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ЭКОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИЧИНОК 

СТРЕКОЗ (INSECTA: ODONATA) УКРАИНСКИХ КАРПАТ  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Гуштан, К. В. Екоморфологічна класифікація личинок бабок (Insecta: Odonata) Українських Карпат. Вісті Харків. ентомол. 

т-ва. 2016. Т. XXIV, вип. 1. С. 5–21. 

Проаналізовано основні класифікації, в яких описано екологічні та морфо-екологічні типи личинок бабок. Указані роботи, які могли 

б бути покладені в основу для створення єдиної екоморфологічної класифікації Odonata. В роботі запропоновано використовувати 

морфометричний метод як основний для виділення категорій екоморф личинок бабок. Пропонується враховувати екологічні 

(просторова ніша), етологічні (спосіб переміщення, поведінкові характеристики) і морфологічні (форма тіла, тип ротового апарату, 
будова органів чуттів і ніг) критерії. Досліджено 20 розмірних ознак для личинок 15 родів бабок Українських Карпат. З них виділено 

17 індексів, які найточніше відображають взаємозв’язок личинки з навколишнім середовищем. На основі запропонованих методів 
уперше розроблено ієрархічну класифікацію екоморф личинок бабок, що населяють водойми Українських Карпат. Виділено 3 типи, 

6 класів і 10 підкласів.  4 рис., 2 табл., 43 назв. 

Ключові слова: екоморфа, бабки, личинки, Odonata, екоморфологічна класифікація, Українські Карпати. 

Гуштан, Е. В. Экоморфологическая классификация личинок стрекоз (Insecta: Odonata) Украинских Карпат. Изв. Харьк. 

энтомол. о-ва. 2016. Т. XXIV, вып. 1. С. 5–21. 

Проанализированы основные классификации, описывающие экологические и морфо-экологические типы личинок стрекоз. Указаны 
работы, которые могли бы послужить основой для создания единой экоморфологической классификации Odonata. В работе 

предложено использовать морфометрический метод как основной для выделения категорий экоморф личинок стрекоз. Предлагается 

учитывать экологические (пространственная ниша), этологические (тип передвижения, поведенческие характеристики) и 
морфологические (форма тела, тип ротового аппарата, строение органов чувств и ног) критерии. Исследовано 20 размерных 

признаков для личинок 15 родов стрекоз, населяющих водоёмы Украинских Карпат. Из них выделены 17 индексов, которые наиболее 

точно отображают связь личинки с окружающей средой. На основе предложенных методов впервые разработана иерархическая 
классификация экоморф личинок стрекоз, населяющих водоёмы Украинских Карпат. Выделено 3 типа, 6 классов и 10 подклассов.  

 4 рис., 2 табл., 43 назв. 

Ключевые слова: экоморфа, стрекозы, личинки, Odonata, экоморфологическая классификация, Украинские Карпаты. 

Hushtan, K. V. The ecomorphological classification of dragonflies larvae (Insecta: Odonata) of the Ukrainian Carpathians. The 

Kharkov Entomol. Soc. Gaz. 2016. Vol. XXIV, iss. 1. P. 5–21. 

The main classifications of the ecological and morpho-ecological types of dragonflies’ larvae have been analyzed. The papers that could be the 
basis for creation the unified ecomorphological classification of Odonata are analyzed. Morphological method is suggested as the main for 

selecting the categories for ecomorphs of dragonflies’ larvae. It is suggested to take into account ecological (spatial niche), ethological (the type 

of movement, behavioral characteristics) and morphological (body shape, type of mouthparts, structure of sense organs and legs) criteria. 
Twenty dimensional features have been analyzed for larvae of 15 genera of water dragonflies from the Ukrainian Carpathians. Seventeen 

indicators have been selected, which exactly characterize relations of larvae with environment. On the base of suggested approach, hierarchical 

classification for dragonflies’ larvae from the Ukrainian Carpathians has been developed. It includes 3 types, 6 classes, and 10 subclasses.   
  4 figs, 2 tabs, 43 refs. 

Keywords: ecomorph, dragonflies, larvae, Odonata, ecomorpholohgical classification, Ukrainian Carpathians. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

В в е д е н и е .  Вопросы охраны окружающей среды и биоресурсного потенциала природных 

гидроэкосистем в течение последних десятилетий привлекли значительное внимание специалистов-

гидробиологов. Даже незначительные изменения в гидробиоценозах отражаются на качественном и 

количественном составе таксономических групп макрозообентоса и его экоморфологической структуре. 

Именно экоморфы в любой экосистеме выступают в качестве необходимых звеньев конкретной пищевой 

цепи, тогда как виды или другие таксоны заполняют её в ходе сезонных и исторических изменений 

экосистемы и биотопа. Каждому биотопу соответствует свой, совершенно определённый спектр экоморф. 

Любые антропогенные изменения приводят к нарушению этой системы. Исследование экоморф позволяет 

понять способы взаимоотношений организма и внешней среды. 

Под экоморфой, вслед за Ю. Г. Алеевым (Aleev, 1980), мы подразумеваем целостную систему 

взаимообусловленных эколого-морфологических адаптаций, определяющую общую конструкцию тела 

организма в соответствии с конкретным направлением эволюции вида в условиях биотопа. 
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В общем, мы разделяем на несколько групп известные подходы к классификации экоморф, 

жизненных форм, экологических и трофических ниш, биогеоценотического распределения и 

экологических групп. 

Первая попытка классификации личинок стрекоз по гидробиологическим параметрам их биотопов 

была предпринята К. Везенберг-Лундом (Wesenberg-Lund, 1913). Биотопическую приуроченность личинок 

стрекоз исследовали: А. Н. Бартенев для европейской части бывшего Советского Союза (Bartenev, 1930), 

А. Н. Попова для восточных областей Украины (Popova, 1953), В. В. Полищук в бассейнах рек Десна и 

Дунай (Polishchuk, 1964, 1974), А. И. Олигер в Донецкой области (Oliger, 1975), Л. А. Хрокало в 

Центральной и Восточной Украине (Khrokalo, 2001). 

Более подробную классификацию личинок стрекоз предложили в 1948 году Е. Н. Павловский и 

С. Г. Лепнева (Pavlovskiy and Lepneva, 1948), выделив 3 морфологических типа личинок, при этом 

распределение было осуществлено на основе анализа морфологических особенностей видов и 

гидрологических особенностей водоёмов и стаций, которые они населяют. Подобный подход нашёл 

продолжение в работе Р. Р. Аскью (Askew, 1988). 

Попытки систематизации данных об экологической приуроченности стрекоз прослеживаются в 

работе А. Н. Поповой (Popova, 1953). В ней автор рассмотрела приуроченность видов к конкретным 

гидрологическим параметрам водоёмов (солёность воды, скорость течения и т. д.), с указанием наиболее 

характерных водных объектов для каждого из родов и видов. Этот принцип распределения получил 

дальнейшее развитие в работе Б. Ф. Белышева (Belyshev, 1963), в которой классификация осуществляется 

соответственно экологическим особенностям личинок стрекоз. На основе последней все виды разделяют 

на 4 группы: 1 — развивающиеся исключительно в проточных водоёмах, 2 — развивающиеся 

преимущественно в проточных водоёмах, 3 — развивающиеся преимущественно в непроточных водоёмах, 

4 — развивающиеся исключительно в непроточных водоёмах. 

В представленном распределении не были учтены морфологические особенности отряда, и указаны 

только типичные представители выделенных экосистем с присущими для них гидрологическими 

характеристиками. Экоморфа представляет собой комплекс реакций на условия внешней среды, а 

экологические группы отражают только один аспект «реакции» (Aleev, 1986). 

Классификация Б. Е. Райкова основывается на системе отряда Odonata (Raykov and Rimskiy-

Korsakov, 1956). При создании классификации не были учтены направления исторического развития отряда 

и экологической эволюции стрекоз. Распределение предложенных экологических типов на отдельные 

экоморфы при таком подходе невозможно, потому что новообразованные группы не соответствовали бы 

самому представлению об экоморфе как адаптивной реакции на весь комплекс условий среды (Aleev, 1986). 

Например, авторы цитируемой работы объединяют в один тип Libellula следующие роды: Cordulia Leach, 

1815, Leucorrhinia Brittinger, 1850, Epitheca Burmeister, 1893, Sympetrum Newman, 1833 и Libellula 

Linnanaeus, 1758. Личинки представителей первых четырёх родов ползают, имеют короткое брюшко и 

живут в непроточных водоёмах; последний род представлен роющими личинками с длинными и густыми 

щетинками, которые могут жить как в заиленных озёрах, так и в реках с быстрым течением, скрываясь под 

камнями. По такому же принципу построена классификация личинок стрекоз, предложенная 

Е. Б. Яковлевым и М. П. Лобковой (Yakovlev and Lobkova, 1989). Данная классификация не соответствует 

нашим представлениям об экоморфе, поскольку таксон может быть представлен различными экоморфами, 

а экоморфа может объединять несколько видов (или таксонов более высокого ранга), которые часто 

принадлежат к разным (не родственным) филогенетическим линиям. Таким образом, нет оснований 

сводить специфику экоморф к специфике вида или иного таксона филогенетической системы. 

Ещё один способ деления основан на трофическом поведении личинок. Соответственно ему 

стрекозы относятся к следующим группам: альпинисты (Zygoptera, Aeshnidae), «растянутые» (Macromiidae, 

Corduliidae и Libellulidae) и роющие личинки (Cannings and Stuart, 1977; Westfall and May, 1996; Corbet, 

1999; Corbet and May, 2008; Needham, Westfall and May, 2000). 

Первую морфо-экологическою классификацию личинок стрекоз опубликовала Л. Н. Притыкина 

(Pritykina, 1965). В работе рассмотрено распространение стрекоз в различных типах водоёмов, приведено 

описание приспособлений видов отряда и выделены основные морфологические группы. Было предложено 

семь морфо-экологических типов личинок стрекоз. 

Общий обзор состояния изученности проблематики экоморф у стрекоз показал, что на сегодняшний 

день не существует единой экоморфологической классификации Odonata, которая бы имела чёткую 

иерархическую структуру и отвечала представлениям об экоморфе как системе эколого-морфологических 

адаптаций организма к конкретным условиям среды. Несмотря на то, что морфо-экологическая 

классификация личинок стрекоз Л. Н. Притыкиной является наиболее подробной, она также имеет ряд 

недостатков. Основным из них является то, что при создании данной классификации основное внимание 
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сосредоточено на морфологическом строении, а экологическим аспектам не уделено должного внимания 

(Antoniuk, 2011). 

Для территории Украинских Карпат зарегистрировано 49 видов стрекоз из 24 родов и 9 семейств 

(Gorb, Pavljuk and Spuris, 2000; Gorb and Pavlyuk, 1993; Matushkina and Khrokalo, 2002; Martynov and 

Martynov, 2010; Holuša, 2009; Mykitchak et al., 2014). Несмотря на относительно небольшое количество 

видов, ввиду значительного разнообразия водных объектов и абсолютных высот, на которых они 

расположены, фауна стрекоз региона имеет значительное разнообразие высших таксономических рангов 

(родов и семейств), что делает регион крайне удобным для проведения подобного рода исследований. 

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  —  установить экоморфологические критерии распределения личинок 

стрекоз между экоморфами и разработать иерархическою классификацию экоморф личинок стрекоз для 

территории Украинских Карпат. 

М а т е р и а л ы  и  м е т о д ы .  Материалом для данной работы послужили результаты 

морфометрических промеров личинок и экзувиев стрекоз из собственной коллекции, а также коллекций 

Национального научно-природоведческого музея НАН Украины (г. Киев). Исследованы морфометрические 

характеристики личинок стрекоз, распространённых на территории Украинских Карпат (преимущественно 

типичных представителей). Обследовано от 15 до 30 экз. личинок последних возрастов 15 видов из разных 

родов региональной фауны. В связи с тем, что межвидовые отличия пропорций тела в пределах рода 

зачастую незначительны, морфометрические параметры снимали только с одного вида каждого рода фауны 

Украинских Карпат, а именно с представителей Cordulegaster Leach, 1815, Gomphus Leach, 1815, Brachytron 

Evans, 1854, Ophiogomphus Selys, 1854, Onychogomphus Selys, 1854, Anax Leach, 1815, Aeshna Fabricius, 

1775, Coenagrion Kirby, 1890, Calopteryx Leach, 1815, Platycnemis Charpentier, 1840, Libellula Linnaeus, 1758, 

Epitheca Burmeister, 1893, Cordulia Leach, 1815, Sympetrum Newman, 1833 и Lestes Leach, 1815. 

Исследованные представители перечисленных родов дают представления о разнообразии одонатофауны, 

но не исчерпывают весь её состав. 

Промеры личинок проводили по 20 размерным признакам с использованием бинокуляров МБС-9 и 

МБС-10 с окуляр-микрометром. При выборе материала для морфометрии предпочтение отдавали 

неповреждённым экземплярам. Данные собственных промеров дополнялись сведениями из литературы. 

Статистическая обработка результатов выполнена с помощью компьютерной программы Statistica 

8.0 for Windows 7. 

Выделение категорий личинок экоморф проводили с использованием экологических 

(пространственные ниши, тип передвижения, поведенческие характеристики) и морфологических 

критериев (форма тела, тип ротового аппарата, строение органов чувств, ног). 

В основу морфометрических исследований положены разработки И. Х. Шаровой (Sharova, 1981) для 

представителей семейства Carabidae (Coleoptera). Ширину головы (Sh) измеряли в самом широком месте, 

длину головы (Lh) — от переднего к заднему краю. Ширину тела (Sb) вычисляли как среднее 

арифметическое ширины головы, переднегруди, среднегруди, заднегруди и брюшка. Длина тела (Lb) — 

сумма длины головы, переднегруди, среднегруди, заднегруди и брюшка, измеренных по средней линии 

между границами их сочленения. Длину глаза (Loc) измеряли от переднего до заднего края. Высоту тела 

(Hb) измеряли в самом высоком месте груди. Общую длину ног (Llg1, Llg2 и Llg3) определяли попарно как 

среднее арифметическое длины бедра + голени + лапки (с коготком) на границах их сочленения. Ширину 

бедра (Sfm) и голени (Stb) измеряли в самом широком месте. Впервые предложены следующие показатели: 

длина трахейных жабр (Ltg) — среднее арифметическое длин среднего и двух боковых жаберных 

лепестков; ширина трахейных жабр (Stg) — среднее арифметическое ширины среднего и двух боковых 

жаберных лепестков. Также рассчитывали показатель длины усика (Lant). 

На основании методики И. Х. Шаровой (Sharova, 1974), адаптированной для морфометрического 

исследования личинок стрекоз, предложено 17 индексов пропорций тела и конечностей, при расчёте 

которых использовали линейные размеры 15–30 экз. каждого вида. При этом рассчитывали средние 

значения индексов (табл. 1): 

Sh/Lh — отношение ширины к длине головы; 

Sb/Lb — отношение среднего арифметического ширины тела к длине тела; 

Hb/Lb — отношение высоты тела к длине тела; 

Loc/√Lb — отношение длины глаза к корню квадратному длины тела; 

Llg(1+2+3)І/Sb Lb — отношение средней арифметической длины трёх пар ног (бедро + голень + лапка) 

во второй степени к произведению длины и ширины тела; 

Llg1/Llg3 — отношение длины первой к длине третьей пары ног; 
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Sfm1/Lfm1 — отношение ширины к длине бедра первой пары ног; 

Stb1/Ltb1 — отношение ширины к длине голени первой пары ног; 

Lh/Lb — отношение длины головы к длине тела; 

Lant/√Lb — отношение длины усика к корню квадратному длины тела. 

Т а б л и ц а  1 .  Морфометрическая характеристика личинок стрекоз Украинских Карпат 

Индексы 

Виды 

Sh/ 

Lh 

Sb/ 

Lb 

Hb/ 

Lb 

Loc/ 

√Lb 

Llg (1+2+3)²/ 

Sb∙Lb 

Llg1/ 

Llg3 

Sfm1/ 

Lfm1 

Stb1/ 

Ltb1 

Lh/ 

Lb 

Lant/ 

√Lb 

Aeshna juncea  

(Linnaeus, 1758) 

0,71 

± 0,14 

0,13 

± 0,03 

0,17 

± 0,03 

0,29 

± 0,06 

1,17 

± 0,23 

0,66 

± 0,13 

0,20 

± 0,04 

0,10 

± 0,02 

0,12 

± 0,02 

0,31 

± 0,06 

Anax parthenope  
(Selys, 1839) 

0,63 
± 0,13 

0,12 
± 0,02 

0,18 
± 0,04 

0,28 
± 0,06 

1,04 
± 0,21 

0,67 
± 0,13 

0,21 
± 0,04 

0,11 
± 0,02 

0,13 
± 0,03 

0,19 
± 0,04 

Brachytron pretense  

(Müller, 1764) 

1,53 

± 0,39 

0,15 

± 0,04 

0,17 

± 0,04 

0,16 

± 0,04 

0,57 

± 0,15 

0,76 

± 0,20 

0,24 

± 0,06 

0,12 

± 0,03 

0,11 

± 0,03 
– 

Calopteryx splendens  

(Harris, 1782) 

0,89 

± 0,16 

0,13 

± 0,02 

0,14 

± 0,03 

0,15 

± 0,03 

3,82 

± 0,70 

0,69 

± 0,13 

0,13 

± 0,02 

0,07 

± 0,01 

0,12 

± 0,02 

0,71 

± 0,13 

Coenagrion puella  

(Linnaeus, 1758) 

0,82 

± 0,16 

0,12 

± 0,02 

0,11 

± 0,02 

0,19 

± 0,04 

1,72 

± 0,34 

0,68 

± 0,14 

0,21 

± 0,04 

0,11 

± 0,02 

0,12 

± 0,02 

0,41 

± 0,08 

Cordulegaster bidentatus  

(Selys, 1843) 

0,85 

± 0,22 

0,18 

± 0,05 

0,23 

± 0,06 

0,27 

± 0,07 

0,88 

± 0,23 

0,79 

± 0,20 

0,31 

± 0,08 

0,19 

± 0,05 

0,17 

± 0,04 
– 

Cordulia aenea  

(Linnaeus, 1758) 

1,41 

± 0,32 

0,23 

± 0,05 

0,25 

± 0,06 

0,15 

± 0,03 

3,48 

± 0,78 

0,59 

± 0,13 

0,13 

± 0,03 

0,06 

± 0,01 

0,17 

± 0,04 

0,69 

± 0,15 

Epitheca bimaculata  

(Charpentier, 1825) 

1,37 

± 0,35 

0,20 

± 0,05 

0,20 

± 0,05 

0,12 

± 0,03 

2,42 

± 0,62 

0,54 

± 0,14 

0,15 

± 0,04 

0,06 

± 0,02 

0,13 

± 0,03 

0,48 

± 0,12 

Gomphus vulgatissimus  

(Linnaeus, 1758) 

1,08 

± 0,20 

0,19 

± 0,03 

0,17 

± 0,03 

0,16 

± 0,03 

0,89 

± 0,16 

0,52 

± 0,10 

0,44 

± 0,08 

0,22 

± 0,04 

0,16 

± 0,03 

0,30 

± 0,05 

Lestes barbara  

(Fabricus, 1798) 

0,69 

± 0,13 

0,10 

± 0,02 

0,13 

± 0,02 

0,21 

± 0,04 

3,19 

± 0,58 

0,58 

± 0,11 

0,10 

± 0,02 

0,08 

± 0,01 

0,12 

± 0,02 

0,51 

± 0,09 

Libellula quadimaculata  

(Linnaeus, 1758) 

0,58 

± 0,15 

0,23 

± 0,02 

0,24 

± 0,06 

0,17 

± 0,04 

1,21 

± 0,47 

0,56 

± 0,15 

0,31 

± 0,08 

0,22 

± 0,06 

0,21 

± 0,05 

0,33 

± 0,09 

Ophigomphys cecilia  

(Fourcroy, 1785) 

0,81 

± 0,18 

0,23 

± 0,19 

0,25 

± 0,06 

0,19 

± 0,04 

1,39 

± 0,35 

0,68 

± 0,15 

0,23 

± 0,05 

0,12 

± 0,03 

0,20 

± 0,04 

0,51 

± 0,12 

Onychogomphus forcipatus  

(Linnaeus, 1758) 

1,53 

± 0,4 

0,22 

± 0,06 

0,22 

± 0,06 

0,15 

± 0,04 

0,71 

± 0,18 

0,60 

± 0,15 

0,38 

± 0,10 

0,20 

± 0,05 

0,15 

± 0,04 

0,25 

± 0,07 

Platycnemis pennipes  

(Pallas, 1771) 

0,99 

± 0,20 

0,16 

± 0,03 

0,19 

± 0,04 

0,19 

± 0,04 

3,17 

± 0,63 

0,66 

± 0,13 

0,16 

± 0,03 

0,10 

± 0,02 

0,14 

± 0,03 

0,49 

± 0,10 

Sympetrum flaveolum  

(Linnaeus, 1758) 

0,75 

± 0,14 

0,18 

± 0,03 

0,23 

± 0,04 

0,23 

± 0,04 

2,09 

± 0,38 

0,60 

± 0,11 

0,17 

± 0,03 

0,10 

± 0,02 

0,20 

± 0,04 

0,34 

± 0,06 

П р и м е ч а н и я :  «–» — показатель не определяли;      — наименьшее значение;      — наибольшее значение. 

Впервые нами предложены следующие индексы пропорциональности тела и органов чувств 

(табл. 2): 

Lprtr/Lb — отношение длины переднегруди к длине тела; 

Lmstr+mtt/Lb — отношение суммы длины среднегруди и заднегруди к длине тела; 

Lab/Lb — отношение длины брюшка к длине тела; 

Sprtr/Lprt — отношение ширины к длине переднегруди; 

Smstr+mtt/Lmstr+mtt — отношение среднего арифметического ширины к сумме длин среднегруди и 

заднегруди; 

Sab/Lab — отношение ширины к длине брюшка; 

Stg/Ltg — отношение ширины к длине трахейных жабр (измеряли только для представителей 

подотряда Zygoptera). 
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Т а б л и ц а  2 .  Морфометрическая характеристика личинок стрекоз Украинских Карпат 

Индексы 

Виды 

Lprtr/ 

Lb 

Lmstr+mtt/ 

Lb 

Lab/ 

Lb 

Sprtr/ 

Lprtr 

Smstr+mtt/ 

Lmstr+mtt 

Sab/ 

Lab 

Stg/ 

Ltg 

Aeshna juncea  
(Linnaeus, 1758) 

0,05 
± 0,01 

0,02 
± 0 

0,80 
± 0,16 

2,67 
± 0,53 

6,57 
± 1,31 

0,26 
± 0,05 

– 

Anax parthenope  

(Selys, 1839) 

0,06 

± 0,01 

0,03 

± 0,01 

0,78 

± 0,16 

2,22 

± 0,44 

5,11 

± 1,02 

0,27 

± 0,05 
– 

Brachytron pretense  
(Müller, 1764) 

0,06 
± 0,01 

0,16 
± 0,04 

0,67 
± 0,17 

2,33 
± 0,60 

0,94 
± 0,24 

0,25 
± 0,06 

– 

Calopteryx splendens  

(Harris, 1782) 

0,08 

± 0,01 

0,06 

± 0,01 

0,74 

± 0,14 

1,67 

± 0,31 

2,52 

± 0,46 

0,16 

± 0,03 
– 

Coenagrion puella  
(Linnaeus, 1758) 

0,07 
± 0,01 

0,05 
± 0,01 

0,76 
± 0,15 

1,67 
± 0,33 

3,20 
± 0,64 

0,16 
± 0,03 

0,27 
± 0,05 

Cordulegaster bidentatus  

(Selys, 1843) 

0,08 

± 0,02 

0,03 

± 0,01 

0,72 

± 0,18 

2,78 

± 0,72 

5,32 

± 1,37 

0,41 

± 0,11 
– 

Cordulia aenea  
(Linnaeus, 1758) 

0,08 
± 0,02 

0,17 
± 0,04 

0,65 
± 0,14 

2,45 
± 0,55 

1,68 
± 0,38 

0,58 
± 0,13 

– 

Epitheca bimaculata  

(Charpentier, 1825) 

0,05 

± 0,01 

0,22 

± 0,06 

0,60 

± 0,16 

3,82 

± 0,99 

1,11 

± 0,29 

0,60 

± 0,16 
– 

Gomphus vulgatissimus  
(Linnaeus, 1758) 

0,09 
± 0,02 

0,16 
± 0,03 

0,60 
± 0,11 

2,04 
± 0,37 

1,30 
± 0,24 

0,56 
± 0,10 

– 

Lestes barbara  

(Fabricus, 1798) 

0,06 

± 0,01 

0,05 

± 0,01 

0,78 

± 0,14 

1,81 

± 0,33 

2,34 

± 0,43 

0,15 

± 0,03 

0,20 

± 0,04 

Libellula quadimaculata  
(Linnaeus, 1758) 

0,10 
± 0,02 

0,05 
± 0,01 

0,64 
± 0,17 

2,60 
± 0,67 

6,28 
± 1,62 

0,60 
± 0,15 

– 

Ophigomphys cecilia  

(Fourcroy, 1785) 

0,08 

± 0,02 

0,13 

± 0,03 

0,69 

± 0,15 

3,09 

± 0,69 

7,68 

± 1,72 

0,57 

± 0,13 
– 

Onychogomphus forcipatus  
(Linnaeus, 1758) 

0,08 
± 0,02 

0,10 
± 0,03 

0,67 
± 0,17 

2,23 
± 0,58 

2,44 
± 0,63 

0,51 
± 0,13 

– 

Platycnemis pennipes  

(Pallas, 1771) 

0,11 

± 0,02 

0,06 

± 0,01 

0,70 

± 0,14 

1,50 

± 0,30 

3,29 

± 0,66 

0,22 

± 0,04 

0,14 

± 0,03 

Sympetrum flaveolum  
(Linnaeus, 1758) 

0,08 
± 0,01 

0,04 
± 0,01 

0,68 
± 0,12 

2,21 
± 0,40 

5,13 
± 0,94 

0,52 
± 0,10 

– 

П р и м е ч а н и я :  «–» — показатель не определяли;      — наименьшее значение;      — наибольшее значение. 

Индексы стабильнее, чем абсолютные размеры, и потому объективно характеризируют габитус 

личинки. В этом случае можно определить возможную амплитуду адаптивной изменчивости признаков 

(Hushtan, 2016). 

Р е з у л ь т а т ы  и  о б с у ж д е н и е .  На основании полученных результатов предложена 

иерархическая классификация экоморф личинок стрекоз. Высшие категории экоморфы (типы) выделены на 

основании гидрологических преференций, обуславливающих общую габитуальную конструкцию тела. 

Низшие категории (классы и подклассы) выделены на основании морфологических (более конкретные 

черты габитуса, типы конечностей, трофическая специализация, строение ротовых органов и органов 

чувств) адаптаций к конкретным экологическим условиям микростаций биотопа. Более мелкие категории 

в пределах классификации не выделяли. 

При образовании названий экоморф личинок стрекоз использованы общие подходы, предложенные 

Ю. Г. Алеевым (Aleev, 1986). Названия типов образованы как производные от основных гидрологических 

преференций и привязанности к типу субстрата, которые определяют общие характерные особенности 

габитуса. Сложные названия классов и подклассов образованы путём добавления к соответствующему 

названию типа признаков, указывающих на важные гидрологические преференции, привязанность к типу 

субстрата, экологические и/или морфологические особенности конкретных экоморф. 
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В настоящей работе предлагается следующая классификация экоморф личинок стрекоз для 

территории Украинских Карпат. 

