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ДЕДУКТИВНый ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ ЭКОЛОГИчЕСКОй 
КЛАССИФИКАЦИИ ТРОФИчЕСКИХ ГРУПП ЖИВОТНыХ

В.Ф. Хабибуллин
[Khabibullin V.F. A deductive approach to development of an ecological classification of animal trophic groups]
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Резюме. Трофические группы животных выделяются на основании специфики потребляемого объекта питания. 
При такой постановке вопроса задача выделения системы трофических групп животных сводится к задаче адек-
ватного выделения в объеме исходного единого понятия «пищевой объект» системы подчиненных, меньших по 
объему понятий с применением операций логического и мереологического деления. При разбиении исходного 
понятия «пищевой объект» мы опираемся на различные признаки объекта питания: таксономическое положение, 
особенности экологии или потребляемые части (соответственно таксономический, экологический и мереологи-
ческий подходы). Таким образом, при дедуктивном подходе к созданию экологической классификации животных 
(по характеру питания) мы всю систему строим «сверху», дедуктивно выводя трофические группы из единого 
общего основания – понятия «пищевой объект» (объект питания).
Summary. In this paper we applied the deductive approach to distinguishing the animal trophic groups, using the single 
concept ‘food object’ as a basis. The ‘character of animal nutrition’ means a qualitative composition and nature of con-
sumed food objects. The multi-level hierarchical division of trophic groups can result in construction of ecological clas-
sification of animals based on the ‘feeding character’. We used taxonomical, ecological and mereological approaches, in 
which we used as the base for division correspondingly the taxonomic status, ecological features and consumed parts of 
food objects. The ‘trophic range’ was estimated on each level of division as the degree of food specialization by using 
the scale ‘stenophagie – euryphagie’. As a whole, the deductive approach is strongly logical and has such advantages as 
unified terminology and prognostic capability.

ВВЕДЕНИЕ
Трофические отношения считаются основопо-

лагающими как в отдельных биоценозах, так и в 
биосфере в целом [Шилов, 2003). Значение пище-
вых связей в биосфере настолько велико, что био-
тический кругооборот иногда рассматривают как 
трофологический процесс, а саму биосферу – как 
трофосферу, где пищевые связи образуют замкну-
тый круг [Уголев, 1980].

В экологии животных питание считается ба-
зовой функцией организма и рассматривается 
как основная форма его связи со средой [Наумов, 
1963]. На основе изучения питания выделяются 
трофические группы животных, жизненные фор-
мы, создаются экологические классификации, из-
учаются пути приспособления организмов к среде 
[Чернова, Былова, 2007]. Во многом на основании 
именно изучения потребляемых пищевых объек-
тов делаются выводы о роле животных в природе 
и значении для человека.

Необходимая сторона процесса познания – это 
огрубление конкретной действительности, разде-
ление её на отдельные «сечения» и закрепление 
информации о них [Еганов, 1971]. Гносеологи-
чески проблема выделения объекта изучения 
сводится к процедурам отождествления и раз-
личения [Горский, 1984]. Выработка критериев 
различения связана с боль шими трудностями, по-
скольку в силу диалектического характера дейст-
вительности между объектами не существует 

строгих разграничительных линий; объекты, как 
материальные явления, подвижны, изменчивы; 
объекты из числа абстрактных объектов науки за-
висят от характера соответствующей области зна-
ния, принимаемых допущений и т.п. 

Выделение объекта из многих других должно 
быть четким и однозначным – без этого невозмож-
но их исследование. Субъекту познания представ-
ляется весьма богатый выбор возможностей выч-
ленения материальных объектов по разнообраз-
ным наборам признаков. Весь вопрос в том, какую 
из этих возможностей и из каких соображений он 
реализует» [Еганов, 1971]. Сложности, связанные с 
отождествлением предметов с самими собой и друг 
с другом, проведение конструктивизирующих, 
«жестких» границ между множествами предме-
тов посредством их определений заставляют при-
бегать к идеализациям, допущениям и оговоркам 
[Горский, 1984]. Получается, что любое изучение 
объекта возможно только в ситуации идеальных 
границ, которых реально не существует.

В ходе изучения трофики животных накоплено 
значительное количество эмпирического материа-
ла, для систематизации которого применяются ме-
тоды группировки и классификации. В большин-
стве случаев осуществляется именно группиров-
ка имеющихся данных по «характеру питания» 
(который понимается очень широко – от способа 
добывания пищи до характеристик потребляемых 
объектов). Такие объединения не могут считать-
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ся классификациями (ибо не удовлетворяют тре-
бованиям, предъявляемым к подобного рода по-
строениям), но прагматически полезны, т.к. спо-
собствуют решению поставленных задач – харак-
теризуют изучаемые аспекты питания животных. 

Основная цель (и главная функция) классифи-
кации – обеспечить однозначное и легко определи-
мое место для каждого из классифицируемых объ-
ектов. Она должна одинаково хорошо выполняться 
при двух основных видах использования класси-
фикации: размещении нового объекта в классифи-
цируемом массиве и нахождении конкретного объ-
екта в этом массиве [Кузнецов, Титов, 1998]. Из су-
ществующих методов классификаций широко при-
меняются фасетный (каждая выделенная группа 
характеризуется собственным набором признаков) 
и иерархический (между выделенными группами 
устанавливаются отношения подчинения). 

Строить классификацию можно двумя спосо-
бами: индуктивным и дедуктивным. В большин-
стве экологических работ применяется индуктив-
ный способ. Исходным материалом для создания 
классификации служит массив неорганизованных 
данных (= вариантов классифицируемых объек-
тов) – членов нижнего уровня будущей класси-
фикации, в т.ч. с примесью посторонних. Чтобы 
выявить и отсечь лишнее, нужно поставить во-
прос: «Выделен ли данный вариант классифици-
руемых объектов на основании признака «объект 
классификации»? При этом важно определиться с 
обобщенным названием объекта классификации 
(= вершинной ячейки), т.е. что именно мы класси-
фицируем, а также четко представлять основание 
классификации – особенности или варианты при-
знака, присущего данным предметам, по которому 
производится выделение классификационных ва-
риантов. Так, не следует смешивать трофические 
группы, формы межвидовых трофических связей 
или трофические уровни (например, «гематофаг», 
«паразит» или консумент), как выделенные по раз-
ным основаниям. После составления (выделения) 
перечня трофических групп путем последова-
тельного объединения создается многоуровневая 
классификация животных по характеру питания.

Достоинством индуктивного подхода является то, 
что все выделяемые трофические группы содержа-
тельны, т.е. имеют фактическое наполнение. Однако 
полученная индуктивным путем классификация це-
ликом определяется экологией исследованных объек-
тов (в т.ч. степени их изученности), имеет свою спец-
ифическую «локальную» терминологию, не может 
без серьезных доработок быть применена к другим 
группам животных, не обладает прогностической 
способностью. С точки зрения логики при индуктив-
ном варианте построения классификации приходится 
использовать две вариантообразующих операции: де-
ление и обобщение (с подбором основания и попар-
ного сравнения всех вариантов на каждом уровне), 
поэтому алгоритм работы достаточно сложен и труд-
но поддается формализации [Кузнецов, Титов, 1998].

Указанных недостатков лишен дедуктивный 
подход, применение которого для выделения тро-
фических групп животных мы рассмотрим в дан-
ной работе. Классификации трофических групп 
животных будет проводиться с опорой не на на-
блюдаемые феномены, но на основе вариации при-
знака, лежащего в основании классификации объ-
екта питания [Хабибуллин, 2012].

МЕТОДОЛОГИя И ЛОГИКА 
ДЕДУКТИВНОГО ПОДХОДА 

К ВыДЕЛЕНИЮ ТРОФИчЕСКИХ ГРУПП 
И ИХ КЛАССИФИКАЦИИ

Дедуктивный способ в качестве отправной 
точки имеет единственный объект – основание 
(объект) классификации; в данной работе тако-
вым является понятие «пищевой объект (объект 
питания)», под которым понимается органическое 
вещество любого происхождения, состава и струк-
туры; отдельные организмы любой систематиче-
ской принадлежности, строения и образа жизни, 
любые части особей, их прижизненные выделения 
и посмертные останки. Субъект питания – отдель-
ное животное-потребитель пищевого объекта или 
трофическая группа (совокупность животных, вы-
деленная на основе потребления объекта питания).

Методологические положения, принятые нами 
в качестве исходных, таковы:
1. Животные – гетеротрофные организмы, питаю-

щиеся органическим веществом – совокупно-
стью пищевых объектов. 

2. Все пищевые объекты обладают свойства-
ми фагичности (доступность для животных-
потребителей в качестве источника пищи) и 
трофичности (способность быть ассимилиро-
ванным организмом животного-потребителя).

3. Качественный состав и природа потребляемых 
пищевых объектов характеризуют характер 
питания животных (=пищевой режим, рацион, 
диета; пищевая специализация первого порядка 
[Бей-Биенко, 1980].

4. Трофические группы животных выделяются на 
основании потребляемых объектов питания, без 
учета способов их добывания, поглощения, перева-
ривания, типов межвидовых взаимодействий и пр.

5. В качестве основания для выделения отдельных 
групп объектов питания правомерно использо-
вать любые их признаки: таксономическое по-
ложение, экологические особенности, анатомо-
морфологическое строение.

6. Выделять трофические группы можно для лю-
бой совокупности животных: как для таксоце-
нов различного уровня, так и для любых эколо-
гических групп.

7. Многоуровневое иерархическое выделение 
трофических групп позволяет создать экологи-
ческую классификацию животных по характеру 
питания.

8. Трофический спектр (=пищевая специализация 
второго порядка [Бей-Биенко, 1980]) – много-
образие потребляемых пищевых объектов, ото-
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бражает степень пищевой специализации по 
шкале «стенофагия – эврифагия»; оценивается 
на одноуровневой ступени классификации.
В основе дедуктивного способа формирования 

классификации лежит единственная логическая 
операция – «деление понятия». Деление есть раз-
биение множества объектов, составляющих объем 
делимого понятия, на непересекающиеся подмно-
жества (члены деления) по выбранному единствен-
ному на каждом шаге деления основанию деления 
понятия. Подчеркнем, что трофические группы, 
выделенные по основанию «потребляемый объект 
питания», отличаются от сходных образований, 
выделенных по другим основаниям: функцио-
нальных трофических групп – соскребатели, соби-
ратели и пр. [Gaines et al., 1989], функционально-
трофических групп – зооризомицетофаги, фил-
лонекрофитофаги и пр. [Второв, Дроздов, 2001], 
функциональных биоценотических групп – фил-
лофаги, зоопаразитоиды и пр. [Панфилов, 1966]. 
Операция деления включает в себя: 1) делимое 
понятие; 2) основание деления; 3) результаты де-
ления (члены деления) [Ивлев, 2002]. Помимо опе-
рации собственно логического (таксономического) 
деления выделяют так называемое мереологиче-
ское (аналитическое) деление как процедуру мыс-
ленного расчленения предмета на составные части 
[Ивин, 2000]. Для целей нашей работы мы будем 
использовать обе операции деления. 

Классификация (иерархическая) понимается 
как многоступенчатое деление логического объ-
ема понятия на систему соподчиненных классов 
объектов. Под уровнем деления (уровнем иерар-
хической классификации) понимается этап (шаг, 
ступень) в многоступенчатой операции деления; 
под глубиной деления – количество иерархиче-
ских уровней деления. Объем исходного понятия 
(вся мыслимая совокупность пищевых объектов) 
мы далее в ходе последовательных делений разби-
ваем на части (по которым образуем трофические 
группы животных), иерархическая многоуров-
невая система которых образует экологическую 
классификацию животных по характеру питания. 
Полное число ячеек последнего (нижнего) уровня 
составляет объем классификации.

При выделении трофических групп важно со-
блюдать общие правила логического деления:
−	правило единственного основания: на каждой сту-

пени деление должно вестись только по одному 
основанию. Ошибка: деление по разным основа-
ниям, когда члены деления выделены по различ-
ным признакам;

−	правило соразмерности: деление должно быть 
соразмерным, или исчерпывающим, т.е. сумма 
объемов членов деления должна равняться объ-
ему делимого понятия. Ошибка: неполнота де-
ления, когда выделенные члены деления в сумме 
не покрывают всего объема делимого понятия;

−	Правило разграниченности: члены деления должны 
взаимно исключать друг друга. Ошибка: деление не-
исключающее, когда члены деления пересекаются;

−	правило непрерывности: деление должно быть 
непрерывным. Ошибка: скачок в делении, когда 
основание деления одно, но некоторые из его 
членов выделены с учётом некоторого добавоч-
ного признака.

В ряде случаев трудно быть уверенными в том, 
что мы выделили все возможные варианты, поэто-
му на каждом этапе деления можно предусмотреть 
наличие ячейки «прочие». В некоторых случаях 
выделенные логическим путем ячейки окажутся 
фактически пустыми (т.е. потенциально пищевой 
объект есть, а его потребителя – нет), но могут 
получить содержательное наполнение в будущем. 
Элементы индуктивного подхода присутствуют 
в том смысле, что исследователь до начала созда-
ния классификации имеет некоторое преставление 
об объектах питания и возможных трофических 
группах. Может возникнуть вопрос об обосно-
ванности дедуктивно выделенных трофических 
групп. Например, есть ли животные, которые пи-
таются только плаунами? Или только запасаю-
щей тканью растений? Или только щупальцами 
кишечнополостных? Мы считаем, что даже один-
единственный трофически специализированный 
потребитель «заслуживает» выделения отдельной 
ячейки в трофической схеме и отдельного термина. 
Кажущееся неочевидным или даже излишним вы-
деление отдельных трофических групп при более 
внимательном рассмотрении оказывается вполне 
обоснованным и эмпирически: например, выде-
ление потребителей линочных шкурок личинок и 
экзувиев куколок членистоногих, объем которых 
в широколиственных лесах или луговых степях 
огромен [Чернов, Руденская, 1975].

Фактуальное заполнение дедуктивной схемы 
эмпирическими данными производится как в про-
цессе ее создания, так и позднее при изучении пи-
тания конкретной группы животных. Такой под-
ход позволяет устранить недостатки индуктивного 
подхода: обеспечивает единообразие терминоло-
гии, последовательно охватывает все множество 
пищевых объектов, обосновывает использование 
логических оснований для их деления, упорядочи-
вает процедуру выделения трофических групп, об-
ладает предсказательной способностью.

В ходе выполнения работы мы применяли праг-
матический подход [по Б.М.Миркину и др., 2001], 
с изменениями), включающий следующие основ-
ные положения: 
−	необходимость – нужно выделять трофические 

группы для животных с самыми разнообразны-
ми пищевым режимом и трофической специали-
зацией; 

−	доступность – основания для выделения трофи-
ческих групп должны быть доступны для выяв-
ления; 

−	информативность – основания, по которым вы-
деляются трофические группы, должны отра-
жать существенные особенности пищевых объ-
ектов с точки зрения их фагичности и трофич-
ности; 
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−	единообразие – использование единой термино-
логии, унификация принципов выбора оснований 
для выделения трофических групп животных; 

−	оптимальность – уровень выделения и объем 
трофических групп должен быть удобным для 
практического использования.

ТРОФИчЕСКИЕ ГРУППы
Широкая трактовка трофики [Уголев, 1980] рас-

сматривает процесс питания как потребление не 
только органических, но и неорганических веществ 
(предложены соответствующие термины: биотрофия 
и абиотрофия). Заметим, что термин «абиотрофия» 
фактически означает питание неорганическими ве-
ществами независимо от их «биологичности»; в тер-
мине же «биотрофия» приставка «био-» подразуме-
вает биологическое происхождение потребляемых 
органических веществ, упуская из виду органику не-
биологического, в том числе антропического проис-
хождения. Исходя из этих рассуждений мы считаем, 
что корректнее использовать термины «органикотро-
фия» и «инорганикотрофия» (=абиотрофия) для обо-
значения потребления соответственно органических 
и неорганических веществ; и в ходе дальнейших 
рассуждений мы будем считать, что все животные 
– «органикотрофы» = «гетеротрофы». Термины же 
«витальная экзотрофия» и «поствитальная экзотро-
фия» (в смысле [Уголев, 1980]) предлагаем считать 
синонимами терминов «биофагия» (=биотрофия) как 
питание живой органикой и «некрофагия» как пита-
ние неживой органикой. Грань между биофагией и 
некрофагией тонка. Организмы, поедающие живые 
«части» тела объекта питания – биофаги, организ-
мы, умерщвляющие «часть» тела живого хозяина и 
поедающие уже мертвую органику, находящуюся в 
живом теле объекта питания – некрофаги. В строгом 
смысле некрофагами следует считать и хищников; 
градации же объекта питания по степени «свежеу-
мерщвленности» варьируют вплоть до сильно разло-
жившейся органики.

При образовании терминов для именования трофи-
ческих групп используется греческий или латинский 
(реже – русский) корень от названия объекта питания, 
с прибавлением окончания «-троф», «-фаг» или «-яд-
ный». Их использование неравномерно в различных 
разделах биологии: окончание «-фаг» традиционно 
применяется, например, в энтомологии и герпетоло-
гии, «-троф» – в физиологии и гидробиологии, «-яд-
ный» – в орнитологии, териологии. Из этих окончаний 
первое представляется нам наиболее предпочтитель-
ным как семантически нейтральное и универсальное, 
тогда как второе имеет дополнительную смысловую 
нагрузку (подразумевает поглощение относительно 
крупных частей) и лучше отражает сущность питания 
животных, их деятельное начало – в противополож-
ность пассивной «трофности». Русские же названия 
часто неблагозвучны, как-то [Пономарева, 1975]: цвет-
коеды, почкоеды, сокососы. В целом мы придержи-
вались сложившейся терминологии, предложив лишь 
несколько операциональных терминов. Значение мно-
гозначных терминов необходимо оговаривать. Напри-

мер, термин «филлофагия» иногда расширенно трак-
туется как потребление фотосинтезирующих частей 
растений независимо от того, являются ли такие части 
растений листьями или нет [Пономаренко, 2006], что 
по сути равнозначно «хлорофагии» как потреблению 
асиммиляционной ткани [Рожков, 1981]; встречается 
и расширенная трактовка ксилофагии как потребле-
ние луба, коры и древесины [Линдеман, 1980]. На наш 
взгляд, оба термина следует трактовать узко: филло-
фагию – как потребление листьев (органа, а не ткани), 
ксилофагию – как потребление древесины (комплекса 
тканей, а не органа). 

Логические аспекты дедуктивного выделения 
трофических групп животных суммированы в та-
блице 1, где четко указаны: делимое понятие, осно-
вание деления, результат деления. В четвертом 
столбце приведены в качестве примеров названия 
некоторых трофических групп.
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Таблица 1
Логические аспекты выделения трофических групп животных

Делимое понятие Основание деления Результат деления Трофические группы 
потребителей 

Все объекты пи-
тания

«Естественность» ор-
ганического вещества 

Органика, синтезированная человеком 
Органика природного происхождения

…
…

Органика, синте-
зированная чело-
веком

Строение вещества Полимеры и полимерные материалы (пластмассы, 
синтетический каучук и резина …). 
Реагенты … 

Потребители каучука, рези-
ны, …

Органика при-
родного проис-
хождения

Наличие жизни у объ-
екта питания

«Живая» органика
«Неживая» органика

Биофаги
Некрофаги (хищники, сапро-
фаги, …)

«Живая» органи-
ка

Таксономическое по-
ложение объекта пи-
тания

Бактерии в целом 
Грибы в целом
В том числе: Миксомицеты, Аскомицеты, …
Более мелкие группы

Бактриотрофы 
Микофаги
В том числе: миксомикофаги,  
…

Растения в целом
В том числе: Лишайники, Водоросли (группа отде-
лов), Мхи, …
Более мелкие группы

Фитофаги 
В том числе: лихенофаги, 
альгофаги, бриофаги, … 

Животные в целом
В том числе: Моллюски, …
Более мелкие группы

Зоофаги 
В том числе: малакофаги, …

Экологические осо-
бенности

Бактерий 
Грибов 
по субстрату обитания:…
по способу питания: …

…

…
…

Растений
по жизненной форме: деревья, травы, …
по отношению к влажности, температуре …

 Дендрофаги, хортофаги, …
…

Животных 
по жизненной форме: …
по стадиям онтогенеза …
по размерным группам … 

…
(Оофаги, лярвофаги, …)

Поедаемые части пи-
щевого объекта

Объект поедается целиком
Поедается часть пищевого объекта

Голофаги
Партифаги 

Бактерий …
Грибов: Вегетативные части – мицелий;
Генеративные части: споры, конидии …

Мицелиймикофаги; 
Споромикофаги, …

Растений
Морфологический подход: вегетативные органы: 
корень; побег (стебель, лист/хвоя/вайя, почка,  шиш-
ка); их видоизменения; ризоиды, талломы, сорусы 
… 
Генеративные органы: цветок (его части), семя, 
плод…
Гистологический подход: ткани: образовательные, 
… 
Комплексы тканей: кора, флоэма (=луб), 
ксилема(=древесина)

Потребители вегетативных 
органов: ризофаги, каулофа-
ги …

Потребители генеративных 
органов
Потребители отдельных тка-
ней
Флеофаги (?=короеды), лу-
боеды, ксилофаги.

Животных:
Морфологический подход: отдельные клетки, орга-
ны, части тела (щупальца, жабры, …)
Гистологический подход: ткани или группы тканей

Потребители отдельных ча-
стей тела, тканей и органов 
животных

«Мертвая» орга-
ника

Таксономическое по-
ложение

Отмершие: 
Бактерии 
Грибы
Растения
Животные

Сапробактериофаги
Сапромикофаги
Сапрофитофаги
Сапрозоофаги 

Экологические осо-
бенности 

По месту нахождения: …
…

…
… 

Поедаемые части пи-
щевого объекта

По степени разложения:
Слабо разложившиеся части грибов, растений и жи-
вотных;
Сильно разложившиеся части, бесструктурная орга-
ника, в т.ч. в растворах.
По твердости остатков:
Мягкие образования (плоть, включая жидкие струк-
туры);
Твердые образования (кости; кератинсодержащие 
компоненты – волосы, перо, …).
Выделения:
Бактерий: метаболиты…
Грибов: …
Растений: нектар, медвяная роса, масла, псевдо-
пыльца, корневые выделения…
Животных: экскременты, выползки, слизь …

Макросапрофаги = некрофа-
ги
Микросапрофаги = детрито-
фаги (схизофаги)

Сарконекрофаги; 

Потребители костной ткани, 
кератофаги
Ретриментофаги, в т.ч.:
…
…
…

…
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Основание классификации должно быть детер-
минировано признаком, существенным для решения 
задачи с помощью данной классификации (гносео-
логические требования существенности основания). 
Без указания основания деления понятия (основания 
классификации) нет и классификации; – в лучшем 
случае есть простое перечисление некоторых под-
множеств определенного множества объектов [Пе-
тров, 1990]. В зависимости от целей работы иссле-
дователь вправе выбрать любое основание деления, 
которое он считает необходимым; в нашем случае 
нужно использовать существенные в трофическом 
отношении признаки, от более общих до частных. 

Схема выделения трофических уровней при-
ведена на рис. 1.

На предварительных уровнях деления i-ii ис-
пользованы единые общебиологические основа-
ния для выделения объектов питания. На первом 
предварительном уровне деления (i) органическое 
вещество как объект питания можно подразделить 
на «естественное» (природного происхождения) и 
«искусственное» (синтезированное человеком).

На втором предварительном уровне деления (ii) 
искусственную органику как объект питания можно 
подразделять на группы, руководствуясь классифика-
тором продуктов органического синтеза [Москвичев, 
Фельдблюм, 2007]. В качестве примера потребителя 
такой синтетики можно привести хлебного точиль-
щика Stegobium paniceum, который «ест все, кроме 
железа» [Бей-Биенко, 1980], в т.ч. сухие лекарствен-
ные средства. Синтезированные химической про-
мышленностью вещества разнообразны (миллионы 
наименований) и обильны. С экологической точки 
зрения появление новых органических веществ озна-
чает появление исторически нетипичных пищевых ре-
сурсов, освоение (потребление) которых животными 
возможно и непосредственно, но чаще связано с при-
обретением и культивированием соответствующих 
эндосимбионтов из числа бактерий, грибов или про-
стейших. В таких условиях отбор может идти по пути 
создания устойчивой системы «животное – эндосим-
бионт», способной утилизировать появившийся пище-
вой ресурс, при этом в метаболитическом и особенно 
трофическом отношении животные как ассимилирую-
щий организм вместе с их эндосимбионтами рассма-
триваются как единое целое, как форма образования 
надорганизменных генетических систем [Тихонович, 
Проворов, 2009]. Присутствие «случайных» загряз-
няющих бактерий, способных расщеплять не харак-
терные для данного потребителя пищевые субстраты, 
может рассматриваться как приспособление к новым 
трофическим нишам [Уголев, 1991]. 

Объекты питания природного происхождения 
(на том же втором предварительном уровне деле-
ния ii) можно подразделить на «живые» и «нежи-
вые». Граница между живым и неживым не всегда 
четко выражена, и задача их разграничения не так 
проста, как может показаться на первый взгляд; это 
касается в первую очередь частей отдельных орга-
низмов, как внутренних (например, древесина), так 
и внешних (например, перья, волосы, листья), в том 

числе и различных прижизненных выделений. Мы 
предлагаем опираться на следующий формальный 
критерий: если объект питания – часть живого су-
щества или находится непосредственно на/в нем, то 
он считается «живым» (например, сосуды древеси-
ны, листья в состоянии «листопадности», частицы 
эпителия, пот и пр.); если же пищевой объект на-
ходится вне живого существа, то он считается «не-
живым». Для группы потребителей прижизненных 
выделений мы предлагаем использовать термин 
«ретриментофагия» (от латинского retrimentum – от-
ходы, выделения, экскременты). В широком смысле 
ретриментофагия охватывает потребление всех ор-
ганизменных выделений – от пота, слез и нектара до 
мочи и экскрементов и включает в себя среди про-
чих таких потребителей, как копрофаги, кератофаги 
(часть), нектарофаги. Здесь же логично рассматри-
вать термины «лакрифагия» – потребление слезных 
выделений, подсасывание пота и других желези-
стых выделений [Балашов, 1982], и «мукофагия» – 
потребление слизи, гноя.

На всех основных уровнях деления выбор осно-
вания для разделения пищевых объектов и выделе-
ния трофических групп жестко не фиксирован и в 
качестве основания логической операции деления 
могут выступать: таксономическое положение объ-
екта питания, особенности экологии объекта пита-
ния, потребляемые части объекта питания. Соот-
ветственно используется таксономический, эколо-
гический и мереологический подходы.

При таксономическом подходе встает вопрос о 
принятии того или иного из существующих вари-
антов систематики пищевых объектов. Сложности 
возникают уже на уровне царств: так, обсуждается 
самостоятельность царств простейших Protista так 
называемого «среднего» царства Protoctista, царства 
Chromista (включающее оомицетов) и т.п. [Мираб-
дуллаев, 1989; Мухин, Третьякова, 2007 и др.]. Мы 
предлагаем придерживаться консервативной точки 
зрения, и для целей нашей работы в качестве объек-
тов питания животных прагматично рассматривать 
четыре царства: Бактерии (Bacteria + Archaea), Грибы 
(в том числе грибообразные организмы), Растения 
(включая водоросли и лишайники), Животные (одно- 
и многоклеточные). В соответствии с данным подхо-
дом выделяются и трофические группы животных: 
бактериотрофы (термин «бактериофаг» преоккупи-
рован вирусами – пожирателями бактерий), мико-, 
фито- и зоофаги. Отметим широкую распространен-
ность бактериотрофности среди водных и почвенных 
животных (в первую очередь среди одноклеточных, 
но не только) – так, среди почвенных нематод доми-
нируют именно бактериотрофы, потребляющие до 
25% урожая бактерий [Покаржевский, 1985]. В целом 
таксономический подход удобнее для применения в 
том смысле, что имеются «готовые», более-менее 
общепризнанные, выделенные по таксономическому 
принципу группы пищевых объектов.

При экологическом подходе ввиду огромного раз-
нообразия экологии объектов питания мы предлагаем 
отбирать лишь признаки, важные для целей выделе-
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ния трофических групп. Это могут быть самые раз-
ные экологические черты объектов питания: жизнен-
ные формы (в том числе выделенные по отношению 
к отдельным абиотическим факторам – свету, темпе-
ратуре, субстрату), стадии онтогенеза, размеры, образ 
жизни, в том числе его отдельные пространственные 
и временные аспекты, поведенческие черты и многое 
другое. Примеры объектов питания, выделенных 
при экологическом подходе: дендробионты, яйца 
птиц, стволовые личинки насекомых, мезобентос, 
грибки хвойных пород, животные с сумеречной ак-
тивностью, колониальные обрастатели, организмы с 
положительным фототаксисом. Содержательное на-
полнение эти группы получают при соотнесении их с 
животными – потребителями. Этот подход пока сла-
бо разработан, но представляется перспективным как 
отражающий экологическую сущность выделения 
трофических групп.

