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Резюме. Приводятся сведения о 9 видах стеклянниц и 3 видах древоточцев, обитающих в Якутии. Из них 3 вида стеклянниц 
(Paranthrene tabaniformis Rott ., Synanthedon culiciformis L ., S . spheciformis Den. et Schiff .) впервые приводятся для региона; 
Synansphecia muscaeformis Esp . исключен из состава местной фауны. 
Summary. Faunistic data about 9 species of the clearwing moths and 3 species of the carpenter moths, known to be occurring in Yakutia 
are given. 3 species of Sesiidae (Paranthrene tabaniformis Rott., Synanthedon culiciformis L., S. spheciformis Den. et Schiff.) are 
firstly recorded from this territory; Synansphecia muscaeformis Esp . is excluded from the local fauna. 

В лесах среднетаежной подзоны Якутии в целом 
насчитывается 680 видов чешуекрылых (Синев, 2008), 
из которых обычны или многочисленны примерно око-
ло 10%. Из  них массовые виды – вредители листового 
аппарата хвойных и лиственных пород Центральной и 
Южной Якутии в свое время были детально изучены 
Ю.Н. Аммосовым [Аммосов, 1966, 1971, 1972, 1975, 
1978 а,б]. В качестве первостепенных вредителей им 
указаны шелкопряд сибирский (Dendrolimus superans 
sibiricus Tschetv.), волнянка Dasychira albodentata 
Brem.(= Calliteara abietis Den. et Schiff. [Дубатолов, 
Бриних, 1999]), листовертка Zeiraphera diniana Gn. 
(= Z. griseana Hb.) и чехлоноска даурская (Coleophora 
dahurica  Flkv.), а из дневных бабочек – многоцветница 
черно-рыжая (Nymphalis xanthomelas Esp.), траурница 
(Nymphalis antiopa L.), боярышница (Aporia crataegi 
L.) и другие [Аммосов, 1972].

Сведения о насекомых – вредителях древесины Юж-
ной и Центральной Якутии не столь многочисленны и, 
в основном, касаются представителей из отряда жуков 
(Coleoptera) [Петренко, 1962; Аверенский, 1972, 1979, 
2003; Аверенский, Яновский, 2008].  Чешуекрылые-
ксилофаги в лесах Якутии до настоящего времени 
вообще специально не изучались и сведения по фау-
нистическому составу, биологии и распространению 
их в регионе рассеяны по отдельным литературным 
источникам и крайне скудны [Петренко, 1965, Аве-
ренский, 1972; Дубатолов, Василенко, 1988; Gorbunov, 
Tshistjakov, 1995; Яковлев, 2004, 2007, 2008; Каймук, 
Винокуров, Бурнашева, 2005]. Коллекционные мате-
риалы по ксилофильным чешуекрылым, хранящиеся 
в институте биологических проблем криолитозоны СО 
РАН (г. Якутск), также довольно бедны. За продолжи-
тельное время исследований ксилофильных сообществ 
насекомых – вредителей живой древесины лиственных 
пород, начатых первым автором еще в 1967 г., попутно 

делались сборы гусениц, куколок и имаго чешуекры-
лых из семейств древоточцы (Cossidae) и стеклянницы 
(Sesiidae). Как показал анализ сохранившегося коллек-
ционного материала и собственных сборов автора, в 
лесах среднетаежной подзоны Якутии древоточцы и 
стеклянницы весьма редки и распространены очень 
локально. Тем не менее накопленные материалы позво-
ляют по-новому оценить как видовой состав рассма-
триваемых групп в фауне Якутии, так и полнее охарак-
теризовать особенности их биологии и стациального 
распределения в местных условиях. 

Цель настоящей работы – обобщить результаты 
этих исследований и все известные на сегодняшний 
день литературные данные о древоточцах и стеклян-
ницах региона.  В основу статьи положены материалы 
коллекций института биологических проблем крио-
литозоны СО РАН (г. Якутск) и личные сборы А.И. 
Аверенского, которые приводятся ниже без упомина-
ния фамилии коллектора и места хранения материала. 
Виды, впервые указываемые для Якутии, отмечены в 
списке (*).