Т И П  І .  Р Е О Ф И Л Ы  

К л а с с  1 .  З а р ы в а ю щ и е с я  

П о д к л а с с  1 .  П с а м м о - к а л ь к у л о б и о н т ы  

П о д к л а с с  2 .  П с а м м о - а р г и л о б и о н т ы  

К л а с с  2 .  С к р ы т н о ж и в у щ и е  

П о д к л а с с  1 .  Д е т р и т о - ф и т о б и о н т ы  

П о д к л а с с  2 .  П с а м м о - п и л о б и о н т ы  

П о д к л а с с  3 .  П с а м м о - л и т о б и о н т ы  

Т И П  I I .  Р Е О - С Т А Г Н О Ф И Л Ы  

К л а с с  П о д в и ж н ы е  

П о д к л а с с  1 .  Ф и т о - с а п р о б и о н т ы  

П о д к л а с с  2 .  Ф и т о - а р г и л о б и о н т ы  

Т И П  I I I .  С Т А Г Н О Ф И Л Ы  

К л а с с  1 .  П л а в а ю щ и е  

П о д к л а с с  Ф и т о б и о н т ы  

К л а с с  2 .  Р о ю щ и е  

П о д к л а с с  Ф и т о - к р и п т о б и о н т ы  

К л а с с  3 .  П о л з а ю щ и е  

П о д к л а с с  Ф и т о - п и л о б и о н т ы  

Т И П  I .  Р Е О Ф И Л Ы  

К типу реофильных личинок в Украинских Карпатах мы относим обитателей преимущественно 

проточных водоёмов с разными типами донного субстрата — представителей родов Cordulegaster Leach, 

1815, Gomphus Leach, 1815, Brachytron Evans, 1854, Ophiogomphus Selys, 1854, Onychogomphus Selys, 1854. 

К л а с с  1 .  З а р ы в а ю щ и е с я  

К данному классу относятся личинки, которые ведут придонный способ жизни, зарывшись в 

субстрат. Предпочитают глинистый, песчаный или галечниковый донный субстрат. Относим следующие 

роды: Cordulegaster Leach, 1815 и Gomphus Leach, 1815. Личинки этого типа имеют продолговатое, 

массивное тело, которое покрыто волосообразными хетами. Ноги крепкие. Брюшко массивное, покрытое 

щетинками. 

П о д к л а с с  1 .  П с а м м о - к а л ь к у л о б и о н т ы  

Личинки представителей данного подкласса живут на песчаных и галечниковых субстратах. 

М о р ф о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Личинка с крепким удлинённым телом, покрытым 

волосообразными хетами. Голова короткая, широкая. Маска в состоянии покоя достигает основания 

средней пары ног. Подбородочные и боковые щетинки имеются в небольшом количестве. Ноги крепкие, 

толстые, несколько уплощённые, покрытые волосообразными хетами разной длины, шиповатые. Задние 

ноги не достигают конца брюшка. Грудные дыхальца чёткие, большие. Брюшко массивное, удлинённое, 

очень выпуклое, покрытое щетинками разной длины (рис. 4а) (Popova, 1953). 

М о р ф о м е т р и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Исследован один представитель подкласса — 

Сordulegaster bidentata Selys, 1843 (табл. 1, 2). Личинки зарывающиеся, поэтому имеют удлинённое 

массивное брюшко (Sb/Lb — 0,16–0,21, Lab/Lb — 0,71–0,71). Голова сравнительно короткая и широкая 

(рис. 1а). Значение коэффициента Sh/Lh — от 0,80 до 0,90. Личинки ведут придонный образ жизни, ползают 

по поверхности дна или зарываются в него глубоко, поэтому органы чувств развиты слабо: глаза маленькие 

(0,25–0,29), антенны короткие и тонкие. В связи с таким образом жизни отмечены изменения и в строении 

конечностей. Ноги роющего типа. Бедра и голени выражено уплощённые (Sfm1/Lfm1 — 0,28–0,35; 

Stb1/Ltb1 — 0,19–0,20). Показатель соотношения длины 1-й и 3-й пар ног (0,72–0,85) имеет наибольшее 

значение среди всех обследованных видов, это свидетельствует об увеличении длины первой пары 

относительно длины третьей пары ног в результате перехода к жизни в быстром течении (табл. 1). 

Э к о л о г и я .  Встречается преимущественно в неглубоких небольших речках и ручьях (крутые и 

обрывистые каньоны, карстовые родники и даже скальные ванны с просачивающейся водой) с быстрым и 

умеренным течением (Dijkstra, 2006). В Украинских Карпатах поднимается до 1700 м н. у. м. Как уже 

отмечалось, тело личинки сплющено для лучшего расположения на илистых и песчаных субстратах. 

Способны к маскировке благодаря покровам тела, соответствующему цвету и щетинкам, на которых 
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накапливается ил. Способность личинки закапываться в донный субстрат позволяет ей избежать сноса 

течением, а также способствует пространственному распределению личинок разных возрастов и снижению 

вероятности каннибализма со стороны личинок старших возрастов. Вид проявляет довольно высокую 

пластичность в отношении мест обитания личинок. Вид может развиваться как в мелких пересыхающих с 

незначительной площадью зеркала, так и в заболоченных родниках, ручьях и небольших горных реках со 

скоростью течения до 1,5 м/с. Крупные реки со стремительным течением, берега и дно которых сложены 

из валунов и гальки, мало пригодны для развития личинок (Martynov and Martynov, 2010). 

Исследование близкородственного C. boltonii (Donovan, 1807) показало прямую зависимость между 

возрастом личинок и размером частичек донных отложений на участках, где они обитают. По мере роста 

личинок возрастает их способность закапываться в отложения, состоящие из более крупных частиц (Corbet, 

1999). 

Для фауны Украинских Карпат характерен вид Cordulegaster bidentata Selys, 1843, который 

встречается исключительно в горных и предгорных районах. Для других регионов Украины приведены ещё 

два вида из этого рода — C. boltonii (Donovan, 1807) (Matushkina, Khrokalo, 2002) и С. heros Theischinger, 

1979 (Bernard and Daraż, 2015). 

П о д к л а с с  2 .  П с а м м о - а р г и л о б и о н т ы  

Личинки включённых форм живут на песчаных и глинистых субстратах. 

М о р ф о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Личинки с продолговатым плоским массивным 

телом, поверхность которого покрыта волосообразными хетами. Голова довольно плоская, сердцевидная, 

антенны сильно опушены (рис. 1b). Маска в состоянии покоя достигает основания передних ног. Ноги 

крепкие, сплюснутые. Задние ноги широко расставлены у основания; бедра и голени слабо изогнуты 

вперёд; передние и средние голени у дистального конца с большими копательными зубцами. Брюшко 

широкое, густо и равномерно покрыто волосообразными хетами, включая всю заднюю часть (Skvortsov, 

2010). 

М о р ф о м е т р и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Было детально исследовано внешнее строение 

вида Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758). Значение коэффициента относительной ширины головы — 

0,89–1,24; на ней размещены довольно большие глаза (Loc/√Lb — 0,16) и небольшие антенны (Lant/Lb — 

0,30). Ширина переднегруди превышает её длину (Sprtr/Lprtr — 2,04) (рис. 2b). Среднегрудь и заднегрудь 

короткие и широкие (Smstr+mtt/Lmstr+mtt — 1,30), и это наименьшее значение данных индексов среди всех 

морфометрически исследованных нами видов (табл. 2). Приспособления к закапыванию в субстрат 

проявляются в уменьшении высоты тела (0,14–0,20) и длины ног (0,72–1,17). Кроме того, увеличиваются 

индексы относительной ширины бедра (0,33–0,71) и голени (0,14–0,30) — наибольшие значения среди всех 

исследованных видов стрекоз (табл. 1). Личинка полностью закапывается в донный субстрат с помощью 

передних ног. 

Э к о л о г и я .  Личинки живут в литоральной зоне проточных водоёмов, в прибрежной зоне с 

редкими зарослями водных растений на незначительных глубинах (до 1–1,5 м). Поджидая добычу, личинки 

лежат, зарывшись в песок или ил, высовывая только антенны и постоянно поднятую вверх анальную 

пирамиду, или медленно шевелятся в грунте, передвигаясь при помощи ног на новое место (Popova, 1953). 

Личинки предпочитают глинистый и песчаный субстраты. Личинки вида могут переносить даже 

пересыхание водоёма. В Украинских Карпатах подкласс представлен родом Gomphus Leach, 1815 и одним 

видом — G. vulgatissimus (Linnaeus, 1758) (Gorb, Pavljuk and Spuris, 2000). 

К л а с с  2 .  С к р ы т н о ж и в у щ и е  

К этому классу относятся личинки, которые используют субстрат для укрывания от сноса течением, 

а также для маскировки. Предпочитают песчано-илистый и каменисто-гравийный донные 

субстраты (Ophiogomphus Selys, 1854, Onychogomphus Selys, 1854). Обитатели водоёмов, в которых имеется 

большое количество отмерших частей или зарослей растений (Brachytron Evans, 1854). Голова небольшого 

размера. Глаза маленькие, функцию органа чувств исполняют антенны. Ноги короткие, крепкие. 

П о д к л а с с  1 .  Д е т р и т о - ф и т о б и о н т ы  

Личинки живут среди отмерших частей растений или среди густых зарослей. 

М о р ф о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Тело длинное, узкое, несколько сжатое у основания 

груди. Голова довольно маленькая, глаза небольшие, шарообразные, выпуклые. Маска в состоянии покоя 

достигает места прикрепления средней пары ног. Брюшко длинное, тонкое. Ноги короткие, крепкие 

(Popova, 1953). 

М о р ф о м е т р и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Относительно длины тела голова очень короткая 

(Lh/Lb — 0,10–0,12 — наименьшее значение), и очень широкая (1,31–1,85 — наибольший показатель среди 

всех исследованных видов стрекоз) (табл. 1). Переднегрудь небольшая (0,15–0,18), брюшко тонкое (0,24–
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0,26) (рис. 4c). Следует особо выделить индекс длины третьей пары конечностей (которые играют роль 

дополнительной опоры), значение которого составляет от 0,70 до 0,88. Бёдра широкие, приспособленные к 

быстрому перемещению по илистому субстрату (Sfm/Lfm — 0,17–0,29), голени относительно тонкие (0,09–

0,15) (рис. 3c). Э. Джакомини и П. Де Марко (Giacomini and DeMarco, 2008) указывали на то, что в группе 

видов, живущих на донном субстрате, увеличение ширины бедра служит для усиления тактильного 

контакта. 

Э к о л о г и я .  Личинки населяют водоёмы с очень слабым или средним течением. Встречаются 

также в старицах, каналах, заливах и местах разлива рек, где живут среди отмерших частей растений или 

среди густых зарослей (Askew, 1988). Вид выдерживает умеренную солёность водоёмов. Были даже 

находки в прибрежной зоне Балтийского моря, что обусловлено низкой солёностью последнего (Boudot, 

2014). Встречаются иногда в водоёмах с кислой средой. Солнечные места в лесных районах являются 

предпочтительными для личинок. Вид способен развиваться как в равнинных, так и горных водоёмах (на 

высотах до 1100 м н. у. м.) (Aguilar and Dommanget, 1998). К подклассу относится род Brachytron, 

представленный в фауне Украины единственным видом B. pratense (Müller, 1764) (Gorb, Pavljuk and Spuris, 

2000). 

П о д к л а с с  2 .  П с а м м о - п и л о б и о н т ы  

Личинки живут на песчано-илистых субстратах. 

М о р ф о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Голова маленькая; глаза небольшие, слабо 

выступающие в стороны. Третий членик антенн длинный, у основания узкий, к вершине постепенно 

расширяющийся, сильно опушён. Передний край средней лопасти маски сильновыпуклый. Переднегрудь 

большая, выпуклая и широкая, с прямым задним краем, округлая по бокам (рис. 2d). Средне- и заднегрудь 

тоже выпуклые. Ноги вооружены щетинками; голени передней и средней пар ног у дистального конца с 

большими копательными тупо закруглёнными зубцами (Popova, 1953). Брюшко овальное, с дорсальной 

стороны выпуклое, широкое. Ширина 10-го сегмента значительно превышает его ширину, начиная от 7-го 

сегмента, брюшко суживается постепенно к дистальному концу; дорсальные шипы находятся на 2–9-м 

сегментах. На 4–9-м сегментах они большие, широкие, сильно выдаются вперёд (Belyshev, 1963). 

М о р ф о м е т р и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  При переходе к жизни в быстрых потоках 

увеличивается значение коэффициента ширины тела (0,58–0,79), а также ширина среднегруди и заднегруди 

(Smstr+mtt/Lmstr+mtt — 7,0–8,0). Это значение является наибольшим среди всех исследованных 

карпатских видов стрекоз (табл. 2). Индекс длины первой пары ног — 0,63–0,73, ширины бедра — 0,20–

0,28 (рис. 3d). Ноги короткие, что, очевидно, увеличивает контакт тела с субстратом и предотвращает снос 

личинок потоком воды (Llg1/Llg3 — 0,38–0,64). Личинки ведут скрытый образ жизни, в связи с чем 

уменьшаются размеры глаз (0,16–0,23); главным органом чувств являются антенны (0,59–0,95). 

Э к о л о г и я .  Личинки встречаются преимущественно в реках с чистой и проточной водой на 

участках с относительно быстрым течением. Обитают на субстратах, для которых характерно преобладание 

песчано-илистых фракций. Личинки обычно прячутся в углублениях дна или под камнями, где происходит 

обратная циркуляция воды, которая препятствует вымыванию личинок сильным течением. Чувствительны 

к колебаниям содержания растворенного в воде кислорода (Popova, 1953). Исследовали морфометрические 

характеристики вида — Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) (Matushkina and Khrokalo, 2002). 

П о д к л а с с  3 .  П с а м м о - л и т о б и о н т ы  

Личинки живут на каменистом и гравийном дне. 

М о р ф о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Личинки по внешнему виду и окраске похожи на 

представителей рода Ophiogomphus Selys, 1854, но короче их, отличаются маленькими и низкими 

дорсальными шипами и наличием латеральных шипов. Третий членик антенн длинный, сильновыпуклый 

с наружной стороны. Маска большая, широкая, несколько удлинённая, у основания слабо суженная; 

передний край лопасти маски сильновыпуклый, несёт ряд маленьких притупленных зубчиков; внешний 

край боковой лопасти слабовыпуклый. Ноги короткие, сильно опушённые; бедра последней пары не 

достигают конца 4-го сегмента, голени с небольшими тупыми копательными шипами на дистальном конце; 

задняя пара ног широко расставлена у основания. Брюшко, начиная с 7-го сегмента, постепенно суживается 

к дистальному концу (Popova, 1953). 

М о р ф о м е т р и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  В связи с жизнью в условиях умеренного и 

быстрого течения, у видов, составляющих подкласс, отмечены изменения в строении головы и конечностей. 

Голова и тело, широкие и уплощённые, значения индексов Sh/Lh — 1,44-1,63 и Sb/Lb — 0,20–0,25 

соответственно. Глаза маленькие (Loc/√Lb — 0,11–0,19 и Lant/√Lb — 0,16–0,31). Ноги короткие 

(Llg(1+2+3)І/Sb∙Lb — 0,54–0,88), бедра сплюснутые дорзо-вентрально, и широкие (0,32–0,45), ширина голеней 

колеблется от 0,18 до 0,33 (табл. 1). 
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Р и с .  1 .  Внешний вид экоморф личинок стрекоз (голова) (ориг.): a — Подкласс Псаммо-

калькулобионты (Сordulegaster bidentata Selys, 1843): b — Подкласс Псаммо-аргилобионты 

(Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)); c — Подкласс Детрито-фитобионты (Brachytron 

pratense (Müller, 1764)); d — Подкласс Псаммо-пилобионты (Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 

1785)); e — Подкласс Псаммо-литобионты (Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)); f — 

Подкласс Фито-сапробионты (Aeshna juncea (Linnaeus, 1785)); g — Подкласс Фито-

аргилобионты (Calopteryx splendens (Harris, 1782)); h — Подкласс Фитобионты (Lestes barbara 

(Fabricius, 1793)); i — Подкласс Фито-криптобионты (Libellula quadimaculata (Linnaeus, 1758)); 

j — Подкласс Фито-пилобионты (Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)). 

             

 

Р и с .  2 .  Внешний вид экоморф личинок стрекоз (переднегрудь) (ориг.): a — Подкласс Псаммо-

калькулобионты (Сordulegaster bidentata Selys, 1843): b — Подкласс Псаммо-аргилобионты 

(Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)); c — Подкласс Детрито-фитобионты (Brachytron 

pratense (Müller, 1764)); d — Подкласс Псаммо-пилобионты (Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 

1785)); e — Подкласс Псаммо-литобионты (Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)); f — 

Подкласс Фито-сапробионты (Aeshna juncea (Linnaeus, 1785)); g — Подкласс Фито-

аргилобионты (Calopteryx splendens (Harris, 1782)); h — Подкласс Фитобионты (Lestes barbara 

(Fabricius, 1793)); i — Подкласс Фито-криптобионты (Libellula quadimaculata (Linnaeus, 1758)); 

j — Подкласс Фито-пилобионты (Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)). 
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Э к о л о г и я .  Личинки предпочитают различные типы проточных водоёмов (реки, ручьи), часто с 

каменистым дном, а также чистые озёра с подводным течением и гравийным дном (Skvortsov, 2010). В 

Украинских Карпатах подкласс представлен одним родом Onychogomphus Selys, 1854 и одним видом 

O. forcipatus (Linnaeus, 1758) (Gorb, Pavljuk and Spuris, 2000). 

Т И П  I I .  Р Е О - С Т А Г Н О Ф И Л Ы  

К типу рео-стагнофильных личинок в Украинских Карпатах мы относим роды Anax Leach, 1815, 

Aeshna Fabricius, 1775, Coenagrion Kirby, 1890, Calopteryx Leach, 1815, Platycnemis Charpentier, 1840. Это 

обитатели преимущественно проточных водоёмов, которые могут встречаться и в малопроточных. 

К л а с с  П о д в и ж н ы е  

Представители класса — типичные фитофилы, жизнь которых непосредственно связана з водной 

растительностью (под- и надводной, а также отмершими её частями). Личинки характеризуются 

значительной длиной конечностей и высотой тела. 

П о д к л а с с  1 .  Ф и т о - с а п р о б и о н т ы  

Личинки представителей подкласса живут на водных растениях и растительном мусоре. 

М о р ф о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Тело удлинённое, длина в 4–6 раза превосходит 

ширину, массивное, гладкое. Голова широкая, приплюснутая. Глаза большие, выпуклые, антенны короткие, 

тонкие, первые два членика вздутые, следующие — цилиндрические. Маска в состояние покоя достигает 

основания средней пары ног (Aeshna Fabricius, 1775) или маска длинная, в состоянии покоя достигает 

основания задней пары ног или немного заходит за него (Anax Leach, 1815). Передний край средней лопасти 

маски выпуклый, посредине раздвоенный, обрамлённый короткими щетинками; подбородочные щетинки 

отсутствуют (Aeshna Fabricius, 1775). Боковые лопасти маски широкие, большие; конечные крючки острые, 

клювообразные (Anax Leach, 1815). Переднегрудь маленькая; ноги тонкие, короткие, задняя пара не 

достигает конца брюшка. Бедра и голени практически равной длины. Брюшко удлинённое, сильновыпуклое 

с дорсальной стороны, гладкое; дорсальные шипы отсутствуют (Popova, 1953). 

М о р ф о м е т р и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Обследовано два вида, которые принадлежат 

этому подклассу: Aeshna juncea (Linnaeus, 1785) и Anax parthenope (Selys, 1839) (табл. 1, 2). Личинки 

подкласса имеют очень длинное брюшко (Lab/Lb — 0,74–0,82). При плавании личинки с силой 

выбрасывают из прямой кишки струю воды, благодаря чему тело продвигается вперёд. Обтекаемая форма 

гладкого продолговатого тела способствует такому способу передвижения. Ноги ходильного типа. С 

переходом к жизни на поверхности субстрата и в толще воды, возрастает относительная длина ног. У 

личинок, которые живут в густых скоплениях водных растений, бёдра узкие (0,15–0,30), голени неширокие, 

удлинённые (0,08–0,14) (рис. 3g). Антенны короткие и тонкие (Lant/√Lb — 0,10–0,32). Ведущим органом 

чувств у личинок этого подкласса выступают, несомненно, глаза, с помощью которых они находят добычу. 

Значение индекса размеров глаз является самым большим среди всех придонных личинок. 

Э к о л о г и я .  Личинки преобладают в стоячих водоёмах (пруды, старицы, заливы рек, болота и 

озёра), богатых водной растительностью, значительно реже встречаются в слаботекущих водоёмах с 

богатой водной растительностью, а также в различных видах болот и луж, преимущественно с открытой 

водной поверхностью. Личинки Anax Leach, 1815 предпочитают заросли с обилием элодеи, лилии, камыша 

(Samways, 2008). Здесь они активно плавают или ползают по водным растениям и растительному мусору 

на дне, иногда останавливаясь, чтобы подкараулить жертву. Личинка плавает благодаря способности к 

«реактивному движению». Благодаря своей способности к быстрому активному движению, личинки этого 

типа питаются подвижными животными (Pavlovskiy and Lepneva, 1948). В Украинских Карпатах 

представители выделенной экоморфы встречаются на высотах до 1750 м н. у. м. (Martynov and Martynov, 

2008; Mykitchak et al., 2014). 

На территории Украины зафиксировано три вида из рода Anax Leach, 1815: измерения проводили для 

A. parthenope (Selys, 1839). Род Aeshna (Linnaeus, 1785) в пределах Украины представлен 8 видами, 

морфометрически исследован вид Ae. juncea (Linnaeus, 1785) (Oliger, 1985; Gorb, Pavljuk and Spuris, 2000). 

П о д к л а с с  2 .  Ф и т о - а р г и л о б и о н т ы  

Личинки живут на водных растениях, растущих преимущественно на глинистом субстрате. 

М о р ф о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Тело удлинённое, тонкое, гладкое. Голова широкая, 

глаза большие (Coenagrion Kirby, 1890, Platycnemis Charpentier, 1840) или умеренных размеров (Calopteryx 

Leach, 1815). Маска плоская, удлинённая. Антенны 6- или 7-члениковые. Переднегрудь большая, 

относительно широкая. Ноги длинные, тонкие, часто покрыты шипиками. Задняя пара ног в развёрнутом 

состоянии достигает конца 10-го сегмента брюшка; бедра немного короче голеней, коготки короткие, 
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острые, изогнутые. Брюшко цилиндрическое, удлинённое, обычно постепенно суживающееся к 

дистальному концу. Хвостовые жаберные пластинки достаточно длинные и прочные (Popоva, 1953). 

М о р ф о м е т р и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Личинка стройная (Sb/Lb — 0,12–0,16; Hb/Lb — 

0,11–0,19). Голова широкая (Sh/Lh — 0,82–0,99) (рис. 7h). Среди трёх исследованных нами представителей 

подкласса высота и ширина тела и головы возрастает в ряду Coenagrion → Platycnemis → Calopteryx (0,16, 

0,19 и 0,99 соответственно). Это, скорее всего, объясняется тем, что личинки последнего рода наиболее 

реофильны среди представителей подкласса. Хорошо развитые органы чувств: глаза (Loc/√Lb — 0,14–0,24) 

у Coenagrion и Platycnemis, а у Calopteryx — антенны (0,48–0,85 — наибольшее значение среди 

исследованных видов) (рис. 2h). Крепкие и длинные ноги помогают личинкам удерживаться на субстрате в 

условиях течения (Llg1/Llg3 — 0,66–0,69). Морфометрические исследованы виды Coenagrion puella 

(Linnaeus, 1758), Calopteryx splendens (Harris, 1782) и Platycnemis pennipes (Pallas, 1771). 

Э к о л о г и я .  Личинки — типичные фитофилы, жизнь которых непосредственно связана с богатой 

водной растительностью (как поднимающейся над водой, так и погруженной). Личинки часами сидят 

неподвижно на стеблях водных растений или на растительном мусоре на дне водоёма. Передвигаются 

личинки или медленно шагая по дну и водным растениям, или плавая как все Zygoptera, но хуже, чем 

Lestidae. Личинки медленно подкрадываются к добыче, вытянув вперёд антенны, ощупывают ими добычу 

и выбрасывают маску (Pritykina, 1965). 

Подкласс главным образом объединяет виды, которые характеризуются заметной экологической 

пластичностью, поэтому их можно встретить в различных водоёмах, как проточных (разливы больших рек, 

спокойные воды рек и ручьев, оросительные каналы, канавы и т. д.), так и непроточных (озёра, пруды). 

Представители родов Calopteryx и Platycnemis являются типичными реофилами, хотя последний род 

в небольшом количестве может встречаться в проточных прудах и озёрах (Khrokalo, 2005). Личинки 

предпочитают более спокойные проточные затенённые, мелководные водоёмы, богатые водной 

растительностью. Встречаются и в водоёмах с мутной водой, несущей много взвешенных частиц, 

преимущественно с глинистой, покрытой слоем ила почвой, на глубине 0,2–1,0 м. В связи с обитанием в 

проточной воде, личинки имеют плотные и узкие жаберные листочки. Благодаря специфическому строению 

жаберные листочки не повреждаются при движении воды (Popova, 1953). Личинки рода Coenagrion 

встречаются в медленнотекущих водоёмах, но предпочитают стоячие водоёмы с глинистым дном, избегая 

рек с сильным течением. Держаться на глубине 0,1–1,0 м. Основной критерий пригодности водоёма для 

этой экоморфы — это большое количество растений и наличие преимущественно глинистого дна, 

покрытого слоем ила. 

Особенностью таких видов как C. splendens и P. pennipes следует считать их высокую «терпимость» 

к химическому, биологическому и механическому загрязнению. Перечисленные виды могут массово 

развиваться в шахтных и канализационных стоках (Martynov, 2009). 

К этому подклассу относим род Platycnemis с единственным видом, который зарегистрирован для 

территории Украины — Platycnemis pennipes (Matushkina, Khrokalo, 2002), а также роды Calopteryx (3 вида) 

и Coenagrion (7 видов) (Gorb, Pavljuk and Spuris, 2000). 

Т И П  I I I .  С Т А Г Н О Ф И Л Ы  

К типу стагнофильных личинок в пределах Украинских Карпат мы относим роды Libellula Linnaeus, 

1758, Epitheca Burmeister, 1893, Cordulia Leach, 1815, Sympetrum Newman, 1833 и Lestes Leach, 1815. Это 

обитатели преимущественно непроточных водоёмов. 

К л а с с  1 .  П л а в а ю щ и е  

Личинки, которые принадлежат, к выделенному классу имеют сильно удлинённое тонкое брюшко и 

длинные и тонкие лапки. Хвостовые жаберные пластинки листообразные и играют роль хвостового 

плавника со значительной площадью сопротивления. Относим представителей рода Lestes Leach, 1815. 

П о д к л а с с  Ф и т о б и о н т ы  

Личинки живут среди заросли водных растений. 

М о р ф о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Голова очень широкая, шире брюшка, сильно 

скошенная. Внутренний край боковых лопастей маски в верхней части слегка вогнутый; дистальный край 

лопасти несёт ряд зубцов, между ними расположен ряд маленьких, почти равных зубчиков. Грудь 

коническая, ноги тонкие, длинные, их задняя пара в вытянутом состоянии достигает вершины брюшка; 

бедро и голень одинаковы по величине; лапки трёхчлениковые. Брюшко сильно удлинённое, тонкое; 

латеральные шипы на 6–9-м сегментах относительно большие, острые. Хвостовые жаберные пластинки 

листообразные, длинные, равны приблизительно ⅔ длины брюшка (Popova, 1953). 
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Р и с .  3 .  Внешний вид экоморф личинок стрекоз (нога, 1-й пары) (ориг.): a — Подкласс Псаммо-

калькулобионты (Сordulegaster bidentata Selys, 1843): b — Подкласс Псаммо-аргилобионты 

(Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)); c — Подкласс Детрито-фитобионты (Brachytron 

pratense (Müller, 1764)); d — Подкласс Псаммо-пилобионты (Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 

1785)); e — Подкласс Псаммо-литобионты (Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)); f — 

Подкласс Фито-сапробионты (Aeshna juncea (Linnaeus, 1785)); g — Подкласс Фито-

аргилобионты (Calopteryx splendens (Harris, 1782)); h — Подкласс Фитобионты (Lestes barbara 

(Fabricius, 1793)); i — Подкласс Фито-криптобионты (Libellula quadimaculata (Linnaeus, 1758)); 

j — Подкласс Фито-пилобионты (Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)). 

М о р ф о м е т р и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  При переходе к фитофильному образу жизни в 

стоячих водоёмах увеличилась высота тела (0,11–0,15) и относительная величина глаз (0,18–0,26). Виды, 

которые отдают предпочтение макрофитам как субстрату, характеризируются менее широким брюшком 

(Pritchard, 1964), что подтверждается уменьшением значения индекса Sab/Lab (0,12–0,20) (рис. 4i), и очень 

узким телом — Sb/Lb (0,08–0,12). В общем, органы чувств развиты хорошо (Loc/√Lb — 0,18–0,26). Ноги 

ходильного типа. С переходом к жизни в толще воды, на водных растениях и на поверхности растительных 

остатков увеличилась суммарная длина ноги и отдельно каждой её части. Бёдра сужаются (Sfm1/Lfm1 — 

0,06–0,14) — наименьшее значение индекса среди карпатских видов стрекоз (табл. 1). Голени неширокие, 

узкие и удлинённые (Stb1/Ltb1 — 0,05–0,10) (рис. 3i). Морфометрические измерения проводили для Lestes 

barbara (Fabricius, 1793) (табл. 1, 2). 