При мереологическом подходе для выделения ча-
стей пищевых объектов можно отталкиваться от их 
морфологии или гистологии. В первом случае вы-
деляют части тела, органы и их системы; во втором 
– отдельные типы клеток, ткани или их комплексы. 
Мы предлагаем дополнительно к известному тер-
мину «голофагия» – потребление пищевого объекта 
целиком, использовать термин «партифагия» – по-
требление отдельных частей пищевого объекта. Не-
сколько особняком должны рассматриваться вари-
анты питания содержимым кишечника (например, 
цестоды) или органическим ассимилятом, текущим 
по флоэме высших растений (например, тли). В обо-
их случаях потребляемая «живая» органика фор-
мально может считаться частью пищевого объекта. 
Практическим преимуществом мереологического 
подхода является возможность использования до-
стижений гистологии и морфологии отдельных 
групп организмов – пищевых объектов [см., напри-
мер, О.А.Коровкин, 2007].

На каждом уровне можно применять любой из 
трех упомянутых подходов; возможно и выделе-
ние трофических групп животных с использова-
нием только одного подхода.

Последовательно применяя таксономический 
подход, можно дойти до выделения отдельного вида 
– пищевого ресурса для узкоспециализированной 
группы животных. При этом в качестве основания 
для выделения трофических групп не учитываются 
особенности экологии или мереологии пищевых объ-
ектов. В идеале (но необязательно) могут быть даже 
соблюдены следующие условия: 1) экологическая од-
нородность объекта питания – т.е. исключение выч-
ленения отдельных экологических групп пищевых 
объектов; 2) потребление объекта питания целиком 
(голофагия), т.е. исключение мереологического выч-
ленения отдельных поедаемых частей. В результате 
мы получаем таксономически монофагичную груп-
пу. Монофагичность – свойство трофической груп-
пы, потребление однородных (таксономически, эко-
логически, мереологически) объектов питания.

Возможен и абсолютный экологический подход: 
выделение группы животных, потребляющих один и 

только один экологически однородный пищевой объ-
ект (стадию онтогенеза, размерную группу, жизнен-
ную форму и т.п.), например, потребители птичьих 
яиц. Идеальные условия аналогичны: 1) независи-
мость от таксономической принадлежности объекта 
питания; 2) голофагия. В результате мы получаем 
экологически монофагичную группу.

Возможен и абсолютный мереологический под-
ход: выделение группы животных, потребляющих 
одну и только одну часть пищевого объекта (один 
тип клеток, одну ткань, один орган, одну часть тела) 
– примеры узкой гостальной специфичности нам 
предоставляет паразитология. Идеальные условия: 
1) независимость от таксономического положения 
объекта питания; 2) экологическая однородность 
объекта питания. В результате мы получаем мерео-
логически монофагичную группу.

Таксономические и отчасти мереологические 
различия потребляемых пищевых объектов озна-
чают различия в их трофичности для животных-
потребителей: со стороны объекта это особенности 
биохимии, морфологии, структуры; со стороны субъ-
екта – строение желудочно-кишечного тракта в целом 
и ротового аппарата в частности, наличие или отсут-
ствие ферментов для расщепления соответствующей 
пищи, эффективность усвоения и т.п. Экологические 
различия потребляемых пищевых объектов означа-
ют различия в их фагичности: доступность пищевых 
объектов для животных-потребителей определяет-
ся экологией обоих участников, их образом жизни, 
распространением в пространстве и времени, всем 
спектром взаимодействий – защитных и атакующих 
приспособлений, способами добывания пищи (в ши-
роком смысле: поиск, извлечение, захват, «выращива-
ние» и пр.) и др.

Объяснить трофичность и фагичность тех или 
иных пищевых объектов, существующее положение 
с трофическими группами и шириной трофических 
спектров можно посредством обращения к кон-
цепции [по Криволуцкому, Покаржевскому, 1986, с 
изменениями] биологических барьеров, под кото-
рыми понимается любая преграда биологического 
характера, препятствующая потреблению пищево-
го объекта. В процессе добывания и усвоения пи-
щевых объектов для животных-потребителей име-
ют значение следующие биологические барьеры: 
мембранные – как избирательная проницаемость 
мембран для нутриентов; физиологические – как 
избирательное потребление соединений из пищи и 
усвоение в желудочно-кишечном тракте, анатомо-
морфологические – как специфическое обращение 
с объектом питания и, например, избирательное 
поедание отдельных его частей; биоценотические 
– как образ жизни, «адрес и профессия» объект-
субъектной пары в ценозе и, следовательно, избира-
тельное потребление пищевых объектов.

ТРОФИчЕСКАя СПЕЦИАЛИзАЦИя
Трофический спектр характеризуется многооб-

разием пищевых объектов и через показатель сте-
пень (ширину) отображает пищевую специализа-
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цию потребителей.
Термины «моно-», «олиго-» и «полифагия» (аб-

солютная шкала) характеризуют трофическую «ста-
тику» – констатация дискретного состояния, дина-
мичную же составляющую трофического спектра 
– континуальность – лучше отражает относительная 
шкала «стенофагия (= монофагия + олигофагия) – эв-
рифагия» как отражение специализированности и не-
специализированности в питании.

Трофический спектр можно оценивать для трофи-
ческих групп, выделенных по разным основаниям, и 
тогда мы получим разное наполнение термина «моно-
фагия»: при таксономическом подходе монофагией 
может считаться потребление пищевых объектов, от-
носящихся исключительно к одному таксону (виду, 
роду, семейству, отряду и т.п.); при экологическом под-
ходе – потребление только одной жизненной формы; 
лишь одной стадии онтогенеза и т.п.; при мереологи-
ческом подходе – потребление одной (и только одной) 
части тела, одного типа клеток/тканей/органов.

При установлении степени детальности (с точ-
ностью до какого уровня мы определяем монофа-
гичность) важно учитывать «масштаб» [Levin, 1992; 
Schneider, 2001], который зависит от поставленных 
исследователем задач и «размера» анализируемой 
трофической группы. Вопрос об объеме понятия 
«монофагия» решается по-разному в разных груп-
пах животных. Наиболее строгие требования к мо-
нофагичности предъявляются к фитофагам: так, для 
растительноядных насекомых [Бей-Биенко, 1980]: 

монофагия – это потребление растений одного или 
нескольких видов в пределах одного семейства, оли-
гофагия – потребление растений разных видов из 
одного или нескольких семейств, полифагия – по-
требление растений из многих семейств. Для зоофа-
гов требования слабее и масштаб другой: например, 
считающая трофически узко специализированной 
обыкновенная медянка Coronella austriaca Laur., 
1768 [Дробенков, 1995] питается различными ви-
дами ящериц (т.е. объектами в ранге отряда); среди 
птиц [Ильчев и др.,1982] монофагами считаются ба-
кланы, питающиеся только рыбой, т.е. объектами в 
ранге надкласса. 

Важно помнить, что на каждом уровне деления 
существует своя шкала «стено- – эврифагии», по-
этому нужно предварительно оговаривать, на ка-
ком уровне (шаге деления) мы оцениваем широту 
трофического спектра и для какой именно группы 
потребителей. 

Эврифагию можно понимать как совокупность 
монофагий более низкого уровня; с другой сторо-
ны, любая эврифагичная группа при продвижении 
«вверх» по классификации становится монофагич-
ной. С этих позиций трофический спектр можно оце-
нивать и аддитивно – как сумму трофических спек-
тров более низкого уровня. Например, божьи коровки 
(жуки семейства Coccinellidae) на уровне семейства 
эврифагичны: среди них есть мико-, фито- и зоофаги. 
Такая «всеобщность» кокцинеллид как трофической 
группы – в терминах логики – объясняет слишком 
многое, и эту эврифагичность можно преодолеть, 
спускаясь на более низкие уровни выделения тро-
фических групп, характеризуя уже эти «дочерние» 
трофические группы, а через них – аддитивно – ис-
ходную. Поэтому следующим шагом выступает 
дальнейшее деление: например, энтомофагов можно 
подразделить на афидофагов и кокцидофагов. Раз-
нообразие насекомых как пищевых объектов в диете 
кокцинеллид некорректно характеризовать термином 
«миксоэнтомофагия» (как потребление насекомых из 
разных таксонов), т.к. он характеризует как раз шири-
ну трофического спектра (=эврифагия), а не пищевой 
режим. На рисунке 1 можно проследить пошаговое 
деление пищевых объектов кокцинеллид: для мико-
фагов на уровнях м2-м4: Отдел Настоящие грибы 
Eumycota – Класс Сумчатые грибы Ascomycetales – 
Порядок Мучнисторосяные грибы Erysiphales; для 
фитофагов на уровнях ф2-ф4: Отдел Покрытосемен-
ные Angiospermae – Класс Двудольные Dicotyledones 
– Порядок Гвоздичные Caryophyllales; для зоофагов 
на уровнях з2-з4: Тип Членистоногие Arthropoda – 
Класс Паукообразные Arachnida – Отряд Акариформ-
ные клещи Acariformes.

Трофический спектр может быть узким (тсIV 
на рис. 1) или широким (тсII), сплошным, т.е. 
охватывающим смежные пищевые объекты (тсII 
на рис. 1), или дизъюнктивным, когда потребля-
ются несмежные пищевые объекты (трофический 
спектр IV); в последнем случае иногда говорят об 
узко- или широкодизъюнктивном трофическом 
спектре [Хрисанова, 2006].
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АЛГОРИТМ ВыДЕЛЕНИя 
ТРОФИчЕСКИХ ГРУПП

Глубина деления (количество этапов деления) 
определяется достижением уровня с приемлемой 
стенофагичностью (в предельном случае – моно-
фагичностью) (рис. 2): на каждом шаге деления 
мы проверяем вновь полученную трофическую 
группу на монофагичность до тех пор, пока не бу-
дет достигнут такой объем понятия «пищевой объ-
ект», который был бы достаточным для обоснова-
ния выделения монофагичной группы животных-
потребителей. Заметим, что монофагичность может 
быть достигнута далеко невсегда: невозможно это, 
например, для эврифагичных низкоранговых так-
сонов. Весьма желательно, чтобы в разных ветвях 
глубина деления была одинакова. Группу, где моно-
фагичность достигнута на более высоком уровне, 
можно довести до более низкого уровня, используя 
операцию «ограничение понятия». В рассматри-
ваемом примере понятие «паукообразные» можно 
ограничить до понятий более низких уровней: «ака-
риморфные клещи» и «паутинные клещи».

Глубина деления конечна и даже теоретически 
не может быть очень большой: при таксономиче-
ском подходе включает 7 уровней: царство, тип/от-
дел, класс, отряд/порядок, семейство, род, вид. При 
экологическом – меньше, например, 4 уровня: среда 
обитания – жизненная форма – размер/стадия онто-
генеза – временной аспект. Еще меньше – при ме-
реологическом подходе, обычно два уровня, напри-
мер: часть тела – ткань или орган – клетка.

При выборе основания для выделения групп (блок 
«выбор основания для деления» на рисунке 2) мы 
может рекомендовать выбрать то основание, по кото-
рому возможно провести максимально экологически 
информативное выделение трофических групп. При 
выборе нужно опираться на имеющиеся в распоря-
жении исследователя эмпирические данные и/или 
литературные сведения по пищевым объектам изу-
чаемой или родственных групп животных. В общем 
случае можно сначала применять таксономический 
подход (пищевые объекты разбиваются на группы от 
большего ранга к меньшему); затем экологический 
подход и в последнюю очередь мереологический.

Уровень монофагичности зависит не только от био-
логии «субъекта питания» – животного-потребителя, 
но и от биологии «объекта питания» – потребляемо-
го пищевого объекта. Относительно пищевого объ-
екта мы можем предположить (при условии равной 
фагичности) следующее: чем он менее разнообразен 
таксономически, экологически или мереологически, 
тем строже требования к монофагичности его потре-
бителя – «субъекта питания» – и наоборот. Поэтому 
много монофагов среди потребителей относитель-
но однотипных и однообразных пищевых объектов 
(мхов, фитопланктона). Относительно субъекта пи-
тания предполагаемая зависимость следующая: чем 
он более высоко организован, тем мягче требования к 
его монофагичности (см. выше примеры с медянкой 
и бакланами). Разнообразие потребляемых пищевых 

объектов достигается за счет морфологических (в 
широком смысле) или поведенческих (психологиче-
ских) адаптаций субъектов потребления. Возможно, 
у более высоко организованных субъектов больше 
возможностей для «управления» пищевыми объекта-
ми – не столько за счет эволюции формы (строение 
ротового аппарата, кишечника, наличие ферментов и 
пр.), повышающих трофичность пищевых объектов, 
сколько путем воздействия на их фагичность, которая 
может быть повышена, например, за счет изобрете-
ния новых способов добывания пищи.

Уровень достижения монофагичности зависит 
и от «масштабного уровня» субъекта питания – для 
крупной группы потребителей (например, в ранге се-
мейства или отряда) монофагичность может быть до-
стигнута уже на I-II уровнях деления (см. рис. 1), для 
мелких однородных групп – в ранге рода или вида – 
на уровнях III–IV или ниже.

зАКЛЮчЕНИЕ
Таким образом, составляя дедуктивную схему 

трофических групп животных, мы конструируем 
пространство логических возможностей [Тимо-
нин, 1990], а его фактическое наполнение зависит 
от двух моментов: экологического многообразия 
животных-потребителей (и их пищевых объек-
тов), вписываемых в предложенную схему, и от 
субъективной (не)полноты наших знаний о них 
(насколько хорошо изучено видовое богатство 
мировой фауны и экология всех описанных видов 
– субъектов и объектов питания).

Мы понимаем, что реальное многообразие тро-
фических взаимодействий трудно распределить по 
четко очерченным трофическим группам. Однако 
для целей познания необходимо упорядочивать это 
многообразие, огрублять его, жертвую в том числе 
точностью и гибкостью получаемых схем – это неиз-
бежная плата в любом исследовании (Горский, 1966). 
Правомерность же выделяемых в процессе эмпири-
ческой работы трофических групп нуждается в обо-
сновании, которое в наиболее аргументированной 
форме способен предоставить дедуктивный подход.

Дедуктивный подход является логически более 
строгим, его достоинство – единая терминология, 
а также прогностическая способность. Предложен-
ный подход позволяет не пассивно следовать за ин-
дуктивно «появляющимися» фактами, но направ-
ленно их искать, основываясь на дедуктивно разра-
ботанной схеме. Такой подход позволяет выявить 
«белые пятна» в трофической экологии животных, 
наметить основные направления для поиска жи-
вотных, потребляющих специфические пищевые 
объекты. Остающиеся же пустыми ячейки схемы 
заставляют задуматься о содержательной причине 
такой ситуации, попытаться объяснить возможно 
существующие морфо-функциональные, биохими-
ческие, биоценотические или иные ограничения.
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Резюме. На примере имаго Upis ceramboides (Coleoptera: Tenebrionidae), обитающего в Якутии, показано, что 
летние насекомые могут быть устойчивыми к многократным циклам замораживания – оттаивания при темпера-
туре их переохлаждения, а также после инкубирования при +4°С в течение 14 дней они могут быть устойчивы к 
температурам ниже –15°С. В соответствии с данным исследованием одной из причин повышения устойчивости 
к таким температурам является глубокое очищение организма насекомых от случайных нуклеаторов льда, входя-
щих в состав пищевых остатков в кишечнике, происходящее в ходе холодовой закалки. На фоне этого процесса 
происходит демаскировка эндогенных лед-нуклеирующих структур адаптивного типа, которые, по-видимому, и 
обуславливают устойчивость данного вида к отрицательным температурам в летний период. Высказано предпо-
ложение, что в случае летних заморозков устойчивость насекомых к отрицательным температурам формируется 
за счет очищения организма от случайных лед-нуклеаторов, присутствующих в кишечнике.
Summary. Ability of Upis ceramboides imago was studied to be resisted to the different ranges of freezing temperatures dur-
ing hot summer period in Yakutia . It was shown that Upis ceramboides are tolerant to multiply cycles of freezing-thawing at 
their SCP (supercooling point) and even more, they survived over at least three cycles of freezing-thawing at –15....–17°C, 
if they were pre-incubated during 14 days at +4°C before laboratory testing. According to the study, one of the reasons of 
elevating of the insect resistance to such temperature conditions is a deep cleansing of body from occasional ice nucleators 
appearing in the intestine. It is suggested that in the case of summer frost, the cold tolerance of these species would be based 
on gut clearing. 

ВВЕДЕНИЕ
Основная научная терминология, 

использованная в статье
Стратегия морозоустойчивости (freeze-tolerance) 

– образование внутриклеточного льда предотвра-
щается путем повышения температуры замерзания. 
Это достигается посредством специфических лед-
нулеирующих агентов, обеспечивающих контроли-
руемое внеклеточное лед-образование (как правило, 
в гемолимфе) при температурах выше температуры 
кристаллизации внутриклеточной воды. Благодаря 
этому процессу насекомые не погибают при замерза-
нии [Ramlov, 2000; Kristiansen et al., 2009]. 

Стратегия морозочувствительности (freeze-
avoiding) – предотвращение кристаллизации воды 
в организме путем значительного переохлаж-
дения. При этом удаляются все нуклеирующие 
агенты, которые способны вызвать спонтанное 
лед-образование, вырабатываются значительные 
концентрации полиолов, главным образом, глице-
рин, что понижает температуру их замерзания и 
продуцируются антифризные белки, которые ста-
билизируют переохлажденное состояние [Ramlov, 
2000; Kristiansen et al., 2009]. 

Температура переохлаждения (supercooling 
point) – температура, при которой происходит 
кристаллизация воды. 

Лед-нуклеирующие белки (ice-nucleating 
proteins) – это специфические вещества адаптив-
ного характера, инициирующие контролируемое 
лед-образование в гемолимфе насекомых до того, 
как лед мог бы образоваться во внутриклеточных 
структурах. Существуют также неспецифические 
лед-нуклеирующие агенты, которые, как правило, 
локализуются в кишечнике питающихся насеко-
мых [Zachariassen, 1985].

Специфическая лед-нуклеирующая активность 
(specific ice-nucleating activity) – это величина «пла-
то», область высоких концентраций лед-нуклеаторов, 
в пределах которых лед-нуклеирующая активность 
меняется очень незначительно при разбавлении об-
разца гемолимфы [Zachariassen, 1992]. Количествен-
но специфическая лед-нуклеирующая активность 
может быть выражена как соотношение величины 
температуры замерзания насекомого к тотальной 
концентрации белка в гемолимфе [Ли, 2011].

Как известно, холодоустойчивость организма 
формируется в результате ряда метаболических пе-
рестроек, происходящих в клетках под влиянием се-
зонно меняющегося фотопериода, а также темпера-
туры окружающей среды. У насекомых, устойчивых 
к замерзанию (не погибают при замерзании), про-
исходит биосинтез эндогенных лед-нуклеирующих 
белков, контролирующих безопасное лед-
образование в организме в области субнулевых тем-
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ператур (–7…–12°С), а также продукция полиолов. 
У насекомых, чувствительных к замерзанию (поги-
бают, если лед образуется в их организме), развива-
ется способность к глубокому переохлаждению за 
счет биосинтеза антифризных белков, а также муль-
тимолярных концентраций полиолов [Zachariassen, 
1985; Block, 1990; Duman, 1991]. 

В литературе по холодоустойчивости насеко-
мых существует довольно прочно утвердившееся 
представление о том, что летние насекомые, как 
правило, теряют холодоустойчивость, присущую 
им в зимний период. Это связано с тем, что мета-
болизм летних насекомых служит выполнению ка-
чественно иных функций, он характеризуется вы-
сокой активностью, при которой аккумулирование 
веществ, осуществляющих криопротекцию, в зна-
чительных количествах практически невозможно. 
Действительно, как показали многочисленные ис-
следования, концентрация основных метаболитов, 
ответственных за устойчивость к низким темпе-
ратурам, значительно снижается в летний период 
или вообще становится равной нулю [Baust, Miller, 
1970; Baust, Rojas, 1985; Margesin, Schinner, 1999; 
Michaud, 2007; Ли, 2011].

В современной литературе в основном при-
ведены данные по изучению холодоустойчивости 
зимних насекомых и практически очень мало ин-
формации о том, что происходит с этим качеством 
в летний период. В ранних исследованиях было 
показано, что жуки, обитающие в горах Кении, где 
суточная температура варьирует от +10°С днем до 
–10°С ночью, комбинируют дневную активность, 
включающую питание, и холодовую экспозицию 
ночью. У этих жуков была зарегистрирована высо-
кая температура переохлаждения, указывающая на 
присутствие активных лед-нуклеирующих агентов 
эндогенной природы (как правило, локализуются 
в гемолимфе). Поскольку жуки питаются, они со-
держат остатки пищи в кишечнике, являющимися 
потенциальными агентами, провоцирующих спон-
танное повреждающее замерзание, приводящее к 
гибели насекомых. По предположению авторов, 
благодаря наличию эндогенных лед-нуклеаторов, 
несущих адаптивную функцию, инициация замер-
зания происходит до того, как летальное замер-
зание могло бы случиться в кишечнике [Somme, 
Zachariassen, 1981]. Аналогичные данные были 
получены Лааком при изучении сезонных аспек-
тов холодоустойчивости жука Phyllodecta laticollis, 
обитающего в Норвегии [Sidsel van der Laak, 1982]. 

Имеются также сообщения о насекомых, обитаю-
щих в южном полушарии (области выше 30º широ-
ты), которые в летний период являются устойчивыми 
к замерзанию [Sinclair, 2003]. Климат в этих регио-
нах считается мягким, но характеризуется в течение 
всего года непредсказуемыми температурными из-
менениями, с переходами от положительных к суб-
нулевым значениям и наоборот. Эти насекомые ис-
пользуют стратегию устойчивости к замерзанию для 
того, чтобы противостоять таким нестабильным кли-
матическим условиям. Одним из объяснений их то-

лерантности к замерзанию в летний период является 
наличие нуклеаторов льда в содержимом кишечника 
в момент замерзания, которые в условиях мягкого 
климата выступают в качестве экзогенных агентов, 
предотвращающих фатальное замерзание всего орга-
низма. По этой причине стратегия морозоустойчиво-
сти у насекомых является, вероятно, доминирующей 
в таких регионах [Sinclair, 2003]. 

Таким образом, результаты описанных иссле-
дований показывают неоднозначность существу-
ющих представлений о механизмах холодоустой-
чивости насекомых в летний период. Прежде все-
го, непонятна роль кишечных нуклеаторов льда в 
отношении их устойчивости к замерзанию.

Насекомые Якутии характеризуются экстраор-
динарной холодоустойчивостью, позволяющей им 
быть устойчивыми к низким и очень низким тем-
пературам, а также к пролонгированному воздей-
ствию экстремального холода [Li, 2012]. Как было 
показано в исследованиях, в зимний период насеко-
мые накапливают значительные количества белков, 
полиолов, других соединений, которые повышают 
осмоляльность гемолимфы [Ли, 2011]. У морозоу-
стойчивых видов комбинированное действие таких 
веществ, как полиолы и лед-нуклеирующие белки 
является наиболее важным, возможно, критическим 
физико-химическим фактором, обуславливающим 
высокую степень их холодоустойчивости. Известно, 
что содержание полиолов значительно понижается 
весной и практически исчезает вовсе в летний пери-
од, а количество лед-нуклеирующих белков стано-
вится следовым. Соответственно, насекомые ката-
строфически теряют устойчивость к низким отрица-
тельным температурам [Ли, 2011; Li, 2012]. Однако 
при этом неизвестно, исчерпывается ли полностью 
потенциал холодоустойчивости у этих насекомых 
в летний период, способны ли они, например, про-
тивостоять внезапным заморозкам, которые иногда 
имеют место в Якутии? 

Для изучения этого вопроса в настоящей ра-
боте были впервые проведены исследования по 
изучению потенциала холодоустойчивости насе-
комых Якутии в летний период на примере Upis 
ceramboides (Linnaeus, 1758), представителя семей-
ства Tenebrionidae (Coleoptera). Климат в Якутии 
отличается резко континентальным характером и 
отличается очень низкими зимними и высокими 
летними температурами воздуха [Гаврилова, 2003]. 

МАТЕРИАЛы И МЕТОДы
Объект исследований

В исследовании были использованы жуки Upis 
ceramboides, в стадии имаго, собранные в березовом 
лесу, в окрестностях г. Якутска в июле 2011-2012 г.г. 
Жуки извлекались с помощью пинцета из-под коры 
деревьев, где они неподвижно локализовались еди-
нично или группами.

Измерение температуры переохлаждения
Температуру переохлаждения насекомых в 

диапазоне 0…–20°С измеряли с помощью термо-
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пары, соединенной с самописцем. При этом конец 
термопары был плотно прижат к телу насекомого. 
Температуру переохлаждения определяли по экзо-
термическому эффекту, сопровождающему пере-
ход гемолимфы насекомого из жидкого состояния 
в твердое. Если после оттаивания насекомые со-
храняли способность к дыханию, координирован-
ному передвижению, то их относили к насекомым, 
устойчивым к замерзанию [Sidsel van der Laak, 
1982]. Температура переохлаждения в результатах 
представлена как среднее значение и его стандарт-
ное отклонение.
Определение концентрации белка в гемолимфе

Концентрацию белка определяли по методу 
Лоури [Jones et al., 2003].

Перед измерениями образцы зимней гемолим-
фы разводили физиологическим раствором в 20 
раз, летней – в 5 раз. 
Специфическая лед-нуклеирующая активность

Для определения лед-нуклеирующей активности 
гемолимфу зимних насекомых, объемом 0,25 мкл, 
вводили с помощью специально изготовленного для 
этих целей микрошприца в 5 мкл физиологического 
раствора NaCl внутрь тонкого стеклянного капил-
ляра. Полученный образец медленно охлаждали со 
скоростью 1°С/мин до тех пор, пока тепло, высво-
бождаемое при кристаллизации раствора, не было 
зарегистрировано в виде температуры замерзания 
образца [Zachariassen et al., 1982]. 

В раннем исследовании было показано, что 
лед-нуклеирующая активность гемолимфы за-
висит от концентрации белка. Поэтому в данной 
работе специфическая лед-нуклеирующая актив-
ность выражена как соотношение температуры 
переохлаждения к общей концентрации белка в 
гемолимфе [Ли, 2011]. 

Определение осмоляльности гемолимфы
Осмоляльность гемолимфы насекомых опре-

деляли по значению температуры плавления с по-
мощью нанолитр осмометр (“Otago osmometers”, 
New Zealand). Прибор приспособлен для работы 
с 5нл образца. 5нл нативной гемолимфы, полу-
ченной капиллярным методом, наносили на по-
верхность пор измерительной ячейки, которые 
предварительно загружали минеральным маслом. 
Ячейку охлаждали до момента замерзания образ-
ца, после чего его медленно отогревали. Темпе-
ратура, при которой последний самый маленький 
кристалл исчезал, и есть температура плавления.
Определение содержания воды в теле насекомых

Чтобы определить относительное содержание 
воды, насекомых высушивали до постоянного 
веса при температуре +40°С. При данной темпе-
ратуре испарения глицерина не происходит.
Тестирование насекомых на толерантность к 

температуре замерзания
В исследовании было использовано 28 жуков 

U. ceramboides, которые были распределены по 

4 группам насекомых, подвергающихся воздей-
ствию температурного стресса:

1 группа (8 особей): свежие, питающиеся на-
секомые, собранные незадолго до начала экспе-
римента, подвергались процедуре измерения тем-
пературы переохлаждения без предварительной 
закалки (режим «с нуклеаторами»); 

2 группа (4 особи): насекомые (с содержимым 
в кишечнике), подвергающиеся многократным 
циклам замораживания-оттаивания (3 цикла) при 
температуре их переохлаждения. Для этой цели 
насекомые подвергались замораживанию со ско-
ростью 1°С/мин до точки их замерзания, а затем 
примерно с такой же скоростью оттаивали до ком-
натной температуры (режим «с нуклеаторами I»);

3 группа (8 особей): насекомые, находившиеся 
в течение 5 дней при температуре +4°С в холо-
дильной камере без питания, замораживались со 
скоростью 1°С /мин до –13°С (режим «без нуклеа-
торов I »); 

4 группа (8 особей): насекомые, находившиеся 
в течение 14 дней при температуре +4°С в холо-
дильной камере без питания, замораживались со 
скоростью 1°С /мин до –15°С (режим «без нуклеа-
торов II»).

После каждого этапа замораживания насеко-
мые тестировались на их способность самостоя-
тельно передвигаться в пространстве площадью 
150 см2.

Выбор режима замораживания (1°С/мин) был 
связан с тем, что он близок к природным услови-
ям замерзания насекомых, когда они находятся в 
своих естественных укрытиях.

Статистические методы
Сравнение средних значений между образца-

ми было сделано с помощью статистического па-
кета Статистика 6.0 с использованием программы 
ANOVA/ Tukey’s. Величины представлены как 
среднее значение со стандартным отклонением.

