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Известно, что многие виды жужелиц во время ночных миграций активно летят на искус-
ственные источники света [2]. Особый интерес вызывает миграционный лет массовых видов, 
к которым относится жужелица волосатая — широко распространенный в Палеарктике ме-
зофильный вид, обитатель открытых пространств, преимущественно агроценозов [7]. 

Миграции являются одним из основных феноменов регуляции численности популяции и 
в этой связи изучение динамики лета и структуры мигрирующей части популяции может по-
зволить прогнозировать ее численность в дальнейшем. В случае жужелицы волосатой эти 
сведения могут быть использованы при организации мониторинга численности этого массо-
вого хищного (в лесной зоне) вида. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились в окрестностях д. Копей-
ное Пуховичского района Минской области. На данной территории практически нет не 
трансформированных деятельностью человека естественных биотопов, все они на протяже-
нии текущего столетия преобразованы в агроценозы многолетних трав и другие сельскохо-
зяйственные угодья. 

Сборы жуков проводились с апреля по сентябрь 1997 г. с использованием стандартной 
светоловушки с люминесцентной ультрафиолетовой лампой мощностью 30 Вт. Светоловушка 
была установлена в 60 м от зоны застройки на картофельном поле, в 2 м от поверхности зем-
ли. Отлов производился с 22 до 3.30 ч. утра. Насекомые извлекались ежедневно в 7 ч. и фик-
сировались в 70% спирте. 

Структура популяции жужелицы волосатой изучалась на фиксированном полевом мате-
риале. Всего за период исследований был отловлен и вскрыт 251 экз жуков. У всех жуков 
был определен возраст и пол, на препаратах были изучены состояние гонад, жирового тела, 
степень наполнения кишечника, число незрелых и зрелых яиц. 

Для сравнительной оценки степени развития гонад, жирового тела и наполнения кишеч-
ника использовали условную шкалу: 1 балл — отсутствие признака, 2 — его слабое проявле-
ние; 3 — среднее проявление признака, 4 — сильное проявление признака, 5 баллов — мак-
симальное проявление признака. 

Физиологический возраст жуков определяли на основании результатов анализа совокуп-
ности признаков: состояния половой системы, остроты мандибул, степени хитинизации по-
кровов, состояния конечностей и щупиков [8]. 

Пол определялся по ширине члеников передних лапок, расширенных у самцов, или по 
результатам вскрытия. 

Результаты исследований структуры популяции жужелицы волосатой были введены в 
компьютерную базу данных. Для определения зависимости динамики лета от погодных усло-
вий использованы данные Пуховичской метеостанции. 

Результаты и их обсуждение. Динамика лета жуков жужелицы волосатой имеет выражен-
ный максимум в конце июля — начале августа. Пик активности лета явно коррелирует с 
максимальными ночными температурами в летние месяцы (рисунок). 

В сборах преобладали молодые жуки, которые составляли 95% от общего числа особей. 
В мигрирующей части популяции соотношение полов приближается к 1:2 в пользу самок. Пре-
обладание молодых жуков и здесь было очевидным — 92% среди самок, 99% — среди самцов 
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Запас сформированных яиц до-
стигал в среднем 1,9 ± 0,2 и обнару-
жено большое количество несфор-
мированных яиц. Степень разви-
тия яичников оценена в 3,3 ± 0,2 
балла у молодых самок и 3,3 + 0,4 — 
у старых. Состояние жирового те-
ла оценено в 2,2 ± 0,1 балла у мо-
лодых и 2,5 ± 0,2 у старых самок 
соответственно. 

У самцов состояние жирового 
тела оценивалось в 2,4 ±0,2 бал-
ла. Степень развития семенников 
близка к максимуму. 4,3 ± 0,2 бал-
ла. Наполнение кишечника не раз-
личается у обоих полов и состав-
ляет 2,6 ±0,2 балла у самок и 
2,7 ± 0,2 — у самцов. В целом сте-
пень наполнения кишечника мож-
но охарактеризовать как слабую. 