Э к о л о г и я .  Личинки предпочитают заросли водных растений в озёрах, прудах, болотах и мелких 

пересыхающих лужах с илистым дном. Основной критерий пригодности водоёма для этой экоморфы — это 

большое количество растений и отсутствие течения. Большая площадь хвостовых жаберных листочков 

отражает условия обитания в стоячих водоёмах, где содержание кислорода меньшее, чем в проточной воде. 

Кроме того, жаберные листочки играют большую роль при плавании, поэтому личинки этого типа 

способны хорошо плавать, быстрее личинок других представителей подотряда Zygoptera (Pritykina, 1965). 
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Личинки плавают путём изгибания своего длинного тела из стороны в сторону, и вертикально 

поставленные хвостовые листки при этом играют роль хвостового плавника со значительной площадью 

сопротивления. Хвостовые листки во время плавания сложены друг с другом, что увеличивает прочность и 

сопротивляемость давлению воды этого органа (Pavlovskiy and Lepneva, 1948). В фауне Карпат этот класс 

представлен родом Lestes Leach, 1815. 

К л а с с  2 .  Р о ю щ и е  

Личинки ведут придонный способ жизни, имеют роющего типа ноги и выпуклое тело. Относим 

представителей рода Libellula Linnaeus, 1758. 

П о д к л а с с  Ф и т о - к р и п т о б и о н т ы  

Личинки живут среди водной растительности и ведут скрытный способ жизни. 

М о р ф о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Крупные личинки с широким дорсально 

выпуклым телом, покрытым длинными и густыми волосообразными хетами. Голова умеренной величины, 

короткая. Ширина головы приблизительно в 2 раза больше её длины. Антенны, покрытые редкими хетами, 

расположены на значительном расстоянии от поперечной линии, соединяющей передние края маленьких, 

округлых глаз. Маска имеет форму черпака или глубокой ложки, в состоянии покоя достигает середины 

расстояния между основаниями передней и средней пар ног. Переднегрудь довольно широкая. Ноги 

умеренно длинные, коренастые, довольно широко расставлены у оснований, покрытые хетами, особенно 

голени. Брюшко овально-продолговатое, расширенное от 6-го сегмента включительно, начиная с 7-го 

сегмента, постепенно суживается к концу (Popova, 1953). 

М о р ф о м е т р и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Голова очень длинная по отношению к телу 

(Lh/Lb — 0,19–0,23) и очень широкая, коэффициент уплощения — Sh/Lh — 0,48–0,68. Приспособлением к 

роющему образу жизни является уменьшение длины ног (Llg(1+2+3)І/Sb∙Lb — 1,21–1,64), и увеличение их 

ширины. Тело очень сплюснутое (Sb/Lb — 0,22–0,24), это самое большое значение индекса среди 

измеренных видов. Дело в том, что личинки этого класса имеют способность очень глубоко закапываться в 

субстрат, и такое строение позволяет легче передвигаться в илистом дне. Морфологически исследован вид 

Libellula quadimaculata (Linnaeus, 1758). 

Э к о л о г и я .  Личинки ведут донный образ жизни, обитают в озёрах и прудах с богатой водной 

растительностью, а также в болотах, карьерах, торфяных разработках, мелких канавах и даже в водоёмах с 

солоноватой водой; изредка встречаются в заводях рек. Обладают способностью неделями переносить 

засуху и промерзание водоёмов до самого дна (Khrokalo, 2005). Личинки живут на глубине 0,1–0,75 м, 

зарываясь в песчано-илистую или глинистую почву. Класс в карпатской фауне представлен родом Libellula 

Linnaeus, 1758. 

К л а с с  3 .  П о л з а ю щ и е  

Личинки малоподвижны, медленно ползают среди зарослей растений и донного мусора. Почти 

никогда не используют прямую кишку для движения. Ноги длинные и тонкие. Cordulia Leach, 1815, 

Sympetrum Newman, 1833 и Epitheca Burmeister, 1893. 

П о д к л а с с  Ф и т о - п и л о б и о н т ы  

Личинки живут как на водных растениях, так и на мягком вязком илистом дне. 

М о р ф о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Тело слабо покрыто щетинками разной длины. 

Голова небольшая, широкая, лоб слегка выпуклый. Глаза выпуклые, конические, округлые на вершине. 

Антенны длинные и тонкие, покрыты тонкими волосками. Маска ложковидная (Epitheca и Cordulia). 

Боковые лопасти маски широкие, треугольные, дистальный край их зубчатый. Переднегрудь такой же 

ширины, как и задний край затылка; задняя часть округлая, с вздутым краем. Ноги очень длинные, бедра 

последней пары доходят до 7-го сегмента, цилиндрические, тонкие, широко расставленные у основания. 

Передние ноги более сближены; бедра изогнутые; голени прямые. Брюшко широкое, уплощено вентрально, 

укороченное, длина почти в 2 раза превосходит ширину (Popova, 1953). На брюшке обычно имеются 

дорсальные и латеральные шипы. Наиболее длинными шипами обладают некоторые личинки родов 

Epitheca и Sympetrum. Для личинок Cordulia длинные шипы на брюшке не характерны. 

М о р ф о м е т р и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Наиболее развитыми органами чувств являются 

антенны (Lant/√Lb — 0,34–0,69). Среднегрудь, заднегрудь и брюшко характеризуются значительной 

шириной (Smstr+mtt/Lmstr+mtt — 1,11–5,13; Sab/Lab — 0,52–0,60) (рис. 4j). Ноги длинные и тонкие — это 

приспособление для ползания среди растений и по субстрату. Показатели относительной длины ног — 

2,09–3,48. Морфометрически исследованы виды Epitheca bimaculata (Charpentier, 1840), Sympetrum 

flaveolum (Linnaeus, 1758) и Cordulia aenea (Linnaeus, 1758). 
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Р и с .  4 .  Внешний вид экоморф личинок стрекоз (брюшко) (ориг.): a — Подкласс Псаммо-

калькулобионты (Сordulegaster bidentata Selys, 1843): b — Подкласс Псаммо-аргилобионты 

(Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)); c — Подкласс Детрито-фитобионты (Brachytron 

pratense (Müller, 1764)); d — Подкласс Псаммо-пилобионты (Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 

1785)); e — Подкласс Псаммо-литобионты (Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)); f — 

Подкласс Фито-сапробионты (Aeshna juncea (Linnaeus, 1785)); g — Подкласс Фито-

аргилобионты (Calopteryx splendens (Harris, 1782)); h — Подкласс Фитобионты (Lestes barbara 

(Fabricius, 1793)); i — Подкласс Фито-криптобионты (Libellula quadimaculata (Linnaeus, 1758)); 

j — Подкласс Фито-пилобионты (Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)). 
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Э к о л о г и я .  Личинки живут во всевозможных стоячих (озёра, пруды, болота и т. д.) и 

слабопроточных заболоченных водоёмах. Обычно встречаются у пологих берегов литоральной зоны с 

богатой водной растительностью на небольших глубинах — 0,2–1,0 м. Единичных особей можно встретить 

также на глубине 3–4 м и на нижней границе распространения донной растительности. В реках живут в 

заводях, которые характеризуются отсутствием течения и наличием макрофитов. Личинки обитают как на 

дне, так и на водных растениях (Kharitonov, 1997). Обычно они держатся на мягком вязком илистом 

субстрате, малоподвижны, часами сидят на одном месте или медленно ползают среди зарослей растений и 

растительного мусора по дну водоёма. Прямую кишку эти личинки почти никогда не используют для 

движения. Ввиду неспособности к быстрому движению, личинки этого класса защищаются от врагов 

длинными дорсальными и латеральными шипами на брюшке. Личинки никогда не преследуют добычу, а 

подкарауливают её. Во время охоты личинки остаются неподвижными, пока добыча не приблизится на 

расстояние, равное длине маски. Шлемовидная маска личинок хорошо приспособлена для ловли слабых 

животных — мелких ракообразных, личинок и куколок комаров (Pritykina, 1965). 

Проведённый факторный анализ с последующим кластерным анализом полученных переменных 

подтвердил целостность типа рео-стагнофилов. В тоже время, для окончательного оформления остальных 

групп (обособление которых в целом нашло подтверждение) требуется привлечение дополнительных 

данных по редким видам, которые намечено получить в ходе дальнейших исследований. 

В ы в о д ы .  На основе анализа литературных данных и результатов личных исследований 

предложена классификация экоморф личинок стрекоз Украинских Карпат. Все разнообразие форм сведено 

к трём типам: реофильные, рео-стагнофильные и стагнофильные личинки. 

Выделение типов проведено на основании гидрологических преференций (характер течения). 

Внутри типов выделены классы и подклассы по образу жизни и по характеру субстрата. 

Впервые предложены термины: 1) псаммо-калькулобионты — для форм, живущих на песчаных и 

галечниковых субстратах; 2) псаммо-аргилобионты — для форм, живущих на песчаных и глинистых 

субстратах; 3) детрито-фитобионты — для форм, живущих среди отмерших частей растений или среди 

густых зарослей; 4) псаммо-пилобионты — для форм, живущих на песчано-илистых субстратах; 5) псаммо-

литобионты — для форм, живущих на каменистом и гравийном дне; 6) фито-сапробионты — для форм, 

живущих на водных растениях и растительном мусоре; 7) фито-аргилобионты — для форм, живущих на 

водных растениях, растущих преимущественно на глинистом субстрате; 8) фито-криптобионты — для 

форм, живущих среди водной растительности и ведут скрытный способ жизни; 9) фито-пилобионты — для 

форм, живущих как на водных растениях, так и на мягком вязком илистом дне. 

Результаты адаптации нагляднее всего отображаются во внешнем строении личинки. Кроме того, 

процесс приспособления организмов к среде обитания касается поведенческих реакций, физиологических 

и морфологических изменений. 

Главным преимуществом использования морфометрического метода является возможность 

выделения экоморф в пределах одной группы близкородственных организмов, где наиболее часто 

проявляется параллелизм. Без использования морфометрического метода и экологических, этологических 

и морфологических данных выделение рассмотренных категорий затруднительно. 

Предложенная экоморфологическая классификация личинок стрекоз не совпадает с естественной 

системой отряда Odonata (по Corbet, 1999). В большинстве случаев одному таксону филогенетической 

системы соответствует несколько категорий экоморф. В тоже время, в пределах одного семейства имеются 

представители разных экоморфологических классов. 

Представленные результаты не претендуют на полноту и послужат основой для создания более 

полной экоморфологической классификации личинок стрекоз фауны Украины и Европы в целом. 

Б л а г о д а р н о с т и .  Автор благодарит Р. И. Годунько, Т. П. Яницкого, В. Б. Ризуна 

(Государственный природоведческий музей НАН Украины), А. Ю. Мателешко (Ужгородский 

национальный университет) за консультативную помощь; А. В. Мартынова (Национальный научно-

природоведческий музей НАН Украины) — за ценные замечания и предоставленный материал для 

морфометрического исследования. За внимание, доброжелательность к работе и за ряд важных пожеланий, 

учтённых нами в процессе выполнения, я очень признательна А. Г. Шатровскому (Харьковская 

государственная зооветеринарная академия). 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ФЕНООБЛИК И СЕЗОННЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ИНВАЗИВНОГО ВИДА HARMONIA 

AXYRIDIS  (PALLAS, 1773) (COLEOPTERA: 

COCCINELLIDAE) НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Некрасова, О. Д., Титар, В. М. Поширення, фенооблік і сезонні особливості інвазійного виду Harmonia axyridis (Pallas, 1773) 

(Coleoptera: Coccinellidae) на території України. Вісті Харків. ентомол. т-ва. 2016. Т. XXIV, вип. 1. С. 22–30. 

Упродовж останнього десятиріччя відмічається активне розселення по всьому світу азійського сонечка Harmonia axyridis. За 
восьмирічний період (2009–2016 рр.) наших досліджень цей вид сонечка було виявлено у 83 місцезнаходженнях (точках) з 25 регіонів 

України. Зібрано колекції цифрових фотографій і комах з різних регіонів України. Починаючи з 2009 р. (Закарпаття та Київська 

область), азійське сонечко поступово розширює свій ареал. Цей процес триває як у локальних поселеннях міста Києва, так і на всій 
території України. У 2009 р. знайдено близько 10, а вже в 2012 р. — понад 80 мікропоселень у Києві й околицях. Представлено кадастр 

знахідок сонечка в Україні, який сформовано в хронологічному порядку. Картування та візуалізацію даних здійснювали за допомогою 

програм OziExplorer і MapInfo. Під час вивчення морфологічних особливостей сонечка було знайдено 5 фенотипічних класів (форм) 
виду, 4 з яких натуралізувалися (conspicua, spectabilis, axyridis, succinea). Єдину особину форми aulica було знайдено в Одеській 

області. Серед поодиноких і масових регіональних знахідок найчастіше трапляється світла форма — succinea (73,1 % у Києві). На 

прикладі Київського мегаполісу показано, що представленість різних форм у популяціях залежить від сезону та градієнта урбанізації. 
«Чорні» форми частіше виявляються восени в околицях мегаполісу, та їхня частка у півтора рази зростає до кінця року. Восени 

H. axyridis в 10–40 разів чисельно переважає над аборигенними видами кокцинеллід і витісняє їх. Нами також були визначені 

фенологічні особливості азійських сонечок — після зимового періоду вони виходять раніше, а на зимівлю йдуть пізніше від 
аборигенних видів і розмножуються 4–5 разів на рік. Описано фенологічні та біологічні особливості азійського сонечка, які надають 

йому перевагу перед аборигенними видами і дозволяють їй натуралізуватися та перевершити їх за чисельністю в деяких регіонах 

України. Установлено, що, незважаючи на суворі умови зимівлі, які лімітують розвиток сонечка на території України, воно, мабуть, 
адаптується до них і незабаром може стати численним фоновим видом. 5 рис., 29 назв. 

Ключові слова: інвазійний вид, Harmonia axyridis, Coleoptera, Coccinellidae, поширення, Україна, фенотип, фенологія. 

Некрасова, О. Д., Титар, В. М. Распространение, фенооблик и сезонные особенности инвазивного вида Harmonia axyridis 

(Pallas, 1773) (Coleoptera: Coccinellidae) на территории Украины. Изв. Харьк. энтомол. о-ва. 2016. Т. XXIV, вып. 1. С. 22–30. 

В последнее десятилетие отмечается активное расселение по всему миру азиатской божьей коровки Harmonia axyridis. За 

восьмилетний период (2009–2016 гг.) наших исследований этот вид божьей коровки был выявлен в 83 местонахождениях (точках) из 
25 регионов Украины. Собраны коллекции цифровых фотографий и насекомых из разных регионов Украины. Начиная с 2009 г. 

(Закарпатье и Киевская область), азиатская божья коровка постепенно расширяет свой ареал. Этот процесс происходит как в 

локальных поселениях города Киева, так и по всей территории Украины. В 2009 г. найдено около 10, а уже в 2012 г.  — более 
80 микропоселений в Киеве и окрестностях. Представлен кадастр находок божьей коровки в Украине, составленный в 

хронологическом порядке. Картирование и визуализацию данных осуществляли с помощью программ OziExplorer и MapInfo. При 

изучении морфологических особенностей божьей коровки было найдено 5 фенотипических классов (форм) вида, 4 из которых 
натурализовались (conspicua, spectabilis, axyridis, succinea). Единственный экземпляр формы aulica был найден в Одесской области. 

Среди единичных и массовых региональных находок чаще всего встречается светлая форма — succinea (73,1 % в Киеве). На примере 

Киевского мегаполиса показано, что представленность различных форм в популяциях зависит от сезона и градиента урбанизации. 
«Чёрные» формы чаще встречаются осенью в окрестностях мегаполиса, и их доля в полтора раза возрастает к концу года. Осенью 

также H.  axyridis в 10–40 раз численно преобладает над аборигенными видами кокцинеллид и вытесняет их. Нами также были 

отмечены фенологические особенности азиатских божьих коровок — после зимнего периода они выходят раньше, а на зимовку идут 
позднее аборигенных видов и размножаются 4–5 раз в году. Описаны фенологические и биологические особенности азиатской божьей 

коровки, дающие ей преимущество перед аборигенными видами и позволяющие ей натурализоваться и численно превзойти их в 

некоторых регионах Украины. Установлено, что, несмотря на суровые условия зимовки, лимитирующие развитие божьей коровки на 
территории Украины, она, по всей видимости, адаптируется к ним и вскоре может стать многочисленным фоновым видом. 

  5 рис., 29 назв. 
Ключевые слова: инвазивный вид, Harmonia axyridis, Coleoptera, Coccinellidae, распространение, Украина, фенотип, фенология. 

Nekrasova, O. D., Tytar, V. M. The expansion, phene pool and seasonal peculiarities of the invasive species Harmonia axyridis (Pallas, 

1773) (Coleoptera: Coccinellidae) in Ukraine. The Kharkov Entomol. Soc. Gaz. 2016. Vol. XXIV, iss. 1. P. 22–30. 

In the recent decades there has been an active worldwide spread of the Asian ladybird Harmonia axyridis. Over an eight-year period  

(2009–2016) our research resulted in finding this ladybird species in 83 localities (points) of 25 regions of Ukraine. We also made a digital 

photo collection of the insects and retained samples from different regions of Ukraine. Since 2009 (initially the species was recorded in the 
Zakarpattya and Kyiv regions), the Asian ladybird has been gradually expanding its range in an eastward direction. This process has been 

observed in the city of Kyiv and its surroundings, and throughout Ukraine. In 2009, the ladybird was found in 10 localities, whereas in 2012 

over 80 such populated localities were recorded in Kyiv and surrounding area. The presented inventory of the ladybird records made in Ukraine 
was compiled in a chronological order. Mapping and data visualization were carried out using computer software OziExplorer and MapInfo. 
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A study of the morphological features of H. axyridis has revealed 5 phenotypic classes (forms) of the species, 4 of which have naturalized 

(conspicua, spectabilis, axyridis, succinea). The only specimen belonging to the form aulica was found in the Odessa region. Individual samples 

and mass records of the species most commonly consist of the light-colored form succinea (73.1 % in Kyiv). As exemplified by the Kyiv urban 
metropolis, the percentages of various forms found in the populations are depend on the season and the gradient of urbanization. Dark-colored 

(or ‘black’) forms appear to be more common in the autumn within the vicinity of the metropolis, and their percentage increases by one and a 

half closer to the end of the year. In the autumn H. axyridis dominates the local ladybird community and its numbers are 10–40 times higher 
compared to the native species, in this way frequently displacing them. We have also recorded marked phenological (i.e., seasonal) features of 

Asian ladybird: after the winter period they appear earlier and leave for hibernating later than native species do and reproduce up to 4–5 times 

per year. These described phenological and biological features of the Asian ladybird give it an advantage over native species, allowing the 
invader to successfully naturalize and gain an advantage in terms of numbers in certain regions of Ukraine. It was found that despite the harsh 

conditions of the winter with long-lasting freezing temperatures, limiting the development of harlequin ladybirds, in Ukraine, the invader is 

likely to adapt to them and may soon become the most common and abundant species. 5 figs, 29 refs. 
Keywords: invasive species, Harmonia axyridis, Coleoptera, Coccinellidae, distribution, Ukraine, phenotype, phenology. 
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В в е д е н и е .  В последнее время отмечается активное расселение по всему миру азиатской божьей 

коровки Harmonia axyridis (Pallas, 1773) (называемой еще арлекином, изменчивой гармонией или 

19-точечной коровкой). Родиной коровки-арлекина является Северо-Восточная Азия, в том числе Китай, 

Корея, Япония и часть Сибири (Sasaji, 1971). В качестве средства биологического метода борьбы с тлей и 

щитовкой в тепличных хозяйствах её расселили в Европе и Америке. Таким образом, она появилась в 

80-х гг. прошлого столетия в Южной Европе (Франция, Португалия, Италия, Греция, Испания и др.). После 

регистраций первых поселений в Германии (1999) и в Бельгии (2001) божья коровка начала расселяться 

довольно быстро и появилась также в других странах — в Венгрии, Польше, Финляндии, Великобритании, 

Норвегии, Ирландии, Сербии, Дании, Швеции, Испании и в 2009 г. — в Латвии (Bazzochi et al., 2004; 

Adriaens, San Martin y Gomez and Maes, 2008; Steenberg and Harding, 2009). Также она отмечена в Северной 

и Южной Америке и даже в Южной Африке. Год от года поступает новая информация о расселении этого 

вида. В Украине попытки акклиматизации гармонии осуществлялись в 1964 г., а в Беларуси — в 1968 г., где 

этот вид до начала ХХІ ст., очевидно, не прижился (Brown et al., 2008). Данный вид отмечается в соседних 

с Украиной странах: в Молдове — в 2011 г. (Iazlovetchii and Sumencova, 2013), в России: Белгородская 

обл. — в 2004 г., Калининградская обл. — в 2010 г., Липецкая обл. — в 2012 г. и др. (Zakharov, Goryacheva 

and Suvorov, 2011; Kruglova, Roginsky and Sinchuk, 2015), в 2013–2014 гг. — в Беларуси в искусственных 

зелёных насаждениях на западе, а также в Понеманье, Бресте (Kruglova, 2015). 

Впервые устойчивые поселения божьей коровки-арлекина в Украине были достоверно 

зарегистрированы в 2009 г.: Киев и его окрестности (рис. 1: 1) (Nekrasova and Tytar, 2009, 2011, 2012) и в 

Закарпатье: Берегово, Чоп (рис. 1: 2, 3) (Markó and Poszgai, 2009), а также в окрестностях Ужгорода 

(с. Оноковцы и вдоль р. Уж; рис. 1: 4) (Mateleshko, 2009). В дальнейшем этот вид продолжал 

распространяться по всей территории Украины. Ранее нами были опубликованы работы, посвящённые 

эколого-эволюционному становлению, прогнозированию и моделированию распространения этого вида на 

территории Украины (Nekrasova and Tytar, 2011; Tytar and Nekrasova, 2012), об экспансии (Nekrasova and 

Tytar, 2012a) и городском полиморфизме гармонии Киевского мегаполиса (Nekrasova and Tytar, 2012b) и др. 

До сих пор не был опубликован кадастр находок этого вида по всей Украине с подробным его описанием. 

Поэтому целью нашей работы было собрать более полную кадастровую информацию распространения 

гармонии с описанием её поселений, морфологических и сезонных особенностей. 

М а т е р и а л ы  и  м е т о д ы .  За восьмилетний период (2009–2016 гг.) было выявлено 

83 местонахождения H. axyridis (точек, рис. 1) в 24 областях Украины и АР Крым. При этом регистрировали 

всех обнаруженных особей с помощью цифрового фотоаппарата Olympus SP570UZ, часть особей была 

собрана для коллекции Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины (г. Киев). Было 

проанализировано и обработано на морфологическом уровне более 6 тыс. экз. имаго жуков, а также 

изучены отдельные особи (в т. ч. фотографии), подтверждающие фаунистические находки по всей Украине. 

Анализировали фон и окраску надкрылий по стандартным методам. Картирование и визуализацию данных 

осуществляли с помощью программ OziExplorer v. 3.95.4m и MapInfo v. 9. Также мы собирали информацию 

с помощью анкетирования на сайте «Моніторинг поширення інвазійного виду сонечка Harmonia axyridis» 

(Monitoring …, no date) и проводили экспертную оценку при предоставлении фактического материала или 

подтверждения находок специалистами. 

Р е з у л ь т а т ы  и  о б с у ж д е н и е .  По нашим прогнозам и наблюдениям за восьмилетний 

период азиатская божья коровка расширила границы своего ареала и образует устойчивые многолетние 

поселения в Украине (Nekrasova and Tytar, 2012, 2013). Ниже мы приводим информацию по 

распространению и перечень точек находок H. axyridis в хронологическом порядке. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е  н а  т е р р и т о р и и  У к р а и н ы .  После описанных в литературе и 

приведенных выше наших данных 2009 года этот вид был отмечен также в К и е в с к о й  о б л .  — в 2009 г. 

в пос. Новоселки и пос. Крюковщина (leg. О. Некрасова; рис. 1: 5), в 2010 г. при общей депрессии 

численности гармонии в Киеве она была найдена на островах Днепра (Большой, Птичий, leg. О. Некрасова; 

рис. 1: 6). Также вид обнаружен в З а к а р п а т с к о й  о б л . — окр. Мукачево (leg. А. Мирутенко; рис. 1: 7), 

в В о л ы н с к о й  о б л .  — на территории Шацкого национального природного парка (массово, 

leg. В. Кравченко, 2010 г., 04–15.10.2013; рис. 1: 8). В 2011 г. H. axyridis была обнаружен в Л ь в о в с к о й  

о б л . — во Львове (leg. И. Сиренко; рис. 1: 9), в Моршине в 2012 г. были обнаружены массовые скопления 

(leg. Л. Францевич, М. Корочкин; рис. 1: 10) и в большом количестве в Ч е р н о в и ц к о й  о б л . — окр. 

Черновцов, Кицманя, Костинцев, особенно их много отмечено на берегу Днестра между населёнными 

пунктами Звенячиным и Репуженцами (leg. О. Муравицкий, 2011 г.; рис. 1: 11–14). В 2011 г. появилось 

сообщение о новых находках вида в И в а н о - Ф р а н к о в с к о й  (рис. 1: 15–17) и Ч е р н и г о в с к о й  о б л .  

(Нежин, Чернигов; рис. 1: 18–19) (Zamoroka et al., 2011), в Н и к о л а е в с к о й  о б л . — окр. Николаева 

(2011 г., Ukrainsky and Orlova-Bienkowskaja, 2013; рис. 1: 20), хотя нами осенью 2011 г. в центре города этот 

вид не был обнаружен; хутор Курипчино (leg. П. Шешурак, 2012 г.; Ukrainsky and Orlova-Bienkowskaja, 

2013; рис. 1: 21). Мы изучали коровку в О д е с с к о й  о б л . :  здесь вид отмечен в дельте Дуная (о-в Птичий, 

устье гирла Быстрое, leg. О. Некрасова, 2011 г.; рис. 1: 22) и на черноморском побережье (Совиньйон, возле 

Сухого лимана; рис. 1: 23–24), вблизи Одессы (leg. О. Некрасова, 2011–2016 гг.); в дельте Дуная (succinea; 

о-в Ермаков, 26.09.2012; leg. О. Некрасова; рис. 1: 25). Также в 2012 г. этот вид многие исследователи 

отмечали в Р о в е н с к о й  о б л . — Сарны (leg. Р. Журавчак; рис. 1: 26), Д н е п р о п е т р о в с к о й  о б л . — 

Кривой Рог, (личинки; leg. Н. Исупова, В. Назаренко; рис. 1: 27), в К и е в е  и  о б л а с т и  активно 

расселился этот жук — начиная с 2011 г. в лесной зоне Киева (Конча-Заспа, leg. Л. Францевич, 20.10.2011; 

Феофания, leg. О. Некрасова, 17.06.2011), а также в окрестностях города — Вишневое, Боярка, Гатное 

(leg. О. Некрасова, 2011–2012 гг.; рис. 1: 28–30), Белая Церковь, (spectabilis; leg. О. Некрасова, 30.04.2012; 

рис. 1: 31), с. Малютянка (spectabilis, leg. А. Петренко; 15.05.2013; рис. 1: 32), Богуслав (spectabilis; 

leg. С. Осипов; 16.06.2013; рис. 1: 33), с. Старые Петровцы (leg. Т. Бутейко, 31.10.2013; рис. 1: 34). В 

С у м с к о й  о б л . были сделаны единичные находки H. axyridis (Merzlikin, 2013) — в с. Вакаловщина 

(сonspicua, 05.06 2012; рис. 1: 35) (там же были найдены личинки, В. Назаренко, 2013 г.); в Сумах (10.09, 

15.09 и 20.12.2012, 10.02.2013; рис. 1: 36), в пгт Краснополье (08.10.2012; рис. 1: 37), с. Рябушки (05.01.2013; 

рис. 1: 38); пгт Липовая Долина (12.01.2013; рис. 1: 39). В Н и к о л а е в с к о й  о б л . — с. Троицкое 

(leg. О. Некрасова, 2013; рис. 1: 40). В Х а р ь к о в с к о й  о б л . H. axyridis зарегистрирована с 2013 г. — 

с. Городнее (личинка, spectabilis, leg. О. Некрасова, 11.06.2013, 03.04.2014; рис. 1: 41); с. Чернещина 

(leg. О. Некрасова, 2015; рис. 1: 42), окр. пгт Васищево (leg. А. Шеховцов, Б. Лобода, 10.09.2013; рис. 1: 43), 

с. Лесное (leg. Б. Лобода, 15.06.2014; рис. 1: 44), с. Русская Лозовая (leg. Б. Лобода, 05.10.2013; 

рис. 1: 45),  окр. пгт Эсхар (leg. Б. Лобода, 24.10.2013; рис. 1: 46), Харьков (leg. Т. Жебина, 09.10.2013; 

leg. Б. Лобода, 2014 г.; рис. 1: 47). Жук активно расселяется по Одесской обл. — с. Кучурган 

(leg. А. Архипов, октябрь 2013; рис. 1: 48). Появилась H. axyridis в Ч е р к а с с к о й  о б л . — в пос. Бучак 

(succinea, spectabilis, leg. О. Некрасова, июнь 2013–2015; рис. 1: 49), Черкассы (leg. Л. Довгаль 25.10.2014; 

рис. 1: 50); в Х е р с о н с к о й  о б л ., Геническ (leg. В. Титар, 2013 г.; рис. 1: 51); Д н е п р о п е т р о в с к о й  

о б л .  — Днепропетровск (одиночные находки, leg. А. Сухенко, 2013 г.; рис. 1: 52); З а п о р о ж с к о й  

о б л .  — о-в Хортица (массово, leg. М. Муленко, 11.10.2013; рис. 1: 53); Ж и т о м и р с к о й  о б л . — в 

Бердичеве (succinea; leg. Ю. Куцоконь, 20.05.2013; рис. 1: 54), Житомире (leg. И. Коцюба, О. Жовнерчук, 

03.05.2013, 06.10.2013; рис. 1: 55) и с. Селезовке (личинка, leg. О. Некрасова, 09.06.2014; рис. 1: 56). 

