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Резюме. Приводится сравнительный анализ сезонной динамики активности 3 видов жужелиц на 
Северо-Западном Кавказе по данным, полученным с промежутком в 25 лет: в 1985–1987 гг. и в 
2009–2011 гг. 
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Abstract. Comparative analysis of seasonal activity dynamics of three ground beetles species inhabiting 
the Northwest Caucasus based on the data obtained with an interval of 25 years (1985–1987 and 2009–
2011) is resulted. 
Key words. Ground beetles, seasonal dynamics of activity, perennial changes, Northwest Caucasus. 

Введение 
В последние десятилетия на Северо-Западном Кавказе и в мире в целом наблюдаются ката-

строфические трансформации в биоценозах, вызванные как антропогенными причинами, так и 
изменениями естественного характера (Замотайлов, 2003; Замотайлов, Щуров, 2010 и др.). Наибо-
лее серьезные климатические изменения в регионе заключаются прежде всего в увеличении ин-
тенсивности осадков (в т.ч. накоплении снежного покрова) и росте температуры. Как ответ на 
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указанные процессы происходят, в частности, изменения в жизненных стратегиях ряда видов жи-
вых организмов. Цель данной работы – попытка выявить подобные реакции на примере 3 массо-
вых видов жуков сем. Carabidae, собранных с 25-летним перерывом, путем сопоставления данных 
по их сезонной динамике активности. 

Материалы и методы 
Данные за 1985–1987 гг. получены вторым автором настоящей публикации, которые соста-

вили предмет отдельного исследования (Замотайлов, 1989), где в частности приведено описание 
методики сбора. Материал за 2009–2011 гг. собирали в период с апреля по октябрь в двух естест-
венных биотопах (пихтово-буковый лес на хребте Азиштау, 1450 м над ур. м. и субальпийский луг 
на плато Лагонаки, 1850 м над ур. м.) модифицированными почвенными ловушками Барбера 
(Barber, 1931), представлявшими собой пластиковые стаканы емкостью 0.5 л, заполненные на 
треть 4 %-ным раствором формалина. В каждом биотопе устанавливали по 20 ловушек на рас-
стоянии 10 м друг от друга. Выборку материала проводили один раз в декаду. 

Результаты и обсуждение 
Carabus circassicus (Ganglbauer) – один из наиболее распространенных лугово-лесных ви-

дов. Заселяет смешанные леса выше 650–700 м над ур. м., но на северном макросклоне Кавказа 
встречается обычно выше 1500 м над ур. м. Обычен в субальпийской зоне, тогда как в альпийской 
зоне и субнивальном поясе довольно редок. На Северо-Западном Кавказе является типичным оби-
тателем плакора, в интразональных стациях он не отмечен. Динамика сезонной активности этого 
вида представлена на рис. 1. Период активности C. circassicus продолжительный и длится с начала 
мая до конца октября. По данным 1985–1987 гг. ярко выраженного экстремума не наблюдалось, 
период его яйцекладки растянут с июня до августа с постепенным снижением активности вследст-
вие гибели большей части постгенеративных особей. С августа и до второй декады сентября чис-
ленность имаго оставалась практически  неизменной, но со слегка положительной динамикой, 
обусловленной небольшой активностью отродившихся имаго следующего поколения. По данным 
2009–2011 гг. наблюдалось резкое нарастание активности с начала мая с максимумом в первой 
декаде июля. Это обусловлено, по-видимому, более поздними сроками таяния снежного покрова. 
В связи с этим период спаривания и откладки яиц наблюдался в несколько более поздние сроки и 
был менее растянут во времени. С конца августа наблюдался достаточно ярко выраженный и бо-
лее продолжительный пик активности отродившихся имаго нового поколения, чему способствова-
ла теплая погода в осенний период (особенно в 2010 г.). 

Carabus prometheus (Reitter) достаточно широко распространен в пойменных и горных ле-
сах различного типа и в альпийской зоне в диапазоне высот 100–2400 м над ур. м., отмечен также 
в агроценозах. Динамика сезонной активности этого вида представлена на рис. 2 и 3. По данным 
1985–1987 гг. жуки проявляли активность с апреля до середины августа. В обоих рассматривае-
мых биотопах активность имаго в течение мая – начале июня поддерживалась примерно на одном 
уровне (без отчетливого пика активности), после чего постепенно снижалась. Яйцекладка отмеча-
лась со второй половины июня до конца июля. Жуки нового поколения появлялись в местах зи-
мовки в сентябре–октябре и не проявляли осенней активности. По данным 2009–2011 гг. в пихто-
во-буковом лесу активность имаго отмечалась значительно позднее, со второй декады мая, что 
(как и в случае с предыдущим видом), скорее всего, обусловлено более поздним сроком таяния 
снежного покрова. Далее наблюдалось резкое увеличение активности с ярко выраженным пиком, 
максимум которого приходился на середину июня; после пика наблюдался быстрый спад активно-
сти в результате массовой гибели жуков после откладки яиц. Так же, как и в случае с C. circas-
sicus, сроки размножения и откладки яиц были менее растянуты во времени по сравнению с дан-
ными 1985–1987 гг. Проявления осенней активности имаго нового поколения не наблюдалось. В 
альпийской зоне начало активности C. prometheus также отмечалось в более поздние сроки по 
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Рис. 1. Сезонная динамика активности Carabus circassicus в пихтово-буковом лесу, хр. Азиштау, 1450 