РЕзУЛЬТАТы И ОБСУЖДЕНИЕ
Физико-химические свойства гемолимфы лет-

них и зимних жуков U. ceramboides характеризу-
ются существенными отличиями. У летних жуков 
значительно ниже концентрация осмолитов, белков 
и выше содержание воды. Они также характеризу-
ются более высокой температурой переохлаждения 
и низкой специфической активностью эндогенных 
лед-нуклеаторов (табл. 1). Это позволяет предпола-
гать, что в летний период жуки не являются устой-
чивыми к замерзанию. Действительно, проведен-
ные мною раннее измерения на единичных особях 
(два жука были протестированы в разные периоды 
времени в течение лета) подтверждали данное пред-
положение; при замораживании жуков до темпе-
ратуры их переохлаждения они погибали. Однако 
более детальные исследования, проведенные на 
более значительной выборке (8 жуков), явно про-
демонстрировали устойчивость летних насекомых 
к температурам, лежащим в области их температур 
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переохлаждения, а также к более низкой температу-
ре –17,5°С. 

Для выявления факторов, влияющих на холо-
довую резистентность, летние жуки тестирова-
лись на устойчивость к 4 температурным режи-
мам, описанным в материалах и методах.

Полученные результаты показали, что внезап-
ное замораживание питающихся жуков («группа 
1»), имеющих содержимое в кишечнике до –13°С, 
приводило к их существенному повреждению, 
что проявлялось в очень медленной реактивации 
и гибели некоторых из них (рис. 1). Данная группа 
насекомых не выдерживала повторного замора-
живания при –12,5°С и замораживания при –15°С 
(рис. 2, режим «с нуклеаторами»).

Все исследованные насекомые «группы 2» 
были довольно устойчивыми к многократным ци-
клам замораживания-оттаивания при температуре 
их замерзания (выдерживают, по меньшей мере, 
3 цикла). 

Если насекомых выдержать в течение ночи 
при +4°С, то их реактивация после заморажива-
ния при –13....–15,0°С происходила быстрее, чем 
в «группе 1». Жуки проявляли признаки жизни 
даже после замораживания при –17,5°С. 

Жуки «группы 3», находившиеся в течение 5 
дней при +4°С, существенно лучше активирова-
лись после замерзания при температуре –13°С, 
хотя эффективность их реактивации снижалась 
после замораживания при –15°С (рис. 1, 2).

Наконец, жуки «группы 4», находившиеся при 
+4°С в течение двух недель, успешно реактиви-

ровались после замораживания при –13,0°С; эта 
способность понижалась после их замораживания 
при –15°С, что выражалось в отсутствии активных 
и увеличении слабо активных особей (рис. 2). Но 
наиболее примечательным было то, что насекомые, 
толерантные к –15°С, выдерживали последующее 
замораживание при –17,5°С с сохранением способ-
ности к самостоятельному передвижению, т.е. они 
были толерантны, по меньшей мере, к двухкратно-
му циклу замораживания-оттаивания в диапазоне 
–15....–17°С. 

Таким образом, в соответствии с полученными 
в данном исследовании результатами, очевидно, 
что кишечные нуклеаторы понижают устойчи-
вость летних насекомых к отрицательным темпе-
ратурам. Инкубирование насекомых при +4°С в те-
чение 5 дней без питания приводило к увеличению 
степени резистентности жуков к температурам 
ниже –13°С. Пролонгирование времени холодовой 
закалки до 14 дней еще более повышало степень 
холодоустойчивости этих насекомых. Маловеро-
ятно, что устойчивость к отрицательным темпера-
турам явилась результатом существенных физико-
химических изменений в гемолимфе под влиянием 
низких положительных температур (+4°С), т.к. на-
секомые оказались в этих условиях внезапно, без 
предварительной подготовки, и отсутствие пита-
ния не позволяло им синтезировать в достаточных 
количествах вещества, выполняющие криопротек-
торную или антифризную функцию. Наиболее ве-
роятной причиной повышения холодоустойчиво-
сти жуков явилось глубокое очищение организма 
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Таблица 1
Некоторые физиологические параметры гемолимфы Upis ceramboides по сезонам

Сезон

Физиологические параметры гемолимфы Upis ceramboides
Температура 

переохлаждения, °С
Осмоляльность, 

mOsmol
Концентрация 
белка, мг/мл

Специфическая 
лед-нуклеирующая 
активность, °С /мг

Содержание 
воды, %

Зима (n=6)
Лето (n=8)

–10,5 ± 1,2
–7,7 ± 0,2

550 ± 25
150 ± 14

117 ± 19
45 ± 21

–0,09 ± 0,2
–0,17 ± 0,15

49,0 ± 3,5
68,6 ± 5,3



от случайных нуклеаторов, содержащихся прежде 
всего в пищевых остатках кишечника, происходив-
шее в течение 5-ти и 14-ти дневной инкубации на-
секомых при +4°С. Вследствие очищения темпе-
ратура переохлаждения жуков понижалась с –5°С 
до –7…–9°С, что указывало на повышение потен-
циала холодоустойчивости. Понижение температу-
ры нуклеации связано с присутствием других лед-
нуклеаторов с иной активностью и имеющих эн-
догенное происхождение. До очищения они были 
маскированы кишечными нуклеаторами, харак-
теризующимися более высокой температурой ну-
клеации (–5°С). Наличие в небольших количествах 
эндогенных лед-нуклеаторов белковой природы 
в гемолимфе летних жуков U. ceramboides было 
показано раннее [Ли, 2011]. Эти белковые нуклеа-
торы, вероятно, и обеспечивают их защиту от воз-
действия более жестких температурных условий (в 
данном исследовании: –15....–17°С). 

Таким образом, активно питающиеся насекомые 
в летний период довольно чувствительны к отри-
цательным температурам, что связано с «летним» 
физико-химическим состоянием их гемолимфы. Ну-
клеаторы, присутствующие в содержимом кишеч-
ника, не способствуют их выживанию, например, 
при наступлении внезапных заморозков. Напротив, 
они повышают температуру замерзания насекомых 
(табл. I) и инициируют неконтролируемое замерза-
ние жидкости в организме, что, как правило, приво-
дит к спонтанному повреждению тканей и органов 
[Somme, 1982]. Именно по этой причине, насекомые 
перед уходом на зимовку очищают кишечник [Ива-
нова, 2002]. 

Каким образом жуки U. ceramboides могут выжи-
вать при внезапных летних заморозках? Во-первых, 
понижение температуры окружающей среды происхо-
дит постепенно и занимает несколько часов, в течение 
которых насекомые имеют шанс очистить кишечник и 
тем самым повысить потенциал холодоустойчивости 
за счет усиления способности к переохлаждению. При 
понижении температур окружающей среды до зна-
чений ниже температуры их замерзания жуки могут 
сохранить жизнеспособность благодаря эндогенным 
лед-нуклеирующим белкам, содержащимся в следо-
вых количествах в их гемолимфе [Ли, 2011]. Как из-
вестно, другим очень важным приспособлением яв-
ляется способность насекомых прятаться в укрытиях 
при наступлении неблагоприятных условий [Li, 2012]. 

Таким образом, летние насекомые также обла-
дают определенным потенциалом холодоустойчи-
вости, но этот потенциал достигается за счет глу-
бокого очищения организма от случайных нукле-
аторов, а также использования имеющихся эндо-
генных лед-нуклеирующих белков. Учитывая эти 
факторы, можно прогнозировать, что понижение 
температур окружающей среды до –17...–20°С не 
будет являться летальным для исследованных жу-
ков U. сeramboides в летний период.
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Резюме. Приводится иллюстрированное описание нового для науки вида свободноживущих нематод, 
Thalassomonhystera elegans sp. nov., обнаруженных среди мангровых зарослей в дельте р. Красной, Вьетнам.
Summary. Illustrated description of a new free-living nematode species, Thalassomonhystera elegans sp. nov., found in 
mangroves in the Red River Delta (Vietnam) is given.

ВВЕДЕНИЕ
Фауна свободноживущих нематод водоемов 

Вьетнама до настоящего времени не была иссле-
дована. Только с начала ХХI века в связи с со-
ставлением банка данных по фауне водоемов и 
водотоков Вьетнама ведется широкомасштабное 
изучение свободноживущих круглых червей. Фау-
ну свободноживущих нематод ранее исследовали 
в дельте р. Красная: как в основном русле реки, 
так и в ее протоках [Гагарин, Нгуен Ву Тхань, 
2008, 2012; Гагарин, Нгуен Тхи Тху, 2008; Gagarin, 
Nguyen Vu Thanh, 2008, 2011; Nguyen Vu Thanh, 
Lai Phu Hoang, Gagarin, 2005]. 

Материалом для работы послужили 14 проб не-
матод, отобранные в августе и ноябре 2011 г. сотруд-
никами Института экологии и биологических ресур-
сов Вьетнамской академии наук и технологий (Ха-
ной, Вьетнам) в основном русле Ба Лат (Ba Lat) реки 
Красной (Red River) в провинциях Тхайбинь (Thai 
Binh Province) и Нам Динь (Nam Dinh Province) в Се-
верном Вьетнаме. Эта крупная и полноводная река в 
нижнем течении разделяется на отдельные протоки, 
в некоторых есть мангровые заросли. Пробы взяты 
на расстоянии 2 м от берега на глубинах 1-3 м, грунт 
– ил. Растительность в месте отбора проб – густые 
мангровые заросли, состоящие из Kandelia obovata 
Sheue. Liu & Yong, Sonneratia caseolaris Linn. и 
Aegiceras coorniculatum (L.) Blanco; соленость воды 
6.1-9.8 ‰. Пробы отбирали с лодки трубчатым дно-
черпателем, промывали через сито с размером ячеи 
63 мкм. Нематод выделяли с помощью раствора 
LUDOX – TM 50 через сито с размером ячеи 40 мкм, 
осадок фиксировали горячим 4 % формалином. 
Определяли и промеряли червей с помощью микро-
скопов МББ-1 и «Nikon Eclipse 80i».

В пробах обнаружено 11 новых для науки видов 
нематод; иллюстрированное описание одного из 
них приводится в данной статье. При описании ис-
пользованы следующие сокращения: L – длина тела, 
а – отношение длины тела к ее наибольшей ширине, 
в – отношение длины тела к длине пищевода, с – от-
ношение длины тела к длине хвоста, с’ – отношение 
длины хвоста к диаметру тела в области ануса или 
клоаки, V% – отношение расстояния от переднего 
конца тела до вульвы к общей длине тела, выражен-
ное в процентах. Буквенные обозначения на рисунке: 
а – анус, в – вульва, ва – вагина, внгп – внутренние 
губные папиллы, вшгщ – внешние губные щетинки, 
гщ – головные щетинки, к – клоака, кж – кардиаль-
ные железы, нк – нервное кольцо, р – рулек, се – се-
менник, сп – спиннерета, спк – спикула, фа – фовея 
амфида, х – хейлостома, шщ – шейная щетинка. 

СИСТЕМАТИчЕСКАя чАСТЬ
Отряд Monhysterida Filipjev, 1929

Семейство Monhysteridae de Coninck et Sch. 
Stekhoven, 1933

Род Thalassomonhystera Jacobs, 1987
Thalassomonhystera elegans sp. nov.

(рис. 1, 2)
Материал. 4♂, 3♀. Голотип ♂ (инвентарный 

номер препарата 102/28) и паратипы, 2♂ и 1♀, 
хранятся в коллекции гельминтологического му-
зея РАН, Институт проблем экологии и эволюции 
РАН, центр паразитологии (г. Москва, Россия). 
Препараты 1♂ и 2♀ хранятся в коллекции нематод 
отдела нематологии Института экологии и биоло-
гических ресурсов (г. Ханой, Вьетнам).

Местонахождение. Северный Вьетнам, про-
винция Тхайбинь (Thai Binh), р. Красная (Red 
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Рис.1. Thalassomonhystera elegans sp. nov., самец (А, Б, Д, Ж) и самка (В, Г, Е). А – общий вид; Б – голова, В – тело 
в области вульвы; Г – хвост; Д – тело в области кардия; Е - терминус хвоста; Ж – спикула и рулек. Масштаб: А -70 
мкм; В, Г, Д – 25 мкм; Б, Ж -7 мкм; Е -5 мкм.
Fig.1. Thalassomonhystera elegans sp. nov., male (А, Б, Д, Ж) and female (В, Г, Е). А – general view; Б – head; В – 
vulva region; Г – tail; Д – cardia region; Е – tail terminus; Ж – spicula and gubernaculum. Scale bars: А – 70 µm; В, Г 
Д – 25 µm; Б, Ж – 7 µm; Е -5 µm.
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Рис. 2. Фотография Thalassomonhystera elegans sp. nov., самец (А, В, Д) и самка (Б, Г). А – общий вид; Б, В – 
голова; Г – область вульвы; Д – задний конец тела. Масштаб: А – 50 мкм; Г – 20 мкм: Б, В, Д – 10 мкм. 
Fig. 2. Light of micrograph of Thalassomonhystera elegans sp. nov., male ((А, В, Д5) and female (Б, Г). А – general 
view; Б, В – head; Г – vulva region; Д – posterior body end. Scale bars: А – 50µm; Г – 20µm; Б, В, Д – 10µm.
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River), ее главная протока Ба Лат (Ba Lat), коорди-
наты 20º13'24.1" с.ш., 106º31'82.3" в.д. Мангровые 
заросли, 2 м от берега, глубина 2-3 м, грунт – ил, 
соленость воды 9.4-11.0 ‰. 

Описание. Морфометрическая характеристи-
ка голотипа и паратипов приведена в таблице 1.

Самец. Тело сравнительно длинное и тонкое. 
Передний и задний концы сужены. Задний конец 
тела при фиксации свернут в кольца. Кутикула 
тонкокольчатая, причем кольца кутикулы более 
четко видны на переднем конце тела. Толщина 
кутикулы в середине тела около 1 мкм. Соматиче-
ские щетинки редкие, тонкие, длиной 3.5-4.0 мкм. 
Губы хорошо развиты, высокие. Область губ ши-
рокая. Внутренние губные сенсиллы в форме мел-
ких папилл. Шесть внешних губных сенсилл и че-
тыре головные сенсиллы в форме тонких щетинок 
и расположены в один круг. Длина первых из них 
равна 76-82% диаметра области губ. Головные 
щетинки слегка короче. Шейные щетинки име-
ются, длиной 4-5 мкм. Хейлостома сравнительно 
обширная; стенки ее кутикулизированы. Эзофа-
стома мелкая, в форме воронки. Зубы в стоме не 
обнаружены. Фовеи амфидов имеют форму круга, 
диаметр которых составляет 45-55% ширины тела 
на данном уровне и расположены от переднего 
края тела на расстоянии, равном или слегка боль-
ше диаметра области губ. Пищевод мускулистый, 
слегка расширяется к своему основанию, но не 
формирует бульбус. Нервное кольцо пересекает 
в 47-51% его длины. Кардий маленький, окружен 

тремя овальными железами диаметром 10-11 мкм. 
Ренетта, ее канал, ампула и экскреторная пора не 
обнаружены.

Семенник один, передний, прямой и располо-
жен справа от средней кишки. Спикулы короткие 
и толстые, изогнутые почти под прямым углом. 
Их длина равна или слегка больше диаметра тела 
в области клоаки. Основное тело рулька неболь-
шое и несет крупный дорсальный отросток дли-
ной 9-10 мкм. Супплементарные органы отсут-
ствуют. Хвост длинный, состоит из двух частей: 
передней, удлиненно-конической, и задней тон-
кой, нитевидной. Задняя нитевидная часть в 2.0-
2.5 раза превышает длину передней удлиненно-
конической. Каудальные железы плохо заметны. 
Спиннерета короткая, полусферическая. Терми-
нальные щетинки на кончике хвоста отсутствуют. 

Самки. По общей морфологии подобны сам-
цам, но более крупные и имеют более длинный 
хвост. Кутикула тонкокольчатая. Соматические ще-
тинки редкие. Губы высокие. Внутренние губные 
сенсиллы в форме мелких папилл. Шесть внеш-
них губных сенсилл и четыре головные сенсиллы 
в форме тонких щетинок. Хейлостома обширная; 
эзофастома мелкая, в форме воронки. Фовеи амфи-
дов в форме круга, диаметр которого равен 40-45% 
соответствующего диаметра тела. Пищевод муску-
листый, постепенно расширяется к своему осно-
ванию. Вокруг маленького кардия три округлые 
железы. Длина ректума меньше диаметра тела в 
области ануса. Преректум не выражен.

Яичник один, прямой, длинный, расположен 

                                                       Таблица 1
Морфометрическая характеристика Thalassomonhystera elegans sp .nov. (перед скобками – среднее 
значение признака и его ошибка, в скобках – минимальное и максимальное значения признака)

Признак Голотип 
самец

Паратипы
3 самца 3 самки

L, мкм 1019 1013+17(992-1027) 1170+45(1133-1234)
a 44 44+1(42-45) 46+3(43-45)
b 6.3 6.2+0.2(6.0-6.5) 6.9+0.3(6.6-7.3)
c 8.6 8.7+0.3(8.3-9.1) 4.5+0.2(4.2-4.7)
cʹ 5.3 5.4+0.2(5.1-5.6) 17.9+0.4(17.1-18.7)
V, % – – 55.4+1.1(54.7-56.8)
Ширина области губ, мкм 9.0 9.2+0.3(9.0-9.5) 9.3+0.2(9.0-9.5)
Ширина тела в области заднего конца пищевода, мкм 20 20+1(19-21) 24+1.0(23-26)
Ширина тела в его среднем отделе, мкм 23 23+1(22-24) 26+2(24-28)
Ширина тела в области ануса или клоаки, мкм 21 22+1(21-22) 14+1(13-15)
Длина внешних губных щетинок, мкм 7.0 7.0+0.2(6.5-7.0) 7.5+0.2(7.0-8.0)
Длина головных щетинок, мкм 6.3 6.2+0.2(6.0-6.5) 6.7+0.2(6.4-7.0)
Диаметр фовей амфидов, мкм 4.5 4.5+0.2(4.0-5.0) 3.4+0.2(3.2-3.6)
Расстояние от фовей амфидов до переднего конца тела, мкм 9.0 9.0+0.2(8.5-9.0) 10.3+0.4(9.5-11.0)
Расстояние от нервного кольца до переднего конца тела, мкм 79 81+2(78-83) 84+2(82-86)
Длина пищевода, мкм 162 163+4(158-169) 169+2(167-171)
Расстояние от заднего конца пищевода до вульвы, мкм – – 480+19(461-506)
Расстояние от заднего конца пищевода до клоаки, мкм 738 733+9(720-745) –
Расстояние от вульвы до ануса, мкм – – 261+19(248-288)
Длина хвоста, мкм 119 117+6(108-124) 260+14(241-270)
Длина спикул (по дуге), мкм 17 17+1(16-18) –
Длина дорсального отростка рулька, мкм 10 10+1(9-10) –
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справа от кишки. Вульва постэкваториальная, в 
форме поперечной щели. Вагина короткая, с тол-
стыми мускулистыми стенками, наклонена к пе-
реднему концу тела. Матка обширная, заполнена 
многочисленными сперматозоидами. Яйца в мат-
ке не обнаружены. Задняя матка и железистая по-
ствульварная клетка не обнаружены. Хвост длин-
ный, состоит из двух частей: передней удлиненно-
конической и задней тонкой, длинной. Задняя длин-
ная часть в 4.1-4.7 раза превышает длину передней 
удлиненно-конической. Каудальные железы плохо 
заметны. Спиннерета короткая, полусферическая. 
Терминальные щетинки отсутствуют.

Диагноз. Тело сравнительно длинное и тонкое 
(L = 992-1234 мкм, а = 42-50). Кутикула тонкая, 
тонкокольчатая. Соматические щетинки редкие. 
Область губ высокая. Внешние губные сенсиллы 
и головные сенсиллы в форме тонких щетинок. 
Длина внешних губных щетинок равна 76-82% 
диаметра области губ. Диаметр фовеи амфидов у 
самцов занимает 45-55% соответствующего диаме-
тра тела, у самок – 40-45% диаметра тела. Располо-
жены фовеи от переднего конца тела на расстоянии 
равном или слегка больше диаметра области губ. 
Хейлостома обширная. Яичник длинный. Ваги-
на короткая, с толстыми мускулистыми стенками. 
Задняя матка и поствульварная железистая клетка 
отсутствуют. Семенник один, передний, прямой 
и расположен справа от средней кишки. Спикулы 
короткие и толстые, сильно вентрально изогнуты. 
Рулек с крупным дорсальным отростком. Суппле-
ментарные органы отсутствуют. Хвост у самцов и 
самок длинный, состоит из двух частей: передней 
удлиненно-конической и задней тонкой, длинной. 
У самок задняя, длинная часть в 4.1-4.7 раза пре-
вышает переднюю, удлиненно-коническую, а у 
самцов только в 2.0-2.5 раза. Каудальные железы 
плохо выражены. Спиннерета короткая, полусфе-
рическая. Терминальные щетинки отсутствуют.

Дифференциальный диагноз. Thalassomonhy-
stera elegans sp. nov. относится к группе видов рода 
Thalassomonhystera, самцы у которых имеют рулек 
с дорсальным отростком [Fonseca, Decraemer, 2008]. 
Большинство видов данной группы имеют тело дли-
ной менее 1 мм. Новый вид по размерам тела и нали-
чию тонкокольчатой кутикулы близок к Th. denticulata 
(Timm, 1952) Jacobs, 1987, описанному по одному 
самцу из атлантической прибрежной зоны Северной 
Америки (Timm, 1952). Отличается от него относи-

тельно более длинными внешними губными щетин-
ками (равны 76-82 % диаметра области губ против 
60% диаметра области губ у Th. denticulata), более 
широкими фовеями амфидов (диаметр их равен 45-
55% диаметра тела на данном уровне против 25% у 
самца Th. denticulata), а также тем, что расположены 
фовеи относительно ближе к переднему концу тела 
(на расстоянии 1.0-1.1 диаметра области губ против 2 
диаметра области губ у Th. denticulata). Особи нового 
вида имеют более длинный и стройный хвост (♂, с = 
8.3-9.1, с' = 5.1-5.6 против с = 10.1, с' = 7.0 у самца Th. 
denticulata), и на вентральной стороне спикул зубчик 
отсутствует [Timm, 1952]. 

Этимология. Видовое название означает «из-
ящный», «элегантный».
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зЕМЛяНыЕ чЕРВИ DRAWIDA GHILAROVI GATES, 1969 (MONILIGASTRIDAE, OLIGOCHAETA): 
1. ПОЛИМОРФИзМ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ 
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[Ganin G.N. Earthworms Drawida ghilarovi Gates, 1969 (Oligochaeta, Moniligastridae): 1. Polimorphism, geographic 
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Дальний Восток
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Резюме. В Приморье и южной части Хабаровского края краснокнижный эндемик Drawida ghilarovi Gates, 1969 
представлен в лесу жизненной формой норников, а на болоте – почвенно-подстилочных (=эпигейных) червей. 
Эти монилигастриды явно отличаются как пигментацией, так и особенностями экологии. Лесные дравиды имеют 
две устойчивые цветовые морфы: коричневатую (обитатель герпетобия) и серую с разными вариациями оттенков 
(обитатель слоя 0-10 см). Лугово-болотные – только черные. Последние продвинулись по пойме Амура намного 
севернее лесных. Экспериментально установлено, что серые черви способны выживать в торфяных почвах, чер-
ные дравиды в лесных почвах погибают. Симпатрия для этих олигохет до сих пор не отмечена.
Summary. Drawida ghilarovi Gates, 1969, a Red Book endemic found in Primorje and Khabarovsk Krai south, is rep-
resented in the forest by a live form of aneciques (=burrowing) and in the wetland – by soil-litter (=epigeic) worms. 
These moniligastrida noticeably differ both in pigmentation and in ecology specifics. Forest drawida have two stable 
color forms: brown (herpetobiont) and grey with various shade variations (inhabits the 0-10cm layer). Meadow-swamp 
inhabitants are only black. They protruded far north along the Amur floodplain. Experiments showed that grey worms 
can survive in peat soils, whereas black drawida die in forest soils. Sympatry of these oligochaeta has not been noted yet.

ВВЕДЕНИЕ
Представители земляных червей семейства 

Moniligastridae вторглись в Юго-Восточную Азию 
после столкновения индийского и азиатского гео-
логических плато в ходе третичного периода, т. 
е. 1,6-66 млн. лет назад [Easton, 1981]. «Ареал 
Drawida – от Приморского края СССР, Китая, 
Кореи, Японии, через Малайзию и Восточную 
Азию до южной оконечности Индостана (если не 
до Цейлона) – обширнее, чем у какого-либо ино-
го рода дождевых червей» [Гейтс, 1969; с. 676]. 
Из сводки J. Blakemore [2007] следует, что в бли-
жайших к России провинциях Северо-Восточного 
Китая дравиды представлены 6 видами, из них на 
Корейском полуострове – 4, на Японских остро-
вах – 8 видов [Blakemore, 2003]. 

Drawida ghilarovi Gates, 1969 отмечен только 
на юге российского Дальнего Востока. Считаясь 
единственным представителем тропического рода 
Drawida, вид занесен в Красную книгу РФ [2001] 
и Хабаровского края [2008]. Как новый для нау-
ки этот вид описан по  его серой цветовой мор-
фе, найденной в лесных биотопах заповедников 
«Кедровая Падь» и «Уссурийский» [Гейтс, 1969]. 
О возможности нахождения в российском При-
морье нескольких видов этого рода упоминалось 
еще в середине семидесятых годов Г.Ф. Курчевой 
[1977]. По мере пополнения материала, в отече-
ственной литературе увеличивалось и количество 
возможных вариантов окраски D. ghilarovi: светло-
голубоватая [Гейтс, 1969], зеленовато-голубая 
[Перель, 1979], голубовато-серая [Всеволодова-

Перель, 1997], смоляно-черная [Ганин, 1997; 
Красная книга Хабаровского края, 2008], зелено-
ватая или голубоватая [Красная книга РФ, 2001], 
иссяня-черная с металлическим отливом [Берман 
и др., 2010], коричневатая или голубовато-серая 
[Ганин и др., 2012]. При этом о биологии и эколо-
гии этих дравид до сих пор известно крайне мало 
[Гиляров, Перель, 1973; Ганин, 1997; Берман и 
др., 2010; Ганин, Соколова, 2012а, б]. 

Цель работы: показать существование на юге 
российского Дальнего Востока двух жизнен-
ных форм D. ghilarovi – норников и почвенно-
подстилочных червей, представленных тремя 
устойчивыми цветовыми морфами, пополнить 
данные об ареале вида, типичных местах обита-
ния и особенностях экологии. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДы
Точки наших многолетних сборов мегадрилид 

показаны на картосхеме (цвет. таб. I: 1). В Приаму-
рье в лугово-болотных биотопах в северной части 
ареала вида – вблизи Анюйского национального 
парка и пос. Славянка (Нанайский район, Хаба-
ровский край), на западном пределе распростране-
ния вида – заповедник «Бастак», пойма р. Самара 
у подножья хр. Помпеевский (Малый Хинган, Ев-
рейская АО), в центре ареала – заповедник «Боль-
шехехцирский» и его окрестности, а также падь 
Прямая и кедровники на г. Шивки (Бикинский р-н, 
Хабаровский край). Кроме того, прикопки прово-
дились в южном Приморье: предгорные и горные 
темнохвойные, хвойно-широколиственные леса 
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заповедников «Уссурийский», «Кедровая Падь», 
«Лазовский», «Сихотэ-Алинский», окрестностей 
пос. Барабаш, МБС «Восток» (побережье Япон-
ского моря), хр. Лазовский (около 1000 м н.у.м., 
Партизанский р-н), а также в луговых биотопах 
поймы р. Раздольная (Надежденский р-н) и р. 
Илистая вблизи оз. Ханка (Спасский р-н).

В восьми лугово-болотных и восьми лесных 
биотопах было собрано по 50 экз. соответствен-
но черной и нечерной (коричневатые, зеленовато-
голубые, голубовато-серые, серые) морф D. 
ghilarovi. Вместе с животными отбирали почву, 
в которой они обитают: лугово-глеевые/торфя-
ные, подбурые и бурые горно-лесные [Иванов, 
1976]. Сбор олигохет и содержание в лаборатор-
ных условиях осуществляли в соответствии с 
почвенно-зоологическими требованиями [Коли-
чественные методы…, 1987].

Эксперименты велись в теплый период года 
(апрель-июнь). Часть лабораторной популяции 
черных дравид из натурной болотной почвы была 
пересажена в лесную почву. Часть серых червей из 
лесной почвы была высажена в болотную почву. 
Содержали контрольную и экспериментальную 
группы в хладотермостате ХТ-3/40 при темпера-
туре 18-20°С, оптимальной влажности субстрата 
около 70% и режиме освещения 8/16.  Наблюда-
ли за пищевой активностью и общим состоянием 
животных в течение 75 суток. 

РЕзУЛЬТАТы И ОБСУЖДЕНИЕ

Полиморфизм. Распространение. На сегодня 
можно говорить о существовании двух жизнен-
ных форм и, как минимум, о трех цветовых мор-
фах земляных червей рода Drawida, отмеченных 
в уссурийской тайге на северном пределе своего 
распространения. Их внешние отличия очевидны 
(цвет. таб. I: 2). Черная морфа является обитате-
лем лугово-болотных пойменных биотопов При-
амурья и южного Приморья с лугово-глеевыми 
или торфяными почвами; нечерная морфа (корич-
неватые, зеленовато-голубые, голубовато-серые, 
серые) – обитатели лесных биотопов Приморья и 
южного Приамурья с подбурыми и бурыми горно-
лесными почвами. Типичные места обитания этих 
червей можно видеть на рисунке (цвет. таб. I: 3).