H. axyridis встречается в К р ы м у  — пос. Малореченск (succinea, spectabilis; leg. Е. Лещенко, август–

сентябрь 2013; рис. 1: 57) и пос. Зуя (spectabilis; leg. Н. Стрюкова, июнь 2013; рис. 1: 58), а также в 

Д о н е ц к о й  о б л . — окр. Авдеевки (leg. А. Мартынов, ноябрь 2013; рис. 1: 59) и в с. Тарасовка (в период 

оттепели 3 экз., февраль 2014; leg. А. Мартынов; рис. 1: 60). В 2014 г. зарегистрированы массовые 

скопления этих жуков в Л у г а н с к о й  о б л . (leg. И. Загороднюк, 2013 г.; 2014 г.; рис. 1: 61 (Tytar, Nekrasova 

and Zagorodniuk, 2015)), Т е р н о п о л ь с к о й  о б л . — Залещики (succinea, leg. О. Некрасова, 11.09.2014; 

рис. 1: 62); Тернополь, (массово, leg. И. Кафтан, 18.10.2014; рис. 1: 63), с. Касперовцы, (leg. А. Бачинский, 

11.10.2014; рис. 1: 64), П о л т а в с к о й  о б л . (succinea, с. Деймановка, leg. О. Некрасова, 17.05.2014; 

рис. 1: 65). Также распространилась H. axyridis по О д е с с к о й  о б л . — с. Маяки (р. Днестр, 

leg. М. Болотов, О. Некрасова, 17.08.2014, 15.08.2015; рис. 1: 66), с. Яськи (р. Турунчук, succinea, 

leg. О. Некрасова, 15.08.2015; рис. 1: 67), с. Болгарка (Хаджибейский лиман, succinea, leg. О. Некрасова, 

2014 г.; рис. 1: 68); по Н и к о л а е в с к о й  о б л .  — с. Морское (морское побережье; succinea, 

leg. О. Некрасова, июль 2014; рис. 1: 69), по Ч е р н о в и ц к о й  о б л . — Черновцы и др. (leg. Н. Смирнов, 

28.06.2014, рис. 1: 70 (Smirnov, 2016)), Хотин (замок, succinea, leg. О. Некрасова, 10.04.2014; рис. 1: 71), 



О. Д. НЕКРАСОВА, В. М. ТИТАР 

Распространение, фенооблик и сезонные особенности инвазивного вида  

Harmonia axyridis (Pallas, 1773) (Coleoptera: Coccinellidae) на территории Украины 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

25 

с. Атаки, (возле моста, граница Х м е л ь н и ц к о й  и  Ч е р н о в и ц к о й  о б л ., succinea, leg. О. Некрасова, 

10.04.2014; рис. 1: 72), с. Шипинцы (leg. Н. Смирнов, 18.10.2015; рис. 1: 73), с. Джуров (leg. Н. Смирнов, 

М. Атаманюк, 18.10.2015; рис. 1: 74), по З а к а р п а т с к о й  о б л .  — Берегово (succinea, leg. О. Некрасова, 

2014 г.; рис. 1: 2), окр. Свалявы (succinea, leg. О. Некрасова, 2014 г., 17.03.2015; рис. 1: 75); санаторий 

«Квитка Полонины» (succinea, leg. О. Некрасова, 12.03.2014; рис. 1: 76), Ужгород (замок, succinea, 

leg. О. Некрасова, 13.03.2014; рис. 1: 77). В 2015 г. жук зарегистрирован в Ч е р к а с с к о й  о б л . — 

с. Степанцы (leg. Ю. Куцоконь; рис. 1: 78), в Л ь в о в с к о й  о б л . — Броды (личинка, leg. О. Некрасова, 

03.06.2015; рис. 1: 79); многочислен в Житомирской обл. — окр. с. Дениши (скопления на скалах, 

leg. О. Некрасова, 03.10.2015; рис. 1: 80), в В и н н и ц к о й  о б л .  — Винница (leg. О. Некрасова, 2016 г.; 

рис. 1: 81), возможны находки с 2010 г. (photo.i.ua, 2010) в Х м е л ь н и ц к о й  о б л . — с. Вербка-Маков, 

р. Мукша (leg. О. Некрасова, succinea, 26.05.2016; рис. 1: 82). Также по литературным данным при 

маршрутных обследованиях сельскохозяйственных культур в июле–августе 2014 г. азиатская божья 

коровка была выявлена Т. Марковой в К и р о в о г р а д с к о й  о б л . (Lezhenina and Markova, 2015; 

рис. 1: 83). В основном жуки встречаются на свидине, которой активно озеленяют улицы Киева и других 

городов, реже на черёмухе, крапиве, липе, клёне, сладких плодах и др. Смена растений зависит также от 

сезона и возможна при поиске кормовой базы. Гармония была также обнаружена в посевах подсолнечника, 

кукурузы, пшеницы, где размножалась и питалась в колониях листовой свекловичной, гелихризовой тли 

Brachycaudus helichrysi (Kaltenbach, 1843), черёмухово-злаковой тли Rhopalosiphum padi (Linnaeus 1758), 

большой злаковой тли Sitobion avenae (Fabricius, 1775), обыкновенной злаковой тли Schizaphis graminum 

(Rondani, 1852) и люцерновой тли Aphis craccivora Koch, 1854 (Lezhenina and Markova, 2015). 

 

Р и с .  1 .  Карта распространения божьей коровки H .  a x y r i d i s  в Украине (обозначение и номера 

точек см. в тексте). 

Каждый год появляется информация о новых региональных находках этого вида (рис. 1). Начиная с 

2009 г., азиатская божья коровка постепенно расширяет свой ареал. Этот процесс отмечается как в 

локальных поселениях (микропоселениях) Киева, так и в его окрестностях. В 2009 г. найдено около 

10 микропоселений, а уже в 2012 г. — более 80 микропоселений (учитывали кроме региональных находок 

также количество изолированных поселений в крупных городах и сёлах), причём в разные годы вид 

представлен по-разному. Так в 2010 г. отмечена депрессия численности, и этот вид фактически не 

встречался. В левобережной части Киева H. axyridis была обнаружена только в 2011 г., где её 

микропоселений было значительно меньше, чем на левом берегу. Вид встречается неравномерно по 

территории Украины. На Черноморском побережье (Совиньйон, возле Сухого лимана; рис. 1: 23–24) в конце 

лета 2014–2016 гг. после шторма береговая линия была «усеяна» насекомыми, большая часть из которых 
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принадлежала к виду H. axyridis. С другой стороны, например, на левом берегу Днепра на Полтавщине этот 

вид был зарегистрирован только в 2014 г., а ранее мы его там не находили, и до сих пор этот жук достаточно 

редок для этого региона. На самом востоке страны, на Луганщине, в 2012 г. гармонии ещё не было, однако 

летом 2013 г. вид обнаружен в 5 точках (Tytar, Nekrasova and Zagorodniuk, 2015). Более того, недавно этот 

вид обнаружен в Белгородской обл. РФ, где продолжается его территориальная экспансия (Ukrainsky and 

Orlova-Bienkowskaja, 2014). К 2015 г. гармония была зарегистрирована в 20 регионах Украины (Tytar, 

Nekrasova and Zagorodniuk, 2015), а к 2016 г. уже — в 25 регионах. Таким образом, божья коровка-арлекин 

распространяется лавинообразно, заселяет большие территории за считанные годы, а граница ареала вида 

продвигается со скоростью от 100 до 500 км в год (Brown et al., 2011). По мнению ведущих европейских 

специалистов, скоро этот вид божьих коровок станет одним из массовых на континенте. Поэтому в 

Глобальной базе данных инвазивных видов (Global Invasive Species Database, 2016) он занесён в список 

100 самых опасных. 

О к р а с к а  и л и  ф о н  н а д к р ы л и й .  Окраска или фон надкрылий представляет собою серию 

переходов от светлых (жёлтых или красных) форм до чёрных с одним или пятью светлыми пятнами на 

надкрыльях. Основные типы рисунка определяются комбинациями четырёх обычных аллелей серии, 

располагающихся по порядку доминирования следующим образом: conspicua (С) > spectabilis (Sp) > 

axyridis (Ax) > aulica (Al) > succinea (s). В связи с этим дальнейший анализ выборок проводили по 

распределению четырёх реальных фенотипических классов (форм, рис. 2–3): conspicua, spectabilis, axyridis 

и succinea, полученных при объединении соответствующих гомо- и гетерозиготных по аллелю succinea 

фенотипов (Nekrasova, Tytar, 2013). Диагностической морфологической характеристикой гармонии 

является наличие элитрального гребня. 

                                     
Р и с .  2 .  Основные формы H .  a x y r i d i s :  1 — succinea (s), 2 —  spectabilis (Sp), 3 — conspicua (С), 

4 — axyridis (Ax), 5 — aulica (Al), расположенные по мере встречаемости в Украине. 

Впервые несколько экземпляров формы axyridis были обнаружены нами осенью ещё в 2009 г. в 

районе Киева (Куреневка) и в дальнейшем нами регистрировались в этот период при увеличении общей 

численности жука в Украине (Киевская и Одесская обл.). Единственный экземпляр формы aulica был 

найден 10.08.2013 возле Ильичёвского порта (Одесская обл., морское побережье; рис. 1: 23, рис. 2: 5). 

Примечательно, что формы axyridis и aulica в Европе до сих пор не были найдены. Из четырёх основных 

форм и двух редких, известных для России, Азии и Японии, в Украине обнаружены все четыре основные 

формы (aulica была найдена в единственном экземпляре; рис. 1: 12). 

Для Киева отмечены следующие четыре основные формы (фенотипических класса) H. axyridis. 

Наиболее распространённой формой независимо от сезона года является succinea — 73,1 %, наиболее 

редкими — «чёрные» формы: spectabilis — 23,6 %, conspicua — 3,0 % и axyridis — 0,3 % (появляется только 

осенью во время увеличения общей численности; рис. 3). При расселении жуков по территории Украины 

чаще встречалась светлая форма — succinea. На примере Киева и окрестностей мы заметили, что доля 

различных форм в популяциях зависит от сезона и градиента урбанизации (рис. 4–5). Доля «чёрных» форм 

возрастает к осени почти в полтора раза при общем увеличении численности вида, и они чаще встречаются 

в окрестностях Киева. При этом также отмечается сезонная изменчивость рисунка и общего фона 

надкрылий у форм succinea, spectabilis и conspicua. (Nekrasova and Tytar, 2012b). Так, к осени редкого 

светлого варианта succinea становится меньше (без пятен (0), рис. 5), а появляются более тёмные варианты 

той же формы со слившимися 19 пятнами. 
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Р и с .  3 .  Соотношение форм H .  a x y r i d i s  за 5 лет в Киеве (2009–2013 гг. по годам; %):  
S — succinea, Sp — spectabilis, С — conspicua, Ax — axyridis. 

С е з о н н а я  и з м е н ч и в о с т ь .  После зимнего периода раньше аборигенных видов на 

солнечной стороне городских зданий появляются азиатские божьи коровки (имаго, в основном — succinea), 

иногда периодично — в марте, а потом в апреле в зависимости от погодных условий, а аборигенные виды 

кокцинеллид отмечаются там же позднее на неделю (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1 .  Календарь появления стадий развития H. axyridis в Киеве (2009–2016 гг.). 

Месяц 

Стадия 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Яйцо    * +  * + + +   

Личинка     + + * + + + *  

Куколка *    + + + + + + *  

Имаго * * + + + + + + + + * * 

П р и м е ч а н и я :  + — норма, * — единичные случаи, в зависимости от климатических факторов. 

Такие же сроки фенологических явлений отмечены на Востоке Украины, в Донецкой области — 

3 экз. имаго гармонии в период февральской оттепели (2014 г., рис. 1: 60). Период размножения «растянут», 

как и в Европе. Развивается 4–5 генераций в году (табл. 1). Максимум численности отмечается в конце 

лета–осенью (сентябрь, октябрь, рис. 4), причём численность увеличивается более чем в 7 раз по сравнению 

с весенним периодом. Осенью 2012–2015 гг. активные имаго этого вида божьих коровок отмечены почти 

на всех улицах центра Киева (ул. Крещатик, бул. Шевченко, ул. Владимирская и др.). Так, в Печерском 

районе города после продолжительного осеннего дождливого периода на прогретый асфальт 

переместились из здания Университета сотни имаго, где многие были случайно раздавлены (2 экз./м2, 

2013 г.). Увеличение численности H. axyridis к осени отмечено также в Европе и в Забайкалье (Butko and 

Subbotinа, 2012). 

Уходят на зимовку гармонии позднее аборигенных видов, чаще поздней осенью в зимовальные 

укрытия. Скопления перед зимовкой этого вида замечены осенью в Житомирской обл. на скалах 

(окр. с. Дениши, рис. 1: 80). В Киеве роль укрытий выполняют городские сооружения или их остатки 

(скопления H. axyridis отмечены даже в Выдубицком монастыре, 10.11.2013). В некоторые периоды было 
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отмечено, что в Киеве уходила зимовать только часть особей этого вида, оставшаяся часть популяции 

осталась на замёрзших листьях свидины зимой (в сложившихся относительно тёплых условиях января 

2011 г. — имаго и куколки, а в середине декабря 2015 г.  — имаго). Тёплой осенью 2011 г. этот вид массово 

встречался фактически по всей территории Киева, особенно там, где произрастала свидина, численно 

преобладая в 10–40 раз над аборигенными видами кокцинеллид и вытесняя их, эти особенности также были 

описаны нами ранее (2010 и 2011 гг.; Nekrasova and Tytar, 2012). Во многих странах Европы также 

отмечалась тенденция сокращения численности аборигенных видов кокцинеллид, в связи с появлением 

азиатского вида H. axyridis. За 5 лет пребывания инвазивного вида численность Adalia bipunctata 

сократилась — на 30 % в Бельгии и на 44 % в Британии (Roy et al., 2012). 

 
 

Р и с .  4 .  Сезонная представленность имаго божьей коровки H. axyridis на модельном участке Киева 

(Голосеевский район, пр. Глушкова, свидина) в 2011–2012 гг. по месяцам (в скобках 

указано — (1) первая и (2) вторая половины месяца; n = 1616 экз.). 

 
Р и с .  5 .  Сезонная представленность редких вариантов (succinea (0) — без пятен) и форм 

(чёрные — spectabilis, conspicua, axyridis) H. axyridis на модельном участке Киева 

(Голосеевский район, пр. Глушкова, свидина) в 2011 г. по месяцам (в скобках указано — 

(1) первая и (2) вторая половины месяца). 

В ы в о д ы .  Таким образом, нами был установлен факт натурализации азиатских божьих коровок 

H. аxyridis в 25 регионах Украины. При этом было найдено 5 фенотипических классов (форм) вида: 

conspicua, spectabilis, axyridis, aulica, succinea. Единственный экземпляр формы aulica был найден в 

Одесской области. Этот вид склонен к синантропизации и отмечен в городских растительных сообществах. 

Нами также были отмечены фенологические особенности азиатских божьих коровок — после зимнего 

периода они выходят раньше, а на зимовку идут позднее аборигенных видов и размножаются 4–5 раз в 

году. Отмечена сезонная изменчивость встречаемости форм в популяциях H. axyridis (рис. 5), а также 
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сезонная смена растений (в зависимости от кормовой базы). Эти биологические и численные 

преимущества позволяют азиатской гармонии натурализоваться и активно расселяться по всей территории 

Украины, а также продвигаться на восток (Tytar, Nekrasova and Zagorodniuk, 2015). Однако одновременное 

появление этого азиатского вида в разных частях страны на начальном этапе его инвазии наводит на мысль 

об антропогенном его происхождении. Этот вид не только натурализовался в стране, но и, возможно, скоро 

будет фоновым и многочисленным в некоторых регионах Украины. 

Б л а г о д а р н о с т и .  Мы искренне благодарны всем вышеперечисленным авторам находок, а 

также откликнувшимся на информацию, размещённую на сайте «Моніторинг поширення інвазійного виду 

сонечка Harmonia axyridis» (Monitoring …, no date). 
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Гонтаренко, А. В. Перша знахідка Longitarsus dorsalis (Fabricius, 1781) (Coleoptera: Chrysomelidae) в Україні. Вісті Харків. 

ентомол. т-ва. 2016. Т. XXIV, вип. 1. С. 31. 

Уперше для України наводиться Longitarsus dorsalis (Fabricius, 1781) з Одеської області. 2 назв. 
Ключові слова: Longitarsus dorsalis, Україна, перша знахідка. 

Гонтаренко, А. В. Первая находка Longitarsus dorsalis (Fabricius, 1781) (Coleoptera: Chrysomelidae) в Украине. Изв. Харьк. 

энтомол. о-ва. 2016. Т. XXIV, вып. 1. С. 31. 

Впервые для Украины приводится Longitarsus dorsalis (Fabricius, 1781) из Одесской области. 2 назв. 

Ключевые слова: Longitarsus dorsalis, Украина, первая находка. 

Gontarenko, A. V. First records of Longitarsus dorsalis (Fabricius, 1781) (Coleoptera: Chrysomelidae) from Ukraine. The Kharkov 

Entomol. Soc. Gaz. 2016. Vol. XXIV, iss. 1. P. 31. 

The first records for Ukraine of Longitarsus dorsalis (Fabricius, 1781) from the Odessa Region are provided. 2 refs. 

Keywords: Longitarsus dorsalis, Ukraine, first record. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

The material was collected by the author and is deposited in the author’s collection. In addition, some 

species are deposited in the collection of the Museum of Nature of the Vasyl Karazin Kharkiv National University 

(further — MNKU). 

Genus L o n g i t a r s u s  Berthold, 1827 

L o n g i t a r s u s  d o r s a l i s  (Fabricius, 1781) 

M a t e r i a l .  Ukraine, Odesa Region, 6 km NE of the town Rozdilna, 46° 47′ 12″ N, 30° 9′ 54″ E, steppe slope, sweeping net, 
12.04.2015 — 2 ex. (male was collected, the second specimen was faded); same locality, 28.04.2016 — 25 ex., (2 ex. in MNKU); right shore 

of the Kuyalnik Liman near upper reaches, 46° 35′ 55″ N, 30° 42′ 00″ E, sweeping net, 30.04.2016 — 1 ex. 

D i s t r i b u t i o n .  According to the ‘Catalogue of Palaearctic Coleoptera’ (Döderl, 2010, p. 524) and 

‘Fauna Europaea’ (Biondi, 2016), the species is widespread in Western Europe and extended eastwards to central 

Germany. It also occurs in North Africa and the Canary Islands. 

R e m a r k s .  In addition to the material listed here, two specimens were observed 28.04.2016 near the 

town Rozdilna on Senecio vernalis and Cardaria draba, but were not collected. 

R E F E R E N C E S  
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Döderl, M. (2010) ‘Subfamily Alticinae’, in: Löbl, I. and Smetana, A. (eds.) Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 6. Chrysomeloidea. 

Stenstrup: Apollo Books, pp. 491–563. ISBN: 9788788757842. 
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Назаренко, В. Ю., Гонтаренко, А. В. Нові знахідки деяких видів роду Larinus Dejean, 1821 (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae) 

в Україні. Вісті Харків. ентомол. т-ва. 2016. Т. XXIV, вип. 1. С. 32–36. 

Наведено відомості про знахідки двох видів роду Larinus, з яких L. filiformis Petri 1907 вказано вперше для України. Від відомого з 
України L. centaurii цей вид відрізняється меншими розмірами, паралельносторонніми широко закругленими на вершині надкрилами, 

на основі ширшими за передньоспинку, слабо контрастним малюнком поверхні та роздвоєними волосками не лише на вентральній, 

але й на дорсальній поверхні тіла, особливо на світлих поздовжніх смугах передньоспинки, по краях надкрил, на 2–4-х проміжках, і 
формою пенiса. В Одеській області вперше виявлений L. centaurii (Olivier, 1807). Раніше в України він був відомий з Чернівців. 

Знахідки обох видів в Одеській області були цілком очікуваними, оскільки вони були відомі з довколишніх територій. Зазначено та 

проілюстровано морфологічні відмінності вказаних видів між собою; складено таблицю для визначення L. centaurii та L. filiformis. 
 6 рис., 13 назв. 

Ключові слова: Coleoptera, Curculionidae, Lixinae, Larinus filiformis, Larinus centaurii, жуки, довгоносики, Україна, фауна. 

Назаренко, В. Ю., Гонтаренко, А. В. Новые находки некоторых видов рода Larinus Dejean, 1821 (Coleoptera: Curculionidae: 

Lixinae) в Украине. Изв. Харьк. энтомол. о-ва. 2016. Т. XXIV, вып. 1. С. 32–36. 
Приводится информация о находках двух видов рода Larinus, среди которых L. filiformis Petri 1907 указывается для Украины впервые. 

От известного из Украины L. centaurii этот вид отличается меньшими размерами, параллельносторонними широко закруглёнными на 
вершине надкрыльями, на основании шире переднеспинки, слабо контрастным рисунком поверхности и вильчатыми волосками не 

только на вентральной, но и на дорсальной поверхности тела, особенно по краям надкрылий и на светлых продольных полосах 
переднеспинки, в меньшей степени на 2–4-м промежутках, и формой пениса. В Одесской области впервые обнаружен L. centaurii 

(Olivier, 1807). Ранее в Украине он был известен из Черновцов. Обнаружение обоих видов в Одесской области было вполне ожидаемо, 

поскольку они были известны с близлежащих территорий. Приведены и проиллюстрированы морфологические отличия указанных 

видов между собой; составлена таблица для определения L. centaurii и L. filiformis.  6 рис., 13 назв. 

Ключевые слова: Coleoptera, Curculionidae, Lixinae, Larinus filiformis, Larinus centaurii, жуки, долгоносики, Украина, фауна. 

Nazarenko, V. Yu., Gontarenko, A. V. New records of some Larinus Dejean, 1821 (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae) species in 

Ukraine. The Kharkov Entomol. Soc. Gaz. 2016. Vol. XXIV, iss. 1. P. 32–36. 
The finds of two Larinus species are listed. The species L. filiformis Petri 1907 is a new record for Ukraine. From previously recorded in 

Ukraine L. centaurii it differs by shorter body, parallel-sided bluntly rounded at apex elytra wider than pronotum, less contrast color pattern of 
pronotum and furcate scales not only in ventral but also in dorsal vestiture, especially in the pale longitudinal pronotal stripes, on the 2nd–4th 

and lateral interstriae of elytra, and by the shape of median lobe. L. centaurii (Olivier, 1807) was found in Odesa Region for the first time, while 

it was known in Ukraine only from Chernivtsi. Occurrence of both species in Odesa Region was expected since they are known from adjacent 
territories. Morphological differences of listed species are described; a key to identification of L. centaurii and L. filiformis is given. 

 6 figs, 13 refs. 

Keywords: Coleoptera, Curculionidae, Lixinae, Larinus filiformis, Larinus centaurii, beetles, weevils, Ukraine, fauna. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

I n t r o d u c t i o n .  Weevils of the genus Larinus Dejean, 1821 are frequently troublesome to determinate 

even for experts that caused by high intraspecific morphological variability and interspecific similarity. Species of 

the centaurii-group (subgenus Phyllonomeus Gistel, 1856), with rostrum thinner than profemora and furcate 

piliform scales on abdomen (Reitter, 1924), are poorly known. Larinus centaurii (Olivier, 1807) was previously 

recorded from Chernivtsi Region (Penecke, 1932) (Fig. 6, white triangle), and afterwards no species of this group 

were reported from Ukraine (Ter-Minasian, 1967). L. centaurii was meanwhile found in northern steppe (Volovnik, 

1984) (Fig. 6, dashes). 

M a t e r i a l s  a n d  m e t h o d s .  Twelve specimens of two species of this group were collected by 

sweeping and singled in 1997–2015 in Odesa Region (Ukraine) by A. V. Gontarenko. Two L. centaurii specimens 

from Luhansk Region identified by M. E. Ter-Minasian as L. beckeri Petri, 1907 and from Kharkiv Region were 

compared with our material. The nomenclature and synonymy follow recent ‘Catalogue of Palaearctic Coleoptera’ 

(Gültekin and Fremuth, 2013) and other taxonomic publications (Gültekin and Perrin, 2011; Gültekin and Alonso-

Zarazaga, 2015). The photographs were captured using Leica M165C microscope equipped with Leica DFC450C 

mailto:nazarenko@izan.kiev.ua
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digital camera and Leica Suite software, and edited with GIMP v. 2.8.4 and Inkscape v. 0.48.4 r9939. Mapping was 

done using modified free vector map from d-maps.com. The northern steppe boundaries are accepted after Volovnik 

(1984) and based on Marynych et al. (1982). Examined specimens are deposited in Schmalhausen Institute of 

Zoology of NAS of Ukraine, Kyiv (SIZK) and in the private collections of A. V. Gontarenko, Odesa (cGon) and 

O. A. Novikov, Kharkiv (cNov). 

R e s u l t s  a n d  d i s c u s s i o n s .  The specimens from Odesa environs, identified here as L. filiformis, 

differ from described previously by shorter body — 4–5.7 vs. 4.5–6.5 mm (Gültekin et al., 2008a). Elytra covered 

mainly with simple hairs, 2nd–4th interstriae with few furcate scales, dorsal color pattern indistinct. Outline of 

median lobe resembles that of L. grisescens Gyllenhal, 1835 (Gültekin, 2006, as L. orientalis Capiomont, 1874) 

and L. iaceae (Fabricius, 1775). Nevertheless, rostrum is nearly straight ventrally (to be observed in lateral view), 

pronotal disc sculpture contains both large isolated and minute punctures near the middle base and more condensed 

on the sides where forming rugosity with furcate scales of dorsal covering fits the described morphological 

peculiarities of L. filiformis (Petri, 1907; Ter-Minasian, 1967; Gültekin et al., 2008). Since Larinus species may be 

variable in length depending on host plants and the geographical distribution (Gültekin and Alonso-Zarazaga, 2015) 

we suggest that minute dull colored specimens may appear at the extreme range limits. The occurrence of both 

species in Odesa Region was expected since they are known from adjacent territories. 