Семейство SESIIDAE – Стеклянницы 

Paranthrene tabaniformis (Rottemburg, 1775)* – 
Стеклянница темнокрылая, или малая тополевая 

Paranthrene tabaniformis: Аверенский, 1972: 103. 
Paranthrene tabaniforme:  Gorbunov, Tshistjakov, 1995: 6. 
Материал. 1♂2♀, Якутск, 26.07.2010, ива (ex larva); 
1♂1♀, среднее течение р. Алдан, окр. пос. Усть-Мая, 
28.07. 1969; 4♂3♀; устье р. Олекма, с. Троицкое, 
8-10.08. 1971. 
Распространение. Голарктический лесной вид.  Рас-
пространен от Западной Европы и Северной Африки 
до Китая и Японии включительно, а также в Северной 
Америке. Для Якутии отмечается впервые на основе 
изученных материалов. Ближайшее известное нам ме-
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стонахождение вида зарегистрировано в Прибайкалье, 
где он отмечен как вредитель тополей на улицах Ир-
кутска [Флоров, 1953]. 
Примечание. В Якутии обнаружен  под пологом сред-
невлажных лиственничников в юго-западных, цен-
тральных и южных районах. Бабочки добыты на цве-
тах таволги средней (Spiraea media Ad.). Найденные 
нами в стволах ив гусеницы прогрызали в древесине 
вертикальные ходы по направлению от комля к верши-
не.

Synanthedon culiciformis (Linnaeus, 1758)* – 
Стеклянница комаровидная 

Synanthedon culiciforme: Gorbunov, Tshistjakov, 1995: 11.
Материал. 1 экз., устье р. Олекма, Троицкое, 20.06. 
1970.
Распространение. Европа, Северный Казахстан, Си-
бирь, Якутия (отмечается впервые), Дальний Восток 
(Амурская обл., Хабаровский край, Приморский край); 
Северный Китай, Северная Америка. 
Примечание. Собран в прибрежных ольховниках. 
Гусеницы в стволах и свежесрубленных пнях берез и 
ольхи.

Synanthedon herzi Spatenka et Gorbunov, 1992 
Synanthedon formicaeformis: Аверенский, 1972: 103 
(non Esper, 1783).
Synanthedon herzi: Gorbunov, Tshistjakov, 1995: 10. 
Материал. 2 экз., долина Среднего Алдана (пос. Усть-
Мая), 8.07.1969; 1 экз., нижняя Олекма (с. Троицкое), на 
ольховнике, 29.07.1970; 3 экз., пойма Лены (с. Хапта-
гай); 2 экз., на иве в долине Нижней Олекмы, 03.07.71; 
2 экз. р. Вилюй (окр. Эльгяй), 25.06 и 01.07.1973, на 
таволге иволистной (Аммосов);  1 экз., долина Алда-
на (Томмот), 06.07.75 (Каймук); 3 экз., пойма средней 
Лены, 13 и 14.06.77 (окр. Хаптагай, о-в Бедецкой);  3 
экз., долина реки Лены (с. Хаптагай), на Ribes rubrum 
L., 18.06.77; 1 экз., окр. с. Октемцы, на таволге 10.07.77 
(Аммосов); 2 экз., 19 и 21 июля 1980 г., р. Колыма, 
пос. Черский (Багачанова); 1 экз., р. Алдан (Мегино-
Алдан), 15.07.81 (Аверенский); 
Распространение. Восточная Сибирь, включая Яку-
тию, весь Дальний Восток; Монголия, Северный Ки-
тай (?), Япония (о-в Хоккайдо).
 Примечание. Указание о нахождении S. formicaeformis 
Esp. [Аверенский, 1972] в Якутии основано на ошибоч-
ном определении рассматриваемого вида. В местных 
условиях бабочки обычно встречаются на цветах та-
волги (Spiraea salicifolia L., S. media Ad.) и смородины 
(Ribes rubrum). Гусеницы прокладывают ходы в сучьях 
и стволах ив и тополей.

Synanthedon polaris (Staudinger, 1877)
Synanthedon polare: Gorbunov, Tshistjakov, 1995: 14. 
Материал. 3 экз., Центральная Якутия, окр. г. Якутска, 
Вилюйский тракт, 3 км, 26, 30.07 2009, ствол кустарни-
ковой ивы (ex larva). 
Распространение. Северная Европа (Альпы, Фенно-
скандия), Восточная и Центральная Якутия, Северная 
Сибирь, Монголия. 
Примечание. Ранее [Gorbunov, Tshistjakov, 1995] отме-
чен для Восточной Якутии, где вид был собран на хр. 