м над ур. м. 1 – 1985–1987 гг.; 2 – 2009–2011 гг. 
 
 

 
Рис. 2. Сезонная динамика активности Carabus prometheus в пихтово-буковом лесу, хр. Азиштау, 1450 

м над ур. м. 1 – 1985–1987 гг.; 2 – 2009–2011 гг. 
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Рис. 3. Сезонная динамика активности Carabus prometheus в субальпийском луговом ценозе на плато 

Лагонаки, 1850 м над ур. м. 1 – 1985–1987 гг.; 2 – 2009–2011 гг. 
 
 

 
Рис. 4. Сезонная динамика активности Pterostichus caucasicus в пихтово-буковом лесу, хр. Азиштау, 

1450 м над ур. м. 1 – 1985–1987 гг.; 2 – 2009–2011 гг. 
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сравнению с данными 1985–1987 гг. Здесь (как и в пихтово-буковом лесу) наблюдался отчетливый 
пик активности с максимумом, приходящимся на конец июня – начало июля. Сроки спаривания и 
откладки яиц также более растянуты во времени. С конца августа до октября наблюдалась доста-
точно высокая активность отродившихся жуков, что не отмечалось 25 лет назад. 

Pterostichus caucasicus (Chaudoir) обычен в зоне смешанных лесов и альпийских лугов, его 
максимальная плотность наблюдается на высотах 1500–1700 м над ур. м. В субнивальном поясе 
вид встречается крайне редко на участках с более развитым почвенным покровом. Динамика се-
зонной активности этого вида представлена на рис. 4. Жуки активны в течение всего сезона. По 
данным 1985–1987 гг. наибольшая активность имаго этого вида имела место в конце июня – нача-
ле июля, а максимальная уловистость составляла в этот период около 0.5 экз./10 ловушко-суток. 
Яйцекладка наблюдалась в июле. Имаго нового поколения появлялись в конце августа – начале 
сентября, проявляя низкую активность; они же и оставались на зимовку. Данные 2009–2011 гг. 
показали несколько иную картину. В первой декаде мая уже наблюдалась достаточно высокая 
активность жуков (около 0.7 экз./10 ловушко-суток). По всей видимости, жуки этого вида начина-
ют проявлять активность при более низких температурах, нежели 2 предыдущих вида, – еще до 
таяния снежного покрова. Пик активности приходился на третью декаду мая – вторую декаду 
июня, причем за этот промежуток времени активность имела слегка положительную динамику. 
После этого происходил резкий спад активности, хотя последние имаго этого поколения встреча-
лись вплоть до середины августа. Максимальная уловистость в период наибольшей активности 
составляла более 3 экз./10 ловушко-суток, что в 6 раз превышает аналогичный показатель 25-лет-
ней давности.  Начало яйцекладки наблюдалось уже с конца мая. Отрождение молодых имаго 
нового поколения было отмечено с конца августа, при этом активность жуков была достаточно 
высокой. Вероятно, полный цикл развития этого вида происходит в течение одного года, так как 
зимующих личинок отмечено не было. 

Заключение 
При сравнительном анализе данных по сезонной динамике активности 3 видов жужелиц, 

полученных в 1985–1987 гг. и в 2009–2011 гг., наблюдаются определенные различия. Так, в 2009–
2011 гг. у 2 видов из рода Carabus отмечено более позднее начало активности, что, скорее всего, 
связано с более поздними сроками начала таяния снежного покрова. У Pterostichus caucasicus в эти 
годы, наоборот, наблюдается более раннее начало активности, что, вероятно, говорит о произо-
шедшем за это время отборе на повышенную толерантность к низким температурам. Также в 
2009–2011 гг. практически во всех случаях наблюдалась более высокая активность молодых имаго 
в осенний период, что отражает наступление холодного периода в значительно более поздние 
сроки, нежели 25 лет назад. Почти всегда в последние годы наблюдалось и увеличение числа жу-
ков этих видов, попадавшихся в ловушки, особенно в период размножения. 
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