F a m i l y  C U R C U L I O N I D A E  

S u b f a m i l y  L I X I N A E  

G e n u s  L a r i n u s  Dejean, 1821 

L a r i n u s  ( P h y l l o n o m e u s )  c e n t a u r i i  (Olivier, 1807) 

= Larinus beckeri Petri, 1907, = Larinus centaureae Becker, 1864, = Larinus ungulatus Gyllenhal, 1835 

R e f e r e n c e s .  Petri, 1907; Reitter, 1924; Penecke, 1932; Volovnik, 1984; Gültekin, 2006; Delbol, 2012; 

Gültekin and Perrin, 2011; Gültekin and Fremuth, 2013. 

D i a g n o s i s .  From L. iaceae it differs by thinner rostrum 1.5–2.0 times narrower than profemur (Fig. 1), 

dense furcate piliform scales on thoracic sternites and 1st and 2nd ventrites. From L. filiformis it differs by simple 

piliform scales on dorsal surface and elytral margin (Fig. 3); evenly curved rostrum, pronotum at posterior margin 

more than twice wider as at anterior margin; prescuttellar angle of elytra widely rounded, narrowly rounded elytral 

apex (Fig. 1); larger body with length 5.7–7.9 mm; the elytral vestiture forming numerous small pale spots, 

occasionally arranged in short irregular transverse bands (Fig. 1); median lobe almost parallel-sided, with tight 

sclerotized apical edge, apical portion weakly curved (to be observed in lateral view) (Fig. 4). 
M a t e r i a l .  Odesa Region: Rozdilna, 46°50′ N, 30°6′ E, sweeping on grass, 29.05.1997 (A. Gontarenko) — 1 ♀ (cGon); 80 km N 

Odesa, near Berezivka, forest ‘Berezivskyi’, 47°10′ N, 30°55′ E, sweeping on grass, 8.06.1997 — 1 ♂, 1 ♀ (cGon); Berezivka District, near 

Raukhivka, 47°8′ N, 30°49′ E, sweeping on grass, 29.06.1997 — 1 ♂ (SIZK); Kominternivske District, left shore of the Kuialnik Liman, near 
Krasnoselka, 46°37′ N, 30°44′ E, sweeping on grass, 30.05.1999 — 1 ♂, 1 ♀; (cGon); Kharkiv Region: Zmiiv District, near Gaidary, glade 

near deciduous forest, 12.06.1992 (O. Novikov) — 1 ♀ (cNov); Luhansk Region: near Severodonetsk, 48°58′ N, 38°27′ E, left bank of the 

Borovaia River, 23.7.1979 (S. Volovnik) — 1 ♂ (SIZK) (Fig. 6, gray triangles). 

D i s t r i b u t i o n .  Europe: Czech Republic, European Russia, Germany, Hungary, Luxembourg, 

Romania, Slovakia, Ukraine; Asia: Iran, Kazakhstan, West Siberia (Gültekin and Fremuth, 2013). Ukraine: 

Chernivtsi (Penecke, 1932) (Fig. 6, white triangle), northern steppes (Volovnik, 1984) (Fig. 6, punctuated lines), 

Odesa (original data, gray triangles on Fig. 6). 

E c o l o g y .  In steppes and meadows on Centaurea spp. (Asteraceae) (Ter-Minasian, 1967); reported as 

monophagous on Centaurea scabiosa in Belgium (Delbol, 2012).  

L a r i n u s  ( P h y l l o n o m e u s )  f i l i f o r m i s  Petri, 1907 

R e f e r e n c e s .  Petri, 1907; Ter-Minasian, 1967; Gültekin and Fremuth, 2013; Gültekin et al., 2008. 

D i a g n o s i s .  From common Ukrainian species of subgenus with long rostrum, f.e. L. iaceae, it differs 

by small body size (length 4.0–5.7 mm); furcate piliform scales on dorsal side of body those concentrated on 

pronotum, lateral margin and 2nd–4th interstriae of elytra (Fig. 2); rostrum almost linear; pronotum at posterior 

margin twice wider than at anterior margin; elytral base nearly straight; prescuttellar angle of elytra narrowly 

rounded; elytral apex widely rounded, dorsal pattern with two pale longitudinal stripes on pronotal disc and two at 

sides, covered predominantly with furcate scales; vestiture of elytra forms small slightly pale spots, occasionally 

arranged in longitudinal stripe along suture (Fig. 3). From L. centaurii it differs also in median lobe distinctly 

narrowed apically in distal third, with wide sclerotized edge at apex and nearly straight apical half (to be observed 

in lateral view) (Fig. 5). 
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F i g .  1 .  L .  c e n t a u r i i  

(Luhansk Region). 

F i g .  2 .  L .  f i l i f o r m i s  

(Odesa Region). 

F i g .  3 .  Elytral marginal 

hairs of L. centaurii (upper) and 

L. filiformis (lower). 

  

F i g .  4 .  L .  c e n t a u r i i  (Luhansk Region), 

median lobe: dorsal and lateral view. 

F i g .  5 .  L .  f i l i f o r m i s  (Odesa Region), 

median lobe: dorsal and lateral view. 

M a t e r i a l .  Odesa Region: Rozdilna, 46°50′ N, 30°6′ E, sweeping on grass, 25.05.1998 (A. Gontarenko) — 1 ♂ (SIZK); Berezivka 

District, near Raukhivka, 47°8′ N, 30°49′ E, on Onopordum, 20.06.2010 — 1 ♀ (cGon); sweeping, 6.06.2015 — 1 ♂, 1 ♀ (SIZK); 20.06.2015 — 
2 ♂♂ (cGon) (Fig. 6, gray circles). 

D i s t r i b u t i o n .  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Greece, Turkey (Gültekin and Fremuth, 2013), 

Ukraine, (original data, Fig. 6, gray circles). 

E c o l o g y .  Steppes. In Turkey monophagous on Centaurea solstitialis. Imago active in V–VII feeding on 

the flower buds, oviposition in flower heads in VI–VII where larva develops within 1.5 months. Beetles hibernate 

in VII–V (Gültekin et al., 2008). 
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F i g .  6 .  Findings of L. centaurii (triangles: gray for examined material and white for cited) and 

L. filiformis (circles) in Ukraine: dots — exact position, dashes — boundaries of northern steppe. 

Since the majority of recently published keys does not provide identification of L. filiformis and L. centaurii 

we propose it here. 

K E Y S  T O  I D E N T I F I C A T I O N  O F  L .  C E N T A U R I I  A N D  L .  F I L I F O R M I S  

1 (2) Rostrum approximately of the same width as profemur or wider. Ventrites with simple piliform scales 

 ...............................................................................................................................................  [other species]  

2 (1) Rostrum significantly (ca. 1.25–2×) thinner than profemur. Ventral body surface with bifurcate 

piliform scales  ...........................................................................................................................................  3 

3 (4) Dorsal body surface and lateral interstriae of elytra with simple piliform scales (Fig. 3, upper). Dorsal 

color pattern usually more contrast, forming 3 narrow pale stripes on pronotal disc and sometimes 

short irregular transverse bands on elytra. Prescuttellar angle of elytra widely rounded, slightly 

protruded. Pronotum at posterior margin ca. 2.5 times as wide as at anterior margin (Fig. 1). Median 

lobe of aedeagus almost parallel-sided and with tight sclerotized edge at apex (Fig. 4)  ...............................  

...................................................................................................................................  c e n t a u r i i  Olivier 

4 (3) Dorsal body surface and lateral interstriae of elytra with furcate piliform scales (Fig. 3, lower). Dorsal 

color pattern usually less contrast, sometimes forming two grayish longitudinal stripes with furcate 

scales on disc of pronotum, two on its sides and indistinct longitudinal bands with moderately dense 

furcate scales at dorsal side of elytra. Prescuttellar angle of elytra narrowly rounded, not protruded. 

Pronotum at posterior margin ca. 2.2 times as wide as at anterior margin (Fig. 2). Median lobe of 

aedeagus distinctly narrowed apically in distal third and with wide sclerotized edge at apex (Fig. 5)  

 ......................................................................................................................................  f i l i f o r m i s  Petri 
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МОНИТОРИНГ ГНЕЗДОВЫХ КОМПЛЕКСОВ  

МУРАВЬЁВ FORMICA RUFA  LINNAEUS, 1761 

(HYMENOPTERA: FORMICIDAE) НА ТЕРРИТОРИИ 
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Стукалюк, С. В., Кондратьєв, В. В., Щур, К. Ю. Моніторинг гніздових комплексів мурашок Formica rufa Linnaeus, 1761 

(Hymenoptera: Formicidae) на території природного парка «Феофания» (Київ). Вісті Харків. ентомол. т-ва. 2016. Т. XXIV, 

вип. 1. С. 37–44. 

Влітку–восени 2014 р. на території Парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва (ППСПМ) «Феофанія» проведено моніторинг 

гніздового комплексу рудої лісової мурашки (Formica rufa). Загалом зафіксовано 89 жилих гнізд. Частина з них об’єднана в три 

гніздові субкомплекси (I, II, III), але більше половини (52 %) є поодинокими. Найбільш відвідувані мурашками дерева — дуб 
звичайний (Quercus robur, 32 % із загальної кількості) і клен гостролистий (Acer platanoides, 55 %). Комплекс гнізд F. rufa на території 

ППСПМ «Феофанія» знаходиться у стані депопуляції. 2 рис., 2 табл., 32 назв. 

Ключові слова: моніторинг, руді лісові мурашки, гніздовий комплекс, депопуляція, Україна. 

Стукалюк, С. В., Кондратьев, В. В., Щур, К. Ю. Мониторинг гнездовых комплексов муравьёв Formica rufa Linnaeus, 1761 

(Hymenoptera: Formicidae) на территории природного парка «Феофания» (Киев). Изв. Харьк. энтомол. о-ва. 2016. Т. XXIV, 

вып. 1. С. 37–44. 

Летом–осенью 2014 г. на территории Парка-памятника садово-паркового искусства (ППСПИ) «Феофания» проведён мониторинг 

гнездового комплекса рыжего лесного муравья (Formica rufa). Всего зафиксировано 89 жилых гнёзд. Часть из них объединена в три 

гнездовых субкомплекса (I, II, III), но более половины (52 %) являются одиночные. Наиболее посещаемые муравьями деревья — дуб 
черешчатый (Quercus robur, 32 % от всех учтённых) и клён остролистный (Acer platanoides, 55 %). Комплекс гнёзд F. rufa на 

территории ППСПИ «Феофания» находится в состоянии депопуляции. 2 рис., 2 табл., 32 назв. 

Ключевые слова: мониторинг, рыжие лесные муравьи гнездовой комплекс, депопуляция, Украина. 

Stukalyuk, S. V., Kondratiev, V. V., Shchur, K. Yu. Monitoring of the nest complexes of the Formica rufa Linnaeus, 1761 ants 

(Hymenoptera: Formicidae) in the territory of the Natural Park ‘Theophania’ (Kiev). The Kharkov Entomol. Soc. Gaz. 2016. Vol. XXIV, 

iss. 1. P. 37–44. 

The nest complex of the red wood ant (Formica rufa) has been monitored in the territory of the Park-Sight of Park and Garden Art (PSPGA) 

‘Theophania’ in the summer–autumn 2014. Total 89 anthills have been recorded. Some of them are combined in three nesting subcomplexes 

(I, II, III), but more than half of them (52 %) are single nests. The English oak (Quercus robur, 32%) and the Norway maple (Acer platanoides, 
55%) are most visited by ants forage trees. The nest complex of F. rufa ants are in a state of depopulation in the territory of the PSPGA 

‘Theophania’. 2 figs, 2 tabs, 32 refs. 

Keywords: monitoring, red wood ants, nest complex, depopulation, Ukraine. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

В в е д е н и е .  Рыжие лесные муравьи (виды из группы Formica rufa: F. rufa Linnaeus, 1758; 

F. polyctena Foerster, 1850; F. aquilonia Yarrow; 1955, F. lugubris Zetterstedt, 1840) — одни из самых 

эффективных энтомофагов многих вредителей леса. Кроме того, они являются активными 

почвообразователями, а также способствуют расселению многих видов растений (Gorb and Gorb, 1999). 

Инвентаризация и сохранение гнездовых комплексов F. rufa — одна из актуальных задач сохранения 

биоразнообразия и охраны природы. 

В Российской Федерации на базе решения XIII Всероссийского мирмекологического симпозиума 

«Муравьи и защита леса» (Нижний Новгород, 2009 г.) запущена программа сохранения этих хозяйственно 

значимых видов — «Мониторинг муравьёв Формика». На 2-м симпозиуме СНГ по перепончатокрылым 

насекомым (Санкт-Петербург, 2010 г.) был сформирован Совет, ведущий учёт поселений рыжих лесных 

муравьёв на территории РФ (Zakharov et al., 2013). 

Изучение видового состава, охрана и расселение рыжих лесных муравьёв, а также использование их 

как биологических агентов для защиты леса затронуты и в Украине. Проблеме посвящены публикации для 

разных природных зон: Полесья (Grimal’skiy, 1963, Kozak, 1975, 1979; Grimal’skiy and Grimashevich, 1988), 

Карпат (Smaglyuk, 1967, 1971, 1979; Tribun, 1971; Tsyubik, 1987), Правобережной (Zavednyuk, 1965, 1967) 

и Левобережной Лесостепи (Likhovidov and Pilipenko, 1971; Apostolov, Likhovidov and Otyugov, 1975; 

Grimal’skiy and Marchenko, 1991; Kharchenko and Gamayunova, 1987; Radchenko, 1987). Отдельно стоит 
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отметить работу В. А. Лозинского (Lozinskiy, 1975), где приведены данные по зональному и стациальному 

распределению рыжих лесных муравьёв для территорий Полесья и Лесостепи. Но в последние два 

десятилетия, как видно из приведённого выше списка, подобные исследования в Украине отсутствовали. 

Особую значимость имеют исследования, посвящённые структуре и состоянию гнездовых 

комплексов F. rufa в пределах больших городов. Муравьи данной группы не обладают высоким 

адаптационным потенциалом и относятся ко второму классу гнездовой пластичности, что отображает их 

среднюю устойчивость в условиях урбанизации при возрастающей антропогенной нагрузке (Zakharov and 

Sablin-Yavorsky, 1998). Основные факторы, оказывающие влияние на деградацию и гибель семей этого 

вида — это систематическое разрушение людьми хорошо заметных гнёзд и уменьшение трофического 

ресурса семей. Для муравьёв F. rufa, семьи которых могут достигать нескольких миллионов особей, 

подобные воздействия являются критичными (Zakharov, 1991). В то же время, есть данные о выживаемости 

этого и близких видов муравьёв на территории таких крупных городов, как Москва (Volkova, 2009). 

Киев, как крупный город, также является удобным полигоном для изучения состояния гнездовых 

комплексов F. rufa. Не менее 55 % площади Киева занято зелёными насаждениями, из которых 44 % 

приходится на лесные участки (Didukh and Alioshkina, 2012). F. rufa, являющийся облигатным доминантом 

в лесных биотопах (Zakharov, 1991), играет определяющую роль в структурной организации многовидовых 

ассоциаций муравьёв. Мониторинг гнездовых комплексов этого вида на территории зелёной зоны Киева, а 

в дальнейшем — и всего ареала в пределах Украины, является одной из приоритетных задач прикладной 

мирмекологии на территории страны. Между тем, сведения о состоянии популяций F. rufa в Киеве, 

приведены лишь в одной работе (Grimal’skiy and Lozinskiy, 1965). Отсутствие данных о состоянии 

популяций рыжих лесных муравьёв на территории Киева за последние несколько десятилетий и 

определило актуальность данной работы. 

Ц е л ь  р а б о т ы  — провести мониторинг гнездовых комплексов F. rufa на модельной территории 

в условиях города Киева и оценить их состояние в городских лесах при усилении антропогенной нагрузки. 

М а т е р и а л ы  и  м е т о д ы .  В июне–сентябре 2014 г. в дневное время (с 11 по 16 часов) нами 

проведён полный мониторинг гнездового комплекса F. rufa, расположенного на территории парка-

памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения «Феофания» (рис. 1А). ППСПИ 

«Феофания» находится на юго-западной границе Киева, на стыке Полесья и Лесостепи. Общая площадь 

ППСПИ «Феофания» составляет около 150 га, из которых примерно 130 га приходится на 

широколиственный (грабово-дубовый) лес (Goncharenko, Ignatjuk and Shelyag-Sosonko, 2013). 

При учётах гнёзд муравьёв использовали стандартные мирмекологические методики (Zakharov et al., 

2013). Мониторинг комплекса соответствовал Форме 4 (полный учёт). Учитывали следующие 

характеристики и параметры: 

а) качественные и количественные характеристики рельефа (склон или плакор, угол наклона, 

экспозиция); 

б) качественные и количественные характеристики леса (видовой состав и возраст посещаемых 

муравьями деревьев с колониями тлей; 

в) наличие и видовая принадлежность гнёзд других видов-доминантов, расстояние до них; 

г) параметры гнёзд F. rufa и дорог (диаметр, форма, высота гнезда, наличие брошенных гнёзд или 

фрагментантов, повреждения, количество колонн, тип дорог и т. д.). 

Для проведения анализа размерной структуры комплекса гнёзда распределяли между размерно-

функциональными группами (Zakharov and Kalinin, 2007). Размеры гнёзд приводили в следующих 

категориях по диаметру купола: Nsm — ≤ 60 см; Nj — 60–80 см; Na — 85–100 см, Nd — ≥ 105 см (Zakharov 

and Kalinin, 2007). Также измеряли диаметр стволов деревьев согласно стандартным методам лесной 

таксации (Anuchin, 1982).  

С помощью прибора GPSMAP® 76CSx («Garmin», США) определяли координаты гнёзд и наиболее 

посещаемых рыжими лесными муравьями деревьев (так называемых деревьев-резидентов по Zakharov 

et al., 2013, 2013), на которых находились колонии тлей, и к которым от муравейников вели дороги или их 

ответвления. В последующем определяли возрастную группу исключительно деревьев-резидентов и их 

посещаемость рыжими лесными муравьями в зависимости от вида растения. В общей сложности 

проведены замеры диаметра ствола 105 деревьев-резидентов, из которых 58 — это клён остролистный 

(Acer platanoides L.), 34 — дуб черешчатый (Quercus robur L.), 8 — граб обыкновенный (Carpinus 

betulus L.), 5 — липа сердцевидная (Tilia cordata Mill.). Деревья, не посещаемые муравьями, не учитывали. 

На основании вышеперечисленных данных в программе SAS.Planet release 131111 (www.sasgis.org) создана 

карта, отображающая все гнездовые комплексы с основными инфраструктурными элементами (рис. 1). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mill.
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А В 

  
С D 

Р и с .  1 .  Местоположение и строение гнездовых комплексов Formica rufa на территории 

ППСПИ «Феофания»: А — расположение ППСПИ «Феофания» на территории г. Киева;  

В — расположение одиночных гнёзд и гнездовых субкомплексов (обозначены точками),  

I–VI — номера лесных кварталов; С — субкомплексы гнёзд I (семьи №№ 6–9) и II (№№ 12–15); 

D — субкомплекс гнёзд III (№№ 16–18). 

Для каждого дерева-резидента проводили подсчёт количества рабочих особей рыжих лесных 

муравьёв по окружности ствола до высоты 2 м в течение двух минут. Возрастной и видовой состав леса 

ППСПИ «Феофания» приведён по результатам сплошного пересчёта всех деревьев, диаметр стволов 

которых превышал 12 см — по материалам статьи Ю. А. Клименко и соавт. (Klymenko et al., 2015). 

Полученные данные обрабатывали при помощи программ Statistica 6.0 и Microsoft Excel 2003. 

Достоверность приведённых данных (среднее арифметическое число, стандартная ошибка среднего, 



Известия Харьковского энтомологического общества   2016, том XXIV, выпуск 1 ISS N 1 7 2 6 – 80 2 8  

Вісті Харківського ентомологічного товариства   2016, том XXIV, випуск 1 

The Kharkov Entomological Society Gazette   2016, Volume XXIV, issue 1 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

—————————————————— 

* — термин предложен А. А. Захаровым (Zakharov, 1991). 

 

40 

парные корреляции между структурными параметрами одиночных семей и гнездовых субкомплексов 

рыжих лесных муравьёв) оценивали при уровне значимости p < 0,05. 

Р е з у л ь т а т ы  и  о б с у ж д е н и е .  В пределах комплекса зафиксировано 89 жилых гнёзд F. rufa, 

из которых 29 — одиночные и материнские, располагающиеся, в основном, на территории лесного 

квартала I (83 %). В I квартале эти гнёзда объединены в три субкомплекса. Более половины гнёзд от их 

общего числа (52 %) представлены одиночными на территории кварталов I, II и IV (рис. 1В). В общей 

сложности учтённые деревья-резиденты находились на территории 27 семей F. rufa. Для двух семей учёты 

(посещаемые деревья, количество дорог) не проводились, так как они были обнаружены в октябре после 

резкого снижения общей активности муравьёв. 

Высокая корреляция отмечена между высотой и диаметром гнезда (0,68), количеством буферных 

гнёзд * (вспомогательных гнёзд, сооружаемых между муравейниками-доминантами при образовании 

вторичных федераций) и высотой гнезда (0,65). Последнее подтверждает, что появление буферных гнёзд 

возможно из состава крупных материнских. Количество дорог также зависит от диаметра гнезда (0,48). В 

данном случае высота гнезда представляется более надёжным параметром величины семьи, так как 

деградирующие гнезда часто имеют большой диаметр, но малую высоту. 

Количество отводков коррелирует с количеством обменно-кормовых дорог (0,75). Это объясняется 

тем, что отводки, как правило, связаны обменом рабочими и расплодом с материнским гнездом (Zakharov, 

1991). По той же причине сохраняется высокая корреляция между буферными гнёздами и обменно-

кормовыми дорогами (0,77). Буферные гнёзда образуются между крупными муравейниками или 

гнездовыми комплексами, и через них также осуществляется обмен населением и расплодом. 

Количество фрагментантов зависит от количества брошенных гнёзд (0,44), что связано с 

особенностями образования фрагментантов при деградации и исчезновении крупных гнёзд. 

В табл. 1 сопоставлены параметры одиночных семей и гнездовых субкомплексов F. rufa. Как видно, 

по некоторым параметрам имеются неперекрывающиеся отличия. Гнёзда, принадлежащие к 

субкомплексам, имеют бóльшие размеры (диаметр, высота) по сравнению с одиночными. Среднее 

количество деревьев-резидентов и дорог (колонн) у одиночных семей и гнездовых комплексов примерно 

одинаковое. Семьи из субкомплексов имеют более развитую инфраструктуру — отводки, буферные и 

кормовые гнёзда, а также обменно-кормовые дороги. Это говорит об их потенциале к росту по сравнению 

с одиночными семьями, практически не образующими отводки. В обоих случаях зафиксировано небольшое 

количество брошенных гнёзд (по одному гнезду на одиночные семьи и на гнездовые субкомплексы). 

Т а б л и ц а  1 .  Основные параметры одиночных семей и гнездовых субкомплексов Formica rufa на 

территории лесных кварталов ППСПИ «Феофания» 

Параметры 
Средние значения параметров: 

одиночные семьи гнездовые субкомплексы 

Высота гнездового купола, м 0,32 ± 0,03 0,45 ± 0,05 

Диаметр гнездового купола, м 0,73 ± 0,03 1,13 ± 0,11 

Среднее количество:   

– деревьев-резидентов на одну семью, экз. 4,00 ± 0,60 5,00 ± 1,22 

– отводков на одну семью, экз. 0,08 ± 0,08 0,92 ± 0,29 

– кормовых гнёзд на одну семью, шт. 0,33 ± 0,25 1,50 ± 0,47 

– фрагментантов на одну семью, шт. 0,25 ± 0,25 1,31 ± 0,69 

– буферных гнёзд на одну семью, шт. 0 0,46 ± 0,21 

– брошенных гнёзд на одну семью, шт. 0,08 ± 0,08 0,08 ± 0,08 

– дорог (колонн) на одну семью, шт. 2,07 ± 0,30 2,42 ± 0,36 

– кормовых дорог на одну семью, шт. 2,00 ± 0,30 1,33 ± 0,28 

– обменно-кормовых дорог на одну семью, шт. 0,67 ± 0,67 1,08 ± 0,26 

На уровне всего комплекса отмечается как фрагментация гнездовых комплексов, так и фрагментация 

семей (образование фрагментантов). Так, по нашим исследованиям, гнёзда I и II субкомплексов ранее (в 

2010 г.) имели связь, но утратили её после прокладки дороги и начала строительства в 2013 г. 

Наиболее мощные гнёзда находятся в I субкомплексе (они отнесены к взрослым гнёздам-

доминантам, Nd по А. А. Захарову и Д. А. Калинину (Zakharov and Kalinin, 2007)). Далее следует 

III субкомплекс, в составе которого два взрослых гнезда (Na) и одно гнездо Nd. Наименее мощным является 

II субкомплекс, в который входят два гнезда Nа, а также одно подрастающее (Nj). Бóльшая часть гнёзд 

имеет сферическую форму, характерную для либо остановившихся в росте, либо уменьшающихся в 

размерах муравейников (Zakharov, 1978). Потенциал к росту имеют, в первую очередь, гнёзда II и 

III гнездовых субкомплексов (рис. 1С, 1D), так как основное количество отводков (92 %) приходится 
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именно на них. Наличие фрагментантов на территории всех гнездовых субкомплексов говорит об их 

частичной деградации, что связано с усиливающейся антропогенной нагрузкой (вырубка части леса под 

строительство культового сооружения, усиливающаяся рекреация). 

По данным А. А. Захарова (Zakharov, 1978), 72 % семей рыжего лесного муравья с диаметром гнезда 

0,45–0,60 м увеличивали размер в течение последующих пяти лет. Такой пул крупных гнёзд достаточен 

для возобновления и роста всего комплекса на территории ППСПИ «Феофания». Кроме того, по данным 

этого автора, гнёзда крупнее 1,2 м в течение нескольких лет преимущественно начинают уменьшаться в 

размерах и деградировать. Рост одной трети крупных гнёзд (с диаметром от 0,60 м) происходит в 

размерном классе 1,05–1,20 м. В изученном комплексе таких гнёзд всего пять (19 % из одиночных и 

материнских гнёзд) и, в основном — из I субкомплекса. Гнёзда II и III субкомплексов имеют наибольшее 

количество отводков, что говорит о дальнейших перспективах их развития. 

В I субкомплексе гнёзда находились на окраине поляны, расширенной в результате вырубки 

деревьев в 2013 г. Три из четырёх семей появились относительно недавно (1 год назад), поселившись в 

кучах порубочных остатков. Сохранившиеся фрагментанты и брошенное гнездо на территории семьи № 6 

свидетельствуют о том, что, скорее всего, именно из него осуществлялось переселение. В случае 

дальнейшего развития комплекса возможно включение в его состав одиночных гнёзд (№№ 1–5, 10). Два 

других комплекса располагались в глубине леса, на склонах северо-западной и юго-западной экспозиции. 

Их разделяет глубокая балка, однако кормовая дорога одной из семей (№ 14) II субкомплекса возможно 

имела когда-то связь с семьёй № 16 из III субкомплекса, о чём свидетельствует сохранившееся буферное 

гнездо. Практически все отводки соответствуют малым гнёздам (Nsm, — 10 из 12), 1 — к Nj, и 1 — к Na. 

Большинство отводков, таким образом, не являются устойчивыми в своём развитии (Zakharov and Kalinin, 

2007), так как они слишком зависимы от внешних факторов. Остальные типы гнёзд (6 буферных, 

22 кормовых, 20 фрагментантов) относятся к категории Nsm. 

Как известно (Zakharov and Kalinin, 2007), наличие крупных муравейников — обязательное условие 

для успешного восстановления всего комплекса. Очагами восстановления комплекса в дальнейшем могут 

быть именно сохранившиеся гнёзда-доминанты, а также взрослые гнёзда, активно образующие отводки. 

Этому благоприятствует отсутствие разрушений гнёзд человеком: мониторинг и визуальные наблюдения 

в течение 2014 г. позволили установить, отсутствие сильных разрушений на протяжении 2013 г. 

П р е д п о ч т е н и я  р ы ж и х  л е с н ы х  м у р а в ь ё в  в  п о с е щ е н и и  д е р е в ь е в -

р е з и д е н т о в .  На лесных участках ППСПИ «Феофания» (в частности — первого квартала, где находится  
 

основное количество гнёзд) в древесном ярусе по 

количеству деревьев доминирует граб 

обыкновенный с примесью дуба черешчатого, липы 

сердцелистной, в ярусе подроста — клён 

остролистый (Goncharenko, Ignatjuk and Shelyag-

Sosonko, 2013; Klymenko et al., 2015). 

