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Жужелица A. dorsale  широко распространена в умеренной зоне западной 

части Палеарктики, где населяет различные открытые биотопы с умеренным 
или повышенным уровнем увлажнения. В настоящее время А. dorsale известен 
как хищник тлей на различных сельскохозяйственных культурах на 
территории различных стран западной, средней и северной Европы 
(Sunderland, 1975; Basedow et al.,I976; Griffite, 1982; Chiverton, 1986 и др.). 

В Белоруссии A. dorsale распространен на всей территории и обитает на 
полях, лугах, опушках лесов. Ранее считался редким видом и не был 
обнаружен на полях (Кипенварлиц, 1961; Дубровская, 1970; Радкевич, 1970). В 
наших исследованиях населения жужелиц агроценозов, проведенных в 1975-
1987 гг., обнаружен в значительном количестве, в отдельные годы составляя 
более 10 % отловленных хуков. Установлено, что жуки А. dorsale заселяют 
преимущественно поля, размещенные на суглинистых дерново-подзолистых 
почвах. На песчаных и супесчаных дерново-подзолистых почвах А. dorsale 
встречается редко, а на торфяно-болотных не обнаружен. Высокая 
численность жуков А. dorsale  отмечена только на посевах яровых зерновых 
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культур и, особенно, ячменя. На озимых зерновых, свекле, картофеле, клевере, 
люцерне и капусте жуки встречаются редко. 

В 1983-1984 гг. было проведено изучение жизненного цикла А.dorsale  на 
посевах ячменя в окрестностях Минска. Жуки отлавливались земляными 
ловушками на 5 полях севооборота о конца апреля до середины августа - от 
посева до уборки ячменя. Параллельно велись наблюдения за фенологией 
ячменя и численностью злаковых тлей, среди которых преобладала черемуховая 
тля  Rhopalosiphum  padi L. Для выявления мест зимовки проводили анализ 

подстилки на опушках и в лесополосах, использовали земляные ловушки на 
посевах озимых, функционировавшие с сентября по ноябрь. Всего было 
отловлено 1293 экземпляров жуков А. dorsale . Все жуки были вскрыты и  у 
самок исследовано состояние гонад. 

В результате установлено, что все жуки макроптероидны и мигрируют на 
посевы с начала мая, причем в ловушках преобладают самки со зрелыми яйцами 
(рис. 1,5). Преобладание самок в 1983 г. было абсолютным, в 1984 г. 
активность самцов была несколько выше и дано превышала таковую самок в 
первой половине июля. В целом соотношение активностей полов отличалось or 
1:1 и почти всегда значительно преобладали самки. Откладка яиц растянута, 
самки со зрелыми яйцами встречались еще в начале августа. Максимум запаса 
яиц достигал 4 штук на отдельных полях, в среднем - 1,2 яйца, пик отмечен з 
середине июня (рис. 4). Первые молодые жуки появляются в середине июля, а 
уже в августе остаются единичные экземпляры перезимовавших жуков. 
Активность молодых имаго в августе-сентябре низкая и с середины сентября 

жуки уходят на зимовку, часто образуя скопления под камнями, бревнами, 
комьями земля на обочинах солей, межах, опушках, в лесополосах. 

Для выявления связи активности жуков А. dorsale с численностью 
злаковых тлей был проведен анализ их совместной встречаемости на полях. 
Численность тлей в 1983-1984 гг. была низкой - до 18 экз./100 стеблей в 

период максимального развития, совпадающего с фазой колошения ячменя в 
конце июня - начала июля (рис. 2). Только в этот период обнаружена 
статистически значимая связь активности жуков и численности тлей (r = 
0,80). Эта связь может быть описана уравнением линейной регрессии: Y = 
0,0161X - 0,038, где Y - активность жуков, экз./ловушко-сутки, X - 
численность тлей, экз./100 стеблей (рис. 3). Следовательно, даже при низкой 
численности тлей А. dorsale  может быть эффективен как афидофаг. Для 
выявления потенциальной эффективности А. dorsale была исследована 
прожорливость жуков в лабораторных опытах. При сво- 
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Рис. 5. Соотношение активностей полов в популяции жужелицы Agonum  

dorsale  на посевах ячменя. Минский район, 1983-1964гг. 
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бодном выборе пищи жуки предпочитали тлей и максимальное 
потребление составило 20 экземпляров тлей в  сутки. В отсутствие 
тлей жуки питались личинками хлебных клопов 

Особенности жизненного цикла A. dorsale  - быстрое 
формирование половых продуктов, растянутость откладки яиц, 
непродолжительная личиночная фаза – удачно сочетаются с 
агротехникой возделывания ячменя. Обработка почвы, посев и уборка 
урожая слабо влияют на жуков, все остальные фазы развития 

протекают на полях без помех. Применение гербицидов в начале 
июня снижает активность жуков, но с средины июня активность 
возрастает и основн ая часть популяции уходит от прямого действия 
пестицидов (рис. 1) .  

Таким образом, A. dorsale  является перспективным афидофагом, 
эффективным при низкой численности тлей и ограниченном 
применении пестицидов на посевах ячменя. 
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