Сунтар-Хаята, 232 км трассы Хандыга-Магадан. 
Отрезки стволов кустарниковой ивы, пораженные гу-
сеницами  стеклянницы и долгоносиком скрытнохо-
ботником (Cryptorhynchus lapati L.), собраны нами в 
окр.  Якутска, доращивались в садках. Сроки окукли-
вания бабочек нами не отмечены. Бабочки (3 самки) 
отродились через 7-10 дней, после взятия отрезков 
ивы для воспитания ксилофагов в садках (26 и 30 июля 
2009 года).
Synanthedon spheciformis (Denis et Schiffermuller, 1775)* – 

Стеклянница ольховая 
Synanthedon spheciforme: Gorbunov, Tshistjakov, 1995: 9. 
Материал. 1 экз., устье р. Олекма, с. Троицкое, 06.07. 
1970. 
Распространение. Европейско-сибирский вид, рас-
пространенный практически по всей Сибири и Даль-
нему Востоку, за исключением Крайнего Севера.
Примечание. Указывается нами впервые для Юго-
Западной Якутии. Ближайшее известное местонахож-
дение вида – Иркутская область [Горбунов, 2008]. В 
Якутии, очевидно, очень редок. Единственная бабочка 
собрана на цветах таволги. Биология в местных усло-
виях не изучена. В качестве кормовых растений в дру-
гих частях ареала отмечены ольха и береза, а на Кам-
чатке – кустарниковые ивы [Ивлиев, 1966]. 

Synanthedon tipuliformis  (Clerck, 1759) – 
Стеклянница смородинная

Synanthedon tipuliforme: Gorbunov, Tshistjakov, 1995: 13. 
Материал. 2 экз., устье р. Олёкма (Троицкое), 11, 
27.07.1971.
Распространение. Вся Евразия, от Западной Европы 
и Северной Африки до Китая и Японии включительно, 
кроме Крайнего Севера; интродуцирован также  в Се-
верную Америку, Австралию, Зеландию и Тасманию. 
Примечание. Ранее [Gorbunov, Tshistjakov, 1995] от-
мечался для Якутска. Нами приводится для Юго-
Западной Якутии, где бабочки отловлены на цветах 
спиреи иволистной (Spiraea salicifolia L.).  Гусеницы 
развиваются в побегах смородины.

Bembecia jakuta (Herz, 1903)
Sesia jakuta Herz, 1903: 19. 
Bembecia jakuta: Gorbunov, Tshistjakov, 1995: 13. 
Распространение. До настоящего времени известен 
лишь из типового  местообитания (Центральная Яку-
тия, 40 км севернее Якутска, местность Ытык-Хайя). 

Bembecia bestianaeli (Capuse, 1973) 
Bembecia bestianaeli: Gorbunov, Tshistjakov, 1995: 14-
15.
Материал. 2 экз., Хаптагай, 19, 28.06. 1973, 11.07. 1974 
(на спирее иволистной); 3 экз., Октемцы, 01.07.71, 
01.06.1976 (на иве), 27.06.1977. 
Распространение. Якутия, Амурская область, Забай-
кальский край; Северная Монголия.
Примечание. Изучить строение гениталий у всех 
перечисленных экземпляров оказалось невозможным 
вследствие их плохой сохранности. Вполне вероят-
но,  что часть из них в действительности принадлежит 
предыдущему виду. 
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Synansphecia muscaeformis (Esper, 1783)
Chamaesphecia muscaeformis: Аверенский, 1972: 103. 
Приведение данного вида для Якутии [Аверенский, 
1972], по всей вероятности, основано на неверном 
определении. К сожалению, оригинал бабочки утерян 
и мы не можем уверенно сказать – к какому виду сле-
дует относить это указание.

Dipchasphecia rhodocnemus Gorbunov, 1991 
Dipchasphecia rhodocnemus Gorbunov, 1991: 160; 
Gorbunov, Tshistjakov, 1995: 16. 
Распространение. До настоящего времени известен 
лишь из типового  местообитания (окр. Якутска, дачи 
Сергелях). 

Семейство COSSIDAE - Древоточцы

Catopta albonubila (Graeser, 1888)
Catopta albonubila: Дубатолов, Василенко, 1988: 61.
Catopta albonubila: Яковлев, 2004: 156, рис. 1, цв. таб., 
I: 1-2.
Распространение. Юг Дальнего Востока (Приморский 
и Хабаровский края, Амурская область), Забайкалье, 
Якутия; Казахстан (?), Монголия, Северо-Восточный 
Китай, Корея. 
Примечание. Таксономическое положение экземпля-
ров из Центральной Якутии, собранных  в степной ча-
сти долины Средней Лены (с. Еланское, 60 км ЮЗ  г. 
Покровск), не совсем ясно и, как отмечал один из нас 
[Чистяков, 1999], нуждается в уточнении. Ситуация не 
прояснилась и до сего времени, хотя в последние годы 
из соседних с Якутией регионов были описаны еще 
2 таксона, очень близких C. albonubila: C. albonubila 
argunica Yakovlev из Забайкалья и C. perunovi Yakovlev, 
в типовую серию которого включены экземпляры с 
Алтая и Саян. Тем не менее автор описания [Яковлев, 
2007], не включая в типовую серию указанные выше 
2 экземпляра из Якутии, хранящиеся в Зоологическом 
музее Института систематики и экологии животных 
СО РАН (г. Новосибирск), выдвинул предположение, 
что они, вероятнее всего, могут быть отнесены к опи-
сываемому им C. perunovi. Между тем приводимые 
автором при диагнозах отличия в наружной морфоло-
гии (форма и окраска крыльев) и строении гениталий 
между рассматриваемыми двумя видами  не позволяют 
надежно определить принадлежность якутских экзем-
пляров к какому-либо из упомянутых таксонов. 
Населяет остепненные ландшафты и сухие луга. Гусе-
ницы на корнях полыни.