Относительно летной активно-
сти жужелицы волосатой имеются 

 
противоречивые сведения. Так, в работах J. В. Briggs [4] и Л. И. Касандровой [1] указывается, 
что полет для этого вида нехарактерен, однако Н. U. Thiele [7] и А. В Маталин [3] сообщают 
о массовых летных миграциях жужелицы волосатой в агроценозах на территории Западной, 
Средней и Южной Европы. 

Массовая миграционная активность и расселение жужелиц приурочены к появлению мо-
лодых жуков [5]. Согласно Н. Wallin [8], в лесной зоне Европы для жизненного цикла жуже-
лицы волосатой характерны мультисезонное размножение, зимующие имаго и личинки раз-
ных возрастов. В степной зоне период летной активности жужелицы волосатой приходится 
на вторую декаду июля и носит пикообразный характер [3]. 

Наблюдаемый нами единственный пик лета свидетельствует о синхронизации миграци-
онной активности как у перезимовавших жуков, составивших только 8% самок и 1% самцов, 
так и у вышедших из куколок в июле молодых жуков, зимовавших в фазе личинки. 

Подавляющее преобладание молодых неоплодотворенных самок с еще незрелыми яични-
ками свидетельствует об их более высоком миграционном потенциале. 

Можно предположить следующую модель жизненного цикла жужелицы волосатой. Вы-
шедшие из куколок в конце июля молодые неоплодотворенные самки расселяются, интен-
сивно питаются и зимуют. Следующей весной они участвуют в размножении. Их личинки 
развиваются в мае—июле, окукливание происходит в конце июля и вышедшие из куколок 
молодые имаго расселяются снова. Часть популяции, представленная мигрирующими стары-
ми самками, размножается в июле-августе и вышедшие из яиц личинки зимуют. Их окукли-
вание и выход имаго проходит во второй половине мая. Жуки интенсивно питаются, их со-
зревание завершается к концу июня. Именно они представлены в мигрирующей части попу-
ляции старыми жуками. 

Таким образом, можно предположить существование в популяции жужелицы волосатой 
двух фенологических групп: с зимующими личинками и с зимующими имаго. Вероятно, 
адаптивное значение этой дифференцировки состоит в приспособлении к условиям пере-
зимовки и может определяться минимальными зимними температурами, как это известно 
для других видов жужелиц [6]. В суровые зимы гибнут преимущественно личинки и имаго, 
не закончившие подготовку к зимовке [7]. Так что преобладание в мигрирующей части 
популяции особей с зимующими имаго является адаптацией к климатическим условиям 
лесной зоны. Можно предположить, что в годы с более мягкими, благоприятными для пе-
резимовки личинок, условиями в мигрирующей части популяции возрастает доля старых 
самок. 

Генетический обмен между фенологическими группами в популяции жужелицы волоса-
той легко реализуем: степень развития семенников у молодых самцов позволяет им участво-
вать в размножении уже в конце июля — начале августа. 
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ALEKSANROVICH О. Р., ZELENER N. Р., PRISCHEPCHIK O. V. 

DYNAMIC OF FLYING AND POPULATION STRUCTURE OF GROUND BEETLE, 
HARPALUS RUFIPES (DEGEER, 1774) 

Summary 

Migrating beetles, Harpalus rufipes (Degeer, 1774) (Coleoptera, Carabidae) were caught with the help of UV-traps. 
Beetles were captured in the Pukhovichi district of the Minsk region in May-October 1997. It was noticed that synchronous 
flight peak occurred during the warmest nights (from the end of July to the beginning of August). The overwhelming 
predominance of young beetles, (92% of females, and 99% of males), was marked. Among young beetles, there were almost 
two-fold more females than males. Ovaries of young females were insufficiently developed. The majority of eggs were not 
formed. Testiculi of young males were well developed. Both males and females had insufficient degree of corpus adiposum 
developing. After analyzing population features and summarizing life circles of Harpalus rufipes the authors suppose the 
existence of two phenological population groups: one group — with hibernating imagoes and the other — with larvae. 

 