Известно, что по жизненной стратегии все зем-
ляные черви делятся на три жизненные формы 
[морфо-экологические группы, по Перель, 1977]: 
собственно почвенных (=эндогейных), норников 
и почвенно-подстилочных (=эпигейных). К норни-
кам относят червей, имеющих под толщей почвы 
построенную из копролитов капсулу, где они про-
водят значительную часть жизни, и от которой на 
поверхность в слой лесной подстилки поднимает-
ся ход, используемый животным для вертикальных 
миграций за очередной порцией слаборазложив-
шегося листового опада. Норники лучше приспо-
соблены к перенесению периодического пересыха-
ния почвы, но могут обитать лишь в хорошо дре-

нированном грунте. К эпигейным относят червей, 
перемещающихся в толще почвы или, как нашем 
случае, дернины и травянистом опаде, во всех на-
правлениях и заглатывающих избирательно рас-
тительные остатки или корешки вместе с перегно-
ем. Эпигейные виды более влаголюбивы, лучше 
мирятся с переувлажнением. Среди люмбрицид, 
например, хорошо известна их способность дли-
тельно жить в воде [Бызова, 2007]. Норники и эпи-
гейные виды рассматриваются как группы взаимо-
замещающие, так как крайние условия влажности, 
в которых они встречаются, резко различны. Так, 
по литературным данным [Lee, 1985], норники мо-
гут обитать в районах с субтропическим климатом, 
а эпигейные формы заходят далеко на север, насе-
ляя заболоченные почвы тайги. Морфологические 
отличия этих червей сводятся в основном к раз-
личиям в размерах и окраске, которая у норников 
хорошо выражена лишь в предпоясковой части, а у 
почвенно-подстилочных форм распределяется бо-
лее равномерно.

Впервые D. ghilarovi, представленный по 
сборам того времени только серой морфой, упо-
минается в литературе именно в качестве нор-
ников  [Всеволодова-Перель, 1997]. Почвенный 
слой в местах обитания этого червя под черно-
пихтарниками, темнохвойниками, кедрово-
широколиственными лесами редко достигает 25 
см. Глубже, как правило, находится каменистая 
материнская порода. Эти дравиды встречаются, 
по нашим наблюдениям, в верхних 0-10 см почвы.

В то же время в этих же биотопах обитает и 
коричневатая морфа. Её можно встретить ближе 
к поверхности – исключительно в нижнем слое 
лесной подстилки Ао, или герпетобии, с заметной 
локализацией под аралией (преимущественно 
Aralia elata (Miq.)). В ходе раскопок виден выгля-
дывающий над поверхностью почвы головной ко-
нец этой дравиды, остальное тело которой уходит 
в глубь по наклонному ходу. В период засухи ее 
можно обнаружить свернутой в клубок в нижних 
слоях почвы в состоянии  характерной для норни-
ков летней диапаузы (цвет. таб. I: 4). Отличается 
этот червь от серой морфы более крупными раз-
мерами. Его предпоясковая часть имеет выражен-
ную темную пигментацию (цвет. таб. I: 2). 

Такое разделение горизонтов обитания извест-
но, например, у представителей сем. Lumbricidae, 
а именно комплексного вида Eisenia nordenskioldi 
(Eisen, 1873). Обладая разной плоидностью, эти 
черви занимают в одних и тех же биотопах разные 
экологические ниши [Всеволодова-Перель, Була-
това, 2008]. Черная морфа D. ghilarovi, найденная 
нами в  свое время при раскопках на пойме, от-
носится очевидно не к норникам, а, как мы счита-
ем, к почвенно-подстилочным обитателям [Ганин, 
1997, 2011]. В Приамурье на затапливаемых коч-
коватых осоково-вейниковых лугах или заболо-
ченных участках 15-25-см слой дернины лежит на 
подстилающем водоупорном глинистом горизон-
те или аллювиальных наносах [Прозоров, 1985]. 
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Именно эта дернина и отчасти травянистый опад 
являются основным местом обитания черной дра-
виды. Кроме того, в жаркий засушливый период 
пространство между дерниной и подстилающим 
слоем, часто заполненное водой, используется 
червем как стация переживания неблагоприятных 
условий, а также для горизонтального перемеще-
ния. И наоборот, в период затяжных затоплений 
поймы кормящуюся дравиду нередко можно най-
ти в возвышающейся над водой кочке. При этом 
никаких постоянных хόдов или капсул не устраи-
вается в силу физической особенности этой сре-
ды обитания, даже если свернутый в клубок червь 
находится в факультативной диапаузе (состояние 
эстивации, или кратковременного летнего покоя).

Болота, являясь интразональными элементами 
ландшафта, способствуют проникновению на се-
вер южных видов. В пойменных и заболачиваемых 
почвах наблюдается эффект сглаживания неблаго-
приятных флуктуаций среды, показанный Ю.И. 
Черновым [1978] для арктических сообществ. 
Здесь теплолюбивые элементы фауны менее чем 
где-либо подвержены резким гидротермическим 
колебаниям. Такое относится и к черным драви-
дам, которые обнаружены нами даже на широте 
Комсомольска-на-Амуре (около 51,5о с.ш.).  

Особенности экологии. Лабораторный экспе-
римент по содержанию лесных и лугово-болотных 
дравид в нативной почве из мест их обитания по-
казал следующие результаты (табл. 1). В течение 
75 суток серые лесные дравиды оставались актив-
ными, питались и не теряли тургор как в почве из 
типичных мест обитания, так и в несвойственной 
для них болотной почве. Хотя надо отметить, что 
при этом черви несколько уменьшались в весе. В 
то же самое время черные лугово-болотные оли-
гохеты оставались активными лишь в торфяной 
почве. Вскоре после начала эксперимента они 
практически перестали питаться. К концу опыта 
эти животные в несвойственном для них субстра-
те погибли, частично мумифицировавшись.

Т.е. очевидна стенобионтность лугово-
болотных черных и эвритопность лесных серых 
D. ghilarovi. Последним это позволяет дополни-

тельно занимать экотоны – переувлажненные и 
низинные участки леса на границе с открыты-
ми местообитаниями (например, падь Прямая у 
подножья горы Шивки в окружении кедровни-
ков на юге Хабаровского края). Тем самым, как 
представляется,  можно объяснить более частую 
встречаемость серых дравид по сравнению с ко-
ричневатой морфой, обитающей исключительно 
в горных хорошо дренируемых лесных биотопах.

зАКЛЮчЕНИЕ
Эндемик российского Дальнего Востока D. 

ghilarovi Gates, 1969 представлен в лесу жизнен-
ной формой норников, а на болоте – почвенно-
подстилочных (=эпигейных) червей. Эти мони-
лигастриды явно отличаются как пигментацией, 
так и особенностями экологии. Лесные дравиды 
имеют две устойчивые цветовые морфы: коричне-
ватую (обитатель герпетобия) и серую с разными 
вариациями оттенков (обитатель слоя 0-10 см). 
Лугово-болотные – только черные. Последние 
продвинулись по пойме Амура на много север-
нее лесных. Экспериментально установлено, что 
серые черви способны выживать в торфяных по-
чвах, черные дравиды в лесных почвах погибают. 
Симпатрия для этих олигохет до сих пор не от-
мечена.
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Резюме. В Приморском крае впервые отмечаются: Acalypta cooleyi Drake, 1917 и Sciocoris microphthalmus Flor, 
1860, приводятся новые местонахождения редких видов Molipteryx fuliginosa (Uhler, 1860), Poecilocoris lewisi 
Distant, 1883 и Okeanos quelpartensis Distant, 1911. Обсуждено современное таксономическое положение Kirkaldyia 
deyrolli (Vuillefroy, 1864); у Notonecta amplifica Kiritshenko, 1930 выяснена зимующая фаза. 
Summary. Two heteropteran species Acalypta cooleyi Drake, 1917 and Sciocoris microphthalmus Flor, 1860 were record-
ed from Primorskii Krai for the first time. Overwintering stage of Notonecta amplifica Kiritshenko, 1930 was found. New 
data are given on the locations of rare species Molipteryx fuliginosa (Uhler, 1860), Poecilocoris lewisi Distant, 1883, and 
Okeanos quelpartensis Distant, 1911. The current taxonomic status of Kirkaldyia deyrolli (Vuillefroy, 1864) is discussed. 

Статья основана на материалах коллекции Зоо-
логического музея Дальневосточного федерально-
го университета (ДВФУ, Владивосток) и дополняет 
сведения о распространении и некоторых особен-
ностях биологии редких видов полужесткокры-
лых (Heteroptera) на юге Дальнего Востока России. 
Впервые приводятся 2 вида новых для Приморского 
края, для 4 редких видов указаны новые местона-
хождения и условия обитания, для одного вида об-
суждается современный таксономический статус. 

Изучены сборы сотрудников музея, сделанные в 
1993-2011 гг. Ряд видов собран К.А. Остапенко и ча-
стично определены им, остальной материал изучен 
Е.В. Канюковой, и ею же составлен текст статьи. 
Часть экземпляров из Зоологического музея ДВФУ 
передана на хранение в Зоологический институт 
РАН (Санкт-Петербург).

Инфраотряд NEPOMORPHA Popov, 1968
Сем. Belostomatidae Leach, 1815

Kirkaldyia deyrolli (Vuillefroy, 1864)
Vuillefroy, 1864: 141 (Belostoma); Кириченко, 1930: 
432 (Kirkaldyia deyrollei); 1940: 150 (K. deyrollei); 
1951: 79 (K. deyrollei); Кержнер, 1972: 276 (Lethocerus 
deyrollei); Канюкова, Кержнер, 1980: 597 (L. deyrollei); 
Канюкова, 1988а: 739 (L. deyrolli); 1997: 270 (L. 
deyrolli); 2006: 44 (L. deyrolli); Винокуров и др., 2010: 
19 (L. deyrolli); Канюкова, 2012а: 114 (Kirkaldyia 
deyrolli).
Материал. Приморский край: Шкотовский район, 
окрест. пос. Тихоокеанский (Фокино), 18.07.1966, 
21 час., А.Б. Егоров, 1 экз.; Лазовский район, окр. 
с. Киевка, МБС «Заповедное», 15. и 24.07.2006, на 

свет, К.А. Остапенко, 2 экз.; Хасанский район, с. Ря-
зановка, 17.07.1980, Л.С. Мамаева, 2 экз.; 8 км вос-
точнее ст. Хасан, Голубиный Утес, 23-24.06.2009, 
на свет, С.Н. Иванов, 2 экз. 
Распространение. В России известен с юга При-
морского края, указан из Северо-Восточного Ки-
тая, Кореи, Тайваня, Японии, широко распростра-
нен в Юго-Восточной Азии. 
Примечание. Описан в роде Belostoma Latreille, 
1807, в 1909 году стал типовым видом нового рода 
Kirkaldyia [Montandon, 1909]. В отечественной 
литературе упоминался А.Н. Кириченко в роде 
Kirkaldyia [Кириченко, 1930, 1940, 1951], затем 
Kirkaldyia Montandon, 1909 был сведен в синонимы 
к Lethocerus Mayr, 1853 [Menke, 1960; Lauck, Menke, 
1961], и вид перемещен в этот род [Кержнер, 1972; 
Канюкова, Кержнер, 1980; Канюкова, 1988а; 1997; 
2006; Винокуров и др., 2010]. В результате таксо-
номической ревизии всесветно распространенного 
подсем. Lethocerinae [Perez Goodwyn, 2006] вновь 
восстановлено родовое название Kirkaldyia, изна-
чально выделенное Монтандоном для этого вида. 
В мировой литературе встречаются различные на-
писания видового названия, данного в честь на-
туралиста Henry C. Deyrolle, – deyrolli, deyrollii, 
deyrollei; с 1988 г. в отечественной литературе [Ка-
нюкова, 1988а] и с 1995 г. в зарубежных таксоно-
мических работах [Polhemus, 1995] принято напи-
сание deyrolli.Почти все известные до настоящего 
времени экземпляры этого редкого на территории 
России вида собраны лишь в южных районах При-
морского края и только на свет, за исключением 
1 экземпляра, собранного Л.С. Мамаевой в речке 
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Сидеми (Безверхово) [Кержнер, 1972]. 
Семейство Notonectidae Latreille, 1802

Notonecta (Notonecta) amplifica Kiritshenko, 1930
Материал. Приморский край: Лазовский рай-
он, окрест. с. Киевка, МБС «Заповедное», 13-
19.07.2007, К.А. Остапенко, 6 имаго и 1 личин-
ка старшего возраста; Хасанский район, окрест. 
с. Гусевка, 18.9.2010, К.А. Остапенко, 10 имаго. 
Распространение. В России встречается от Буря-
тии, Читинской и Амурской областей до Хабаров-
ского и Приморского краев. Известен из Монго-
лии, Северо-Восточного Китая, Кореи. 
Примечание. Личинки гладыша развиваются в во-
доемах со стоячей водой в течение летних месяцев, 
имаго отмечены в период от 9 июля по 19 сентября. 
Однако сроки копуляции, яйцекладки и зимующая 
фаза N. amplifica до недавних пор не были выяснены. 
Данные К.А. Остапенко, наблюдавшего в сентябре 
массовое спаривание этого вида, позволяют предпо-
ложить, что зимовка проходит в стадии яйца и этот 
вид можно причислить к группе светлощитковых 
гладышей (имеющих светлый щиток либо бурый в 
середине, но со светлыми краями и вершиной), куда 
относятся N. (N.) lutea Müller, 1776 и N. (N.) reuteri 
Hungerford, 1928, также копулирующие в конце лета 
и зимующие в фазе яйца. Другие обитающие в Рос-
сии виды этого рода: N. (N.) glauca Linnaeus, 1758, N. 
(Paranecta) kiangsis Kirkaldy, 1897 и близкий к нему 
N. (P.) triguttata Motschulsky, 1861 относятся к группе 
темнощитковых видов (щиток целиком бархатисто-
черный), зимняя диапауза которых проходит в стадии 
имаго, а копуляция и откладка яиц начинается весной.

Ифраотряд CIMICOMORPHA Leston, 
Pendergrast, Southwood, 1954

Семейство Tingidae Laporte, 1832
Acalypta cooleyi Drake, 1917

Материал. Приморский край, Лазовский район, 
окрест. с. Киевка, 29.07.2011, Е.А. Петрова. Одна 
самка собрана на берегу моря почвенной ловушкой 
– в стаканчике, зарытом в песчаных наносах сре-
ди прибрежных злаков, колосняка мягкого (Leymus 
mollis (Trin.) Hara).
Распространение. Голарктический, в России ука-
зан из Иркутска, Бурятии, Якутии, Магаданской и 
Амурской областей, Еврейской АО, известен из Се-
верного Казахстана, Монголии, Северо-Восточного 
Китая, Запада США (Монтана, Орегон, Калифор-
ния) [Голуб, 1973, 1977; Винокуров и др., 2010]. 
Примечание. Живет на мхах, в Казахстане, Мон-
голии и Амурской обл. на степных участках [Голуб, 
1977]. Из Приморского края указывается впервые.

Ифраотряд PENTATOMOMORPHA Leston, 
Pendergrast, Southwood, 1954

Семейство Coreidae Leach, 1815
Molipteryx fuliginosa (Uhler, 1860)
Материал. Приморский край, Пожарский район, 
близ Лучегорского водохранилища, 22.06.1994, 
О.А. Бурковский, 1 экз.; Хасанский район, близ 

Гусевки, 25.5.2011, К.А. Остапенко, 2 экз.
Распространение. В России встречается на юге 
Хабаровского и в континентальных районах При-
морского края, указан из Китая, Кореи, Японии.
Примечание. Из России вид известен сравнительно 
недавно, сообщение об единичных находках в При-
морском крае было опубликовано в 1998 г. [Kerzhner, 
Kanyukova, 1998], где род и вид отмечены впервые 
для фауны России. В Зоологическом музее ДВФУ 
хранятся экземпляры этого до недавних пор редкого 
клопа. В 2012 г. в ряде пунктов Приморья произо-
шла локальная вспышка численности вида, наблю-
далось его питание на малине [Канюкова, 2012б].

Семейство Scutelleridae Leach, 1815
Poecilocoris lewisi Distant, 1883

Материал. Приморский край: Яковлевский рай-
он, ключ Рубленый. 1.08.1999, К.А. Остапенко, 
1 самка; Яковлевский район, с. Новосысоевка, 
08.2011, С.В. Верига, 1 самка; Анучинский район, 
Белоногов ключ., 197? г., Л.А. Данилевич, 1 сам-
ка; окрест. г. Арсеньев, октябрь 1999, С.В. Вери-
га, 1 личинка, на орехе манчжурском; Спасский 
район, с. Калиновка, 19-20.07.2010, С.Н. Иванов, 
3 экз., на орехе манчжурском. Ранее одиночные 
особи были известны из окрестностей Уссурий-
ска и Партизанска без указания точных дат сбора.
Распространение. В России встречается в конти-
нентальных районах Приморского края, указан из 
Китая, Кореи, Японии, Тайваня.
Примечание. Впервые для Приморского края в 
обзоре родового состава клопов лесной фауны до-
лины Уссури упомянуто название Poecilocoris без 
указания местонахождения и приведен рисунок 
этого вида [Кириченко, 1953]. Позже краткое рус-
скоязычное описание и рисунок P. lewisi приведен 
Мамаевой [1972] в качестве примера обитания 
в Приморье «тропического, исключительно ред-
кого вида», ошибочно причисленного ею к сем. 
Pentatomidae. Нами на Дальнем Востоке [Каню-
кова, 1988б] указан с сосны, а в Китае [Tsai et al., 
2011] известен как полифаг. Личинка старшего воз-
раста, собранная на орехе манчжурском (Juglans 
mandshurica Maxim.) в 1999 г. С.В. Веригой, содер-
жалась К.А. Остапенко в лабораторных условиях 
на том же орехе, но довести ее до имаго не удалось.

Семейство Pentatomidae Leach, 1815
Sciocoris microphthalmus Flor, 1860

Материал. Приморский край, Красноармейский 
район, Озерное плато, высота 1500 м., горная тун-
дра, на мху, 20.6.2011, К. Остапенко, 2 экз. Собран 
на кочкарниковом болоте среди осоковых кочек 
вблизи ельника.
Распространение. Голарктический, лесная зона 
Европы, Азии, Канады и США, с Дальнего Востока 
известен преимущественно из северных районов: 
Чукотки, Камчатки, Магаданской области и севера 
Хабаровского края. 
Примечание. Из Приморского края указывается 
впервые.
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Okeanos quelpartensis Distant, 1911
Материал. Приморский край, Хасанский район: с. 
Рязановка, на свет 18-22.08.1993, И.Е. Волвенко, 6 
экз.; с. Рязановка 10-15.08.1994, М.Г. Казыханова, 
4 экз.; окрест. пос. Витязь, 20 и 21.08.1997, С.М. 
Даркина 6 экз., там же, август 2008, С.Н. Иванов, 1 
экз.; пос. Безверхово, 25.08.1998, М.Г. Казыханова 
1 экз.; с. Гусевка, К.А. Остапенко, 20.8.2008, 8 экз.
Распространение. В России известен из Примор-
ского края, указан из Восточного Китая и Кореи.
Примечание. Род и вид впервые отмечены для 
фауны России в Приморье из Хасанского района, c 
полуострова Гамова, бух. Горшкова, 16-18.08.1999. 
2 экз. [Kerzhner, 2001]. Но в Зоологическом музее 
ДВФУ обнаружился материал, собранный сотруд-
никами музея в более ранние годы. Все известные 
до настоящего времени экземпляры собраны лишь 
в Хасанском районе, граничащем на востоке с мор-
ским побережьем Японского моря, на юге с Кореей и 
на западе с Китаем. Клопы пойманы только на свет, 
из чего можно предположить, что имаго и личинки, 
вероятно, живут в кронах высоких деревьев, не спу-
скаясь в траву. Это мнение авторов поддерживает и 
наш венгерский коллега Dávid Rédei, работающий 
на Тайване. В сборах присутствуют только имаго, 
они сделаны в период с 10-15 по 21 августа, по этим 
датам можно судить о сроках появления нового по-
коления в наших широтах. В китайской литературе в 
качестве кормового растения для этого вида указана 
ива (Salix sp.), но, возможно, это лишь дерево, на ко-
тором его встречали авторы [Zhang et al., 1995].
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Резюме. Для территории Нижнего Приамурья приводится 198 видов семейства Geometridae (подсемейства Lar-
entiinae, Sterrhinae); таким образом, общее число видов семейства в Нижнем Приамурье составляет 323 видов. 
Среди них 1 вид, вероятно, новый для науки – Acasis sp., 2 вида новые для континентальной части юга Дальнего 
Востока – Operophtera peninsularis Djakonov, 1931, и Eupithecia dissertata (Püngeler, 1905), 8 видов новых для 
Хабаровского края – Orthonama vittata (Borkhausen, 1794), Coenocalpe lapidata (Hübner, 1809), Eupithecia clavifera 
Inoue, 1955, Eupithecia pusillata ([Denis et Schiffermüller], 1775), Eupithecia sinuosaria (Eversmann, 1848), Eupithe-
cia sophia Butler, 1878, Acasis viretata (Hübner, 1799) и Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767), и 58 видов, новых для 
Нижнего Приамурья.
Summary. 198 species of Geometridae (subfamilies Larentiinae, Sterrhinae) are reported from the Lower Amur; the 
total fauna numbers 323 species. 1 species from the newly found is probably new to science – Acasis sp., 2 species 
are first recorded from the mainland south of the Russian Far East – Operophtera peninsularis Djakonov, 1931, and 
Eupithecia dissertata (Püngeler, 1905), 8 species are new for Khabarovskii Krai – Orthonama vittata (Borkhausen, 1794), 
Coenocalpe lapidata (Hübner, 1809]), Eupithecia clavifera Inoue, 1955, Eupithecia pusillata ([Denis et Schiffermüller], 
1775), Eupithecia sinuosaria (Eversmann, 1848), Eupithecia sophia Butler, 1878, Acasis viretata (Hübner, 1799) and 
Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767), and 58 species are new to the Lower Amur territory.

Настоящая статья представляет собой за-
вершение обзора видов семейства Geometridae 
Нижего Приамурья и охватывает подсемейства 
Larentiinae и Sterrhinae. Данные о видах подсе-
мейств Archiearinae, Ennominae, Desmobathrinae и 
Geometrinae, а также история изучения и описа-
ние мест сбора приведены в работе С.В. Василен-
ко и др. [2013].

Подсемейство Larentiinae
126. Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758)
Ménétriès, 1859: 69 (Eubolia mensuraria) – «a 
Beller»; Graeser, 1889: 404 (Ortholitha limitata) – 
«bei Nikol.»; Василенко, 2005: 115; Василенко, 
2007а: 95.
Материал: Чегдомын, 20, 21.07.2004 – 2♂ (Дуба-
толов); 5 км СВ пос. Киселёвка, 26-27.07.2007 – 
1♂, 1♀ (Дубатолов, Сячина); там же, 13-14.07.2008 
– 1♀ (Дубатолов, Сячина); окрестности пос. Ки-
селёвка, 4-5.08.2010 – 1♂ (Дубатолов); там же, 
27-28.07.– 1♂, 31.07-1.08.– 1♀ 2010 (Дубатолов); 
пос. Циммермановка, 31.07.2007 – 1♀ (Дубато-
лов, Сячина); пос. Тыр, 22-24.07.2006 – 8♂ (Ду-
батолов, Сячина); пос. Архангельское, 26.07.2006 
– 8♂, 1♀ (Дубатолов, Сячина); пос. Архангель-
ское, 2.08.2007 – 3♂, 1♀ (Дубатолов, Сячина);пос. 
Чля, 6-7.08.2007 – 1♀ (Дубатолов, Сячина); пос. 

Чныррах, 29.07.2006 – 4♂, 1♀ (Дубатолов, Ся-
чина) (ИСиЭЖ). «Nicolajefsk», «Dieckmann coll. 
Graeser legit.» – 2♂, 1♀ (ЗИН). Силинский парк, 
10.07.1975 – 1♀ (Мутин) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский температный луговой вид. 
127. Costaconvexa caespitaria (Christoph, 1881)
Graeser, 1889: 409 (Cidaria caespitaria) – «Nikol.».
Материал: пос. Пивань, 18-19.07.2007 – 1♂ (Ду-
батолов, Сячина); 5 км СВ пос. Киселёвка, 26-
27.07.2007 – 3♂, 2♀ (Дубатолов, Сячина) (ИСи-
ЭЖ). «Nicolajefsk», «Dieckmann coll. Graeser 
legit.» – 1♂ (ЗИН).
Хорологическая характеристика. Сибиро-
дальне-восточный полисекторный суббореаль-
ный лугово-лесной вид. 
128. *Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767)
Материал: пос. Чля, 6-7.08.2007 – 1♀ (Дубато-
лов, Сячина) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский температный луговой вид. 
129. Glaucorhoe unduliferaria (Motschulsky, 1861)
Васильева, Эпова, 1987: 67 – Пивань; Василенко, 
2005: 115.
Материал: Чегдомын, 20.07.2004 – 1♂ (Дубато-
лов); пос. Пивань, 18-19.07.2007 – 3♂, 4♀ (Ду-
батолов, Сячина); там же, 7, 15.07.2009 – 1♂, 1♀ 
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(Дубатолов); там же, 24-25.07.2010 – 2♀ (Дубато-
лов); Силинский парк, 19, 20.07.2007 – 10♂, 6♀ 
(Дубатолов, Сячина); 5 км СВ пос. Киселёвка, 26-
27.07.2007 – 3♂ (Дубатолов, Сячина); пос. Кисе-
лёвка, 28.07.2007 – 1♀ (Дубатолов, Сячина); там 
же, 28-29.08.2008 – 1♀ (Дубатолов, Сячина); там 
же, 4-5.08.2010 – 1♂ (Дубатолов); окрестности 
пос. Киселёвка, 13-14, 29.07.2007 – 1♂, 1♀ (Дуба-
толов, Сячина); там же, 7-8.07.2008 – 3♂, 1♀ (Ду-
батолов, Сячина); там же, 26-28.07, 1-2.08.2010 
– 9♂ (Дубатолов) (ИСиЭЖ). Средний Ургал, на 
свет, 21.07.1957 – 1♂ (Куренцов, Кононов) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Дальнево-
сточный суббореальный лесной вид. 
130. Orthonama obstipata (Fabricius, 1794)
Вийдалепп, 1987: 77 – Чегдомын; Василенко, 
2005: 116.
Материал: р. Бурея, кордон Стрелка, 2.08.2004 
– 1♂ (Дубатолов); пос. Пивань, 31.08.2007 – 1♂ 
(Сячина) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Субкосмо-
плитный суббореально-тропический лугово-
лесной вид. Мигрант. 
131. **Orthonama vittata (Borkhausen, 1794)
Материал: Средний Ургал, на свет, 21.07.1957 – 
2♀ (Куренцов, Кононов) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Субтранспа-
леарктический температный лугово-болотный 
вид.
Примечание. Для Хабаровского края вид приво-
дится впервые. Ранее был известен на восток до 
Амурской области. 
132. *Xanthorhoe abraxina (Butler, 1879)
Материал: окрестности пос. Киселёвка, 
29.07.2007 – 1♀ (Дубатолов, Сячина); там же, 11-
14.07.2008 – 2♂ (Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ). 
Силинский парк, 12.07.1976 – 1♂ (Мутин); там 
же, 23.06.2007 – 1♂ (Сячина) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Дальнево-
сточный суббореальный лугово-лесной вид. 
133. Xanthorhoe aridela (Prout, 1936)
Василенко, 2007а: 95.
Материал: окрестности пос. Киселёвка, 
7-11.07.2008 – 3♂ (Дубатолов, Сячина); пос. 
Тыр, 22-24.07.2006 – 1♀ (Дубатолов, Сячина) 
(ИСиЭЖ). Средний Ургал, на свет, 21.07.1957 – 
1♀ (Куренцов, Кононов); пос. Победа, на свет, 
5.07.1976 – 1♂ (Мутин); Комсомольск-на-Амуре, 
Центральный р-н, 16, 17.06.2005 – 2♀ (Сячи-
на); Комсомольск-на-Амуре, 1-е дачные сады, 
19.06.2005 – 1♂ (Сячина) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Сибиро-
дальневосточный континентально-сахалинский 
суббореальный лугово-лесной вид. 
134. Xanthorhoe biriviata (Borkhausen, 1794)
Вийдалепп, 1987: 77 – Чегдомын.
Материал: Силинский парк, 15-16.05.2008 – 1♂ 
(Сячина); пос. Пивань, 17-18.05.2008 – 1♂ (Сячи-
на); там же, 15-16.07.2009 – 1♂ (Дубатолов); пос. 
Киселёвка, 25-26, 28.07.2007 – 2♀ (Дубатолов, Ся-
чина); окрестности пос. Киселёвка, 13-14.07.2008 