Участие граба в составе лесов ППСПИ 

«Феофания» — наиболее значительное и составляет 

от 30 до 77 % в разных кварталах (Klymenko et al., 

2015). Клён также имеет существенную долю  

(9–25 %). Дуб —несколько меньшую (7–15 %). 

Кроме того, практически все деревья дуба 

относятся к перестойным, и возобновления этого 

вида, по данным этих авторов, в составе лесов 

ППСПИ «Феофания» не предвидится. Однако, 

несмотря на количественное преимущество граба в 

лесу, рыжими лесными муравьями посещаются, в 

основном, менее распространённые виды деревьев. 

Как следует из данных на рис. 2, рыжие 

лесные муравьи практически не посещают граб, 

предпочитая дуб и клён. В табл. 2 представлены 

данные по посещаемости рыжими лесными 

муравьями деревьев-резидентов. Наиболее массово 

рыжие лесные муравьи посещают дубы. 

В возрастном аспекте (табл. 3) бóльшая часть 

деревьев-резидентов — старые, которые со 

временем выпадут из состава леса. 

 

 

Р и с .  2 .  Посещаемость рыжим лесным 

муравьём деревьев-резидентов. 

Т а б л и ц а  2 .  Посещаемость рыжими лесными 

муравьями деревьев-резидентов 

Вид растения 
Среднее количество рабочих особей 

муравьёв на 1 дереве в течение 2 мин 

Дуб черешчатый 

(Quercus robur) 
57,4 ± 23,2 

Клен остролистый 

(Acer platanoides) 
10,5 ± 2,3 

Липа сердцелистная 

(Tilia cordata) 
7,0 ± 3,6 

Граб обыкновенный 

(Carpinus betulus) 
3,5 ± 1,3 
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Т а б л и ц а  3 .  Возрастные группы деревьев-

резидентов рыжих лесных муравьёв 

Виды  

деревьев 

Количес- 

тво из- 

мерений 

Средний 

диаметр 

ствола, м 

Возраст, 

лет 
Статус 

Клен остролистый 

(Acer platanoides) 
58 0,26 ± 0,01 40–60 зрелый 

Дуб черешчатый 
(Quercus robur) 

34 0,66 ± 0,06 100 перестойный 

Граб обыкновенный 

(Carpinus betulus) 
8 0,44 ± 0,09 60–80 перестойный 

Липа сердцелистная 
(Tilia cordata) 

5 0,38 ± 0,06 60–80 перестойный 

Если клён способен к возобновлению в 

условиях сильного затенения (Goncharenko, 

Ignatjuk and Shelyag-Sosonko, 2013), то для 

дуба имеется тенденция полного 

исчезновения из состава. Можно 

предположить, что при изменении структуры 

леса (большем его затенении и выпадении 

дуба) кормовая база рыжих лесных муравьёв 

будет сокращаться (так как будет оставаться 

всё меньше деревьев дуба), что может 

привести к последующей деградации 

гнездовых субкомплексов и их 

окончательному распаду. 

Учитывая преобладание в составе леса граба, практически не посещаемого рыжими лесными 

муравьями, подходящих для них деревьев станет меньше. 

По данным Д. С. Малышева (Malyshev, 1998) для различных регионов РФ (Прибайкалье, Алтай, 

Северный Урал, Центрально-чернозёмная зона, пригороды Санкт-Петербурга и области), федерации 

рыжих лесных муравьёв в основном характерны для старых лесов, откуда они могут распространяться на 

соседние участки при условии возобновления первичной структуры леса. В таких древостоях гнёзда 

муравьёв расположены на крупных пнях или вблизи упавших стволов, что уменьшает степень повреждения 

гнёзд. В случае ППСПИ «Феофания» отмечено преимущественное размещение у пней только части гнёзд, 

все из которых относятся к III гнездовому субкомплексу. Во II субкомплексе гнёзда имели стандартный 

вид (купола располагались на поверхности почвы и не прилегали к пням либо брёвнам), а в первом — семьи 

заселялись в скопления порубочных остатков, образующихся во время рубок ухода. Все это говорит о 

неоднородности состояния обнаруженных субкомплексов гнёзд. В то же время, Д. С. Малышев отмечает, 

что колонии и одиночные гнёзда характерны для перестойных древостоев. Участки леса урочища 

«Феофания» на данный момент частично представлены старыми дубами возрастом от 100 до 300 лет 

(Goncharenko, Ignatjuk and Shelyag-Sosonko, 2013). Все обнаруженные нами в ППСПИ «Феофания» гнёзда 

муравьёв были либо одиночными, либо объединены в небольшие субкомплексы из 3–4 гнёзд. 

Первичную роль в деградации комплекса муравейников играют антропогенная нагрузка 

(рекреационная, хозяйственная и т. д.) и затенение, вызывающее изменения в структуре леса. Затенение 

препятствует возобновлению дуба, являющегося одним из наиболее посещаемых F. rufa деревьев, что в 

итоге может привести к уменьшению его трофических ресурсов. В начале прошлого столетия практически 

вся территория Голосеевского лесопарка (в который до строительства кольцевой дороги входили и леса 

ППСПИ «Феофания») была покрыта дубовыми и дубово-сосновыми лесами (Honcharenko, 1964). 

Интенсивная вырубка дуба в последующие десятилетия привела к преобладанию грабового компонента в 

лесу. Возможно, что когда в составе леса доминировал дуб, здесь была федерация рыжего лесного муравья. 

При деградации дубравы федерация также начала деградировать — распалась на части (отдельные 

субкомплексы гнёзд, а также одиночные гнёзда) и уменьшилась в размерах. Это косвенно подтверждается 

данными Р. К. Матяшук и соавт. (Matiashuk et al., 2014), согласно которым, именно в I квартале, где 

сосредоточены все гнездовые субкомплексы муравьёв, произрастает максимальное количество 300-летних 

дубов. В этом же квартале отмечена максимальная плотность гнёзд рыжих лесных муравьёв (1,7 ед./га). 

Такие значения соответствуют средней плотности гнёзд, указанной для лесов зелёной зоны Киева 

В. И. Гримальским и В. А. Лозинским (Grimal’skiy and Lozinskiy, 1965). Во II и IV кварталах, где встречены 

исключительно одиночные гнёзда, их плотность составила всего 0,1 ед./га. 

Полученные данные, рассмотренные выше, дают основание утверждать, что комплекс гнёзд F. rufa 

на территории ППСПИ «Феофания» находится по классификации А. А. Захарова и Д. А. Калинина 

(Zakharov and Kalinin, 2007) в состоянии депопуляции. С целью уточнения сведений, в том числе для 

прогнозирования развития деградационных процессов в комплексах гнёзд F. rufa, планируется 

продолжение детального мониторинга. Это позволит определить первоочередные мероприятия по 

ограничению депопуляции комплекса и его возрождению. 

В ы в о д ы .  1. На территории ППСПИ «Феофания» зафиксировано 89 жилых гнёзд рыжего лесного 

муравья (Formica rufa), из которых 29 — одиночные и материнские, остальные — отводки, фрагментанты 

и вспомогательные (кормовые, буферные и т. д.). 

2. Обнаруженные гнёзда расположены большей частью на территории I лесного квартала (83 %) и 

здесь составляют три субкомплекса. Более половины гнёзд от их общего числа (52 %) представлены 

одиночными на территории I, II и IV кварталов. 



С. В. СТУКАЛЮК, В. В. КОНДРАТЬЕВ, К. Ю. ЩУР 

Мониторинг гнездовых комплексов муравьёв Formica rufa Linnaeus, 1761  

(Hymenoptera: Formicidae) на территории природного парка «Феофания» (Киев) 
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3. I субкомплекс представлен крупными гнёздами-доминантами (диаметр 1,05 м и более), 

сформированными в результате переселения семей в благоприятные условия, созданные человеком 

(расчистка полян, складирование порубочных остатков). Гнёзда II и III субкомплексов — меньшие по 

размерам и имеют наибольшее количество отводков, что указывает на перспективность их развития. 

4. Отводки II и III субкомплексов (92 % от общего числа) относятся к размерному классу малых 

гнёзд. Они неустойчивы в развитии и потому не могут отображать рост комплексов в целом.  

5. Наиболее посещаемые муравьями F. rufa деревья с колониями тлей — дуб (32 % от всех учтённых 

деревьев-резидентов) и клён (55 %). Средний диаметр ствола этих деревьев составляет 0,66 ± 0,06 м для 

дуба и 0,26 ± 0,01 м для клёна. 

6. На территории леса в ППСПИ «Феофания» по числу стволов среди деревьев преобладают граб 

(Carpinus betulus) и клён (Acer platanoides). В условиях создаваемого ими обильного затенения дуб (Quercus 

robur) возобновляется слабо. Выпадение дуба из лесного комплекса может сократить кормовую базу 

рыжих лесных муравьёв не менее чем на треть и обусловить деградацию их гнездовых субкомплексов 

вплоть до окончательного распада. После выпадения дуба основным деревом по посещаемости муравьями 

будет клён, который в условиях лесов ППСПИ «Феофания» нормально возобновляется. 

7. Предположительно, при доминировании дуба в ППСПИ «Феофания» в начале ХХ ст. 

существовала устойчивая в своей структуре федерация рыжего лесного муравья. Выпадение дуба при 

постепенным его замещении грабом обусловило деградацию федерации рыжих лесных муравьёв и её 

распад на отдельные субкомплексы и одиночные уменьшенные гнёзда. 

8. Комплекс гнёзд F. rufa на территории ППСПИ «Феофания» находится в состоянии депопуляции. 

Для определения первоочередных мероприятий по её ограничению и восстановлению комплекса 

планируется проведение детального мониторинга. 

Благодарности.  Авторы глубоко признательны А. Г. Радченко (Институт зоологии 

им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины) за ценные советы и замечания. 
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Шатровський, О. Г., Кравченко, О. М. До вивчення твердокрилих комах родин Helophoridae, Hydrochidae, Spercheidae, 

Hydrophilidae, Hydraenidae, Elmidae, Dryopidae та Heteroceridae (Coleoptera) Шацького національного природного парку. 

Вісті Харків. ентомол. т-ва. 2016. Т. XXIV, вип. 1. С. 45–61. 

У роботі наведені результати багаторічних досліджень на території Шацького національного природного парку. Матеріал збирали в 
35 основних пунктах. Дослідженнями охоплено всі представлені в парку типи водних і навколоводних біотопів. Знайдено 76 видів 

твердокрилих комах з надродин Hydrophiloidea (родини Helophoridae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae), Staphylinoidea (родина 

Hydraenidae) і Byrrhoidea (родини Elmidae, Dryopidae та Heteroceridae). Три види (Berosus geminus Reiche et Saulcy, 1856, Berosus 
frontifoveatus Kuwert, 1888 і Cercyon subsulcatus Rey, 1885) вперше вказано для території України. Для кожного зі знайдених видів 

наведено місця зборів і кількість матеріалу, узагальнено дані щодо їхньої біотопічної приуроченості в умовах Шацького НПП. 

Наведено й узагальнено дані з фенології видів на території Шацького НПП. Для прилеглих територій Польщі та Білорусі за 
літературними джерелами вказано 144 види з родин, що вивчаються. З них 70 видів поки що не знайдено в Шацькому НПП, але 

можуть бути виявленими в подальших дослідженнях. Розраховано коефіцієнти схожості фауни Шацького НПП з фаунами прилеглих 

територій Білорусі та Польщі. Найбільшу схожість місцевої фауни встановлено з фауною Польського Полісся та Люблинської 
височини в Польщі. Найменша схожість відмічається з фауною Ростоцької низовини.  2 рис., 6 табл., 17 назв. 

Ключові слова: Hydrophiloidea, Staphylinoidea, Byrrhoidea, Шацький національний природний парк, фауна, екологія, фенологія, 
схожість фаун. 

Шатровский, А. Г., Кравченко, А. М. К изучению жесткокрылых насекомых семейств Helophoridae, Hydrochidae, Spercheidae, 

Hydrophilidae, Hydraenidae, Elmidae, Dryopidae та Heteroceridae (Coleoptera) Шацкого национального природного парка. 

Изв. Харьк. энтомол. о-ва. 2016. Т. XXIV, вып. 1. С. 45–61. 

В работе представлены результаты многолетних исследований на территории Шацкого национального природного парка. Материал 

собирали в 35 основных пунктах. Исследованиями охвачены все представленные в парке типы водных и околоводних биотопов. 
Обнаружено 76 видов жесткокрылых насекомых из надсемейств Hydrophiloidea (семейства Helophoridae, Hydrochidae, Spercheidae, 

Hydrophilidae), Staphylinoidea (семейство Hydraenidae) и Byrrhoidea (семейства Elmidae, Dryopidae и Heteroceridae). Три вида (Berosus 

geminus Reiche et Saulcy, 1856, Berosus frontifoveatus Kuwert, 1888 и Cercyon subsulcatus Rey, 1885) впервые указаны для территории 
Украины. Для каждого из найденных видов приведены места сборов и количество материала, обобщены данные об их биотопической 

приуроченности в условиях Шацкого НПП. Приведены и обобщены данные по фенологии видов на территории Шацкого НПП. Для 

прилежащих территорий Польши и Беларуси из литературных источников указаны 144 вида из изучаемых семейств. Из них 70 видов 
пока что не найдены в Шацком НПП, но могут быть выявлены в ходе дальнейших исследований. Рассчитаны коэффициенты сходства 

фауны Шацкого НПП с фаунами прилежащих территорий Беларуси и Польши. Наибольшее сходство местной фауны установлено с 

фауной Польского Полесья и Люблинской возвышенности в Польше. Наименьшее сходство отмечается с фауной Ростоцкой 
низменности. 2 рис., 6 табл., 17 назв. 

Ключевые слова: Hydrophiloidea, Staphylinoidea, Byrrhoidea, Шацкий национальный природный парк, фауна, экология, фенология, 

сходство фаун. 

Shatrovskiy, O. G., Kravchenko, O. M. To the study the beetles of the families Helophoridae, Hydrochidae, Spercheidae, 

Hydrophilidae, Hydraenidae, Elmidae, Dryopidae and Heteroceridae (Coleoptera) of the Shatsky National Natural Park. The Kharkov 

Entomol. Soc. Gaz. 2016. Vol. XXIV, iss. 1. P. 45–61. 

The results of long-term researches on the territory of the Shatsky National Natural Park are presented. Material was collected in 35 basic points. 

Researches covered all types of aquatic and semi-aquatic biotopes presented in the park. 76 species of beetles from superfamilies Hydrophiloidea 

(families Helophoridae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae), Staphylinoidea (family Hydraenidae), and Byrrhoidea (families Elmidae, 
Dryopidae and Heteroceridae) have been found. Three species (Berosus geminus Reiche et Saulcy, 1856, Berosus frontifoveatus Kuwert, 1888 

and Cercyon subsulcatus Rey, 1885) are firstly indicated for territory of Ukraine. Places of collections and number of specimens are given for 

each of the found species, data on biotopic preferences in the Shatsky NNP are generalized. Data on phenology of species on the territory of 
Shatsky NNP are given and generalized. For adjacent territories of Poland and Belarus 144 species from the studied families on the base of 

literary sources are mentioned. 70 species of them are not found yet in Shatsky NNP, but may be detected during further researches. Coefficients 

of likeness of Shatsky NNP fauna with faunae of adjacent territories of Belarus and Poland are calculated. The most similarity of local fauna is 
evaluated for fauna of Woodlands (Podlasie) and Lublin Upland in Poland. The least similarity is evaluated with the fauna of Roztocze Lowland. 

 2 figs, 6 tabs, 17 refs. 

Keywords: Hydrophiloidea, Staphylinoidea, Byrrhoidea, Shatsky National Natural Park, fauna, ecology, phenology, faunal similarity. 
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В с т у п .  Робота підводить підсумки чергового етапу вивчення біорізноманіття на території 

Шацького національного природного парку — унікальної природної пам’ятки на крайньому північному 

заході України. Шацький національний природний парк (НПП) загальною площею 48 977 га розташований 

у Волинській області на кордоні з Білоруссю (рис. 1) і є частиною Міжнародного біосферного резервату 

«Західне Полісся». 

Шацький НПП дуже добре забезпечений водними ресурсами, які займають приблизно 17 % 

території. Формуючи власні водні ресурси, парк є унікальним поєднанням озерних, лісових і болотних 

екосистем поліського типу, а за характером озерного комплексу, що знаходиться на Головному 

Європейському вододілі на межиріччі Верхньої Прип’яті і Західного Бугу, не має аналогів в Україні. 

У гідрогеологічному відношенні вся територія Шацького НПП розташована в північно-західній 

частині Волино-Подільського артезіанського басейну, розвантаження напірних вод якого відбувається в 

озера, болотні масиви, заплави рік як національного парку, так і у водойми прилеглих територій. Поверхневі 

води включають 23 озера загальною площею 6 338,9 га, слаборозвинену річкову мережу, представлену 

річками Прип’ять і Західний Буг з їхніми притоками, та болота на всій території парку (Homik, 2009). 

Спеціальні дослідження водних і навколоводних комах на території Шацького НПП дали змогу 

зробити перше узагальнення для твердокрилих підряду Adephaga (Dyadichko and Kravchenko, 2011). 

Оскільки результати досліджень твердокрилих підряду Polyphaga на території Шацького НПП досі не 

публікувалися, єдиними джерелами відомостей про їхній можливий склад були публікації щодо фаун 

прилеглих територій. Стосовно Білорусі — це роботи С. Риндевича (Ryndevich, 2001, 2004) та М. Мороза 

(Moroz, 2013), а стосовно Польщі — серія останніх публікацій П. Бучинського та М. Пржевозного з різними 

співавторами (Buczyński, 2012; Buczyński and Przewoźny, 2006, 2010; Buczyński, Przewoźny and Zgierska, 

2012; Buczyński, Przewoźny and Zięba, 2009; Przewoźny, 2004; Przewoźny and Lubecki, 2006; Przewoźny and 

Ruta, 2010; Przewoźny et al., 2006, 2011), зміст яких буде далі розглянуто докладніше. Монографія «Водні 

твердокрилі Українських Карпат» (Mateleshko, 2008) охоплює територію Карпатських гір разом із 

Закарпаттям. Але природні умови Карпат виказують значну відмінність від Полісся, і тому їхні фауни в 

даній роботі не зіставляються. 

 

Р и с .  1 .  Місця зборів у Шацькому НПП (пункти пронумеровані згідно з їхнім порядком у табл. 1). 

М е т о ю  р о б о т и  було встановити видовий склад твердокрилих з родин, що вивчаються, і його 

зв’язок з фаунами прилеглих територій, а також узагальнити дані щодо екології та фенології окремих видів 

на території Шацького НПП. 



О. Г. ШАТРОВСЬКИЙ, О. М. КРАВЧЕНКО 

До вивчення твердокрилих комах родин Helophoridae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae,  

Hydraenidae, Elmidae, Dryopidae та Heteroceridae (Coleoptera) Шацького національного природного парку 
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М а т е р і а л и  т а  м е т о д и .  Основою для роботи послужили збори О. М. Кравченка, який, 

проживаючи на території Шацького НПП, вивчає твердокрилих комах місцевої фауни. Весь матеріал, 

наведений у статті, зібрано в 1996–2015 рр. переважно у 35 пунктах (табл. 1, рис. 1). Місце збереження 

дослідженого матеріалу — особиста колекція О. М. Кравченка, яка знаходиться в селищі Піща Шацького 

району Волинської області (за винятком кількох екземплярів, переданих до Музею природи Харківського 

національного університету ім. В. Н. Каразіна). 

Т а б л и ц я  1 .  Місця зборів у Шацькому національному природному парку 

№ Назва 
Координати 

(у прямокутній системі) 
№ Назва 

Координати 

(у прямокутній системі) 

1 Заказник «Втенське Болото» 51,61268   23,65802 19 Урочище Пеньки 51,60283   23,79696 

2 Околиця селища Хрипськ 51,63437   23,72450 20 Урочище Волоки 51,60455   23,82194 

3 Урочище Вутва 51,62643   23,79844 21 Урочище Затишське 51,58821   23,84367 

4 Урочище Замалля 51,62656   23,81666 22 Річка Копаївка 51,60247   23,85930 

5 Урочище Хмелиське 51,63241   23,82430 23 Околиця селища Кам’янка 51,56833   23,76660 

6 Озеро Мале Піщанське (Озерце) 51,62196   23,82438 24 Озеро Острів’янське, північ 51,56709   23,77681 

7 Урочище Жирня 51,62739   23,85131 25 Селище Острів’я 51,57061   23,80557 

8 Урочище Залисення 51,62651   23,84252 26 Озеро Пісочне 51,57293   23,91367 

9 Урочище Козяча 51,62518   23,84767 27 Озеро Кримне 51,56021   23,96319 

10 Урочище Ладинка 51,60573   23,79102 28 Околиця селища Пулемець 51,55850   23,72265 

11 Озеро Велике Піщанське (Піщанське) 51,61655   23,82282 29 Озеро Пулемецьке 51,53619   23,75930 

12 Селище Піща 51,60924   23,82247 30 Озеро Острів’янське, південь 51,55716   23,78059 

13 Урочище Бабине 51,61727   23,82604 31 Озеро Герасимове 51,55188   23,82385 

14 Урочище Псяча 51,61934   23,84732 32 Болото біля озера Луки 51,54257   23,85947 

15 урочище Межелиське 51,61508   23,83994 33 Озеро Соминець 51,52491   23,90167 

16 урочище Сим 51,59261   23,75535 34 Піщаний кар’єр 51,52102   23,93242 

17 урочище Тугор 51,59157   23,76450 35 Озеро Світязь 51,47531   23,83003 

18 Ладиницький канал 51,59545   23,79361    

Визначення матеріалу надродини Hydrophiloidea та родини Hydraenidae зроблено О. Г. Шатровським, 

родин Elmidae, Dryopidae та Heteroceridae — О. М. Кравченком. 

Матеріал з водоймищ зібрано за допомогою гідробіологічного сачка. У наземних стаціях 

застосовувалися ручний збір і наземні пастки. Використовувався також вилов на світло дросельної лампи. 

Систематика родини Hydrophiloidea наведена у відповідності з даними останніх досліджень на 

молекулярній основі (Short and Fikáček, 2013). Назви видів і систематика для всіх родин наведені за 

традиційним установленим порядком, прийнятим, зокрема, і в цитованих джерелах. 

Отримані результати зіставлені з аналогічними даними стосовно прилеглих територій — для 

визначення повноти власних досліджень на сучасному етапі та для пошуку можливих доповнень до списку 

місцевої фауни. Під час аналізу використовували табличний метод. Коефіцієнти Жаккарда та Сьоренсена 

розраховані за загальновідомими формулами. 

Р е з у л ь т а т и  т а  о б г о в о р е н н я .  В 35 пунктах збору (рис. 1) було знайдено 76 видів 

твердокрилих комах з родин Helophoridae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Elmidae, 

Dryopidae та Heteroceridae. Нижче наведено фауністичний список з указаними для кожного виду місцями 

збору та кількістю матеріалу. Знаком (*) помічені види, які вперше наводяться для території України. 

П і д р я д  P O LY P H A G A  E m e r y ,  1 8 8 6  

Н а д р о д и н а  H Y D R O P H I L O I D E A  D e g e e r,  1 7 7 4  

Р о д и н а  H E L O P H O R I D A E  Leach, 1817 

Р і д  H e l o p h o r u s  Illiger, 1801  

П і д р і д  C y p h e l o p h o r u s  Kuwert, 1884 

1 .  H e l o p h o r u s  ( C y p h e l o p h o r u s )  t u b e r c u l a t u s  Gyllenhal, 1808 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, на льоту, 02.05.1996 — 1 екз.; 02.06.1996 — 2 екз.; 15.04.2005 — 1 екз.; 16.04.2006 — 1 екз.; 

17.04.2007 — 5 екз.; 26.04.2007 — 1 екз.; 27.04.2007 — 1 екз.; 29.04.2009 — 2 екз.; 20.04.2012 — 1 екз.; 28.04.2012 — 1 екз.; 

21.04.2014 — 2 екз. 
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П і д р і д  H e l o p h o r u s  Illiger, 1801  

2 .  H e l o p h o r u s  ( H e l o p h o r u s )  a q u a t i c u s  (Linnaeus, 1758) 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, ур. Волоки, 06.05.2007 — 3 ♀♀; 23.04.2006, — 1 ♂, 1 ♀; 11.05.2007 — 1 ♀; оз. Піщанське, 

4.05.2011 — 1 ♂, 2 ♀♀. 

3 .  H e l o p h o r u s  a e q u a l i s  Thomson, 1868 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, ур. Волоки, ставок, 24.04.2008 — 1 ♂, 1 ♀. 

4 .  H e l o p h o r u s  ( H e l o p h o r u s )  g r a n d i s  Illiger, 1798 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, ур. Волоки, 23.04.2000 — 1 екз.; біля води, 30.04.2001 — 1 екз. 

П і д р і д  R h o p a l h e l o p h o r u s  Kuwert, 1886 

5 .  H e l o p h o r u s  ( R h o p a l h e l o p h o r u s )  n a n u s  (Sturm, 1836) 
М а т е р і а л :  с. Острів’я, берег, оз. Острів’янського, 16.04.2015 — 1 ♂. 

6 .  H e l o p h o r u s  ( R h o p a l h e l o p h o r u s )  s t r i g i f r o n s , Thomson, 1868 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, ур. Волоки, 06.05.2007 — 2 ♂♂. 

7 .  H e l o p h o r u s  ( R h o p a l h e l o p h o r u s )  m i n u t u s  (Fabricius, 1775) 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, на льоту, 26.04.2007 — 4 ♂♂, 2 ♀♀; болото, 03.04.2011 — 1 ♂, 2 ♀♀; ур. Волоки, 06.05.2007 — 

1 ♂; 30.04.2011 — 1 ♂, 1 ♀; ур. Пеньки, вільховий ліс, під листям, 06.10.2013 —1 ♂; окол. с. Острів’я, оз. Пулемецьке, 28.03.2010 — 
1 ♀; окол. с. Пульмо, оз. Луки, ур. Білка, 25.08, 2013 — 1 ♂. 

8 .  H e l o p h o r u s  ( R h o p a l h e l o p h o r u s )  g r i s e u s  (Herbst, 1793) 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, ур. Волоки, біля води, 30.04.2001 — 1 ♂.; ставок, 24.04.2008 — 3 екз. 

9 .  H e l o p h o r u s  ( R h o p a l h e l o p h o r u s )  g r a n u l a r i s  (Linnaeus, 1761) 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, на льоту, 15.04.2005 — 1 ♀; 26.04.2007 — 1 ♀; оз. Піщанське, 04.05.2011 — 1 ♀; 07.04.2012 — 

1 екз.; Озерце, 07.04.2009 — 2 ♂♂, 1 ♀; 25.03.2010 — 1 ♂; 16.04.2012 — 2 ♂♂; ур. Волоки, 06.05.2007 — 1 ♀; вільховий ліс, у трухлявій 

колоді, 05.04.2009 — 1 екз.; ур. Залисення, калюжа на дорозі, 15.08.2014 — 1 ♂, 1 ♀, 1 екз.; окол. с. Острів’я, оз. Пулемецьке, 
28.03.2010 — 1 ♂, 1 ♀; мішаний ліс, під мохом, 30.10.2011 — 1 екз.; ставок, 15.09.2013 — 1 ♂; с. Мельники, оз. Кримне, 22.09.2013 — 

1 ♂. 

Р о д и н а  H Y D R O C H I D A E  Thomson, 1859 

Р і д  H y d r o c h u s  Leach, 1817 

1 0 .  H y d r o c h u s  b r e v i s  (Herbst, 1793) 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, ур. Волоки, низина з водою, 13.04.2010 — 3 екз.; оз. Озерце, 15.04.2013 — 1 екз.; ур. Тугор, 

грабовий ліс, низина з водою, 18.05.2014 — 1 ♂; 14.04.2015 — 1 екз.; с. Острів’я, оз. Пулемецьке, 28.03.2010 — 2 екз.; смт Шацьк, 
оз. Соминець, під мохом, 23.09.2012 — 4 екз. 

