинство исследователей относит этот вид к группе весенних 

с зимующими жуками, активными осенью (Larsson, 1939; Lindroth, 1945; 
Skuhravy, 1959; Schj0tz-Christensen, 1965). Последний автор отмечает 
также, что часть жуков может размножаться дважды. Бриггс (Briggs, 
1965) указывает, что яйцекладка растянута с июня по сентябрь. Молодые 
жуки отрождаются с конца июля до середины сентября, в массе - с се

редины августа и не откладывают яйца до следующей весны, Проводив
шився нами вскрытия показали, что в Прибайкалье самки с яйцами встре

чаются преимущественно до 3-й декады августа. Молодые жуки зареги

стрированы с 20 У1 по 24 1X, в массе они отрождаются в начале августа, 
отдельные особи были найдены с 13 V по 1 V1. Спаривание в природе на

блюдалось в начале июня, в садке - 9-10 V1II. Зимуют как молодые 
жуки, так и часть старых, что подтверждается результатами векрытий. 

Некоторые самки могут размножаться повторно. 

Награшв hirtipes Pz. Псаммофильный вид. В Прибайкалье найден 
исключительно на песчаных склонах с редкой растительностью. 

Максимум численности отмечен в конце июля. Большинство вскрытых 

в это время самок оказалось с яйцами, хотя яйцекладка продолжается 

до конца августа. Зимуют личинки, а также часть жуков, которые в не

большом количестве попадаются в мае. Окукливание и выход молодых жу

ков происходит в конце июня-июле. 

Anisodactylus signatus Pz. В Прибайкалье встречается исключительно 

в антропогенных стациях - на полях, огородах, залежах, пустырях 

и т. д. 

Весенний вид, молодые жуки активны осенью (Касандрова, Шарова, 

1971; Лапшин, 1971). В Прибайкалье яйцекладка проходит в мае-июне. 
Жуки очень активны и многочисленны в начале мая, когда в теплые ти

хие дни можно наблюдать их лёт. Спаривание отмечено 30 1V и 8 У. Мо
лодые жуки встречались с 5 УII1 по 24 ТХ. Много куколок и личинок, го

товых к окуклению , было обнаружено 5 УII1 на двухлетней залежи. Фаза 

куколки продолжалась 8 дней. 

Сушiпdis binotata F.-W. Степной вид. Наиболее обычен в сухих горных 

степях, но иногда встречается по склонам оврагов и на пустырях. Весен
ний вид, молодые жуки активны осенью. Максимум численности наблю
дается в июне, когда происходит яйцекладка. Самка, вскрытая 23 Y1, 
была с 10 яйцами. Спаривание наблюдалось 22 V1. Молодые жуки встре

чаются с середины июня, в массе - в июне-начале августа. 
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