– 6♂, 2♀ (Дубатолов, Сячина); там же, 8-9.06.2009 
– 1♀, 10-13.06.2009 – 1♂, 2♀ (Дубатолов); там 
же, с/л, 27-28.07.– 1♀, 1-2.08.2010 – 1♂ (Дуба-
толов) (ИСиЭЖ). Силинский парк, 31.05.1974, 
20.05.1975 – 2♂ (Мутин) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский температный лугово-лесной вид. 
135. Xanthorhoe decoloraria (Esper, 1806)
Graeser, 1889: 407 (Cidaria munitata) – “bei Nikol.”
Материал: «Nicolajefsk», «Dieckmann coll. 
Graeser legit.» – 2♂, 3♀ (ЗИН).
Хорологическая характеристика. Голарктиче-
ский аркто-бореальный лугово-болотный вид. 
136. Xanthorhoe deflorata (Erschoff, 1877)
Васильева, Эпова, 1987: 66 – Амгунь; Вийдалепп, 
1987: 77 – Чегдомын.
Хорологическая характеристика. Сибиродальне-
восточный континентальный бореальный лугово-
лесной вид. 
137. Xanthorhoe derzhavini (Djakonov, 1931)
Василенко, 2007б: 98.
Материал: Буреинский заповедник, кордон Мед-
вежье, 17.07.2005 – 1♀ (Дудко, Любечанский); 
там же, окрестности вершины «2008», 21.07.2005 
– 1♂, 1♀ (Дудко, Любечанский); там же, окрест-
ности кордона Медвежье, 27.07.2005 – 1♀ (Дудко, 
Любечанский) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Сибиродаль-
невосточный полисекторный аркто-бореальный 
тундрово-луговой вид. 
138. Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759)
Graeser, 1889: 407 (Cidaria ferrugata).
Материал: «Nicolajefsk», «Dieckmann coll. 
Graeser legit.» – 1♂, 3♀ (ЗИН). 
Хорологическая характеристика. Голарктиче-
ский температный (на востоке азиатской части 
ареала – бореальный) лугово-лесной вид.
Примечание. Внешне бабочки представляют со-
бой вполне типичную X. ferrugata, без признаков 
сходства с Xanthorhoe malaisei (Djakonov, 1929), 
ранг которого недавно был повышен из подвида 
X. ferrugata до самостоятельного вида [Василен-
ко, 2012: 317].
139. Xanthorhoe muscicapata (Christoph, 1881)
Graeser, 1889: 407 (Cidaria muscicapata) – «Nikol.»
Материал: пос. Пивань, 23-24.06.2010 – 1♂ (Ду-
батолов) (ИСиЭЖ). «Nicolajefsk», «Dieckmann 
coll. Graeser legit.» – 1♀ (ЗИН).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный суббореальный лесной вид. 
140. Xanthorhoe okhotinaria Beljaev et Vasilenko, 1998
Ménétriès, 1859: 69 (Coremia ferrugaria) – «de 
Kidsi»; Graeser, 1889: 407 (Cidaria ferrugata, 
Cidaria ferrugata ab. spadicearia) – «bei Nikol.»
Материал: «Schrenk», ««Ferrugaria», «183. Kisi-
[далее неразборчиво, возможно – Strand (берег)] 
56.», «coll. Acad/ Petropol.» – 1♀; «Nicolajefsk», 
«Dieckmann coll. Graeser legit.» – 1♂, 1♀; «промы-
сел Озерпах, лиман Амура», 22-23.06.1915 (Чер-
навин) – 1♂ (ЗИН).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
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ный субокеанический борео-монтанный лугово-
лесной вид. 
141. Xanthorhoe quadrifasiata (Clerck, 1759)
Graeser, 1889: 407 (Cidaria quadrifasciaria [sic.!]) 
– «bei Nikol.»; Вийдалепп, 1987: 77 (Ochyra 
quadrifasciaria [sic.!]) – Чегдомын; Василен-
ко, 2005: 115 (Ochyra quadrifasiata); Василенко, 
2007а: 95 (Ochyra quadrifasiata).
Материал: Чегдомын, 20, 21.07.2004 – 1♂, 3♀ 
(Дубатолов); р. Бурея, кордон Стрелка, поймен-
ный тополево-ивово-чозениевый и долинный 
пихтово-еловый лес, 27, 28.07.2004 – 1♂, 1♀ 
(Дубатолов); пос. Пивань, 12-13.08.2007 – 1♂, 
1♀ (Сячина); там же, 7-8.07.2009 – 1♂ (Дубато-
лов); там же, 23-24.06.2010 – 1♀ (Дубатолов); 
пос. Киселёвка, 25-26.07.2007 – 1♂ (Дубатолов, 
Сячина); 5 км СВ пос. Киселёвка, 26-27.07.2007 
– 1♀ (Дубатолов, Сячина); окрестности пос. Ки-
селёвка, 13-14.07.2008 – 2♂, 1♀ (Дубатолов, Ся-
чина); там же, 27-28.07.2010 – 1♀ (Дубатолов); 
пос. Тыр, 22-24.07.2006 – 2♂ (Дубатолов, Сячи-
на); пос. Чля, 6-7.08.2007 – 1♀ (Дубатолов, Сячи-
на); «Nicolajefsk», «Dieckmann coll. Graeser legit.» 
– 4♂, 1♀ (ЗИН); пос. Чныррах, 29.07.2006 – 1♂ 
(Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ). Силинский парк, 
23.06.2007 – 1♂ (Сячина) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский температный лугово-лесной вид. 
142. Xanthorhoe rectantemediana (Wehrli, 1927)
Graeser, 1889: 408 (Cidaria designata ) – «Nikol.»; 
Куренцов, 1964: 9 (Cidaria designata) – «бассейн 
Амгуни, темно-хвойная тайга»; Вийдалепп, 1987: 
77 – Чегдомын.
Материал: «Nicolajefsk», «Dieckmann coll. 
Graeser legit.» – 1♂ (ЗИН). Р. Амгунь у р. Баджал, 
долинный широколиственный лес, 29.07.1957 – 
1♀ (Куренцов, Кононов) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Дальнево-
сточный полисекторный температный лесной вид. 
143. Euphyia cineraria (Butler, 1878)
Вийдалепп, 1987: 77 – Чегдомын; Василенко, 
2007а: 95.
Материал: окрестности пос. Киселёвка, 12-
13.06.2009 – 1♂ (Дубатолов); пос. Тыр, 22-
24.07.2006 – 1♂ (Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ). 
Силинский парк, 23.06.2007 – 1♀ (Сячина) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный суббореальный лесной вид. 
144. Euphyia unangulata (Haworth, 1810)
Graeser, 1889: 410 (Cidaria unangulata) – “bei 
Nikol.”; Вийдалепп, 1987: 77 – Чегдомын; Васи-
ленко, 2007а: 95.
Материал: Силинский парк, 20.07.2007 – 1♂, 2♀ 
(Дубатолов, Сячина); там же, 13-14.06.2008 – 1♂ 
(Дубатолов, Сячина); пос. Пивань, 18-19.07.2007 
– 1♂ (Дубатолов, Сячина); там же, 23-24.06.2010 
– 2♂ (Дубатолов); 5 км СВ пос. Киселёвка, 26-
27.07.2007 – 1♀ (Дубатолов, Сячина); окрестно-
сти пос. Киселёвка, 11-14.07.2008 – 8♂, 1♀ (Ду-
батолов, Сячина); пос. Тыр, 22-24.07.2006 – 2♂ 
(Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ). «Nicolajefsk», 

«Dieckmann coll. Graeser legit.» – 1♂, 2♀ (ЗИН).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский температный лугово-лесной вид. 
145. Epirrhoe supergressa (Butler, 1879)
Ménétriès, 1859: 70 (Melanippe alchemillaria) – «de 
Borbi»; Вийдалепп, 1987: 77 – Чегдомын; Васи-
ленко, 2007а: 95.
Материал: пос. Пивань, 18-19.07.2007 – 1♂ (Ду-
батолов, Сячина); 5 км СВ пос. Киселёвка, 26-
27.07.2007 – 3♂, 2♀ (Дубатолов, Сячина); пос. 
Тыр, 22-24.07.2006 – 1♂ (Дубатолов, Сячина) 
(ИСиЭЖ). Силинский парк, 23.06.2007 – 1♂ (Ся-
чина) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Сибиродаль-
невосточный полисекторный температный лугово-
лесной вид. 
146. Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758)
Graeser, 1889: 411 (Cidaria tristata) – “Seltener bei 
Nikol.”; Вийдалепп, 1987: 77 – Чегдомын.
Материал: «Nicolajefsk», «Dieckmann coll. 
Graeser legit.» – 1♂, 2♀ (ЗИН).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский температный лугово-лесной вид. 
147. *Idiotephria evanescens (Staudinger, 1897)
Материал: пос. Пивань, 17-18.05.2008 – 1♂ (Ся-
чина) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный суббореально-субттропический лесной вид. 
148. *Earophila pseudobadiata Vasilenko, 2007
Материал: Силинский парк, 19-20.07.2007 – 
1♀ (Дубатолов, Сячина); там же, 15-16.05.2008 
– 1♀ (Сячина); пос. Пивань, 24-25.07.2010 – 1♀ 
(Дубатолов); окрестности пос. Киселёвка, 13-
14.07.2008 – 1♂ (Дубатолов, Сячина); Киселёвка, 
долинный лес, 24-25.05.2011 – 2♂; Киселёвка, лес 
на склоне (с/л), 28-29.05.2011 – 1♂ (Дубатолов) 
(ИСиЭЖ). Комсомольск-на-Амуре, 1-е дачные 
сады, 22.05.2005 – 1♀ (Сячина) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Сибиродальне-
восточный суббореальный лугово-кустарниковый 
вид.
Примечание. Один из соавторов статьи, Е.А. 
Беляев, рассматривает Earophila pseudobadiata в 
качестве инфравидового таксона, подчиненного 
Earophila badiata ([Denis et Schiffermüller], 1775). 
149. *Anticlea derivata ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Материал: Киселёвка, пойменные перелески 
(с/л), 31.05-1.06.2011 – 1♀ (Дубатолов) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский температный лугово-лесной вид. 
150. Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758)
Graeser, 1889: 410 (Cidaria albicillata) – “bei 
Nikol.”; Вийдалепп, 1987: 76 – Чегдомын.
Материал: «Nicolajefsk», «Dieckmann coll. 
Graeser legit.» – 4♂, 3♀ (ЗИН). Пос. Победа, на 
свет, 4.07.1976 – 1♂ (Мутин) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский температный лесной вид. 
151. Pelurga comitata (Linnaeus, 1758)
Куренцов, 1964: 10 – «бассейн Амгуни, тополево-
чозениевые леса и белоберезняки».
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Материал: пос. Киселёвка, 4-5.08.2010 – 1♀ (Ду-
батолов); окрестности пос. Киселёвка, 27-28.07.– 
1♀, 31.07-1.08.-2♀ 2010 (Дубатолов) (ИСиЭЖ). 
Средний Ургал, на свет, 21.07.1957 – 1♂ (Курен-
цов, Кононов); пос. Победа, на свет, 3.08.1976 – 
1♂ (Мутин); Силинский парк, 12.08.2007 – 2♀ 
(Сячина) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский температный лугово-лесной вид. 
152. Pelurga taczanowskiaria (Oberthür, 1880)
Graeser, 1889: 413 (Cidaria taczanowskiaria) – “bei 
Nikol»; Куренцов, 1964: 10 (Cidaria taczanowskiaria) 
– «бассейн Амгуни, тополево-чозениевые леса 
и белоберезняки»; Васильева, Эпова, 1987: 67 
(Coenotephria taczanowskiaria) – Пивань; Вийда-
лепп, 1987: 77 (Coenotephria taczanowskiaria) – Чег-
домын; Василенко, 2007а: 95.
Материал: Силинский парк, 20.07.2007 – 1♂, 2♀ 
(Дубатолов, Сячина); пос. Пивань, 18-19.07.2007 – 
1♂, 1♀ (Дубатолов, Сячина); окрестности пос. Ки-
селёвка, 7-18.07.2008 – 6♂, 5♀ (Дубатолов, Сячина); 
там же, 10-11.06.2009 – 1♂ (Дубатолов); там же, с/л, 
31.07-1.08.– 1♀, 1-2.08.– 1♂ 2010 (Дубатолов); пос. 
Киселёвка, 8-9.06.2009 – 1♂ (Дубатолов); пос. Тыр, 
22-24.07.2006 – 12♂, 10♀ (Дубатолов, Сячина); пос. 
Чля, 6-7.08.2007 – 1♂, 1♀ (Дубатолов, Сячина) (ИСи-
ЭЖ). «Nicolajefsk», «Dieckmann coll. Graeser legit.» 
– 3♂, 2♀ (ЗИН). Средний Ургал, лиственнично-
берёзовый лес, на свет, 19.07.1957 – 1♂, 1♀ (Курен-
цов, Кононов); Средний Ургал, на свет, 20.07.1957 
– 3♂ (Куренцов, Кононов); Средний Ургал, на свет, 
21.07.1957 – 4♂, 2♀ (Куренцов, Кононов); Средний 
Ургал, 22.07.1957 – 2♂, 2♀ (Куренцов, Кононов); 
пос. Победа, на свет, 20, 22, 23.06.1976 – 4♂ (Му-
тин); Комсомольск-на-Амуре, Центральный р-н, 16, 
17.06.2005 – 2♂ (Сячина) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Сибиро-
дальневосточ-ный полисекторный суббореаль-
ный лугово-лесной вид. 
153. *Photoscotosia atrostrigata (Bremer, 1864)
Материал: пос. Архангельское, 4.08.2007 – 1♂ 
(Дубатолов) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Сибиродальнево-
сточный полисекторный суббореально-субтропический 
лесной вид. 
154. Entephria caesiata ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Василенко, 2007а: 95; Василенко, 2007б: 98.
Материал: Буреинский заповедник, окрестности 
кордона Медвежье, 28.07.2005 – 2♂, 4♀ (Дудко, 
Любечанский); прииск Белая Гора, 28.07.2006 – 
2♂, 1♀ (Дубатолов) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский арктобореальный лесной и болотный вид. 
155. Entephria occata Püngeler, 1903
Василенко, 2007б: 98.
Материал: Буреинский заповедник, окрестности 
вершины «2008», 22.07.2005 – 3♂, 3♀ (Дудко, Лю-
бечанский); там же, левый исток ручья Ледниковый, 
23.07.2005 – 1♂ (Дудко, Любечанский) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Сибиродаль-
невосточный континентальный альпийский луго-

вой вид. 
156. Entephria sachaensis Vasilenko, 1991
Василенко, 2007б: 98.
Материал: Буреинский заповедник, левый ис-
ток ручья Ледниковый, 23.07.– 1♂ 2005 (Дудко, 
Любечанский); там же, пойма ручья Ледниковый, 
24.07.– 2♀ 2005 (Дудко, Любечанский) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Сибиродаль-
невосточный континентальный аркто-бореальный 
лесеной и болотный вид. 
157. Entephria sp.
Василенко, 2007б: 98 (Entephria punctipes).
Материал: Буреинский заповедник, окрестно-
сти вершины «2008», 21, 22, 24.07.2005 – 4♂, 1♀ 
(Дудко, Любечанский) (ИСиЭЖ).
Примечание. Данный вид имеет сходное строе-
ние полового аппарата самцов с E. punctipes, что 
и послужило причиной его предыдущей неверной 
идентификации [Василенко, 2007б]. Экземпляры 
из Буреинского заповедника хорошо различают-
ся от E. punctipes коричневато-серой окраской 
крыльев и строением гениталий самок, особен-
но маленьким аппендиксом. У E. punctipes длина 
аппендикса варьирует в интервале от половины 
до 2/3 длины дуктуса, тогда как у сравниваемого 
вида длина аппендикса не превышает 1/3 длины 
дуктуса. Более подробно виды Entephria группы 
“polata” будут рассмотрены в другой работе. 
158. Spargania luctuata ([Denis et Schiffermüller], 
1775)
Graeser, 1889: 410 (Cidaria lugubrata) – «Nikol.»; 
Василенко, 2005: 116.
Материал: р. Бурея, гидропост, 22.07.2004 – 1♀ 
(Дубатолов); пос. Архангельское, 3.08.2007 – 1♀ 
(Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ). «Nicolajefsk», 
«Dieckmann coll. Graeser legit.» – 4♂, 4♀ (ЗИН). 
Хр. Баджал, Герби, гарь, 29.06.2001 – 1♀ 
(Е.Новомодный) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Голарктиче-
ский борео-монтанный лугово-лесной и болот-
ный вид. 
159. Hydriomena furcata (Thunberg, 1784)
Василенко, 2005: 116.
Материал: р. Бурея, кордон Стрелка, поймен-
ный тополево-ивово-чозениевый лес, долинный 
пихтово-еловый лес, долинный еловый лес с 
примесью, разреженный лиственничник с ке-
дровым стлаником и багульником, 27-30.07.2004 
– 16♂ (Дубатолов); 5 км СВ пос. Киселёвка, 26-
27.07.2007 – 2♂, 1♀ (Дубатолов, Сячина); окрест-
ности пос. Киселёвка, 29.07.2007 – 1♂, 1♀ (Дуба-
толов, Сячина); там же, 26-27.07.2010 – 1♂ (Ду-
батолов); пос. Архангельское, 11-12.08.2009 – 1♀ 
(Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ). Р. Амгунь, устье 
р. Баджал, елово-пихтовый с тополем, 29.07.1957 
– 1♂ (Куренцов, Кононов); р. Амгунь, близ р. 
Темга, смешанный лес с уссурийскими элемен-
тами, на свет костра 31.07.1957 – 2♂ (Куренцов, 
Кононов); р. Амгунь, 30 км. ниже метеостанции 
Дуки, долинный широколиственный лес, – 3♂, 
1♀09.08.1957 (Куренцов, Кононов) (БПИ).
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Хорологическая характеристика. Голарктиче-
ский температный (на востоке палеарктической 
части ареала – борео-монтанный) лесной и болот-
ный вид. 
160. Hydriomena impluviata ([Denis et 
Schiffermüller], 1775)
Graeser, 1889: 413 (Cidaria trifasciata) – «bei 
Nicol.»; Вийдалепп, 1987: 77 (Hydriomena 
coerulata) – Чегдомын.
Материал: «Nicolajefsk», «Dieckmann coll. 
Graeser legit.» – 1♂, 2♀ (ЗИН).
Хорологическая характеристика. Голарктиче-
ский температный лесной вид. 
161. Trichodezia kindermanni (Bremer, 1864)
?Graeser, 1889: 404 (Polythrena kindermanni) – 
«Nikol.»; Беляев и др., 2010: 315 – Николаевск-на-
Амуре.
Хорологическая характеристика. Дальнево-
сточный суббореальный лесной вид.
Примечание. В материалах Л. Грезера в ЗИН вид не 
обнаружен. Из приведённых Л. Грезером материа-
лов 2♂ не найдено, а 1♀, оказалась принадлежащей 
Trichobaptria exsecuta (Felder Rogenhofer, 1875). 
162. Colostygia aptata (Hübner, 1813)
Василенко, 2007а: 95.
Материал: пос. Архангельское, 26.07.2006 – 
2♂ (Дубатолов, Сячина); пос. Архангельское, 
2.08.2007 – 2♂ (Дубатолов, Сячина); пос. Чныр-
рах, 29.07.2006 – 1♂, 1♀ (Дубатолов, Сячина) 
(ИСиЭЖ). Пос. Горный, оз. Амут, 11-12.08.2006 
– 1♀ (Сячина) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский температный (на востоке ареала – бореаль-
ный) луговой вид. 
163. Electrophaes corylata (Thunberg, 1792)
Graeser, 1889: 413 (Cidaria corylata) – «Nikol.»; 
Вийдалепп, 1987: 77 – Чегдомын; Василенко, 
2007а: 95.
Материал: прииск Белая Гора, 28.07.2006 – 1♂ 
(Дубатолов) (ИСиЭЖ). «Nicolajefsk», «Dieckmann 
coll. Graeser legit.» – 1♀ (ЗИН). Силинский парк, 
2, 23.06.2007– 2♂ 2♀ (Сячина) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский температный лесной вид. 
164. Dysstroma citrata (Linnaeus, 1758)
Graeser, 1889: 407 (Cidaria truncata, Cidaria 
truncata ab. perfuscata) (part.) – «Nikol.»; Ново-
модный, 1996: 99 – окрестности Циммермановки; 
Василенко, 2005: 116; Василенко, 2007б: 98.
Материал: Чегдомын, 21.07, 12.08.2004 – 3♂ 
(Дубатолов); р. Бурея, кордон Стрелка, поймен-
ный тополево-ивово-чозениевый лес, долинный 
пихтово-еловый лес, долинный еловый лес с при-
месью клёна, верховое болото, разреженный ли-
ственничник с кедровым стлаником и багульни-
ком, 26-30.07.2004 – 24♂, 24♀ (Дубатолов); Буре-
инский заповедник, кордон Медвежье, 17.07.2005 
– 4♂, 1♀ (Дудко, Любечанский); там же, окрест-
ности кордона Медвежье, 18.07.2005 – 2♀ (Дуд-
ко, Любечанский); пос. Горный, 12.08.2006 – 1♂ 
(Сячина); пос. Джамку, 22.08.2006 – 3♂ (Сячина); 

пос. Чля, 4.08.2007 – 1♂ (Дубатолов, Сячина); 
пос. Киселёвка, 28-29.08.2008 – 1♂, 1♀ (Дубато-
лов, Сячина); там же, 18-19.07.2009 – 1♂ (Дуба-
толов); там же, 1-2, 4-5.08.2010 – 2♂ (Дубатолов); 
окрестности пос. Киселёвка, 17-18.09.2009 – 5♀♀ 
(Дубатолов); пос. Архангельское, 2.08.2007 – 1♂ 
(Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ). «Nicolajefsk», 
«Dieckmann coll. Graeser legit.» – 1♂, 3♀ (ЗИН). 
Р. Амгунь, 30 км. ниже метеостанции Дуки, до-
линный широколиственный лес, 9.08.1957 – 2♂ 
(Куренцов, Кононов) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Голарктиче-
ский температный лесной и болотный вид. 
165. Dysstroma infuscata (Tengström, 1869)
Василенко, 2005: 116; Василенко, 2007а: 95.
Материал: р. Бурея, кордон Стрелка, поймен-
ный тополево-ивово-чозениевый лес, долинный 
пихтово-еловый лес, долинный еловый лес с при-
месью клёна, верховое болото, разреженный ли-
ственничник с кедровым стлаником и багульником, 
25-30.07.2004 – 306♂, 251♀ (Дубатолов); прииск 
Белая Гора, 28.07.2006 – 1♀ (Дубатолов) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский борео-монтанный болотный вид. 
166. Dysstroma latefasciata (Staudinger, 1889)
Куренцов, 1964: 9, 13 (Cidaria latefasciata) – «бас-
сейн Амгуни, темно-хвойная тайга», «25 км от устья 
р. Баджала»; Вийдалепп, 1987: 77 (Chloroclysta 
latefasciata) – Чегдомын; Василенко, 2005: 116.
Материал: Чегдомын, 12.08.2004 – 1♀ (Дуба-
толов); р. Бурея, кордон Стрелка, пойменный 
тополево-ивово-чозениевый лес, долинный 
пихтово-еловый лес, долинный еловый лес с 
примесью клёна, верховое болото, разреженный 
лиственничник с кедровым стлаником и багуль-
ником, 24-30.07, 10.08.2004 – 246♂, 162♀ (Дуба-
толов); пос. Горный, 12.08.2006 – 3♂ (Сячина); 
окрестности пос. Киселёвка, 29.07.2007 – 2♂ 
(Дубатолов, Сячина), там же, 29-30.08.2008 – 2♀ 
(Дубатолов); 17-18.09.2009 – 1♂ (Дубатолов); там 
же, 26-27.07.– 1♂ (Дубатолов) (ИСиЭЖ). Р. Ам-
гунь у р. Баджал, долинный широколиственный 
лес, 29.07.1957 – 1♂ (Куренцов, Кононов); р. Ам-
гунь, устье р. Баджал, елово-пихтовый с тополем, 
29.07.1957 – 3♂ (Куренцов, Кононов); р. Амгунь, 
близ р. Темга, смешанный лес с уссурийскими 
элементами, на свет костра 31.07.1957 – 2♂ (Ку-
ренцов, Кононов); р. Амгунь, 30 км. ниже метео-
станции Дуки, долинный широколиственный лес, 
9.08.1957 – 2♂ (Куренцов, Кононов); пос. Горный, 
оз. Амут, 11-12.08.2006 – 1♀ (Сячина) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский борео-монтанный лесной и болотный вид. 
167. Dysstroma pseudimmanata Heydemann, 1929
Graeser, 1889: 407 (Cidaria truncata) (part.) – 
«Nikol.»; Вийдалепп, 1987: 77 (Chloroclysta 
pseudimmanata) – Чегдомын; Василенко, 2005: 116.
Материал: р. Бурея, кордон Стрелка, поймен-
ный тополево-ивово-чозениевый лес, долинный 
пихтово-еловый лес, долинный еловый лес с при-
месью клёна, 25-30.07.2004 – 1♂, 8♀ (Дубатолов) 

412



(ИСиЭЖ). «Nicolajefsk», «Dieckmann coll. Graeser 
legit.» – 1♂ (ЗИН).
Хорологическая характеристика. Сибиродаль-
невосточный полисекторный борео-монтанный 
лесной и болотный вид. 
168. Dysstroma truncata (Hufnagel, 1767)
Василенко, 2005: 116.
Материал: Чегдомын, 20.07.2004 – 1♀ (Дуба-
толов); р. Бурея, кордон Стрелка, пойменный 
тополево-ивово-чозениевый лес, долинный 
пихтово-еловый лес и верховое болото, 24-
29.07.2004 – 21♂, 12♀ (Дубатолов) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Голарктиче-
ский температный (на востоке палеарктической ча-
сти ареала – бореальный) лесной и болотный вид. 
169. *Paradysstroma corussaria (Oberthür, 1880)
Материал: окрестности пос. Киселёвка, 
29.08.2008 – 1♀ (Дубатолов); пос. Киселёвка, 28-
29.08.2008 – 2♂, 1♀ (Дубатолов, Сячина); Силин-
ский парк, 30-31.08, 5.09.2007 – 12♂, 1♀ (Сячина) 
(ИСиЭЖ). Силинский парк, 20.08.1975 – 1♀ (Му-
тин); там же, 4.09.2007 – 1♀ (Сячина) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный суббореальный лесной вид. 
170. Cidaria luteata Choi, 1998
Вийдалепп, 1987: 77 (Cidaria fulvata) – Чегдомын; 
Choi, 1998: 564 – «Tsegdomon» [Чегдомын]; Васи-
ленко, 2005: (Cidaria lutea [sic.!]) 117; Василенко, 
2007а: 95 (Cidaria lutearia [sic.!]).
Материал: р. Бурея, кордон Стрелка, долинный 
пихтово-еловый лес, 27.07.2004 – 1♂ (Дубатолов); 
5 км СВ пос. Киселёвка, 26-27.07.2007 – 1♀ (Ду-
батолов, Сячина); окрестности пос. Киселёвка, 
29.07.2007 – 2♂ (Дубатолов, Сячина); там же, 13-
14.07.2008 – 9♂ (Дубатолов, Сячина); пос. Архан-
гельское, 26.07.2006 – 5♂ (Дубатолов, Сячина); 
пос. Архангельское, 2.08.2007 – 2♂, 1♀ (Дубато-
лов, Сячина); пос. Чля, 27.07.2006 – 1♂ (Дубато-
лов, Сячина); пос. Чля, 4.08.2007 – 1♀ (Дубато-
лов, Сячина) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Сибиродаль-
невосточный полисекторный бореальный лугово-
лесной вид. 
171. Plemyria rubiginata ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Graeser, 1889: 407 (Cidaria bicolorata) – «bei 
Nikol.»; Куренцов, 1956: 86 (Cidaria bicolorata) – 
«Бассейн реки Горин» [Горюн]; Куренцов, 1964: 9, 
20 (Cidaria bicolorata) – «бассейн Амгуни, темно-
хвойная тайга», «устье Амгуни»; Вийдалепп, 
1987: 77 – Чегдомын; Василенко, 2005: 116.
Материал: р. Бурея, кордон Стрелка, пойменный 
тополево-ивово-чозениевый лес, долинный ело-
вый лес с примесью клёна, 28, 30.07, 2.08.2004 
– 4♂ (Дубатолов); окрестности пос. Киселёвка, 
29.07.2007 – 1♂ (Дубатолов, Сячина); там же, 
8-9.07.2008 – 1♂ (Дубатолов, Сячина); там же, 
26-27.07.– 1♂, 27-28.07.2010 – 1♀ (Дубатолов) 
(ИСиЭЖ). «Nicolajefsk», «Dieckmann coll. Graeser 
legit.» – 4♂, 3♀ (ЗИН). Р. Амгунь, близ р. Темга, 
смешанный лес с уссурийскими элементами, на 
свет костра 31.07.1957 – 1♂ (Куренцов, Кононов); 