1 1 .  H y d r o c h u s  m e g a p h a l l u s  Berge Henegouwen, 1988 
М а т е р і а л :  ур. Ладинка, 27.04.2008 — 1 екз.; окол. с. Піща, Озерце, 15.04.2013 — 2 екз. 

1 2 .  H y d r o c h u s  c r e n a t u s  (Fabricius, 1792) 
М а т е р і а л :  окол. с. Острів’я, оз. Пулемецьке, 28.03.2010 — 1 екз.; ур. Волоки, низина з водою, 13.04.2010 — 3 екз.; 

оз. Піщанське, 25.04.2010 — 1 екз.; 04.05.2011 — 2 екз.; ур. Ладинка, 03.05.2015 — 1 екз.; Озерце, 07.04.2009 — 2 екз.; 22.03.2010 — 

1 екз.; 25.03.2010 — 1 екз.; 16.04.2012 — 1 екз.; 15.04.2013 — 1 екз.; 30.03.2015 — 1 екз.; в каналі, 30.08.2015 — 1 екз.; ур. Тугор, під 
мохом, 27.08.2014 — 4 екз.; низина з водою, 14.04.2015 — 2 екз.; ур. Псяча, під соломою, 03.05.2011 — 4 екз.; під мохом, 14.05.2009 — 

1 екз.; ур. Залисення, калюжа на дорозі, 15.08.2014 — 1 екз.; с. Ростань, ур. Сим, в калюжі, 21.09.2010, 16 екз.; р. Копаївка, 03.04.2009 — 

2 екз.; окол. с. Пульмо, оз. Луки, ур. Білка, 08.09, 2013 — 9 екз.; Ладинецький канал, під мохом, 14.10.2013 — 1 екз.; окол. с. Піща, на 
льоту, 06.09.2014 — 2 екз.  

Р о д и н а  S P E R C H E I D A E  Erichson, 1837 

Р і д  S p e r c h e u s  Kugelann, 1798 

1 3 .  S p e r c h e u s  e m a r g i n a t u s  (Schaller, 1783) 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, ур. Ладинка, ставок, 27.04.2008 — 2 екз.; 06.05.2009 — 1 екз.; ур. Тугор, ставок біля дороги, 

11.05.2009 — 1 екз. 

Р о д и н а  H Y D R O P H I L I D A E  Degeer, 1774 

П і д р о д и н а  H Y D R O P H I L I N A E  Degeer, 1774 

Т р и б а  B E R O S I N I  Mulsant, 1844 

Р і д  B e r o s u s  Leach, 1817 
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До вивчення твердокрилих комах родин Helophoridae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae,  

Hydraenidae, Elmidae, Dryopidae та Heteroceridae (Coleoptera) Шацького національного природного парку 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

49 

П і д р і д  B e r o s u s  Leach, 1817 

1 4 .  B e r o s u s  ( B e r o s u s )  l u r i d u s  (Linnaeus, 1760) 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, 15.04.2009 — 4 ♀♀; ставок на схід від села, 01.04.2011 — 1 ♀; ур. Ладинка, ставок, 27.04.2008 — 

1 ♂; 25.04.2010 — 1 ♀; 17.04.2016 — 1 ♂; ур. Псяча, 14.05.2009 — 2 ♀♀; 03.05.2011 — 1 ♂; смт Шацьк, піщаний кар’єр, у калюжі, 
06.04.2014 — 2 ♂♂, 1 ♀. 

1 5 .  B e r o s u s  ( B e r o s u s )  s i g n a t i c o l l i s  (Charpentier, 1825) 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, ур. Волоки, 21.06.2008 — 2 ♀♀; ур. Мельники, канал у лісі, 03.05.2013 — 1 ♂; окол. с. Пульмо, 

оз. Луки, ур. Білка, пруд перед болотом, 06.05.2016 — 1 ♂; смт Шацьк, піщаний кар’єр, у калюжі, 06.04.2014 — 1 ♂, 3 ♀♀. 

1 6 .  B e r o s u s  ( B e r o s u s )  g e m i n u s  Reiche et Saulcy, 1856 * 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, ур. Волоки, низина з водою, 23.04.2000 — 1 ♂; Ладинецький став, 06.05.2009 — 1 ♂, 1 ♀; окол. 

с. Пульмо, оз. Луки, ур. Білка, став перед болотом, 06.05.2016 — 2 ♂♂. 

П і д р і д  E n o p l u r u s  Hope, 1838 

1 7 .  B e r o s u s  ( E n o p l u r u s )  f r o n t i f o v e a t u s  Kuwert, 1888 * 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, ур. Волоки, біля ставка, на льоту, 28.04.2012 — 1 ♂. Також знайдений за межами Шацького 

НПП у прилеглому районі Волинської області: смт Турійськ, галявина у лісі вздовж залізничної колії, на світло, 09.08.2014 — 1 ♂. 

Т р и б а  L A C C O B I I N I  Bertrand, 1954 

Р і д  L a c c o b i u s  Erichson, 1837 

П і д р і д  L a c c o b i u s  Erichson, 1837 

1 8 .  L a c c o b i u s  ( L a c c o b i u s )  m i n u t u s  (Linnaeus, 1758) 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, оз. Піщанське, в калюжі, 29.07.1988 —1 екз.; ур. Волоки, 29.04.2000 — 1 екз.; Ладинецький 

канал, 14.08.2008 — 1 екз.; р. Копаївка, 14.04.2009 — 1 екз.; 10.04.2010 — 5 екз.; с. Острів’я, ставок, 15.09.2013 — 2 екз.; с. Мельники, 

оз. Кримне, 22.09.2013 — 2 екз.; оз. Пісочне, 15.08.2010 — 1 екз.; окол. с. Пульмо, оз. Світязь, прибережна смуга з водою, 24.04.2000 — 

1 екз.; смт Шацьк, піщаний кар’єр, у калюжі, 06.04.2014 — 4 екз. 

1 9 .  L a c c o b i u s  ( D i m o r p h o l a c c o b i u s )  b i p u n c t a t u s  (Fabricius, 1775) 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, близ оз. Піщанське, в калюжі, 29.07.1988 — 1 екз.; с. Острів’я, ставок, 15.09.2013 — 4 екз.; 

р. Копаївка, 10.04.2010 — 4 екз.; смт Шацьк, піщаний кар’єр, у калюжі, 06.04.2014 — 3 екз. 

Т р и б а  H Y D R O P H I L I N I  Degeer, 1774 

Р і д  H y d r o c h a r a  Berthold, 1827 

2 0 .  H y d r o c h a r a  c a r a b o i d e s  (Linnaeus, 1758) 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, ур. Тугор, 30.03.2008 — 1 екз.; ур. Волоки, 29.04.2000 — 1 екз.; ур. Жирня, 01.05.2001 —1 екз.; 

окол. с. Пулемець, 13.04.2000 — 1 екз. 

Р і д  H y d r o p h i l u s  O. F. Müller, 1764 

2 1 .  H y d r o p h i l u s  a t e r r i m u s  Eschscholtz, 1822 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, ур. Волоки, низина, 29.05.2009 — 1 ♂, 1 ♀; Ладинецький став, 23.05.2009 — 2 ♂♂, 3 ♀♀. 

2 2 .  H y d r o p h i l u s  p i c e u s  (Linnaeus, 1758) 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, оз. Піщанське, 13.03.2006 — 1 екз; 16.02.2006 — 1 ♀; на світло, 15.08.1996 — 1 ♀. 

Т р и б а  H Y D R O B I U S I N I  Mulsant, 1844 

Р і д  H y d r o b i u s  Leach, 1815 

2 3 .  H y d r o b i u s  f u s c i p e s  (Linnaeus, 1758) 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, ур. Тугор, 30.03.2008 — 1 екз. 

П і д р о д и н а  C H A E T A R T H R I I N A E  Bedel, 1881 

Т р и б а  C H A E T A R T H R I I N A E  Bedel, 1881 

Р і д  C h a e t a r t h r i a  Bedel, 1835 

2 4 .  C h a e t a r t h r i a  s e m i n u l u m  (Herbst, 1797) 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, Озерце, 16.04.2012 — 2 екз.; 11.04.2013 — 3 екз.; окол. смт Шацьк, біля низини з водою, під 

травою, 06.05.2014 — 4 екз. 
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Т р и б а  A N A C A E I N I  Hansen, 1991 

Р і д  A n a c a e n a  Thomson, 1859 

2 5 .  A n a c a e n a  g l o b u l u s  (Paykull, 1798) 
М а т е р і а л :  окол. с. Пульмо, оз. Луки, ур. Білка, 08.09.2013 — 1 екз. 

2 6 .  A n a c a e n a  l i m b a t a  (Fabricius, 1792) 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, ур. Волоки, 30.04. 2010 — 1 екз; ур. Кайдан, р. Копаївка, 3.04.2009 — 2 екз.; 10.04.2010 — 

2 екз.; Ладинецький канал, 07.04.2015 — 3 екз.; ур. Залисення, 18.10.2015, —1 ♀; с. Острів’я, оз. Герасимове, ставок, 15.09.2013 — 

1 екз.; с. Хрипськ, у струмку, 05.04.2009 — 1 екз.; ур. Тугор, 29.03.2010 — 1 екз.; окол. смт Шацьк, оз. Соминець, під мохом, 
23.09.2012 — 1 екз.; окол. с. Ростань, ур. Сим, низина з водою, 11.09.2010 — 1 екз. 

2 7 .  A n a c a e n a  l u t e s c e n s  (Stephens, 1829) 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, Озерце, 22.03.2010 — 1 екз.; 25.03.2010 — 1 екз.; 11.04.2013 — 1 екз.; ур. Кайдан, р. Копаївка, 

3.04.2009 — 3 екз.; 14.04.2009 — 3 екз.; 16.04.2012 — 1 екз.; Ладинецький канал, 07.04.2015 — 1 екз.; 14.08.2008 — 1 екз.; 
оз. Піщанське, 17.08.2008 — 2 екз.; окол. с. Ростань, ур. Сим, низина з водою, 11.09.2010 — 2 екз.; у калюжі, 21.09.2010 — 4 екз.; окол. 

с. Пульмо, оз. Луки, ур. Білка, болото, 21.09.2010 — 1 екз.; смт Шацьк, оз. Соминець, під мохом, 23.09.2012 — 1 екз. 

П і д р о д и н а  E N O C H R I N A E  Short et Fikáček, 2013 

Т р и б а  E N O C H R I N I  Short et Fikáček, 2013 

Р і д  C y m b i o d y t a  Bedel, 1881 

2 8 .  C y m b i o d y t a  m a r g i n e l l a  (Fabricius, 1792) 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, р. Копаївка, 3.04.2009 — 1 екз.; ур. Волоки, низина з водою, 6.05.2007 — 3 екз.; ставок, 

24.04.2008 — 1 екз.; с. Піща, на льоту, 26.04.2007 — 1 екз.; оз. Піщанське, 05.04.2014 — 1 екз.; Ладинецький канал, 07.04.02015 — 
1 екз.; окол. с. Хрипськ, у струмку, 5.04.2009 — 1 екз.; с. Кам’янка, низина з водою, 07.10.2013 — 1 екз. 

Р і д  E n o c h r u s  Thomson, 1859 

П і д р і д  E n o c h r u s  Thomson, 1859 

2 9 .  E n o c h r u s  ( E n o c h r u s )  m e l a n o c e p h a l u s  (Olivier, 1792) 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, р. Копаївка, 10.04.2010 — 1 екз. 

П і д р і д  P s e u d e n o c h r u s  Łomnicki, 1911 

3 0 .  E n o c h r u s  ( P s e u d e n o c h r u s  )  o c h r o p t e r u s  (Marsham, 1802) 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, ур. Волоки, 29.04.2000 — 1 екз.; окол. с. Пульмо, оз. Луки, ур. Білка, болото, 08.09.2013 — 1 ♂. 

П і д р і д  L u m e t u s  Zaitzev, 1908 

3 1 .  E n o c h r u s  ( L u m e t u s )  t e s t a c e u s  (Fabricius, 1801) 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, берег оз. Піщанського., 17.08.2008 — 1 екз.; Озерце, 7.04.2009 — 1 екз. 

3 2 .  E n o c h r u s  ( L u m e t u s )  q u a d r i p u n c t a t u s  (Herbst, 1797) 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, ур. Волоки, 23.04.2000 — 1 екз.; 29.04.2000 — 1 екз. 

П і д р і д  M e t h y d r u s  Rey, 1885 

3 3 .  E n o c h r u s  ( M e t h y d r u s )  a f f i n i s  (Thunberg, 1794) 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, ур. Волоки, ставок, 24.04.2008 — 1 екз.; ур. Волоки, ставок, 06.05.2007 — 1 екз.; с. Острів’я, 

оз. Герасимове, болото, 15.09.2013 — 1 ♂.; с. Мельники, оз. Кримне, 22.09.2013 — 1 екз.; ур. Ладинка, 08.07.2007 — 1 екз.; 

окол. с. Ростань, ур. Сим, у лісі, низина з водою, 11.09.2010 — 1 екз. 

3 4 .  E n o c h r u s  ( M e t h y d r u s )  n i g r i t u s  (Sharp, 1872) 
М а т е р і а л :  с. Острів’я, оз. Герасимове, болото, 15.09.2013 — 1 екз. 

3 5 .  E n o c h r u s  ( M e t h y d r u s )  c o a r c t a t u s  (Gredler, 1863) 
М а т е р і а л :  оз. Піщанське, 17.08.2008 — 1 екз.; Озерце, 07.04.2009 — 1 екз.; ур. Волоки, у воді, 06.05.2007 — 1 екз.; 

р. Копаївка, 10.04.2010 — 1 екз. 

П і д р о д и н а  A C I D O C E R I N A E  Zaitzev, 1908 

Р і д  H e l o c h a r e s  Mulsant, 1844 

3 6 .  H e l o c h a r e s  o b s c u r u s  (O.F. Müller, 1776) 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, р. Копаївка, 10.04.2010 — 2 екз.; Ладинецький канал, 27.04.2008 — 2 екз.; ур. Волоки, 

01.04.2007 — 1 екз.; у воді, 06.05.2007 — 4 екз.; берег оз. Піщанського, 17.08.2008 — 2 екз.; в калюжі, 23.07.1988 — 1 екз.; Озерце, 

07.04.2009 — 1 екз.; с. Кам’янка, низина з водою у лісі, 07.10.2013 — 1 екз. 
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П і д р о д и н а  S P H A E R I D I I N A E  Latreille, 1802 

Т р и б а  C o e l o s t o m a t i n i  Heyden, 1891 

Р і д  C o e l o s t o m a  Brullé, 1825 

3 7 .  C o e l o s t o m a  o r b i c u l a r e  (Fabricius, 1775) 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, ур. Волоки, 02.05.2008 — 1 екз.; оз. Піщанське, 04.05.2011 — 2 екз.; берег, 05.05.2015 — 1 екз.; 

05.08.2014 — 2 екз.; Озерце, 07.04.2008 — 1 екз.; 16.04.2012 — 1 екз.; 30.03.2015 — 2 екз.; ур. Ладинка, 01.05.2005 — 2 екз.; р. Копаївка, 

14.04.2009 — 1 екз.; ур. Козяча, 16.04.2009 — 2 екз.; ур. Межелиське, поле з буряками, 30.08.2008 — 2 екз.; с. Мельники, болото біля 

оз. Кримно, 08.09.2013 — 4 екз.; окол. с. Пульмо, ур. Білка, болото біля оз. Луки, 08.09.2013 — 1 екз. 

Т р и б а  S p h a e r i d i i n i  Latreille, 1804 

Р і д  S p h a e r i d i u m  Fabricius, 1775 

3 8 .  S p h a e r i d i u m  b i p u s t u l a t u m  Fabricius, 1781 
М а т е р і а л :  с. Піща, на льоту, 27.04.2007 — 1 екз.; коров’ячій послід, 08.2015 — 1 ♂; кінський послід, 13.06.2016 — 1 ♂; 

окол. с. Піща, ур. Волоки. 14–15.04.2009 — 1 екз.; ур. Кайдан, триденний кінський послід, 11.04.2015 — 2 ♂♂. 

3 9 .  S p h a e r i d i u m  m a r g i n a t u m  Fabricius, 1787 
М а т е р і а л :  с. Піща, кінський послід, 13.06.2016 — 1 ♂. 

4 0 .  S p h a e r i d i u m  s c a r a b a e o i d e s  (Linnaeus, 1758) 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, ур. Бабине, 03.05.2000 — 4 екз.; окол. с. Пулемець, коров’ячій послід, 17.04.2004 — 1 екз. 

4 1 .  S p h a e r i d i u m  l u n a t u m  (Fabricius, 1792) 
М а т е р і а л :  с. Піща, кінський послід, 13.06.2016 — 1 ♂; ур. Бабине, 03.05.2000 — 2 екз. 

Т р и б а  M e g a s t e r n i n i  Mulsant, 1844 

Р і д  C e r c y o n  Leach, 1817 

П і д р і д  C e r c y o n  Leach, 1817 

4 2 .  C e r c y o n  ( C e r c y o n )  g r a n a r i u s  E r i c h s o n ,  1 8 3 7  
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, у сіні, 14.04.2012 — 1 екз. 

4 3 .  C e r c y o n  ( C e r c y o n )  t r i s t i s  (Illiger, 1801) 
М а т е р і а л :  с. Піща, на льоту, 26.04.2007 — 1 екз.; Озерце, 11.04.2013 — 1 екз.; окол. с. Пульмо, оз. Луки, ур. Білка, болото, 

08.09.2013 — 1 екз.; с. Мельники, оз. Кримне, 22.09.2012 — 1 екз.; смт Шацьк, затока Лука, під мохом, 04.11.2013 — 1 ♀, с. Кам’янка, 

низина з водою, 07.10.2013 — 1 ♂. 

4 4 .  C e r c y o n  ( C e r c y o n )  c o n v e x i u s c u l u s  Stephens, 1829 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, на льоту, 21.04.2011 — 1 екз.; 29.04.2012 — 1 екз.; коров’ячий послід, 08.2015 — 1 ♀; Озерце, 

16.04.2012 — 1 екз.; ур. Волоки, 02.05.2008 — 3 екз.; 17.04.2012 — 1 ♂, 1 ♀; окол. с. Пульмо, оз. Луки, ур. Білка, болото, 23.09.2012 — 

4 екз.; окол. смт Шацьк, берег оз. Соминець, під мохом, 21.09.2010 — 3 екз.; с. Острів’я, берег, оз. Острів’янського, 16.04.2015, 1 ♀; 
ур. Пеньки, вільховий ліс, під листям, 01.10.2013 —1 ♂, 1 ♀, 06.10.2013 — 1 ♂. 

4 5 .  C e r c y o n  ( C e r c y o n )  s t e r n a l i s  (Sharp, 1918) 
М а т е р і а л :  с. Піща, на льоту, 23.04.2004 — 2 екз.; ур. Тугор, сухий рів у лісі, 06.10.2013 — 1 ♂. 

4 6 .  C e r c y o n  ( C e r c y o n )  s u b s u l c a t u s  Rey, 1885 * 
М а т е р і а л :  ур. Тугор, сухий рів у лісі, 06.10.2013 — 1 ♂. 

4 7 .  C e r c y o n  ( C e r c y o n )  o b s o l e u s  (Gyllenhal, 1808) 
М а т е р і а л :  окол. с. Пулемець, коров’ячій послід, 17.04.2004 — 1 екз. 

4 8 .  C e r c y o n  ( C e r c y o n )  h a e m o r r h o i d a l i s  (Fabricius, 1775) 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, ур. Бабине, 03.04.2010 — 3 екз.; с. Піща, на льоту, 05.04.2004 — 4 екз.; 21.04.2011 — 1 екз.; 

24.03.2012 — 3 екз.; 10.04.2015 — 2 екз.; 21.04.2014 — 1 екз.; 30.04.2003 — 1 екз.; 17.03.2012 — 1 екз.; ур. Хмелиське, під корою, 

03.04.2006 — 1 екз.; ур. Вутва, 16.04.2008 — 1 екз. 

4 9 .  C e r c y o n  ( C e r c y o n )  m e l a n o c e p h a l u s  (Linnaeus, 1758) 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, ур. Бабине, 03.04.2010 — 1 екз. 

5 0 .  C e r c y o n  ( C e r c y o n )  p y g m a e u s  (Illiger, 1801) 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, коров’ячій послід, 30.07.2015 — 1 екз.; 10.08.2015 — 1 екз. 

5 1 .  C e r c y o n  ( C e r c y o n )  m a r i n u s  Thomson, 1853 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, на льоту, 30.04.2003 — 1 екз.; 30.08.2015 — 2 екз.; 13.06.2015, на світло — 1 екз.; ур. Волоки, 

низина з водою, 06.05.2007 — 1 екз. 
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5 2 .  C e r c y o n  ( C e r c y o n )  b i f e n e s t r a t u s  Küster, 1851 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, ур. Волоки, 11.05.2007 — 3 екз.; низина з водою, 06.05.2007 — 1 екз. 

5 3 .  C e r c y o n  ( C e r c y o n )  l a t e r a l i s  (Marsham, 1802) 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, ур. Бабине, 03.04.2010 — 1 екз. 

5 4 .  C e r c y o n  ( C e r c y o n )  n i g r i c e p s  (Marsham, 1802) 
М а т е р і а л :  с. Піща, на льоту, 18.03.2004 — 1 екз.; 06.10.2011 — 1 екз.; 08.04.2014 — 1 екз.; 14.04.2014 — 1 екз.; 

21.04.2014 — 1 екз.; 06.09.2014 — 3 екз.; 10.08.2015 — 1 екз.; 24.09.2015 — 3 екз.; 04.10.2015 — 4 екз.; 05.10.2015 — 1 екз.; 

07.11.2014 — 2 екз.; ур. Замалля, в грибах, 17.04.2013 — 1 екз.; ур. Лозинка, під корою береста, 07.04.2015 — 2 екз. 

5 5 .  C e r c y o n  ( C e r c y o n )  t e r m i n a t u s  (Marsham, 1802) 
М а т е р і а л :  с. Піща, на льоту, 31.03.2011 — 1 екз.; 07.11.2014 — 1 екз. 

5 6 .  C e r c y o n  ( C e r c y o n )  q u i s q u i l i u s  (Linnaenus, 1760) 
М а т е р і а л :  с. Піща, на льоту, 28.04.2003 — 1 екз.; 29.04.2003 — 1 екз.; 17.04.2007 — 1 екз.; 24.07.2012 — 2 екз.; 

14.04.2014 — 1 екз.; на світло, 13.05.2015 — 1 екз.; Ладинецький канал, 07.04.2015 — 1 екз. 

5 7 .  C e r c y o n  ( C e r c y o n )  u n i p u n c t a t u s  (Linnaenus, 1758) 
М а т е р і а л :  с. Піща, на льоту, 18.03.2004 — 1 екз.; 24.03.2012 — 2 екз.; 05.04.2004 — 4 екз.; 14.04.2004 — 1 екз.; 

30.04.2003 — 2 екз.; 06.10.2011 — 1 екз. 

П і д р і д  P a r a c e r c y o n  Seidlitz, 1888 

5 8 .  C e r c y o n  ( P a r a c e r c y o n )  a n a l i s  (Paykull, 1798) 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, 28.04.2003 — 1 ♀; 16.04.2005 — 1 екз.; на льоту, 25.04.2008 — 2 екз.; 07.05.2015 — 1 екз.; 

ур. Волоки, 18.04.2010 — 2 екз.; біля води, 08.05.2007 — 3 екз.; окол. с. Острів’я, мішаний ліс під мохом, 30.10.2011 — 1 екз. 

П і д р і д  D i c y r t o c e r c y o n  Ganglbauer, 1904 

5 9 .  C e r c y o n  ( D i c y r t o c e r c y o n )  u s t u l a t u s  (Preyssler, 1790) 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, р. Копаївка, 14.04.2009 — 2 екз.; 16.04.2009 — 1 екз. 

П і д р і д  P a r a c y c r e o n  d’Orchymont, 1942 

6 0 .  C e r c y o n  ( P a r a c y c r e o n )  l a m i n a t u s  Sharp, 1873 
М а т е р і а л :  с. Піща, на льоту, 28.04.2005 — 3 екз.; 06.10.2011 — 3 екз.; 15.08.2012 — 1 екз.; 12.09.2012 — 1 екз.; 

18.05.2014 — 1 екз.; 24.04.2015 — 1 екз.; 12.08.2015 — 1 екз.; 24.09.2015 — 1 екз.; 05.10.2015 — 1 екз.; на світло, 22.08.2012 — 2 екз.; 

25.07.2014 — 1 екз.; 13.08.2015 — 2 екз.; ур. Волоки, на льоту, 29.04.2012 — 1 екз.; оз. Піщанське, 05.08.2014 — 1 екз. 

Р і д  M e g a s t e r n u m  Mulsant, 1844 

6 1 .  M e g a s t e r n u m  c o n c i n n u m  (Marsham, 1802) 
М а т е р і а л :  с. Піща, на льоту, 28.04.2003 — 1 екз.; 21.04.2011 — 2 екз.; 05.10.2015 — 1 екз.; ур. Тугор, поле, під соломою, 

09.09.2012 — 2 екз.; берег оз. Піщанського, у сіні, 04.05.2011 — 1 екз. 

Р і д  C r y p t o p l e u r u m  Mulsant, 1844 

6 2 .  C r y p t o p l e u r u m  m i n u t u m  (Fabricius, 1775) 
М а т е р і а л :  с. Піща, на льоту, 21.04.2011 — 2 екз.; коро’ячий послід, 10.08.2015 — 2 екз.; ур. Замалля, під мохом, 

19.09.2011 — 2 екз.; 16.04.2005 — 1 екз.; на льоту, 25.04.2008 — 2 екз.; ур. Волоки, 18.04.2010 — 2 екз.; біля води, 08.05.2007 — 3 екз.; 

окол. с. Острів’я, мішаний ліс під мохом, 30.10.2011 — 1 екз. 

6 3 .  C r y p t o p l e u r u m  s u b t i l e  Sharp, 1884 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, ур. Замалля, під мохом, 07.10.2012 — 1 екз.; зак-к Втенське, під мохом, 20.10.2010 — 1 екз.; 

с. Піща, на льоту, 06.10.2011 — 1 екз.; 24.09.2015 — 1 екз. 

Н а д р о д и н а  S T A P H Y L I N O I D E A  Latreille, 1802 

Р о д и н а  H Y D R A E N I D A E  Mulsant, 1844 

П і д р о д и н а  H Y D R A E N I N A E  Mulsant, 1844 

Т р и б а  H Y D R A E N I N I  Mulsant, 1844 

Р і д  H y d r a e n a  Kugelann, 1794 

П і д р і д  H y d r a e n a  Kugelann, 1794 

6 4 .  H y d r a e n a  ( H y d r a e n a )  r i p a r i a  Kugelann, 1794 
М а т е р і а л :  окол. с. Ростань, ур. Сим, низина з водою, 11.09.2010 — 1 ♀, на каменях, 21.09.2010 — 1 ♂. 
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6 5 .  H y d r a e n a  ( H y d r a e n a )  p a l u s t r i s  (Erichson, 1837) 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, ур. Ладинка, 25.04.2010 — 1 екз.; 26.04.2011 — 3 екз.; біля смітника, оліготрофне болото, 

29.05.2013 — 2 екз.; оз. Піщанське, 04.05.2011 — 1 екз.; ур. Залисення, калюжа на дорозі, 15.08.2014 — 3 екз.; ур. Тугор, низина з 

водою, 14.04.2005 — 1 екз.; окол. с. Острів’я, оз. Герасимове, болото, 15.09.2013 — 1 екз.; ставок, 15.09.2013 — 5 екз.; р. Копаївка, 
10.04.2010 — 1 ♂; окол. с. Ростань, ур. Сим, канава, 21.09.2010 — 1 ♀. 

Т р и б а  L I M N E B I I N I  Mulsant, 1844 

Р і д  L i m n e b i u s  Leach, 1815 

6 6 .  L i m n e b i u s  p a r v u l u s  (Herbst, 1797) 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, на льоту, 26.04.2007 — 1 ♀; Озерце, 22.03.2010 — 1 екз.; 16.04.2012 — 1 екз.; канал біля озера, 

15.04.2013 — 1 екз.; ур. Волоки, ставок, 24.04.2008 — 1 ♂, 1 ♀; ур. Пеньки, ставок, 26.03.2015 — 1 екз..; с. Ростань, ур. Сим, низина з 

водою, 11.09.2010 — 1 екз.; в калюжі, 21.09.2010 — 1 ♂, 2 ♀♀, 5 екз.; с. Кам’янка, оз. Острів’янське, 19.04.2009 — 1 екз.; с. Острів’я, 
оз. Герасимове, сфагнове болото, 15.09.2013 — 1 екз. 