Cossus cossus (Linnaeus, 1758) – 
Древоточец пахучий или ивовый 

Cossus cossus: Каймук, Винокуров, Бурнашева, 2005: 
77; Яковлев, 2007: 17, 2008: 632.
Материал. 2 экз., Олекминский район, Средняя Лена, 
долинный ивняк, 28.03.74 (ex larva); 2 экз. (получены 
из 2 гусениц, собранных в августе 1972 и которые оку-
клились соответственно 30.03 и 21.04.1973); 2 экз., с. 
Еланское, 5-6.01.1980 (ex larva) (получена из гусеницы, 
собранной 25.07.1979); 1 экз., окр. с. Мегино-Алдан, 
20 км ниже устья Амги, на иве, 23.06.1983; 1 экз., окр. 
Якутска (с. Хатассы), 21.05.79 (ex larva) (получена из 

гусеницы, собранной 16.08.1978); 1 экз., долина р. 
Амга, 15.03.89 (ex larva) (гусеница взята в древесине 
древовидной ивы, окуклилась 12.08.1988); 1 экз., с. Ха-
тассы, 17 км Ю г. Якутск; 1 экз., окр. г. Якутск, дачи 
«Белое озеро», 16.01.2001 (ex pupa) (бабочка вывелась 
из куколки, найденной под навозом).
Распространение. Транспалеарктический полизо-
нальный вид. Распространен по всей Европе, а также в 
Северной Африке и Азии. На северо-восточной окраи-
не ареала встречается до Якутска на севере и до Нель-
кана (хребет Джугджур) на востоке [Дубатолов, 2009]. 
Вид обитает почти всюду, где есть лиственные деревья 
(ивы, тополь). В Якутии обитает в центральных и юго-
западных районах. 
Примечание. В лесах Якутии бабочки единично встре-
чались в июне-июле, активны они в сумеречное время. 
Молодые гусеницы живут под корой, где зимуют. Ли-
чинки старшего возраста отмечались при миграции из 
мест развития к местам зимовки. Куколки обнаружи-
вались под различного рода укрытиями на поверхно-
сти почвы (например, под навозом). До имаго большей 
частью выводились в садках.
В 1997 году нами отмечался небольшой локальный 
рост численности древоточца пахучего на посадках 
ив в г. Якутске. В третьей декаде мая гусеницы стар-
шего возраста встречались возле старых посадок и на 
стволах ивы сухолюбивой. В юго-западных районах 
Якутии древоточец пахучий локально обнаруживался 
также в долинных ивняках и на старых городских по-
садках тополей. Гусеницы развиваются в гнилой дре-
весине.

Acossus terebrus [Denis et Schiffermüller, 1775] – 
Древоточец осиновый

Cossus terebra : Петренко, 1965: 155. 
Lamellocossus terebrus: Яковлев, 2004: 156-157. 
Acossus terebra: Яковлев, 2007: 16.
Acossus terebrus: Яковлев, 2008: 632.
Материал. В наших коллекциях экземпляры имаго не 
сохранились.
Распространение. Транспалеарктический суббореаль-
ный лесной  вид. Распространен в России локально от 
подзоны южной тайги до степной зоны включительно, 
в Сибири до Южной Якутии. 
Примечание. Взрослые желтовато-кремовые гусе-
ницы с хорошо заметными коричневыми щитками с 
характерным для вида рисунком из светлых трапецие-
видных пятен единично обнаруживались нами в древе-
сине стволов ив по долине р. Олекма, в окрестностях 
пос. Троицк, 15 км СВ г. Олекминска (Юго-Западная 
Якутия).

Таким образом, в настоящее время для лесов сред-
нетаежной подзоны Республики Саха (Якутия) из-
вестно 3 вида древоточцев и 9 видов стеклянниц. Из 
них в качестве потенциальных вредителей можно на-
звать Cossus cossus L., Paranthrene tabaniformis Rott. 
и Synanthedon tipuliformis Clerck, которые относятся к 
группе полизональных видов. 
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