р. Амгунь, устье р. Мерек, дубово-берёзовый 
лес, 1.08.1957 – 2♂, 1♀ (Куренцов, Кононов); р. 
Амгунь, окр. метеостанции Хуларым, на свет, 
1.08.1957 – 3♂ (Куренцов, Кононов); р. Амгунь, 
30 км. ниже метеостанции Дуки, долинный широ-
колиственный лес, 9.08.1957 – 1♀ (Куренцов, Ко-
нонов); пос. Горный, оз. Амут, 11-12.08.2006 – 1♂ 
(Сячина) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский суббореальный лугово-лесной вид. 
172. Thera bellisi Viidalepp, 1977
Василенко, 2005: 116.
Материал: р. Бурея, кордон Стрелка, долинный 
пихтово-еловый лес, долинный еловый лес с при-
месью клёна, 27, 30.07.2004 – 3♂ (Дубатолов) 
(ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Сибиродаль-
невосточный полисекторный температный лес-
ной вид. 
173. Heterothera kurenzovi Choi, Viidalepp et 
Vasjurin, 1998
Василенко, 2005: 116 (Heterothera kurentzovi [sic.!]).
Материал: р. Бурея, кордон Стрелка, долинный 
пихтово-еловый лес и долинный еловый лес с 
примесью клёна, 25-27.07.2004 – 8♂ (Дубатолов) 
(ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Дальнево-
сточный континентально-сахалинский субборе-
альный монтанный лесной вид. 
174. *Heterothera quadrifulta (Prout, 1938)
Материал: пос. Горный, оз. Амут, 11-12.08.2006 – 
1♂ (Сячина) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Дальнево-
сточный суббореальный монтанный лесной вид. 
175. Heterothera taigana (Djakonov, 1926)
Василенко, 2005: 116; Василенко, 2007а: 95.
Материал: р. Бурея, гидропост, 22.07.2004 – 1♂ 
(Дубатолов); р. Бурея, кордон Стрелка, верховое 
болото, разреженный лиственничник с кедровым 
стлаником и багульником, 26, 29.07.2004 – 4♂, 5♀ 
(Дубатолов); прииск Белая Гора, 28.07.2006 – 1♂, 
1♀ (Дубатолов) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Сибиродаль-
невосточный полисекторный борео-монтанный 
лесной вид. 
176. *Eustroma melancholica (Butler, 1878)
Материал: 5 км СВ пос. Киселёвка, 26-27.07.2007 
– 1♀ (Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный суббореально-субтропический лесной вид. 
177. Eustroma reticulata ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Graeser, 1889: 406 (Lygris reticulata) – «bei Nikol.»; 
Куренцов, 1964: 10 – «бассейн Амгуни, тополево-
чозениевые леса и белоберезняки»; Вийдалепп, 
1987: 77 – Чегдомын; Василенко, 2007а: 95 
(Eustroma reticulatum).
Материал: окрестности пос. Киселёвка, 
29.07.2007 – 2♂ (Дубатолов, Сячина); там же, 13-
14.07.2008 – 3♂ (Дубатолов, Сячина); пос. Тыр, 
22-24.07.2006 – 2♂, 3♀ (Дубатолов, Сячина); пос. 
Чля, 27.07.2006 – 1♂ (Дубатолов, Сячина); прииск 
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Белая Гора, 28.07.2006 – 1♂ (Дубатолов) (ИСи-
ЭЖ). «Nicolajefsk», «Dieckmann coll. Graeser legit.» 
– 2♂ (ЗИН). Р. Амгунь, близ р. Темга, смешанный 
лес с уссурийскими элементами, на свет костра, 
31.07.1957 – 1♀ (Куренцов, Кононов) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский температный лесной вид. 
178. Trichobaptria exsecuta (Felder et Rogenhofer, 
1875)
Graeser, 1889: 404 (Polythrena kindermanni) – 
«Nikol.».
Материал: «Nicolajefsk», «Dieckmann coll. 
Graeser legit.» – 3♂, 2♀ (ЗИН).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный суббореально-субтропический лесной вид. 
179. Eulithis achatinellaria (Oberthür, 1880)
Graeser, 1889: 406 (Lygris achatinellaria) – «bei 
Nikol.»; ?Васильева, Эпова, 1987: 67 (Eulithis 
testata) – Менгон; Новомодный, 1996: 99 – окрест-
ности Циммермановки.
Материал: окрестности пос. Киселёвка, 29.07.2007 
– 2♂ (Дубатолов, Сячина), там же, 29-30.08.2008 
– 1♂ (Дубатолов); там же, 4-5.08.2010 – 10♂ (Ду-
батолов); пос. Киселёвка, 28-29.08.2008 – 5♂, 1♀ 
(Дубатолов, Сячина); там же, 3-4, 4-5.08.2010 – 2♂, 
1♀ (Дубатолов); пос. Архангельское, 9-12.08.2008 
– 2♂ (Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ). Р. Амгунь, 30 
км. ниже метеостанции Дуки, долинный широко-
лиственный лес, 9.08.1957 – 1♂ (Куренцов, Коно-
нов) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Сибиродаль-
невосточный полисекторный температный луго-
вой вид.
Примечание. Материал Л. Грезера из Николаевска-
на-Амуре по этому виду в ЗИН не обнаружен. Ука-
зание Eulithis testata из Менгона [Васильева, Эпо-
ва, 1987] сомнительно по причине слишком юж-
ного для этого вида местонахождения. Вероятнее 
всего, в данной публикации имелся в виду Eulithis 
achatinellaria, который некоторыми авторами рас-
сматривается в качестве подвида E. testata. 
180. Eulithis convergenata (Bremer, 1864)
Васильева, Эпова, 1987: 68 – Пивань.
Материал: Силинский парк, 26.07.2006 – 1♂, 1♀ 
(Дубатолов, Сячина); окрестности пос. Киселёв-
ка, 29.07.2007 – 2♂ (Дубатолов, Сячина); там же, 
13-14.07.2008 – 7♂, 1♀ (Дубатолов, Сячина); пос. 
Киселёвка, 28-29.08.2008 – 1♀ (Дубатолов, Сячи-
на) (ИСиЭЖ). Силинский парк, 20.07.1975 – 1♀ 
(Мутин) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный суббореальный лесной вид. 
181. Eulithis mellinata (Fabricius, 1787)
Ménétriès, 1859: 69 (Cidaria marmoraria) – «de 
Castries»; Васильева, Эпова, 1987: 67 – Пивань.
Материал: пос. Пивань, 23-24.06.2010 – 2♂ (Ду-
батолов) (ИСиЭЖ). Пос. Победа, на свет, 3.07.1976 
– 4♂ (Мутин) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Субтранспа-
леарктический температный (на востоке ареала – 
бореальный) лесной вид. 

182. Eulithis populata (Linnaeus, 1758)
Graeser, 1889: 406 (Lygris populata) – «bei Nikol.».
Материал: пос. Архангельское, 3.08.2007 – 1♂ 
(Дубатолов, Сячина); там же, 11-14.08.2008 – 4♂ 
(Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ). «Nicolajefsk», 
«Dieckmann coll. Graeser legit.» – 4♂, 2♀ (ЗИН). 
Окр. Николаевска-на-Амуре, р. Камора, елово-
лиственничный лес, 7.09.1957 – 1♂, 1♀ (Курен-
цов, Кононов); р. Кривая Кенжа, 17.08.1987 – 1♀ 
(Е. Новомодный) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Голаркти-
ческий аркто-температный (на востоке ареала – 
аркто-бореальный) лесной и болотный вид. 
183. Eulithis prunata (Linnaeus, 1758)
Василенко, 2005: 117.
Материал: р. Бурея, кордон Стрелка, поймен-
ный тополево-ивово-чозениевый лес, долинный 
пихтово-еловый лес, долинный еловый лес с при-
месью клёна, 27-30.07.2004 – 16♂, 1♀ (Дубато-
лов) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский температный (на востоке ареала – бореаль-
ный) лесной вид. 
184. Eulithis pyropata (Hübner, 1809)
Куренцов, 1964: 10 (Lygris pyropata) – «бассейн 
Амгуни, тополево-чозениевые леса и белоберезня-
ки»; Васильева, Эпова, 1987: 67 – Ургал, Амгунь, 
Пивань, Менгон; Вийдалепп, 1987: 77 – Чегдомын; 
Василенко, 2005: 117; Василенко, 2007а: 95.
Материал: р. Бурея, кордон Стрелка, поймен-
ный тополево-ивово-чозениевый лес, долинный 
пихтово-еловый лес, долинный еловый лес с приме-
сью клёна, разреженный лиственничник с кедровым 
стлаником и багульником, 24, 27-30.07, 2.08.2004 – 
24♂, 5♀ (Дубатолов); пос. Пивань, 18-19.07.2007 – 
1♂ (Дубатолов, Сячина); там же, 7-8.07.2009 – 2♂♂ 
(Дубатолов); пос. Киселёвка, 25-26, 28.07.2007 – 1♂, 
1♀ (Дубатолов, Сячина); 5 км СВ пос. Киселёвка, 
26-27.07.2007 – 1♂ (Дубатолов, Сячина); окрест-
ности пос. Киселёвка, 29.07.2007 – 1♀ (Дубатолов, 
Сячина); там же, 8-14.07.2008 – 9♂, 1♀ (Дубатолов, 
Сячина); пос. Тыр, 22-24.07.2006 – 1♂, 1♀ (Дуба-
толов, Сячина); пос. Чля, 27.07.2006 – 1♂ (Дубато-
лов, Сячина) (ИСиЭЖ). Р. Амгунь, устье р. Баджал, 
елово-пихтовый с тополем, 29.07.1957 – 1♂, 1♀ (Ку-
ренцов, Кононов); р. Амгунь, близ р. Темга, смешан-
ный лес с уссурийскими элементами, на свет костра 
31.07.1957 – 1♂ (Куренцов, Кононов); Эворонская 
охотбаза, на свет, 1.07.1975 – 1♂ (Мутин) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский температный лесной вид. 
185. *Eulithis testata (Linnaeus, 1761)
Материал: Р. Амгунь, окр. пос. Красный Яр, бе-
рёзовый лес с кедровым стлаником, 28.08.1957 – 
7♂ (Куренцов, Кононов) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Голарктиче-
ский аркто-температный (на востоке палеарктит-
ческой части ареала – аркто-бореальный) лесной 
и болотный вид. 
186. Gandaritis fixseni (Bremer, 1864)
Материал: пос. Киселёвка, 28-29.08.2008 – 5♂, 
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2♀ (Дубатолов, Сячина); окрестности пос. Ки-
селёвка, 17-18.09.2009 – 2♀♀ (Дубатолов) (ИСи-
ЭЖ). Циммермановка, 20.08.1985 – 1♂, 1♀ (Е. 
Новомодный) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный суббореально-субтропический лесной вид. 
187. Gandaritis pyraliata ([Denis et Schiffermüller], 
1775)
Василенко, 2007а: 95.
Материал: пос. Архангельское, 26.07.2006 – 5♂, 
2♀ (Дубатолов, Сячина); пос. Архангельское, 2, 
3.08.2007 – 1♂, 2♀ (Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский температный луговой вид. 
188. Callabraxas ludovicaria (Oberthür, 1899)
Василенко, 2005: 116.
Материал: р. Бурея, кордон Стрелка, пойменный 
тополево-ивово-чозениевый лес, 28.07.2004 – 1♂ 
(Дубатолов) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный суббореальный лесной вид. 
189. Ecliptopera capitata (Herrich-Schäffer, 1839)
Вийдалепп, 1987: 77 (Diactinia capitata) – Чегдомын.
Материал: Силинский парк, 13-14.06.2008 – 1♂ 
(Дубатолов, Сячина); окрестности пос. Киселёв-
ка, 4-5.08.2010 – 1♂ (Дубатолов); пос. Пивань, 24-
25.07.2010 – 2♀ (Дубатолов) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский суббореальный лесной вид. 
190. *Ecliptopera silaceata ([Denis et Schiffermüller], 
1775)
Материал: 5 км СВ пос. Киселёвка, 26-27.07.2007 
– 1♂ (Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ). Пос. Горный, 
оз. Амут, 15-17.06.2007 – 1♂ (Сячина) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский температный лесной вид. 
191. Ecliptopera umbrosaria (Motschulsky, 1861)
Вийдалепп, 1987: 77 (Diactinia umbrosaria) – Чег-
домын; Василенко, 2007а: 95.
Материал: прииск Белая Гора, 28.07.2006 – 1♂ 
(Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный суббореально-субтропический лесной вид. 
192. *Xenortholitha propinguata (Kollar, 1844)
Материал: 5 км СВ пос. Киселёвка, 26-27.07.2007 
– 1♂ (Дубатолов, Сячина); окрестности пос. Кисе-
лёвка, 13-14.07.2008 – 4♂ (Дубатолов) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный суббореально-субтропический лесной вид. 
193. *Lampropteryx jameza (Butler, 1878)
Материал: окрестности пос. Киселёвка, 8-9, 10-
11.06.2009 – 6♂ (Дубатолов) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный суббореальный петрофильный вид. 
194. *Lampropteryx otregiata Metcalfe, 1917
Василенко, 2007а: 95.
Материал: пос. Тыр, 22-24.07.2006 – 1♂ (Дуба-
толов, Сячина); прииск Белая Гора, 28.07.2006 – 
1♂ (Дубатолов); окрестности пос. Киселёвка, 29-
30.08.2008 – 1♂ (Дубатолов) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-

атский температный лесной вид. 
195. Operophtera brunnea Nakajima, 1991
?Graeser, 1892: 234 (Cheimatobia brumata).
Материал: окрестности пос. Киселёвка, 26-
27.09.2008 – 5♂ (Дубатолов) (ИСиЭЖ). Силин-
ский парк, 11.10.2006 – 8♂ (Сячина) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Дальнево-
сточный суббореальный лесной вид.
Примечание. Приведённые Л. Грезером для 
Николаевска-на-Амуре экземпляры «Cheimatobia 
brumata» (=Operophtera brumata) в коллекции ЗИН 
не найдены. Формально указание Л. Грезера следует 
трактовать как O. brunnea, поскольку действитель-
ный O. brumata в своем распространении органичен 
Западной Палеарктикой. Однако, судя по северному 
положению местонахождения, часть из экземпляров 
Л. Грезера или все из них могут относиться к внеш-
не похожему Operophtera peninsularis. 
196. *Operophtera elegans Beljaev, 1996
Материал: Силинский парк, 15.10.2006 – 4♂ (Ся-
чина). пос. Архангельское, 30.09.2008 – 1♂ (Дуба-
толов) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Дальнево-
сточный континентальный суббореальный лес-
ной вид [Беляев, 1996]. 
197. **Operophtera peninsularis Djakonov, 1931
Материал: пос. Киселёвка, 10-12.10.2008 – 
11♂ (Дубатолов, Сячина); пос. Архангельское, 
30.09.2008 – 1♂ (Дубатолов) (ИСиЭЖ). Там же, 
29-30.09, 30.09.-1.10.2008 – 2♂(Дубатолов) (ЗИН). 
Силинский парк, 11.10.2006 – 1♂ (Сячина) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный субокеанический бореальный лесной вид.
Примечание. Вид впервые приводится для кон-
тинентальной части юга Дальнего Востока. 
198. Epirrita autumnata (Borkhausen, 1794)
Ménétriès, 1859: 69 (Larentia dilutaria) – «a Adi»; 
Graeser, 1889: 409 (Cidaria dilutata) – «Nikol.» Курен-
цов, 1964: 20 (Cidaria autumnata) – «устье Амгуни».
Материал: окрестности пос. Киселёвка, 17-
18.09.2009 – 1♂ (Дубатолов) (ИСиЭЖ). «Nicolajefsk», 
«Dieckmann coll. Graeser legit.» – 1♀ (ЗИН). Окр. 
Николаевска-на-Амуре, р. Камора, елово-листв. лес, 
7.09.1957 – 1♂, 4♀ (Куренцов, Кононов) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Голарктиче-
ский температный лесной вид. 
199. *Laciniodes denigrata Warren, 1896
Материал: Силинский парк, 13-14.06.2008 – 1♂ 
(Дубатолов, Сячина); пос. Пивань, 18-19.07.2007 – 
1♂ (Дубатолов, Сячина); там же, 7-8.07.2009 – 1♀ 
(Дубатолов); пос. Киселёвка, 25-26.07.2007 – 1♂ 
(Дубатолов, Сячина); там же, 28-29.08.2008 – 1♂ 
(Дубатолов, Сячина); там же, 4-5.08.2010 – 1♂ (Ду-
батолов); окрестности пос. Киселёвка, 10-18.07.2008 
– 8♂, 2♀ (Дубатолов, Сячина); там же, 26-27.07.– 
1♂, 31.07-1.08.2010 – 1♂ (Дубатолов) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный суббореально-субтропический лесной вид. 
200. Asthena amurensis (Staudinger, 1897)
Куренцов, 1964: 115 (Asthena albulata amurensis) – 
«близ р. Томги».
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Материал: пос. Пивань, 18-19.07.2007 – 1♂ (Ду-
батолов, Сячина); окрестности пос. Киселёвка, 13-
14.07.2008 – 5♂ (Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный суббореальный лесной вид. 
201. Asthena nymphaeata Staudinger, 1897
Василенко, 2007а: 96.
Материал: 5 км СВ пос. Киселёвка, 26-27.07.2007 
– 1♂, 2♀ (Дубатолов, Сячина); окрестности пос. 
Киселёвка, 13-14.07.2008 – 1♂, 1♀ (Дубатолов, 
Сячина); там же, 26-27.07, 1-2.08.2010 – 2♂, 1♀, 
(Дубатолов); пос. Тыр, 22-24.07.2006 – 1♂, 1♀ (Ду-
батолов, Сячина); пос. Архангельское, 2.08.2007 – 
2♂, 1♀ (Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный суббореальный лесной вид. 
202. *Euchoeca nebulata (Scopoli, 1763)
Материал: окрестности пос. Киселёвка, 
29.07.2007 – 3♀ (Дубатолов, Сячина); окрестно-
сти пос. Киселёвка, 13-14.07.2008 – 1♀ (Дубато-
лов, Сячина) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский суббореальный лугово-лесной вид. 
203. Venusia blomeri (Curtis, 1839)
Василенко, 2005: 117.
Материал: р. Бурея, кордон Стрелка, разрежен-
ный лиственничник с кедровым стлаником и ба-
гульником, 29.07.– 2004 1♀ (Дубатолов); Силин-
ский парк, 19, 20 07 2007 – 1♂, 1♀ (Дубатолов, Ся-
чина); пос. Пивань, 7-8.07.2009 – 1♀ (Дубатолов); 
окрестности пос. Киселёвка, 13-14.07.2008 – 2♂ 
(Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский суббореальный лесной вид. 
204. Venusia cambrica Curtis, 1839
Куренцов, 1964: 9, 13 – «бассейн Амгуни, темно-
хвойная тайга», «25 км от устья р. Баджала»; Вий-
далепп, 1987: 76 – Чегдомын; Василенко, 2005: 117.
Материал: р. Бурея, гидропост, 22.07.2004 – 2♀ 
(Дубатолов); р. Бурея, кордон Стрелка, поймен-
ный тополево-ивово-чозениевый лес, долинный 
пихтово-еловый лес, долинный еловый лес с 
примесью клёна, верховое болото, разреженный 
лиственничник с кедровым стлаником и багуль-
ником, 25-30.07.2004 – 19♂, 14♀ (Дубатолов); Си-
линский парк, 19, 20 07 2007 – 2♂, 1♀ (Дубатолов, 
Сячина) (ИСиЭЖ). Средний Ургал, 22.07.1957 – 
1♀ (Куренцов, Кононов); р. Амгунь у р. Баджал, 
долинный широколиственный лес, 29.07.1957 – 
1♂ (Куренцов, Кононов); р. Амгунь, устье р. Бад-
жал, елово-пихтовый с тополем, 29.07.1957 – 1♂ 
(Куренцов, Кононов) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Голарктиче-
ский температный лесной вид. 
205. *Hydrelia bicauliata Prout, 1914
Материал: Киселёвка, долинный лес, 31.05.2011 
– 1♂ (Дубатолов) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный суббореально-субтропический лесной вид. 
206. Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767)
Graeser, 1889: 412 (Cidaria luteata) – «bei Nicol.»; 

Васильева, Эпова, 1987: 66 – Пивань; Вийдалепп, 
1987: 76 – Чегдомын; Василенко, 2005: 117.
Материал: Чегдомын, 21.07.2004 – 1♂ (Дубато-
лов); окрестности пос. Киселёвка, 13-14.07.2008 
– 1♂, 1♀ (Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ). 
«Nicolajefsk», «Dieckmann coll. Graeser legit.» – 4♂ 
(ЗИН). Средний Ургал, на свет, 21.07.1957 – 1♂, 
1♀ (Куренцов, Кононов); Комсомольск-на-Амуре, 
1-е дачные сады, 7.06.2007 – 1♂ (Сячина) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский температный лесной вид. 
207. *Hydrelia nisaria Christoph, 1881
Материал: окрестности пос. Киселёвка, 13-
14.07.2008 – 1♂ (Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный суббореальный лесной вид. 
208. Hydrelia sylvata ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Васильева, Эпова, 1987: 66 (Hydrelia testaceata) – 
Пивань; Вийдалепп, 1987: 76 (Hydrelia testaceata) 
– Чегдомын.
Материал: Силинский парк, 19, 20.07.2007 – 2♂ 
(Дубатолов, Сячина); 5 км СВ пос. Киселёвка, 26-
27.07.2007 – 1♂ (Дубатолов, Сячина); окрестно-
сти пос. Киселёвка, 29.07.2007 – 1♀ (Дубатолов, 
Сячина); там же, 11-14.07.2008 – 24♂ (Дубатолов, 
Сячина) (ИСиЭЖ). Р. Амгунь у р. Баджал, долин-
ный широколиственный лес, 29.07.1957 – 1♂ (Ку-
ренцов, Кононов) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский суббореальный лесной вид. 
209. Rheumaptera hastata (Linnaeus, 1758)
Ménétriès, 1859: 70 (Melanippe hastaria) – «a 
Kidsi»; Graeser, 1889: 411 (Cidaria hastata) (part.) 
– «bei Nicol.»; Василенко, 2007б: 98.
Материал: Буреинский заповедник, кордон Мед-
вежье, 17.07.2005 – 1♂ (Дудко, Любечанский); там 
же, окрестности кордона Медвежье, 18.07.2005 – 
1♀ (Дудко, Любечанский) (ИСиЭЖ). «Nicolajefsk», 
«Dieckmann coll. Graeser legit.» – 4♂, 2♀ (ЗИН).
Хорологическая характеристика. Голарктиче-
ский температный лесной и болотный вид. 
210. Rheumaptera subhastata (Nolcken, 1870)
Graeser, 1889: 411 (Cidaria hastata) (part.) – «bei Nicol.».
Материал: «Nicolajefsk», «Dieckmann coll. 
Graeser legit.» – 2♂, 1♀ (ЗИН).
Хорологическая характеристика. Голарктиче-
ский бореальный лесной и болотный вид. 
211. Hydria flavipes (Ménétriès, 1858)
Ménétriès, 1859: 70 (Zerene flavipedaria) – «a Odjal».
Хорологическая характеристика. Дальнево-
сточный суббореальный лесной вид. 
212. *Hydria neocervinalis (Inoue, 1982)
Материал: Киселёвка, долинный лес, 24-
25.05.2011 – 2♀; (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Дальнево-
сточный суббореальный лесной вид. 
213. Hydria undulata (Linnaeus, 1758)
Graeser, 1889: 405 (Eucosmia undulata) – «bei 
Nikol.»; Васильева, Эпова, 1987: 67 (Rheumaptera 
undulata) – Менгон; Вийдалепп, 1987: 77 
(Rheumaptera undulata) – Чегдомын.
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Материал: «Nicolajefsk», «Dieckmann coll. 
Graeser legit.» – 1♂, 2♀ (ЗИН).
Хорологическая характеристика. Голарктиче-
ский температный лесной вид. 
214. Baptria tibiale (Esper, 1791)
Graeser, 1889: 404 (Odezia tibiale eversmannaria) – 
“Nikol.”
Материал: «Nicolajefsk», «Dieckmann coll. 
Graeser legit.» – 2♂, 2♀ (ЗИН).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский температный лесной вид. 
215. Solitanea defricata (Püngeler, 1903)
Graeser, 1889: 409 (Cidaria nebula) – «Nikol.»; 
Graeser, 1889: 412 (Cidaria testaceata) – «Nikol.»; 
Djakonov, 1924: 185 – «Nikolaevsk»; Вийдалепп, 
1987: 77 – Чегдомын.
Материал: Буреинский заповедник, р. Левая Бу-
рея, зимовье Лан, 24.06.2008 – 1♂ (Триликаускас) 
(ИСиЭЖ). «Nicolajefsk», «Dieckmann coll. Graeser 
legit.» – 2♂, 2♀ (ЗИН).
Хорологическая характеристика. Сибиродаль-
невосточный полисекторный суббореальный лес-
ной вид.
Примечание. В материалах Л. Грезера в ЗИН най-
дено 2 свежих самца в серии Solitanea defricata, 
ваставленной А.М. Дьяконовым, которые отвеча-
ют определению Л. Грезера «Cidaria testaceata» 
и которые были обсуждены А.М. Дьяконовым в 
цитируемой работе [Djakonov, 1924]. Кроме того, 
в серии экземпляров, поставленных под общей 
этикеткой «nebulata Tr.», найдено две сильно по-
лётанные самки Solitanea defricata, которые отве-
чают определению Л. Грезера «Cidaria nebula». 
216. **Coenocalpe lapidata (Hübner, 1809)
Материал: р. Амгунь, близ р. Нижняя Балда, бе-
лоберезняки, 26.08.1957 – 1♀ (Куренцов, Коно-
нов); р. Амгунь, окр. пос. Красный Яр, берёзовый 
лес с кедровым стлаником, 28.08.1957 – 2♂, 1♀ 
(Куренцов, Кононов) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский температный (на востоке ареала – бореаль-
ный) луговой вид. 
Примечание. Вид впервые приводится для Хаба-
ровского края. Ранее был известен на Дальнем Вос-
токе только из Амурской области и с п-ова Камчатка.
217. Horisme tersata ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Васильева, Эпова, 1987: 67 (Horisme tersata 
tetricata) – Пивань, Менгон; Василенко, 2007а: 96.
Материал: 5 км СВ пос. Киселёвка, 26-27.07.2007 
– 3♂, 2♀ (Дубатолов, Сячина); окрестности пос. Ки-
селёвка, 29.07.2007 – 1♀ (Дубатолов, Сячина); там 
же, 7-14.07.2008 – 11♂, 4♀ (Дубатолов, Сячина); там 
же, 10-13.06.2009 – 2♂ (Дубатолов); пос. Тыр, 22-
24.07.2006 – 1♂, 1♀ (Дубатолов, Сячина); пос. Ар-
хангельское, 2.08.– 1♂ (Дубатолов, Сячина); пос. Чля, 
6-7.08.2007 – 1♀ (Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский температный лугово-лесной вид. 
218. Horisme vitalbata ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Вийдалепп, 1987: 77 – Чегдомын.
Хорологическая характеристика. Трансеврази-