6 7 .  L i m n e b i u s  a l u t a  Bedel, 1881 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, Озерце, 16.04.2012 — 1 ♂; р. Копаївка, 14.04.2009 — 1 екз. 

6 8 .  L i m n e b i u s  a t o m u s  (Duftschmid, 1805) 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, Озерце, 07.04.2009 — 1 екз.; 16.04.2012 — 1 екз. 

Р і д  O c h t h e b i u s  Leach, 1815 

П і д р і д  A s i o b a t e s  Thomson, 1859 

6 9 .  O c h t h e b i u s ( A s i o b a t e s )  m i n i m u s  (Fabricius, 1792) 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, Озерце, 17.04.2009 — 1 ♀; 16.04.2012 — 2 ♀♀; 11.04.2013 — 1 екз.; 15.04.2013 — 1 ♂; 

оз. Піщанське, 07.04.2012 — 1 екз.; під наносами, 18.08.2013 — 1 екз.; ур. Затишське, в калюжі на дорозі, 03.05.2013 — 1 екз.; 

ур. Волоки, у воді, 06.05.2007 — 2 екз.; ур. Залисення, калюжа на дорозі, 15.08.2014 — 1 ♂; с. Мельники, оз. Кримно, болото, 

22.09.2013 — 1 ♀, 3 екз.; с. Острів’я, оз. Пулемецьке, 28.03.2010 — 1 екз.; с. Пульмо, оз. Луки, сфагнове болото, 08.09.2013 — 1 ♂; 
с. Ростань, ур. Сим, в каналі, 21.09.2010 — 2 ♂♂, 1 ♀, 6 екз. 

Н а д р о д и н а  B Y R R H O I D E A  Latreille, 1804 

Р о д и н а  E L M I D A E  Curtis, 1830 

Р і д  P o t a m o p h i l u s  Germar, 1811 

7 0 .  P o t a m o p h i l u s  a c u m i n a t u s  (Fabricius, 1792) 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, на світло, 28.07.2013 — 1 екз. 

Р і д  M a c r o n y c h u s  P.  W.  J .  Müller, 1806 

7 1 .  M a c r o n y c h u s  q u a d r i t u b e r c u l a t u s  ( P .  W.  J .  Müller, 1806)  
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, на світло, 01.09.2012 — 1 екз. 

Р о д и н а  D R Y O P I D A E  Billberg, 1820 

Р і д  D r y o p s  Olivier, 1791 

П і д р і д  D r y o p s  Olivier, 1791 

7 2 .  D r y o p s  ( D r y o p s )  a u r i c u l a t u s  (Geoffroy, 1758)  
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, Ладинецький ставок, 27.04.2008 — 1 екз.; 03.05.2009 — 2 екз.; в лісі, 27.04.2008 — 2 екз.; 

Ладинецький канал, 27.04.2008 — 1 екз.; ур. Волоки, 17.05.2008 — 1 екз.; низина з водою, 13.04.2010 — 4 екз.; у воді, 06.05.2007 — 

5 екз.; Озерце, 07.04.2009 — 6 екз.; 22.03.2010 — 1 екз.; ур. Тугор, 10.08.2014 — 1 екз.; окол. с. Острів’я, оз. Пулемецьке, 28.03.2010 — 
1 екз.; с. Мельники, оз. Пісочне, болото, 14.05.2013 — 1 екз. 

Р о д и н а  H E T E R O C E R I D A E  MacLeay, 1825 

Т р и б а  A U G Y L I N I  Pacheco, 1964 

Р і д  A u g y l e s  Schiödte, 1866 

П і д р і д  A u g y l e s  Schiödte, 1866 

7 3 .  A u g y l e s  ( A u g y l e s )  h i s p i d u l u s  (Kiesenwetter, 1843) 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, ур. Волоки, низина, 12.05.2013 — 1 екз. 
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7 4 .  A u g y l e s  ( A u g y l e s )  i n t e r m e d i u s  (Kiesenwetter, 1843) 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, ур. Волоки, вологі луки, 06.05.2007 — 2 екз.; 11.05.2007 — 1 екз.; на льоту, 17.04.2005 — 1 екз. 

Т р и б а  H E T E R O C E R I N I  MacLeay, 1825 

Р і д  H e t e r o c e r u s  Fabricius, 1792 

П і д р і д  H e t e r o c e r u s  Fabricius, 1792 

7 5 .  H e t e r o c e r u s  ( H e t e r o c e r u s )  f e n e s t r a t u s  (Thunberg, 1784) 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, ур. Волоки, біля води, 08.05.2007 — 2 екз.; на льоту, 26.04.2006 — 1 екз.; ур. Ладинка, на березі 

ставка, 29.06.2014 — 1 екз. 

7 6 .  H e t e r o c e r u s  ( H e t e r o c e r u s )  f u s c u l u s  (Kiesenwetter, 1843) 
М а т е р і а л :  окол. с. Піща, ур. Псяча, ольховий ліс, пастка, 22.08.2010 — 5 екз.; ур. Залисення, поле, 01.05.2014 — 3 екз.; 

оз. Піщанське, 03.07.2015 — 2 екз. 

Таким чином, для території Шацького НПП наведено 76 видів твердокрилих із трьох надродин, із 

них три види (Berosus geminus Reiche et Saulcy, 1856, Berosus frontifoveatus Kuwert, 1888 та Cercyon 

subsulcatus Rey, 1885) — вперше для України. Розподіл 76 видів, знайдених на дослідженій території в 

умовах Шацького НПП, наведено в таблиці 2. 

Т а б л и ц я  2 .  Розподіл видів родин Helophoridae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae, 

Hydraenidae, Elmidae, Dryopidae та Heteroceridae за водними та наземними 

біотопами на території Шацького національного природного парку 

№ Види 

Водні та наземні місця існування 

струмки 
річки, 

канали 
озера ставки 

низини, 

калюжі 
болота 

береги 

водойм 

вологі 

наземні 

мікро- 
біотопи 

екскре- 
менти 

тварин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Helophoridae 

1 (Helophorus tuberculatus)* − − − − − − − − − 

2 H. aquaticus − − + − − − − − − 

3 H. aequalis − − − + − − − − − 

4 H. grandis − − − − − − + − − 

5 H. nanus − − − − − + + − − 

6 H. strigifrons − − + − − − − − − 

7 H. minutus − − + − − + − + − 

8 H. griseus − − − + − − + − − 

9 H. granularis − − + + + − − + − 

 Hydrochidae 

10 Hydrochus brevis − − + − + − − − − 

11 H. megaphallus − − + − − − − − − 

12 H. crenatus* − + + − + − − + − 

 Spercheidae 

13 Spercheus emarginatus − − − + − − − − − 

 Hydrophilidae 

14 Berosus luridus − − − + + − − − − 

15 B. signaticollis − − − − + − − − − 

16 B. geminus − − + + + − − − − 

17 (B. frontifoveatus)* − − − − − − − − − 

18 Laccobius minutus − + + + + − + − − 

19 L. bipunctatus − + − + + − − − − 

20 (Hydrochara caraboides) − − − − − − − − − 

21 Hydrophilus aterrimus − − − + − − − − − 

22 H. piceus* − − + − − − − − − 

23 (Hydrobius fuscipes) − − − − − − − − − 

24 Chaetarthria seminulum − − + − − − − − − 

25 (Anacaena globulus) − − − − − − − − − 

26 A. limbata + + + + + − − + − 

27 A. lutescens − + + − + + − + − 

28 Cimbiodyta marginella + + + + − − − + − 

29 Enochrus melanocephalus − + − − − − − − − 

30 E. ochropterus − − − − − + − − − 



О. Г. ШАТРОВСЬКИЙ, О. М. КРАВЧЕНКО 

До вивчення твердокрилих комах родин Helophoridae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae,  

Hydraenidae, Elmidae, Dryopidae та Heteroceridae (Coleoptera) Шацького національного природного парку 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

55 

П р о д о в ж е н н я  т а б л .  2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

31 E. testaceus − − + − − − + − − 

32 (E. quadripunctatus) − − − − − − − − − 

33 E. affinis − − + + + + − − − 

34 E. nigritus − − − − − + − − − 

35 E. coarctatus − + + − − − − − − 

36 Helochares obscurus − + + − + − + − − 

37 Coelostoma orbiculare − + + − − + + − − 

38 (Sphaeridium bipustulatum)* − − − − − − − − − 

39 Sphaeridium marginatum − − − − − − − − + 

40 S. scarabaeoides − − − − − − − − + 

41 S. lunatum − − − − − − − − + 

42 Cercyon granarius − − − − − − − + − 

43 Cercyon tristis* − − + − + + + + + 

44 C. convexiusculus* − − + − − − − + + 

45 C. sternalis* − − − − − − − + − 

46 C. subsulcatus − − − − − − − + − 

47 C. obsoletus − − − − − − − − + 

48 C. haemorrhoidalis* − − − − − − − + − 

49 (C. melanocephalus) − − − − − − − − − 

50 C. pygmaeus − − − − − − − − + 

51 C. marinus − − − − + − − − − 

52 C. bifenestratus* − + − − − − − − − 

53 (C. lateralis) − − − − − − − − − 

54 C. nigriceps* − − − − − − − + − 

55 (C. terminatus)* − − − − − − − − − 

56 C. quisquilius* − + − − − − − − − 

57 (C. unipunctatus)* − − − − − − − − − 

58 C. analis* − − − − − − + + − 

59 C. ustulatus − − − − − − + − − 

60 C. laminatus* − − − − − − + − − 

61 Megasternum concinnum* − − − − − − + + − 

62 Cryptopleurum minutum* − − − − − − + + + 

63 C. subtile* − − − − − − − + − 

 Hydraenidae 

64 Hydraena riparia − − − − + − − + − 

65 H. palustris − + − + + + − − − 

66 Limnebius parvulus − + + + + + − − − 

67 L. aluta − + + − − − − − − 

68 L. atomus − − + − − − − − − 

69 Ochthebius minimus* − + + − + + + − − 

 Elmidae 

70 (Potamophilus acuminatus)* − − − − − − − − − 

71 (Macronychus quadrituberculatus)* − − − − − − − − − 

 Dryopidae 

72 Dryops auriculatus − − + + − + − − − 

 Heteroceridae 

73 Augyles hispidulus − − − − + − − − − 

74 A. intermedius* − − − − + − − − − 

75 Heterocerus fenestratus* − − − − − − + − − 

76 H. fusculus − − + − − − − + − 

Загальна кількість 2 17 28 16 20 12 15 20 9 

П р и м і т к и .  Знаком * позначені види, впіймані на льоту, у тому числі під час льоту на світло. 

Назви видів, для яких вказані лише місця збору без біотопів, узяті в дужки. 

Як свічать дані, наведені в табл. 2, досліджені види є переважно виявленими в найбільш поширених 

у Шацькому НПП водних біотопах: озерах, ставках і низинах, а також — на прилеглих наземних 

місцезнаходженнях. Найменша кількість видів і відсутність специфічної реофільної колеоптерофауни в 

струмках пояснюються малою кількістю на території парку джерел, що виходять на поверхню, і відповідно 

струмків, що витікають з них. Слід відмітити, що на відміну від досліджених у даній статті груп, для родини 

Dytiscidae кренофільні види на території парку знайдено (Dyadichko and Kravchenko, 2011). 

У табл. 3 містяться попередні дані фенологічних досліджень, зокрема узагальнені терміни 

находження імаго всіх наведених видів у кожну декаду активних місяців. 
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Т а б л и ц я  3 .  Терміни знаходження імаго видів родин Helophoridae, Hydrochidae, Spercheidae, 

Hydrophilidae, Hydraenidae, Elmidae, Dryopidae та Heteroceridae на території 

Шацького національного природного парку 

№ Види 

Місяці та декади, в які були зібрані імаго 

II III IV V VI VII VIII IX X XI 

2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 

Helophoridae 

1 Helophorus tuberculatus                            

2 H. aquaticus                            

3 H. aequalis                            

4 H. grandis                            

5 H. nanus                            

6 H. strigifrons                            

7 H. minutus                            

8 H. griseus                            

9 H. granularis                            

Hydrochidae 

10 Hydrochus brevis                            

11 H. megaphallus                            

12 H. crenatus                            

Spercheidae 

13 Spercheus emarginatus                            

Hydrophilidae 

14 Berosus luridus                            

15 B. signaticollis                            

16 B. geminus                            

17 B. frontifoveatus                            

18 Laccobius minutus                            

19 L. bipunctatus                            

20 Hydrochara caraboides                            

21 Hydrophilus aterrimus                            

22 H. piceus                            

23 Hydrobius fuscipes                            

24 Chaetarthria seminulum                            

25 Anacaena globulus                            

26 A. limbata                            

27 A. lutescens                            

28 Cimbiodyta marginella                            

29 Enochrus melanocephalus                            

30 E. ochropterus                            

31 E. testaceus                            

32 E. quadripunctatus                            

33 E. affinis                            

34 E. nigritus                            

35 E. coarctatus                            

36 Helochares obscurus                            

37 Coelostoma orbiculare                            

38 Sphaeridium bipustulatum                            

39 S. marginatum                            

40 S. scarabaeoides                            

41 S. lunatum                            

42 Cercyon granarius                            

43 C. tristis                            

44 C. convexiusculus                            

45 C. sternalis                            

46 C. subsulcatus                            

47 C. obsoletus                            

48 C. haemorrhoidalis                            

49 C. melanocephalus                            

50 C. pygmaeus                            

51 C. marinus                            

52 C. bifenestratus                            

53 C. lateralis                            

54 C. nigriceps                            

55 C. terminatus                            
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П р о д о в ж е н н я  т а б л .  3  

№ Види 

Місяці та декади, в які були зібрані імаго 

II III IV V VI VII VIII IX X XI 

2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 

56 C. quisquilius                            

57 C. unipunctatus                            

58 C. analis                            

59 C. ustulatus                            

60 C. laminatus                            

61 Megasternum concinnum                            

62 Cryptopleurum minutum                            

63 C. subtile                            

Hydraenidae 

64 Hydraena riparia                            

65 H. palustris                            

66 Limnebius parvulus                            

67 L. aluta                            

68 L. atomus                            

69 Ochthebius minimus                            

Elmidae 

70 Potamophilus acuminatus                            

71 Macronychus quadrituberculatus                            

Dryopidae 

72 Dryops auriculatus                            

Heteroceridae 

73 Augyles hispidulus                            

74 A. intermedius                            

75 Heterocerus fenestratus                            

76 H. fusculus                            

За даними табл. 3, для більшості видів характерні весняний та осінній піки активності на стадії імаго. 

Винятком є великі форми Helophorus sp. і Spercheus emarginatus, які восени у зборах не траплялися. 

Відсутність імаго переважної більшості видів у літній період можна пояснити як недостатньою повнотою 

матеріалу, так і перебуванням видів на ювенільних стадіях. 

 

Р и с .  2 .  Біогеографічний поділ сходу 

Польщі (Buczyński and Przewoźny, 2006, зі 

змінами): БП — Біловезька Пуща, ШНПП — 

приблизне місце розташування Шацького НПП. 

Оскільки більшість знайдених видів мають 

широкі ареали, для прогнозування повного складу 

місцевої фауни автори звернулися до видового складу 

твердокрилих прилеглих територій. 

С. Риндевичем (Ryndevich, 2004) детально 

досліджено фауну й екологію твердокрилих з 

наведених надродин на всій території Білорусі. 

Кількість досліджених ним видів з підряду Polyphaga 

сягає 109 (без родини Heteroceridae). 

На території Польщі останнім часом 

проводяться активні еколого-фауністичні 

дослідження, яким передувала інвентаризація фауни 

водних Polyphaga на сході країни (Buczyński, 

Przewoźny, 2006). В цитованій роботі наведено 

97 видів (без родини Heteroceridae) та розглянуто 

закономірності їхнього розповсюдження на сході цієї 

країни (рис. 2). У складі східної території автори 

виділяють Полісся, Біловезьку Пущу, Люблинську 

височину та Ростоцьку низовину. 

Вийшли також роботи з фауністичного огляду 

окремих груп твердокрилих: Hydrophiloidea та 

Hydraenidae (Przewoźny, 2004; Przewoźny and Lubecki, 

2006), Heteroceridae (Przewoźny et al., 2006), 

Hydraenidae (Przewoźny and Ruta, 2010), Elmidae 

(Przewoźny et al., 2011). Дані про розповсюдження 

видів з усіх названих робіт узагальнені в табл. 4 і 5. 
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Т а б л и ц я  4 .  Розповсюдження видів родин Helophoridae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae, 

Hydraenidae, Elmidae, Dryopidae та Heteroceridae, знайдених у Шацькому НПП, на 

прилеглих територіях 

№ Вид 

Територія розповсюдження: 

№ Вид 

Територія розповсюдження: 
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Helophoridae 39 S. marginatum + (+) (+) (+) 

1 Helophorus tuberculatus + − − − 40 S. scarabaeoides + (+) (+) (+) 

2 H. aquaticus + − + − 41 S. lunatum + (+) (+) (+) 

3 H. aequalis − − − − 42 Cercyon granarius + − − + 

4 H. grandis + − + + 43 C. tristis + + + + 

5 H. nanus + + + + 44 C. convexiusculus + + + + 

6 H. strigifrons + + + − 45 C. sternalis + + + − 
7 H. minutus + + + − 46 C. subsulcatus + − − − 
8 H. griseus + + + + 47 C. obsoletus + (+) (+) − 
9 H. granularis + + + + 48 C. haemorrhoidalis + (+) (+) (+) 

Hydrochidae 49 C. melanocephalus + (+) (+) − 
10 Hydrochus brevis + + + − 50 C. pygmaeus + (+) (+) (+) 

11 H. megaphallus + + + − 51 C. marinus + + + + 

12 H. crenatus + + + − 52 C. bifenestratus + + + + 

Spercheidae 53 C. lateralis + (+) (+) − 
13 Spercheus emarginatus + + + + 54 C. nigriceps + (+) (+) (+) 

Hydrophilidae 55 C. terminatus + (+) (+) (+) 

14 Berosus luridus + + + + 56 C. quisquilius + (+) (+) (+) 

15 B. signaticollis + − + + 57 C. unipunctatus + + + + 

16 B. geminus − − + − 58 C. analis + (+) (+) − 
17 B. frontifoveatus − + + + 59 C. ustulatus + − + + 

18 Laccobius minutus + + + + 60 C. laminatus + (+) (+) (+) 

19 L. bipunctatus + + + + 61 Megasternum concinnum + (+) (+) (+) 

20 Hydrochara caraboides + + + + 62 Cryptopleurum minutum + (+) (+) (+) 

21 Hydrophilus aterrimus + + + + 63 C. subtile + (+) (+) (+) 

22 H. piceus − − + + Hydraenidae 

23 Hydrobius fuscipes + + + + 64 Hydraena riparia + − + + 

24 Chaetarthria seminulum + + + + 65 H. palustris + + + + 

25 Anacaena globulus − − + + 66 Limnebius parvulus + + + + 

26 A. limbata + + + + 67 L. aluta + + + − 
27 A. lutescens + + + − 68 L. atomus + + + + 

28 Cimbiodyta marginella + + + + 69 Ochthebius minimus + + + + 

29 Enochrus melanocephalus + + + + Elmidae 

30 E. ochropterus + + + + 70 Potamophilus acuminatus + − + − 
31 E. testaceus + + + + 71 Macronychus quadrituberculatus + + + − 
32 E. quadripunctatus + + + + Dryopidae 

33 E. affinis + + + + 72 Dryops auriculatus + − + + 

34 E. nigritus − − − − Heteroceridae 

35 E. coarctatus + + + + 73 Augyles hispidulus × − − − 
36 Helochares obscurus + + + + 74 Augyle intermedius × − + − 
37 Coelostoma orbiculare + + + + 75 Heterocerus fenestratus × + + − 
38 Sphaeridium bipustulatum + (+) (+) (+) 76 H. fusculus × + + − 

Загальна кількість видів 66 59 70 52 

П р и м і т к и .  Знаком × позначені види, не охоплені цитованими регіональними дослідженнями. 
Позначка (+) свідчить про високу ймовірність знаходження тут копрофільного виду, приведеного для Польщі 

(Przewoźny, 2004) — без конкретизації даних про розповсюдження на її території. 

Найбільшу кількість видів, спільних з територією Шацького НПП, мають Полісся та Люблинська 

височина, найменшу — розташована далі на півдні Ростоцька низовина. 

Види, окрім п’яти, зареєстрованих лише на території Ростоцької низовини, можуть з певною 

ймовірністю в подальших дослідженнях бути знайденими й на території Шацького НПП. 
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Т а б л и ц я  5 .  Види родин Helophoridae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, 

Elmidae, Dryopidae та Heteroceridae, не знайдені в Шацькому НПП, але наведені для 

прилеглих територій 

№ Вид 

Територія 

розповсюдження: 

№ Вид 
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Helophoridae 36 Cercyon impressus Sturm + (+) − − 
1 Helophorus nubilus (F.) + − − − 37 Cryptopleuru crenatum (Panz.) + − − − 
2 H. brevipalpis Bed. + + + − Hydraenidae 

3 H. montenegrinus Kuw. − − + − 38 Hydraena excisa Kiesw. − − − + 

4 H arvernicus Muls. + − − + 39 H. gracilis Germ. + − − + 

5 H. redtenbacheri Kuw. + − − − 40 H. reyi Kuw. + − − − 
6 H. pumilio Er. − − + − 41 H. britteni Joy + − − − 
7 H. croaticus Kuw. + + + − 42 H. pulchella Germ. + − − − 
8 H. laticollis Thoms. + − − − 43 H. belgica Orchym. + − − − 
9 H. asperatus Rey − − − + 44 H. minutissima Steph. − − − + 

10 H. dorsalis (Marsh.) − − + + 45 Limnebius crinifer (Rey) +  + + + 

11 H. lapponicus Thoms. + − − − 46 L. nitidus (Marsh.) − − − + 

12 H. paraminutus Angus + − − − 47 L. papposus Muls. − + + − 
13 H. longitarsis Woll. + − + − 48 L. truncatellus (Thunb.) − + + + 

14 H. discrepans Rey + − − − 49 Aulacochthebius narentinus (Reitt.) − − + − 
15 H. flavipes (F.) + + + + 50 Ochthebius flavipes Dalla Tore − + + − 
16 H. obscurus Muls. − + + − 51 O. hungaricus Endrödy-Younga −  + − − 

Georissidae Elmidae 

17 Georissus crenulatus (Rossi) + − − − 52 Elmis aenea (Ph. Müll.) − − − + 

Hydrochidae 53 E. latreillei (Bedel) − − − + 

18 Hydrochus angustatus Germ. − + − − 54 E. maugetti Latr. + − + + 

19 H. elongatus (Schall.) + + + + 55 E. obscura (Ph. Müll.) − − − + 

20 H. ignicollis Motsch. + − − − 56 Oulimnius tuberculatus (Ph. Müll.) + + + + 

21 H. kirgisicus Motsch. + − − − 57 Ou. troglodytes (Gyll.) + − − − 
22 H. flavipennis Küst. − − + − 58 Limnius perrisi (Duf.) − − − + 

Hydrophilidae 59 L. muelleri (Er.) + − − − 
23 Berosus spinosus Stev. − + + + 60 L. volcmari (Panz.) + + + + 

24 B. bispina Reiche et Saulcy + − − − 61 Riolus cupreus (P. W. J. Müll.) + − − − 
25 Anacaena bipustulata (Marsh.) − − + − 62 Normandia nitens (P. W. J. Müll.) + − − − 
26 Laccobius albipes Kuw. − − + + Dryopidae 

27 L. colon (Steph.) + + − − 63 Dryops anglicanus Edw. − − + − 
28 L. sinuatus Motsch. + − + − 64 D. ernesti Gozis + − − + 

29 L. striatulus (F.) + − + + 65 D. griseus (Er.) + + + + 

30 Helochares punctatus Sharp + − − − 66 D. luridus (Er.) + − − + 

31 H. lividus (Forst.) − + + + 67 D. nitidulus (Heer) + − − + 

32 E. bicolor (F.) + − + + 68 D. similaris Bollow − − − + 

33 Limnoxenus niger (Zschach) + − + − 69 D. viennensis (Cast.) − + + + 

34 Hydrochara flavipes (Stev.) − − + − Heteroceridae 

35 Sphaeridium substriatum Fald. − (+) (+) (+) 70 Heterocerus marginatus (F.) ×  + + − 
Загальна кількість видів 42 20 33 31 

П р и м і т к и .  Знаком × позначені види, не охоплені цитованими регіональними дослідженнями. 

Позначка (+) свідчить про високу ймовірність знаходження тут копрофільного виду, приведеного для Польщі 
(Przewoźny, 2004) — без конкретизації даних про розповсюдження на її території. 

Отримані дані (табл. 6) свідчать про високий рівень схожості фауни родин Helophoridae, Hydrochidae, 

Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Elmidae, Dryopidae та Heteroceridae Шацького НПП з фаунами 

Полісся та Люблинської височини (фактично — з фаунами Полісся північного заходу та заходу). Поряд з 

тим, фауна Ростоцької низовини виявляє менший ступінь схожості, що свідчить про більш південне 

походження її складу, в якому, ймовірно, переважає поліський компонент. 
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Т а б л и ц я  6 .  Схожість фаун родин Helophoridae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae, 

Hydraenidae, Elmidae, Dryopidae та Heteroceridae Шацького національного 

природного парку з фаунами прилеглих територій 

Прилеглі території 
Кількість видів: Коефіцієнти схожості: 

загальна спільна з Шацьким НПП Сьоренсена Жаккарда 

Білорусь 109 66   0,73*   0,58* 

Польське полісся 80 59 0,76 0,61 

Люблинська височина 102 70 0,79 0,65 

Ростоцька низовина 81 52 0,66 0,49 

П р и м і т к а .   * — розраховано для 72 видів з території Шацького НПП: без родини Heteroceridae. 

В и с н о в к и .  1. На території Шацького НПП знайдено 76 видів твердокрилих комах з родин 

Helophoridae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Elmidae, Dryopidae та Heteroceridae. 

2. Три види (Berosus geminus Reiche et Saulcy, 1856, Berosus frontifoveatus Kuwert, 1888 та Cercyon 

subsulcatus Rey, 1885) наводяться вперше для території України. 

3. Наведено дані про розподіл знайдених видів твердокрилих за водними та наземними біотопами 

Шацького НПП. Найбільшу кількість (28 видів) знайдено в озерах — водоймах, які переважають за 

площею, що займають у Шацькому НПП. Дещо менше видів зустрічається в інших стоячих водоймах — 

затоплених і зволожених низинах (по 20 видів), ставках (16 видів). Найбідніша фауна спостерігається в 

болотах (12 видів). Тут наявна залежність від рівня сапробності стоячих водойм. У проточних водоймах 

знайдено менше видів: 17 — у річках і тільки 2 — у джерелах. Специфічної кренофільної фауни (на відміну 

від родини Dytiscidae) не виявлено. Копрофільна фауна, яку представляють 9 видів, може бути оцінена як 

збіднена. 

4. Представлено попередні дані для аналізу фенології видів місцевої фауни. Установлено, що у 

більшості видів (за винятком п’ятнадцяти) спостерігається суттєве зменшення активності на стадії імаго 

протягом червня–липня (а можливо — і повна відсутність імаго в цей період). Види родини Helophoridae 

(за вийнятком H. strigifrons, H. granularis і H. griseus) зібрані на стадії імаго лише навесні. Види родини 

Elmidae виявлені в умовах Шацького НПП з кінця липня до початку вересня. 

5. За результатами аналізу схожості фауни Шацького НПП і прилеглих територій Польщі та Білорусі 

встановлено найбільшу схожість місцевої фауни з фаунами Полісся північного заходу та заходу, що свідчить 

про їхнє спільне походження. Фауна більш віддаленої на південний захід Ростоцької низовини виявляє 

менший ступінь схожості з Шацьким НПП, що може бути обґрунтовано збільшенням в її складі 

середземноморських елементів. 

П о д я к и .  Автори щиро вдячні своїм колегам Сергію Риндевичу (Барановицький державний 

університет, Барановичі, Білорусь) та Мареку Пржевозному (Marek Przewoźny, Uniwersytet im. Adama 
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