атский температный лугово-лесной вид. 
219. Melanthia mandshuricata (Bremer, 1864)
Вийдалепп, 1987: 77 (Melanthia mandschuricata 
[sic.!]) – Чегдомын; Василенко, 2007а: 96 
(Melanthia mandschuricata [sic.!]).
Материал: окрестности пос. Киселёвка, 13-
14.07.2008 – 1♂ (Дубатолов, Сячина); прииск Белая 
Гора, 28.07.2006 – 1♂ (Дубатолов) (ИСиЭЖ). Р. Ам-
гунь, устье р. Баджал, елово-пихтовый с тополем, 
29.07.1957 – 2♀ (Куренцов, Кононов); пос. Горный, 
оз. Амут, 15-17.06.2007 – 1♂ (Сячина) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Сибиродаль-
невосточный полисекторный температный лугово-
лесной вид. 
220. Melanthia procellata ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Куренцов, 1964: 10 (Cidaria procellata) – «бассейн 
Амгуни, тополево-чозениевые леса и белоберез-
няки»; Василенко, 2007а: 96.
Материал: окрестности пос. Киселёвка, 13-
14.07.2008 – 2♀ (Дубатолов, Сячина); прииск Бе-
лая Гора, 28.07.2006 – 1♀ (Дубатолов); 5 км СВ 
пос. Киселёвка, 26-27.07.2007 – 1♂ (Дубатолов, 
Сячина); пос. Архангельское, 2.08.2007 – 2♂ (Ду-
батолов, Сячина) (ИСиЭЖ). Средний Ургал, на 
свет, 21.07.1957 – 2♂ (Куренцов, Кононов) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Трансевразиат-
ский суббореально-субтропический лугово-лесной 
вид. 
221. Anticollix sparsata (Treitschke, 1828)
Материал: окрестности пос. Киселёвка, 13-
14.07.2008 – 1♀ (Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский суббореальный лугово-лесной вид. 
222. Pseudobaptria corydalaria (Graeser, 1889)
Graeser, 1889 (Cidaria corydalaria): 411 – “bei 
Nicol.”.
Материал: «Nicolajefsk», «Dieckmann coll. 
Graeser legit.» – 1♀ (ЗИН). Ст. Джамку (БАМ), 
22.06.1995 – 1♂ (Кузьмин) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Сибиродаль-
невосточный полисекторный суббореальный лес-
ной вид. 
223. Perizoma hydrata (Treitschke, 1828)
Василенко, 2005: 117 (Perizoma hydratum); Васи-
ленко, 2007а: 96 (Perizoma hydratum).
Материал: Чегдомын, 20, 21.07.2004 – 1♂, 2♀ 
(Дубатолов); пос. Тыр, 22-24.07.2006 – 1♀ (Ду-
батолов, Сячина); Силинский парк, 23.06.2007 
– 1♂ (Сячина); пос. Пивань, 18-19.07.2007 – 4♂, 
3♀ (Дубатолов, Сячина); там же, 7-8.07.2009 
– 1♀ (Дубатолов); 5 км СВ пос. Киселёвка, 26-
27.07.2007 – 1♀ (Дубатолов, Сячина); пос. Ки-
селёвка, 28.07.2007 – 1♀ (Дубатолов, Сячина); 
окрестности пос. Киселёвка, 8-18.07.2008 – 2♂, 
4♀ (Дубатолов, Сячина); там же, 26-27.07.2010 
– 1♀ (Дубатолов); пос. Чля, 6-7.08.2007 – 1♂, 1♀ 
(Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Субтранспале-
арктический температный луговой вид. 
224. Martania saxea (Wileman, 1911)
Василенко, 2005: 117 (Perizoma fulvidum).
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Материал: р. Бурея, кордон Стрелка, 25.07.2004 
– 1♀ (Дубатолов); окрестности пос. Киселёвка, 
4-5.08.2010 – 1♂ (Дубатолов) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный суббореальный монтанный лесной вид. 
225. Martania taeniata (Stephens, 1831)
Куренцов, 1964: 9 (Cidaria taeniata saxea) – «бас-
сейн Амгуни, темно-хвойная тайга»; Вийдалепп, 
1987: 77 (Perizoma taeniata) – Чегдомын; Васи-
ленко, 2005: 117 (Perizoma taeniatum); Василенко, 
2007а: 96 (Gagitodes taeniatum).
Материал: р. Бурея, гидропост, 22.07.2004 – 7♂, 2♀ 
(Дубатолов); р. Бурея, кордон Стрелка, пойменный 
тополево-ивово-чозениевый лес, долинный ело-
вый лес с примесью клёна, верховое болото, раз-
реженный лиственничник с кедровым стлаником и 
багульником, 24-30.07.2004 – 264♂, 142♀ (Дубато-
лов); 5 км СВ пос. Киселёвка, 26-27.07.2007 – 1♀ 
(Дубатолов, Сячина); окрестности пос. Киселёвка, 
13-14.07.2008 – 1♂ (Дубатолов, Сячина); пос. Ар-
хангельское, 26.07.2006 – 1♂ (Дубатолов, Сячина); 
прииск Белая Гора, 28.07.2006 – 6♂, 1♀ (Дубатолов) 
(ИСиЭЖ). Средний Ургал, на свет, 21.07.1957 – 2♂ 
(Куренцов, Кононов); Средний Ургал, 22.07.1957 
– 1♂ (Куренцов, Кононов); р. Амгунь у р. Баджал, 
долинный широколиственный лес, 29.07.1957 – 1♀ 
(Куренцов, Кононов); р. Амгунь, близ р. Темга, сме-
шанный лес с уссурийскими элементами, на свет 
костра 31.07.1957 – 1♀ (Куренцов, Кононов); р. Кри-
вая Кенжа, 17.08.1987 – 1♀ (Е. Новомодный) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Транспалеар-
ктический температный лесной вид. 
226. *Gagitodes sagittata (Fabricius, 1787)
Материал: 5 км СВ пос. Киселёвка, 26-27.07.2007 
– 5♂, 2♀ (Дубатолов, Сячина); окрестности пос. 
Киселёвка, 29.07.2007 – 1♂, 1♀ (Дубатолов, Ся-
чина); там же, 13-14.07.2008 – 2♂ (Дубатолов, Ся-
чина) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский температный луговой вид. 
227. *Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809)
Материал: пос. Киселёвка, 8-9.06.2009 – 1♀ (Ду-
батолов) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Трансевра-
зиатский суббореально-субтропический лугово-
лесной вид. 
228. Pasiphila chloerata (Mabille, 1870)
Василенко, 2005: 117; Василенко, 2007а: 96.
Материал: р. Бурея, кордон Стрелка, поймен-
ный тополево-ивово-чозениевый лес, разрежен-
ный лиственничник с кедровым стлаником и ба-
гульником, 28, 29.07.2004 – 3♂, 5♀ (Дубатолов); 
окрестности пос. Киселёвка, 11-12.07.2008 – 1♂, 
1♀ (Дубатолов, Сячина); пос. Тыр, 22-24.07.2006 
– 1♂ (Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский температный лесной вид. 
229. Pasiphila debiliata (Hübner, 1817)
Graeser, 1889: 413 (Eupithecia debiliata) – “Nikol.“.
Материал: пос. Киселёвка, 25-26.07.2007 – 1♂, 
3♀ (Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ).

Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский температный лесной вид.
Примечание. В материалах Л. Грезера в ЗИН эк-
зепляры этого вида не найдены. 
230. Pasiphila obscura (West, 1929)
Василенко, 2005: 117.
Материал: р. Бурея, кордон Стрелка, поймен-
ный тополево-ивово-чозениевый лес, долинный 
пихтово-еловый лес, разреженный лиственнич-
ник с кедровым стлаником и багульником, 27-
29.07.2004 – 1♂, 4♀ (Дубатолов) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Сибиродальне-
восточный полисекторный суббореальный лесной 
вид. 
231. Pasiphila rectangulata (Linnaeus, 1758)
Василенко, 2005: 117; Василенко, 2007а: 96.
Материал: р. Бурея, кордон Стрелка, поймен-
ный тополево-ивово-чозениевый лес, долинный 
пихтово-еловый лес, 27, 28.07.2004 – 3♂, 3♀ (Ду-
батолов); пос. Киселёвка, 25.07.2007 – 1♂ (Ду-
батолов, Сячина); окрестности пос. Киселёвка, 
7-14.07.2008 – 1♂ (Дубатолов, Сячина); пос. Тыр, 
22-24.07.2006 – 1♀ (Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский температный лесной вид. 
232. Eupithecia abietaria (Goeze, 1781)
Вийдалепп, 1987: 78 (Eupithecia pini) – Чегдо-
мын; Вийдалепп, Миронов, 1988а: 200 (Eupithecia 
abietaria debrunneata) – Горный; Василенко, 2005: 
117 (Eupithecia abietaria debrunneata); Василенко, 
2007а: 96.
Материал: р. Бурея, кордон Стрелка, поймен-
ный тополево-ивово-чозениевый лес, долинный 
пихтово-еловый лес, разреженный лиственнич-
ник с кедровым стлаником и багульником, 27-
29.07.2004 – 3♂, 7♀ (Дубатолов); окрестности 
пос. Киселёвка, 8-14.07.2008 – 1♂, 2♀ (Дубато-
лов, Сячина); пос. Чныррах, 29.07.2006 – 1♀ (Ду-
батолов, Сячина) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский температный лесной вид. 
233. Eupithecia absinthiata (Clerck, 1759)
Graeser, 1889: 414 – “bei Nikol.”; Васильева, Эпова, 
1987: 68 – Пивань; Вийдалепп, Миронов, 1988б: 282 – 
Горный, Николаевск-на-Амуре; Василенко, 2007а: 96.
Материал: 5 км СВ пос. Киселёвка, 26-27.07.2007 
– 1♂ (Дубатолов, Сячина); пос. Архангельское, 
26.07.2006 – 1♂ (Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ). 
«Nicolajefsk», «Dieckmann coll. Graeser legit.» 
– 3♂, 2♀ (ЗИН). Р. Амгунь, 30 км. ниже метео-
станции Дуки, долинный широколиственный лес, 
9.08.1957 – 1♂ (Куренцов, Кононов) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский температный лугово-лесной вид. 
234. Eupithecia actaeata Walderdorff, 1869
Вийдалепп, Миронов, 1988а: 208 (Eupithecia 
actaeata praenubilata) – Горный.
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский температно-субтропический лесной вид. 
235. Eupithecia addictata Dietze, 1908
Вийдалепп, Миронов, 1988б: 288 – Горный.
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Материал: 5 км СВ пос. Киселёвка, 26-27.07.2007 
– 1♀ (Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский (на западе ареала – дизъюнктивный) суб-
бореальный лугово-лесной вид. 
236. Eupithecia amplexata Christoph, 1881
Graeser, 1889: 413 (Eupithecia denticulata) – “bei 
Nikol.”; Вийдалепп, 1987: 78 – Чегдомын; Вийда-
лепп, Миронов, 1988б: 286 – Чегдомын, Высокогор-
ная, Николаевск-на-Амуре; Василенко, 2007а: 96.
Материал: р. Бурея, кордон Стрелка, разреженный 
лиственничник с кедровым стлаником и багульни-
ком, 29.07.2004 – 1♂ (Дубатолов); пос. Пивань, 
7-8.07.2009 – 1♀ (Дубатолов); там же, 23-24.06.2010 
– 1♂, 2♀ (Дубатолов); пос. Тыр, 22-24.07.– 2006 
1♂, 1♀ (Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ). 
Хорологическая характеристика. Сибиродаль-
невосточный полисекторный температный лугово-
лесной вид. 
Примечание. Материал по E. amplexata из Буреин-
ского заповедника не был включен в более ранние 
публикации [Василенко, 2005; Василенко, 2007б].
237. Eupithecia assimilata Doubleday, 1856
Вийдалепп, Миронов, 1988б: 287 – Горный, Вы-
сокогорная.
Хорологическая характеристика. Голарктиче-
ский температный лугово-лесной вид. 
238. *Eupithecia bohatschi Staudinger, 1897
Материал: 5 км СВ пос. Киселёвка, 26-27.07.2007 
– 1♀ (Дубатолов, Сячина); окрестности пос. Ки-
селёвка, 29.07.2007 – 2♂ (Дубатолов, Сячина); 
пос. Архангельское, 2.08.2007 – 1♀ (Дубатолов, 
Сячина); пос. Чля, 6-7.08.2007 – 1♀ (Дубатолов, 
Сячина) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Сибиродаль-
невосточный полисекторный температный лугово-
лесной вид. 
239. **Eupithecia clavifera Inoue, 1955
Материал: пос. Пивань, 29-30.05.2008 – 1♀ (Ся-
чина). Киселёвка, долинный лес, 24-25.05.2011 
– 4♂; Киселёвка, школа (на свет), 24-25.05.2011 
– 1♂; Киселёвка, школа (на свет), 30-31.05.2011 – 
1♂; Киселёвка, лес на склоне (с/л), 30-31.05.2011 
– 1♂; Киселёвка, школа (на свет), 1-2.06.2011 – 
1♂; Киселёвка, лес на склоне (с/л), 1-2.06.2011 – 
1♂ (Дубатолов) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный суббореально-субтропический лесной вид.
Примечание. Вид впервые приводится для Ха-
баровского края. Ранее был известен на Дальнем 
Востоке только из Приморского края.
240. *Eupithecia daemionata Dietze, 1904
Материал: пос. Пивань, 17-18.05.2008 – 2♂, 1♀ 
(Сячина). Киселёвка, долинный лес, 24-25.05.2011 
– 4♂; Киселёвка, школа (на свет), 24-25.05.2011 – 
3♂; Киселёвка, лес на склоне (с/л), 30-31.05.2011 
– 1♂; Киселёвка, школа (на свет), 31.05-1.06.2011 
– 1♂ (Дубатолов) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный суббореально-субтропический лесной вид. 
241. Eupithecia detritata Staudinger, 1897

Вийдалепп, Миронов, 1988а: 207 (Eupithecia 
amplicornuta) – Высокогорная.
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный суббореальный лесной вид. 
242. **Eupithecia dissertata (Püngeler, 1905)
Материал: с. Архангельское, 15-16.06.2009 – 1♂, 
1♀ (Дубатолов) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Субтранспа-
леарктический температный монтанный (в Евро-
пе – альпийский) дизьюнктивный луговой вид.
Примечание. Первая находка вида в южной ча-
сти Дальнего Востока. Ближайшие известные 
местонахождения находятся в Забайкалье и Мага-
данской области. 
243. Eupithecia exiguata (Hübner, 1813)
Вийдалепп, Миронов, 1988б: 290 – Высокогорная.
Хорологическая характеристика. Субтрансев-
разиатский температный лесной вид. 
244. Eupithecia homogrammata Dietze, 1908
Василенко, 2005: 117; Василенко, 2007а: 96.
Материал: р. Бурея, кордон Стрелка, разреженный 
лиственничник с кедровым стлаником и багульни-
ком, 29.07.2004 – 1♀ (Дубатолов); пос. Пивань, 18-
19.07.2007 – 3♂, 1♀ (Дубатолов, Сячина); пос. Ки-
селёвка, 25-26.07.2007 – 2♂, 3♀ (Дубатолов, Сячи-
на); там же, 3-4.08.2010 – 1♀ (Дубатолов); окрест-
ности пос. Киселёвка, 11-20.07.2008 – 16♂, 3♀ 
(Дубатолов, Сячина); пос. Тыр, 22-24.07.2006 – 3♂ 
(Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ). Средний Ургал, на 
свет, 21.07.1957 – 1♂ (Куренцов, Кононов) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный полисекторный температный лесной вид. 
245. *Eupithecia insignioides Wehrli, 1923
Материал: пос. Пивань, 17-18.05.2008 – 1♂ (Ся-
чина) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Сибиродаль-
невосточный полисекторный суббореальный лес-
ной вид. 
246. *Eupithecia interpunctaria Inoue, 1979
Материал: пос. Пивань, 18-19.07.2007 – 1♂, 1♀ 
(Дубатолов, Сячина); окрестности пос. Киселёвка, 
13-14.07.2008 – 1♀ (Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Дальнево-
сточный суббореально-субтропический лугово-
лесной вид. 
247. Eupithecia intricata (Zetterstedt, 1839)
Вийдалепп, Миронов, 1988б: 287 – Высокогорная.
Хорологическая характеристика. Голарктиче-
ский температный (в Европе – аркто-температный 
лесной вид. 
248. Eupithecia jezonica Matsumura, 1927
Вийдалепп, Миронов, 1988а: 202 (Eupithecia 
viidaleppi) – Горный; Василенко, 2007а: 96.
Материал: окрестности пос. Киселёвка, 13-
14.07.2008 – 1♂ (Дубатолов); пос. Тыр, 22-
24.07.2006 – 1♂ (Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ). Р. 
Амгунь у р. Баджал, долинный широколиственный 
лес, 29.07.1957 – 1♀ (Куренцов, Кононов) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Сибиродальнево-
сточный полисекторный суббореально-субтропический 
лесной вид. 
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249. Eupithecia kobayashii Inoue, 1958
Вийдалепп, Миронов, 1988а: 208 – Горный.
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный суббореальный лесной вид. 
250. Eupithecia lariciata (Freyer, 1842)
Вийдалепп, Миронов, 1988а: 209 – Горный, Высо-
когорная; Василенко, 2005: 117.
Материал: р. Бурея, кордон Стрелка, долинный 
пихтово-еловый лес, разреженный лиственнич-
ник с кедровым стлаником и багульником, 27, 
29.07.2004 – 2♀ (Дубатолов); с. Архангельское, 
15-16.06.2009 – 1♂ (Дубатолов) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Голарктиче-
ский температный лесной вид. 
251. Eupithecia mandschurica Staudinger, 1897
Вийдалепп, 1987: 78 – Чегдомын; Вийдалепп, Ми-
ронов, 1988б: 284 – Чегдомын, Горный.
Хорологическая характеристика. Сибиродаль-
невосточный полисекторный суббореальный лес-
ной вид. 
252. *Eupithecia proterva Butler, 1878
Материал: Киселёвка, школа (на свет), 
1-2.06.2011 – 1♂ (Дубатолов) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный суббореальный лесной вид. 
253. **Eupithecia pusillata ([Denis et Schiffermüller], 
1775)
Материал: пос. Киселёвка, 29.08.2008 – 1♂ (Ся-
чина); окрестности пос. Киселёвка, 29-30.08.2008 
– 1♀ (Дубатолов) (ИСиЭЖ). Устье р. Харпин, 
25.08.1952 – 1♀ (Кононов) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский температный (на востоке ареала – бореаль-
ный) лесной вид. 
Примечание. Приводится впервые для Хабаров-
ского края. Ранее вид был известен на Дальнем 
Востоке из Амурской области и с о-ва Сахалин. 
254. Eupithecia recens Dietze, 1903
Graeser, 1889: 414 (Eupithecia innotata) – «Nikol.»; 
Вийдалепп, Миронов, 1988а: 207 – Горный, 
Николаевск-на-Амуре; Василенко, 2007а: 96.
Материал: окрестности пос. Киселёвка, 10-
11.07.2008 – 1♀ (Дубатолов); пос. Тыр, 22-24.07.2006 
– 5♂, 1♀ (Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Сибиродаль-
невосточный континентальный суббореальный (на 
востоке ареала – монтанный) лесной вид. 
255. *Eupithecia satyrata (Hübner, 1813)
Материал: окрестности пос. Киселёвка, 13-
14.07.2008 – 1♀ (Дубатолов) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Голарктиче-
ский температный (на востоке палеарктического 
ареала – бореальный) лугово-лесной вид. 
256. Eupithecia scribai Prout, 1939
Василенко, 2005: 117.
Материал: Чегдомын, 20.07.2004 – 1♂ (Дубато-
лов) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный суббореальный лесной вид. 
257. **Eupithecia sinuosaria (Eversmann, 1848)
Материал: пос. Чля, 6-7.08.2007 – 1♂, 1♀ (Дуба-

толов, Сячина) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный суббореальный лесной вид. 
Примечание. Приводится впервые для Хабаров-
ского края. Ранее был известен на Дальнем Вос-
токе из Амурской области и с о-ва Сахалин. 
258. **Eupithecia sophia Butler, 1878
Материал: окрестности пос. Киселёвка, 29-
30.07.2008 – 2♂, 1♀ (Дубатолов) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Дальнево-
сточный суббореальный лесной вид. 
Примечание. Приводится впервые для Хабаровско-
го края. Ранее был известен на Дальнем Востоке из 
Приморского края и с Южных Курильских островов. 
259. Eupithecia subbreviata Staudinger, 1897
Материал: пос. Пивань, 17-18.05.2008 – 1♂, 1♀ 
(Сячина) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный суббореальный лесной вид. 
260. Eupithecia subbrunneata Dietze, 1904
Вийдалепп, Миронов, 1988б: 282 (Eupithecia 
carissima) – Высокогорная.
Материал: Архангельское, 16.06.2009 – 1♂ (Ду-
батолов) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Сибиродаль-
невосточный континентальный суббореальный 
лугово-лесной вид. 
261. Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809)
Graeser, 1889: 414 (Eupithecia castigata) – «Nikol.»; 
Васильева, Эпова, 1987: 68 (Eupithecia latipennis) 
– Пивань; Вийдалепп, Миронов, 1988б: 291 
(Eupithecia ussuriensis) – Горный, Николаевск-на-
Амуре; Василенко, 2005: 118; Василенко, 2007а: 
96 (Eupithecia ussuriensis).
Материал: Чегомын, 20, 21.07.2004 – 4♂, 1♀ 
(Дубатолов); р. Бурея, кордон Стрелка, поймен-
ный тополево-ивово-чозениевый лес, долинный 
пихтово-еловый лес, долинный еловый лес с при-
месью клёна, 27, 28, 30.07.2004 – 3♂, 4♀ (Дуба-
толов); пос. Пивань, 7-8.07.2009 – 1♂, 1♀ (Дуба-
толов); 5 км СВ пос. Киселёвка, 26-27.07.2007 
– 1♀ (Дубатолов, Сячина); там же, 1-2.08.2010 
– 2♀ (Дубатолов); окрестности пос. Киселёв-
ка, 8-12.07.2008 – 3♂, 2♀ (Дубатолов); там же, 
8-9.06.2009 – 1♂ (Дубатолов); пос. Чля, 27.07.2006 
– 1♀ (Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ). «Nicolajefsk», 
«Dieckmann coll. Graeser legit.» – 1♂ (ЗИН). Сред-
ний Ургал, на свет, 20.07.1957 – 1♀ (Куренцов, Ко-
нонов); Комсомольск-на-Амуре, Центральный р-н, 
17.06.2005 – 2♀ (Сячина) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Голарктиче-
ский температный лугово-лесной вид. 
262. Eupithecia suboxydata Staudinger, 1897
?Graeser, 1889: 414 (Eupithecia subfulvata) – 
«Nikol.».
Материал: окрестности пос. Киселёвка, 13-
14.07.2008 – 1♀ (Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Центрально-
пале-арктическо-дальневосточный полисектор-
ный суббореальный лугово-степной вид.
Примечание. В материалах Л. Грезера в ЗИН экзе-
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пляры Eupithecia icterata (de Villers, 1789) (=Phalaena 
subfulvata Haworth, 1809) из Николаевска-на-Амуре 
не найдены. Это западно-палеарктический вид, не 
известный на Дальнем Востоке. Из экземпляров 
Л. Грезера из Владивостока, вероятно, отнесенных 
автором к «Eupithecia subfulvata», 2 принадлежат к 
Eupithecia suboxydata Staudinger, 1897, и 3 принад-
лежат Eupithecia subbrunneata Dietze, 1904. О. Штау-
дингер со ссылкой на переписку с Л. Грезером со-
общает, что «Eupithecia subfulvata» из Николаевска-
на-Амуре может относиться к Eupithecia suboxydata 
[Staudinger, 1897: 112]. 
263. *Eupithecia subtacincta Hampson, 1895 
(=tabidaria Inoue, 1955)
Материал: окрестности пос. Киселёвка, 29-
30.08.2008 – 1♀ (Дубатолов) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный суббореально-субтропический лугово-лесной 
вид. 
264. Eupithecia tripunctaria Herrich-Schäffer, 1852
Вийдалепп, Миронов, 1988а: 209 – Горный, Вы-
сокогорная.
Хорологическая характеристика. Голарктиче-
ский температный лугово-лесной вид. 
265. Eupithecia veratraria Herrich-Schäffer, 1848
Василенко, 2007а: 96.
Материал: пос. Тыр, 22-24.07.2006 – 1♂ (Дубато-
лов, Сячина); пос. Архангельское, 2.08.2007 – 1♀ 
(Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ). Р. Амгунь, близ р. 
Темга, смешанный лес с уссурийскими элемен-
тами, на свет костра 31.07.1957 – 1♀ (Куренцов, 
Кононов) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Трансевра-
зиатский температный (на западе ареала – аркто-
альпийский) луговой вид. 
266. *Eupithecia zibellinata Christoph, 1880
Материал: окрестности пос. Киселёвка, 10-
14.07.2008 – 2♂, 1♀ (Дубатолов) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Дальнево-
сточный полисекторный температный лугово-
лесной вид. 
267. Carsia sororiata (Hübner, 1813)
Graeser, 1889: 405 (Anaitis paludata) – «bei Nikol.»; 
Куренцов, 1964: 8 (Carsia paludata) – «бассейн 
Амгуни и верховья Буреи, светло-хвойная тай-
га»; Вийдалепп, 1987: 78 – Чегдомын; Василенко, 
2005: 118; Василенко, 2007б: 98.
Материал: Чегдомын, 13.08.2004 – 1♂ (Дубато-
лов); р. Бурея, кордон Стрелка, верховое болото, 
разреженный лиственничник с кедровым стла-
ником и багульником, 29.07, 10.08.2004 – 7♂, 4♀ 
(Дубатолов); Буреинский заповедник, окрестности 
кордона Медвежье, 28, 29.07.2005 – 1♂, 1♀ (Дудко, 
Любечанский); оз. Чля, бухта Михайловская, забо-
лоченный берег, 53° 28' с.ш., 140° 01' в.д., 5.08.2007 
– 1♀ (Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ). «Nicolajefsk», 
«Dieckmann coll. Graeser legit.» – 2♀ (ЗИН). Р. 
Амгунь, метеостанция Дуки [у устья р. Дуки], 
марь, 3.08.1957 – 4♂, 3♀ (Куренцов, Кононов); р. 
Амгунь, окр. Полины Осипенко, 14.08.1957 – 2♀ 
(Куренцов, Кононов); р. Амгунь, 100 км ниже По-

лины Осипенко, лиственнично-берёзовый лес, 20, 
21.08.1957 – 2♀ (Куренцов, Кононов) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский бореальный болотный вид. 
268. *Lobophora halterata (Hufnagel, 1767)
Материал: пос. Пивань, 17-18, 29-30.05.2008 
– 3♂, 1♀ (Сячина); Киселёвка, школа (на свет), 
24-25.05.2011 – 1♀; Киселёвка, лес на склоне 
(с/л), 26-27.05.2011 – 1♂; Киселёвка, школа (на 
свет), 31.05-1.06.2011 – 1♂ (Дубатолов) (ИСи-
ЭЖ). Комсомольск-на-Амуре, 1-е дачные сады, 
7.06.2007 – 1♂ (Сячина) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский температный лесной вид. 
269. *Pterapherapteryx sexalata (Retzius, 1783)
Материал: Киселёвка, долинный лес, 24-
25.05.2011 – 2♀; Киселёвка, лес на склоне (с/л), 
29-30.05.2011 – 1♂ (Дубатолов) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Субтранспа-
леарктический температный лесной вид. 
270. *Acasis appensata (Eversmann, 1842)
Материал: Силинский парк, 13.06.2008 – 1♂ (Ду-
батолов). Киселёвка, долинный лес, 24-25.05.2011 
– 1♀; Киселёвка, лес на склоне (с/л), 29-30.05.2011 
– 1♂; Киселёвка, лес на склоне (с/л), 30-31.05.2011 
– 1♀ (Дубатолов) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский температный лесной вид. 
271. **Acasis viretata (Hübner, 1799)
Материал: Киселёвка, лес на склоне (с/л), 30-
31.05.2011 – 1♀ (Дубатолов) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский температный лесной вид. 
Примечание. Приводится впервые для Хабаров-
ского края. Ранее был известен на Дальнем Вос-
токе из Приморского края, с о-ва Сахалин и с Юж-
ных Курильских островов. 
272. **Acasis sp.
Материал: Киселёвка, школа (на свет), 24-
25.05.2011 – 1♂; Киселёвка, лес на склоне (с/л), 
26-27.05.2011 – 2♂; Киселёвка, школа (на свет), 
29-30.05.2011 – 1♂ (Дубатолов) (ИСиЭЖ).
Примечание. Вид, близкий к Acasis bellaria 
(Leech, 1891).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный континентальный суббореальный лесной вид. 
273. *Trichopteryx carpinata (Borkhausen, 1794)
Материал: Силинский парк, 15-16.05.2008 – 2♂ 
(Сячина); пос. Пивань, 17-18.05.2008 – 1♀ (Ся-
чина); Киселёвка, школа (на свет), 24-25.05.2011 
– 1♂; там же, 25-26.05.2011 – 1♂; там же, 26-
27.05.2011 – 1♂; Киселёвка, долинный лес (с/л), 
27-28.05.2011 – 1♂; Киселёвка, лес на склоне 
(с/л), 30-31.05.2011 – 1♂ (Дубатолов) (ИСиЭЖ). 
Силинский парк, 22.04.1985 – 2♂ (Мутин) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Транспалеар-
ктический суббореальный лесной вид. 
274. *Trichopteryx exportata (Staudinger, 1897)
Материал: Киселёвка, долинный лес, 24-
25.05.2011 – 1♀ (Дубатолов) (ИСиЭЖ). Силин-
ский парк, 2.05.1976 – 1♀ (Мутин) (БПИ).
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Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный континентальный суббореальный лесной вид. 
275. *Trichopteryx fastuosa Inoue, 1958
Материал: Киселёвка, долинный лес, 24-
25.05.2011 – 1♂ (Дубатолов) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный суббореально-субтропический лесной вид. 
276. *Trichopteryx hemana (Butler, 1878)
Материал: Силинский парк, 15-16.05.2008 – 1♀ 
(Сячина); Киселёвка, долинный лес, 24-25.05.2011 
– 2♂ (Дубатолов) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный суббореальный лесной вид. 
277. *Trichopteryx incerta Yasaki, 1978
Материал: Киселёвка, долинный лес, 24-
25.05.2011 – 1♂ (Дубатолов) (ИСиЭЖ). Силин-
ский парк 7.05.1975, 12.05.1977 – 2♂ (Мутин); там 
же, 15.05.2006 – 1♂ (Сячина) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный суббореальный лесной вид. 
278. *Trichopteryx terranea (Butler, 1878)
Материал: Силинский парк, 15-16.05.2008 – 1♂ 
(Сячина); пос. Пивань, 17-18.05.2008 – 1♂ (Сячи-
на). Киселёвка, долинный лес (с/л), 27-28.05.2011 
– 1♂; Киселёвка, лес на склоне (с/л), 30-31.05.2011 
– 1♂ (Дубатолов) (ИСиЭЖ). Силинский парк, 
2.05.1976, 1.05.1977 – 2♂ (Мутин) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный суббореально-субтропический лесной вид. 
279. *Trichopteryx ussurica (Wehrli, 1927)
Материал: Силинский парк, 15-16.05.2008 – 1♂ 
(Сячина); пос. Пивань, 17-18.05.2008 – 1♀ (Сячи-
на) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный суббореальный лесной вид. 
280. *Trichopteryx ustata (Christoph, 1881)
Материал: Силинский парк, 15-16.05.2008 – 1♂ 
(Сячина) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный суббореальный лесной вид. 
281. *Esakiopteryx volitans (Butler, 1878)
Материал: Силинский парк, 15-16.05.2008 – 1♀ 
(Сячина) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Дальнево-
сточный суббореальный лесной вид. 

Подсемейство Sterrhinae
282. *Idaea auricruda (Butler, 1879)
Материал: Силинский парк, 20.07.2007 – 1♀ 
(Дубатолов, Сячина); 5 км СВ пос. Киселёвка, 26-
27.07.2007 – 4♂, 1♀ (Дубатолов, Сячина); окрест-
ности пос. Киселёвка, 13-14.07.2008 – 1♂ (Дуба-
толов, Сячина) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный суббореальный лугово-лесной вид. 
283. Idaea aversata (Linnaeus, 1758)
Васильева, Эпова, 1987: 65 (Sterrha aversata) – 
Пивань; Вийдалепп, 1987: 76 – Чегдомын; Васи-
ленко, 2007а: 96.
Материал: 5 км СВ пос. Киселёвка, 26-27.07.2007 
– 1♂ (Дубатолов, Сячина); пос. Тыр, 22-24.07.2006 

– 3♂ (Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Транспалеар-
ктический температный лугово-лесной вид. 
284. Idaea biselata (Hufnagel, 1767)
Graeser, 1889: 388 (Acidalia bisetata) – «Nikol.»; 
Вийдалепп, 1987: 76 – Чегдомын; Василенко, 
2005: 118; Василенко, 2007а: 96.
Материал: Чегдомын, 20, 21.07, 13.08.2004 – 5♂, 
1♀ (Дубатолов); р. Бурея, кордон Стрелка, пой-
менный тополево-ивово-чозениевый лес, долин-
ный еловый лес с примесью клёна, разреженный 
лиственничник с кедровым стлаником и багуль-
ником, 28-30.07.2004 – 24♂, 4♀ (Дубатолов); Си-
линский парк, 20.07.2007 – 7♂, 3♀ (Дубатолов, 
Сячина); пос. Пивань, 18-19.07.2007 – 41♂, 4♀ 
(Дубатолов, Сячина); 5 км СВ пос. Киселёвка, 
26-27.07.2007 – 7♂, 1♀ (Дубатолов, Сячина); пос. 
Киселёвка, 8-9.07, 28-29.08.2008 – 6♂, 1♀ (Ду-
батолов, Сячина); там же, 26-27.07, 3-4.08.2010 
– 2♂ (Дубатолов); окрестности пос. Киселёвка, 
13-14.07.2008 – 15♂, 2♀ (Дубатолов, Сячина); там 
же, 26-31.07, 1, 2.08.2010 – 12♂ (Дубатолов); пос. 
Циммермановка, 31.07.2007 – 1♂ (Дубатолов, Ся-
чина); пос. Тыр, 22-24.07.2006 – 47♂, 1♀ (Дуба-
толов, Сячина); пос. Архангельское, 26.07.2006 
– 9♂ (Дубатолов, Сячина); пос. Архангельское, 
2.08.2007 – 20♂, 7♀ (Дубатолов, Сячина); там 
же, 9-13.08.2008 – 6♂ (Дубатолов, Сячина); пос. 
Чля, 6-7.08.2007 – 1♂, 1♀ (Дубатолов, Сячина); 
пос. Чныррах, 29.07.2006 – 11♂ (Дубатолов, Ся-
чина) (ИСиЭЖ). «Nicolajefsk», «Dieckmann coll. 
Graeser legit.» – 1♂ (ЗИН). Средний Ургал, на 
свет, 21.07.1957 – 1♂ (Куренцов, Кононов); р. Ам-
гунь у р. Баджал, долинный широколиственный 
лес, 29.07.1957 – 1♂ (Куренцов, Кононов); р. Ам-
гунь, устье р. Баджал, елово-пихтовый с тополем, 
29.07.1957 – 1♂ (Куренцов, Кононов); р. Амгунь, 
при впадении в р. Баждал, смешанная долинная 
тайга, 30.07.1957 – 1♂ (Куренцов, Кононов); р. 
Амгунь, близ р. Темга, смешанный лес с уссу-
рийскими элементами, на свет костра 31.07.1957 
– 1♂, 7♀ (Куренцов, Кононов); р. Амгунь, 30 км. 
ниже метеостанции Дуки, долинный широколи-
ственный лес, 9.08.1957 – 3♂ (Куренцов, Коно-
нов); Эворон, 31.07.1952 – 1♂ (Кононов) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский температный лугово-лесной вид. 
285. Idaea denudaria (Prout, 1913)
Василенко, 2007а: 96.
Материал: пос. Киселёвка, 25.07.2007 – 1♀ 
(Дубатолов, Сячина); там же, 8-9.07.2008 – 1♂ 
(Дубатолов, Сячина); окрестности пос. Киселёв-
ка, 4-5.08.2010 – 1♂ (Дубатолов); пос. Тыр, 22-
24.07.2006 – 1♂ (Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный суббореально-субтропический лугово-лесной 
вид. 
286. Idaea dohlmanni (Hedemann, 1881)
Graeser, 1889: 388 (Acidalia ochrata) – «bei 
Nikol.»; Куренцов, 1964: 8 (Ptychopoda serpentata 
dohlmani) – «бассейн Амгуни и верховья Буреи, 
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светло-хвойная тайга»; Вийдалепп, 1987: 76 – 
Чегдомын.
Материал: «Nicolajefsk», «Dieckmann coll. 
Graeser legit.» – 1♀ (ЗИН). Р. Амгунь, р. Герби, 
28.07.1957 – 1♂ (Куренцов, Кононов) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Сибиродаль-
невосточный континентальный суббореальный 
лугово-степной вид. 
287. *Idaea effusaria Christoph 1893
Материал: окрестности пос. Киселёвка, 13-
14.07.2008 – 1♂, 2♀ (Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Дальнево-
сточный суббореальный лугово-лесной вид. 
288. Idaea muricata (Hufnagel, 1767)
Вийдалепп, 1987: 76 – Чегдомын; Василенко, 
2005: 118.
Материал: Чегдомын, 21.07.2004 – 1♀ (Дубато-
лов); пос. Пивань, 18-19.07.2007 – 1♂ (Дубатолов, 
Сячина); там же, 7-8.07.2009 – 1♀ (Дубатолов); 5 км 
СВ пос. Киселёвка, 26-27.07.2007 – 1♀ (Дубатолов, 
Сячина); окрестности пос. Киселёвка, 12-14.07, 29-
30.08.2008 – 4♂, 2♀ (Дубатолов) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский суббореальный лугово-лесной вид. 
289. Idaea nitidata (Herrich-Schäffer, 1861)
Василенко, 2007а: 96.
Материал: Силинский парк, 20.07.2007 – 1♂ (Ду-
батолов, Сячина); пос. Пивань, 18-19.07.2007 – 
20♂, 2♀ (Дубатолов, Сячина); 5 км СВ пос. Кисе-
лёвка, 26-27.07.2007 – 8♂, 1♀ (Дубатолов, Сячина); 
окрестности пос. Киселёвка, 7-14.07.2008 – 11♂, 
1♀ (Дубатолов, Сячина); там же, 10-11.06.2009 – 
1♂ (Дубатолов); там же, с/л, 27-28.07.– 4♂, 31.07-
1.08.– 1♂, 1-2.08.2010 – 1♂ (Дубатолов); пос. Тыр, 
22-24.07.2006 – 1♂ (Дубатолов, Сячина); пос. Ар-
хангельское, 2.08.2007 – 1♂ (Дубатолов, Сячина) 
(ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский (на западе ареала – дизъюнктивный). суб-
бореальный луговой вид. 
290. Idaea nudaria (Christoph, 1881)
Васильева, Эпова, 1987: 65 (Sterrha nudaria) – Пи-
вань; Вийдалепп, 1987: 76 – Чегдомын.
Материал: пос. Пивань, 18-19.07.2007 – 1♀ 
(Дубатолов, Сячина); окрестности пос. Киселёв-
ка, 13-14.07.2008 – 2♂, 2♀ (Дубатолов, Сячина) 
(ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный суббореальный лугово-лесной вид. 
291. Idaea pallidata ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Graeser, 1889: 388 (Acidalia pallidata) – «bei 
Nikol.».
Материал: Архангельское, 15, 17.06.2009 – 
1♂, 1♀ (Дубатолов) (ИСиЭЖ). «Nicolajefsk», 
«Dieckmann coll. Graeser legit.» – 4 ♂, 1♀ (ЗИН).
Хорологическая характеристика. Субтранспа-
леарктический температный лугово-лесной вид. 
292. *Idaea promiscuaria Leech, 1897
Материал: окрестности пос. Киселёвка, 
8-14.07.2008 – 5♂, 2♀ (Дубатолов, Сячина); там 
же, 8-9, 12-13.06.2009 – 3♂ (Дубатолов) (ИСиЭЖ).

Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный суббореальный лугово-лесной вид. 
293. *Idaea pseudoaversata Vasilenko, 2007
Материал: пос. Киселёвка, 13-14.07.2008 – 4♂, 
1♀ (Дубатолов, Сячина); окрестности пос. Кисе-
лёвка, 13-18.07.2008 – 22♂, 1♀ (Дубатолов, Сячи-
на) (ИСиЭЖ). Эворон, 31.07.1952 – 2♀ (Кононов) 
(БПИ).
Хорологическая характеристика. Дальнево-
сточный континентальный суббореальный лугово-
лесной вид. 
294. Idaea salutaria (Christoph, 1881)
Василенко, 2007а: 96.
Материал: Силинский парк, 19-20.07.2007 – 1♀ 
(Дубатолов, Сячина); пос. Пивань, 18-19.07.2007 – 
4♂, 1♀ (Дубатолов, Сячина); там же, 24-25.07.2010 
– 1♂ (Дубатолов); 5 км СВ пос. Киселёвка, 26-
27.07.2007 – 4♂, 1♀ (Дубатолов, Сячина); окрест-
ности пос. Киселёвка, 13-14.07.2008 – 1♂ (Дуба-
толов, Сячина); пос. Циммермановка, 31.07.2007 
– 1♂ (Дубатолов, Сячина); пос. Тыр, 22-24.07.2006 
– 1♀ (Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный суббореальный лугово-лесной вид. 
295. Idaea straminata (Borkhausen, 1794)
Graeser, 1889: 389 (Acidalia aversata) – “bei Nikol.”; 
Васильева, Эпова, 1987: 65 (Sterrha inornata) – Пи-
вань; Вийдалепп, 1987: 76 (Idaea inornata) – Чегдо-
мын; Василенко, 2005: 118; Василенко, 2007а: 96.
Материал: Чегдомын, 21.07.2004 – 1♀ (Дуба-
толов); р. Бурея, кордон Стрелка, пойменный 
тополево-ивово-чозениевый лес, 28.07, 2.08.2004 
– 2♂ (Дубатолов); Силинский парк, 20.07.2007 – 
1♀ (Дубатолов, Сячина); пос. Пивань, 18-19.07, 
11-12.08.2007 – 1♂, 1♀ (Дубатолов, Сячина); там 
же, 12-13.08.2007 (Сячина); пос. Киселёвка, 25-
26.07.2007 – 1♂ (Дубатолов, Сячина); окрестно-
сти пос. Киселёвка, 8-20.07.2008 – 12♂ (Дубато-
лов, Сячина); пос. Тыр, 22-24.07.2006 – 11♂ (Ду-
батолов, Сячина); пос. Архангельское, 26.07.2006 
– 1♀ (Дубатолов, Сячина); пос. Чля, 27.07.2006 
– 1♂ (Дубатолов, Сячина); пос. Архангельское, 
2.08.2007 – 1♂ (Дубатолов, Сячина); пос. Чля, 
6-7.08.2007 – 1♀ (Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ). 
«Nicolajefsk», «Dieckmann coll. Graeser legit.» – 1♀ 
(ЗИН). Эворон, 31.07.1952 – 1♀ (Кононов) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Транспалеар-
ктический температный луговой вид.
Примечание. Л. Грезер в своей работе пишет о 
двух парах («Zwei Pärchen») «Acidalia aversata», 
собранных в окрестностях Николаевска-на-
Амуре. В ЗИН нашлась только 1 самка, оказавша-
яся Idaea straminata. О. Штаудингер также пишет 
о том, что Л. Грезер ему сообщил, что пойманная 
им пара, которую он определил как aversata, есть 
inornata (Staudinger, 1897: 17). 
296. Idaea sylvestraria (Hübner, 1799)
Вийдалепп, 1987: 76 – Чегдомын.
Материал: пос. Пивань, 18-19.07.2007 – 1♂ (Ду-
батолов, Сячина); окрестности пос. Киселёвка, 
10-11.06.2009 – 1♂ (Дубатолов) (ИСиЭЖ).
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Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский температный луговой вид. 
297. *Idaea terpnaria (Prout, 1913)
Материал: окрестности пос. Киселёвка, 17-
18.07.2008 – 1♂ (Дубатолов, Сячина); там же, 26-
27.07.2010 – 1♀ (Дубатолов) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный суббореальный лугово-лесной вид. 
298. *Scopula agutsaensis Vasilenko, 1997
Материал: окрестности пос. Киселёвка, 13-
14.07.2008 – 1♀ (Дубатолов, Сячина); там же, 
3-4.07.2010 – 1♂, 1♀ (Дубатолов) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Дальнево-
сточный континентальный суббореальный лугово-
степной вид.
Примечание. У этого вида наблюдаются замет-
ные различия в окраске крыльев в различных ре-
гионах. Все собранные в низовьях Амура бабочки 
имели ярко жёлтую окраску крыльев, без при-
меси на фоне серых чешуек. Поперечные линии 
буровато-коричневые, неконтрастные. В Читин-
ской области (типовое место – Сохондинский за-
поведник) окраска крыльев бежевато-сероватая, с 
темно-серым напылением и темно-коричневыми 
поперечными линиями. На юге Приморья (п-ов 
Гамова) крылья имеют беловатую окраску с за-
чернёнными поперечными линиями. 
299. *Scopula apicipunctata (Christoph, 1881)
Материал: Силинский парк, 19-20.07.2007 – 1♀ 
(Дубатолов, Сячина); 5 км СВ пос. Киселёвка, 26-
27.07.2007 – 1♂ (Дубатолов, Сячина); окрестно-
сти пос. Киселёвка, 8-14.07.2008 – 16♂ (Дубато-
лов, Сячина) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный суббореальный луговой вид. 
300. Scopula caricaria Reutti, 1853 
Вийдалепп, 1987: 76 – Чегдомын.
Материал: 5 км СВ пос. Киселёвка, 26-27.07.2007 
– 1♂, 2♀ (Дубатолов, Сячина); окрестности пос. Ки-
селёвка, 26-27.07.2010 – 1♂ (Дубатолов) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский (на западе ареала – дизъюнктивный) суб-
бореальный луговой вид.
Примечание. Предыдущие наши определения 
«Scopula nivearia (Leech, 1897)» из Хинганско-
го заповедника [Беляев, 1992: 134] и с о-ва Куна-
шир [Vasilenko, 1992: 282] следует относить к S. 
caricaria. Дальневосточные экземпляры S. caricaria 
по гениталиям самцов и самок, с одной стороны, 
вполне подобны европейским, а с другой – не отли-
чаются от гениталий «Scopula nivearia» из Японии, 
изображённым Х. Иное [Inoue, 1982, pl. 318, fig. 2, 
pl. 320, fig. 4, pl. 322, fig. 7], который ранее выде-
лил лектотип Acidalia nivearia Leech, 1897 [Inoue, 
1976: 11]. Не исключено, что S. nivearia является 
младшим синонимом S. caricaria, однако для реше-
ния этого вопроса требуется исследование генита-
лий лектотипа S. nivearia. Х. Иное при выделении 
лектотипа не привёл никаких морфологических 
сведений о нём, а Л. Проут указал на существен-
ные отличия S. nivearia от S. caricaria во внешнем 

строении бабочек [Prout, 1913: 68]. 
301. *Scopula corrivalaria (Kretschmar, 1862)
Материал: Силинский парк, 19-20.07.2007 – 
1♂, 1♀ (Дубатолов, Сячина); пос. Пивань, 18-
19.07.2007 – 1♂ (Дубатолов, Сячина); окрестно-
сти пос. Киселёвка, 4-5.08.2010 – 3♀ (Дубатолов) 
(ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский суббореальный луговой вид. 
302. *Scopula eunupta Vasilenko, 1998
Материал: пос. Пивань, 18-19.07.2007 – 1♂ (Ду-
батолов, Сячина); Силинский парк, 19-20.07.2007 
– 1♂ (Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный континентальный суббореальный луговой 
вид.
Примечание. О новом понимании объёма вида 
Scopula eunupta см. работу С.В. Василенко и 
Е.А. Беляева [2011]. 
303. Scopula floslactata (Haworth, 1809)
Graeser, 1889: 389 (Acidalia remutaria) – «bei 
Nikol.».
Материал: пос. Киселёвка, 25-26.07.2007 – 2♂ 
(Дубатолов, Сячина); 5 км СВ пос. Киселёвка, 26-
27.07.2007 – 2♂ (Дубатолов, Сячина); окрестно-
сти пос. Киселёвка, 13-14.07.2008 – 2♂ (Дубато-
лов, Сячина) (ИСиЭЖ). «Nicolajefsk», «Dieckmann 
coll. Graeser legit.» – 1♂, 2♀♀ (ЗИН). «Нижний 
Амур, 40 км ниже Комсомольска-на-Амуре, 17, 
18.06.1986» – 3♂ (Мутин) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский температный лугово-лесной вид. 
304. Scopula frigidaria (Möschler, 1860)
Вийдалепп, 1987: 76 – Чегдомын; Василенко, 
2007б: 99.
Материал: Буреинский заповедник, кордон Мед-
вежье, 17.07.2005 – 2♂ (Дудко, Любечанский); там 
же, окрестности кордона Медвежье, 27.07.2005 – 1♂ 
(Дудко, Любечанский) (ИСиЭЖ). Средний Ургал, на 
свет, 21.07.1957 – 1♂ (Куренцов, Кононов) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Голарктический 
аркто-бореально-альпийский болотно-тундровый 
вид. 
305. Scopula ichinosawana (Matsumura, 1925)
?Ménétriès, 1859: 71 (Pilarge commutaria) – «de 
Kidsi»; Graeser, 1889: 389 (Acidalia fumata) – “bei 
Nikol.”; ?Новомодный, 1996: 99 (Scopula ternata) – 
окрестности Циммермановки.
Материал: пос. Пивань, 18-19.07.2007 – 1♂ (Ду-
батолов, Сячина); там же, 24-25.07.2010 – 1♀ (Ду-
батолов) (ИСиЭЖ). «Nicolajefsk», «Dieckmann 
coll. Graeser legit.» – 3♂, 2♀ (ЗИН).
Хорологическая характеристика. Сибиродаль-
невосточный субокеанический борео-монтанный 
лугово-болотный вид.
Примечание. Scopula ichinosawana морфологиче-
ски неотчётливо отличается от Scopula frigidaria 
(Möschler, 1860), но экземпляры из Нижнего При-
амурья вполне близки к типичным экземплярам 
S. ichinosawana с о-ва Сахалин. Внешне они по-
хожи на Scopula ternata (Schrank, 1802) (=Pilarge 
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commutaria, Acidalia fumata), что послужило осно-
ванием для ошибочного приведения S. ternata 
Л. Грезером [Graeser, 1889]. С Дальнего Востока S. 
ternata до сих пор достоверно неизвестен. Указание 
А.И. Куренцовым [1937: 120] «Acidalia ternata» с 
пометкой «мною найден только однажды 14.06.34 
г. в среднем течении р. Имана», по-видимому, оши-
бочно. В коллекции ЗИН имеется экземпляр, этике-
тированный как «Уссур. Край, Истоки р. Колумбе. 
Куренцов. 14. VI.1934», который на самом деле яв-
ляется самкой Scopula floslactata (Haworth, 1809). 
306. Scopula immorata (Linnaeus, 1758)
Graeser, 1889: 389 (Acidalia immorata) – “Nikol.”.
Материал: «Nicolajefsk», «Dieckmann coll. 
Graeser legit.» – 2♀ (ЗИН).
Хорологическая характеристика. Субтранспа-
леарктический температный (на востоке ареала 
бореальный) лугово-степной вид. 
307. Scopula immutata (Linnaeus, 1758)
Вийдалепп, 1987: 76 (Scopula contramutata) – Чег-
домын.
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский температный лугово-лесной вид. 
308. *Scopula impersonata (Walker, 1861)
Материал: пос. Пивань, 20.08.1979 – 1♂ (Янков-
ская) (ЗИН).
Хорологическая характеристика. Сибиро-
дальневосточный полисекторный суббореально-
субтропический луговой вид.
309. *Scopula modicaria (Leech, 1897)
Материал: пос. Пивань, 18-19.07.2007 – 1♀ (Ду-
батолов, Сячина); окрестности пос. Киселёвка, 13-
14.07.2008 – 1♂ (Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Дальнево-
сточный суббореальный лугово-лесной вид. 
310. Scopula nemoraria (Hübner, 1799)
Graeser, 1889: 389 (Acidalia nemoraria) – «bei 
Nikol.».
Материал: «Nicolajefsk», «Dieckmann coll. 
Graeser legit.» – 1♂ (ЗИН).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский суббореальный лесной вид. 
311. Scopula nigropunctata (Hufhagel, 1767)
Васильева, Эпова, 1987: 65 – Пивань.
Материал: пос. Пивань, 18-19.07.2007 – 3♂ (Ду-
батолов, Сячина); 5 км СВ пос. Киселёвка, 26-
27.07.2007 – 4♂ (Дубатолов, Сячина); окрестно-
сти пос. Киселёвка, 8-14.07.2008 – 4♂ (Дубатолов, 
Сячина) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Трансевра-
зиатский суббореально-субтропический лугово-
лесной вид. 
312. Scopula prouti Djakonov, 1935
Вийдалепп, 1987: 76 – Чегдомын; Василенко, 
2007а: 96.
Материал: окрестности пос. Солнечный, 21-
22.06.2008 – 1♂ (Сячина); пос. Пивань, 18-
19.07.2007 – 3♂, 2♀ (Дубатолов, Сячина); там 
же, 15-16.07.2009 – 1♂ (Дубатолов); там же, 23-
24.06.2010 – 2♂ (Дубатолов); 5 км СВ пос. Кисе-
лёвка, 26-27.07.2007 – 1♂ (Дубатолов, Сячина); 

окрестности пос. Киселёвка, 26-27.07.– 2♂, 31.07-
1.08.2010 – 1♀ (Дубатолов); пос. Тыр, 22-24.07.2006 
– 1♂, 1♀ (Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ). Средний 
Ургал, на свет, 21.07.1957 – 1♀ (Куренцов, Коно-
нов); «Нижний Амур, 40 км ниже Комсомольска-
на-Амуре, 18.06.1986» – 1♂ (Мутин) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Дальнево-
сточный суббореальный лугово-лесной вид. 
313. *Scopula pudicaria (Motschulsky, 1861)
Материал: пос. Пивань, 18-19.07.2007 – 1♀ (Ду-
батолов, Сячина) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Дальнево-
сточный суббореальный лугово-лесной вид. 
314. **Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767)
Материал: р. Амгунь, 100 км ниже Полины 
Осипенко, лиственнично-берёзовый лес, 20, 
21.08.1957 – 1♂ (Куренцов, Кононов) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Субтранспа-
леарктический температный (на востоке ареала – 
бореальный) лугово-степной вид.
Примечание. Вид впервые приводится для Хаба-
ровского края. Ранее не был известен восточнее 
Амурской области. 
315. *Scopula semignobilis Inoue, 1942
Материал: Силинский парк, 20-21.07.2007 – 1♂ 
(Дубатолов, Сячина); там же, 13-14.06.2008 – 2♂ 
(Дубатолов, Сячина); пос. Пивань, 18-19.07.2007 
– 6♂ (Дубатолов, Сячина); пос. Киселёвка, 13-
14.07.2008 – 4♂, 1♀ (Дубатолов, Сячина); окрест-
ности пос. Киселёвка, 13-14.07.2008 – 11♂ (Дуба-
толов, Сячина) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Дальнево-
сточный суббореальный лугово-лесной вид. 
316. *Scopula subpunctaria (Herrich-Schäffer, 1847)
Материал: окрестности пос. Киселёвка, 26-
27.07.2010 – 1♀ (Дубатолов) (ИСиЭЖ). Р. Амгунь, 
устье р. Мерек, дубово-берёзовый лес, 1.08.1957 
– 1♀ (Куренцов, Кононов) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский суббореальный луговой вид. 
317. Scopula umbelaria (Hübner, 1813)
Graeser, 1889: 389 – “Ueberall im Amurlande”; Ва-
сильева, Эпова, 1987: 65 – Менгон.
Материал: Силинский парк, 13-14.06.2008 – 1♂ 
(Дубатолов, Сячина); пос. Пивань, 23-24.06.2010 
– 1♂ (Дубатолов); 5 км СВ пос. Киселёвка, 26-
27.07.2007 – 1♂ (Дубатолов, Сячина); окрестно-
сти пос. Киселёвка, 10-11.07.2008 – 1♂ (Дубато-
лов, Сячина); там же, 10-11.06.2009 – 2♂ (Дуба-
толов) (ИСиЭЖ). «Nicolajefsk», «Dieckmann coll. 
Graeser legit.» – 2♀ (ЗИН). Циммермановка, над 
брусникой, 27.06.1987 – 1♂ (Новомодный) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский суббореальный лугово-лесной вид. 
318. Scopula virgulata ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Graeser, 1889: 389 (Acidalia strigaria) – “bei Nikol.”; 
Васильева, Эпова, 1987: 65 – Пивань; Вийда-
лепп, 1987: 76 – Чегдомын; Василенко, 2005: 118 
(Scopula virgulata subtilis); Василенко, 2007а: 96.
Материал: р. Бурея, кордон Стрелка, пойменный 
тополево-ивово-чозениевый лес, верховое болото, 
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разреженный лиственничник с кедровым стла-
ником и багульником, 28, 29.07, 10.08.2004 – 1♂, 
3♀ (Дубатолов); пос. Пивань, 18-19.07.2007 – 1♂ 
(Дубатолов, Сячина); 5 км СВ пос. Киселёвка, 
26-27.07.2007 – 1♂ (Дубатолов, Сячина); там же, 
7-8.07.2008 – 1♀ (Дубатолов, Сячина); окрестности 
пос. Киселёвка, 10-11.06.2009 – 1♂ (Дубатолов); 
пос. Архангельское, 26.07.2006 – 1♂ (Дубатолов, 
Сячина) (ИСиЭЖ). «Nicolajefsk», «Dieckmann coll. 
Graeser legit.» – 1♂, 1♀ (ЗИН). Средний Ургал, на 
свет, 21.07.1957 – 1♂ (Куренцов, Кононов) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский суббореальный луговой вид. 
319. *Problepsis phoebearia Erschoff, 1870
Материал: поворот на Лидогу, 22.06.2010 – 1 са-
мец (Дубатолов); Силинский парк, 20.07.2007 – 
1♂ (Дубатолов, Сячина); пос. Пивань, 7-8.07.2009 
– 2♂♂ (Дубатолов); окрестности пос. Киселёвка, 
29.07.2007 – 1♂, 1♀ (Дубатолов, Сячина) (ИСиЭЖ).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный континентальный суббореальный лесной вид. 
320. Cyclophora albipunctata (Hufnagel, 1767)
Graeser, 1889: 390 (Zonosoma pendularia) – “bei 
Nikol.”; Вийдалепп, 1987: 76 – Чегдомын; Васи-
ленко, 2005: 118.
Материал: Чегдомын, 13.08.2004 – 1♂ (Дубато-
лов); окрестности пос. Солнечный, 21-22.06.2008 
– 1♀ (Сячина); пос. Пивань, 11-12.08.2007 – 1♂ 
(Сячина); окрестности пос. Киселёвка, 29-
30.08.2008 – 1♂ (Дубатолов); пос. Киселёв-
ка, 3-5.08.2010 – 2♂ (Дубатолов) (ИСиЭЖ). 
«Nicolajefsk», «Dieckmann coll. Graeser legit.» 
– 1♂, 3♀♀ (ЗИН). Комсомольск-на-Амуре, Цен-
тральный р-н, 13.06.2005 – 1♂ (Сячина) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Трансеврази-
атский температный лесной вид. 
321. Timandra comptaria (Walker, 1863)
Вийдалепп, 1987: 76 – Чегдомын.
Материал: Силинский парк, 20-21.07.2007 – 1♂, 
1♀ (Дубатолов, Сячина); там же, 13-14.06.2008 – 1♂ 
(Дубатолов, Сячина); пос. Пивань, 24-25.07.2010 – 
2♂ (Дубатолов); там же, 23-24.06.2010 – 2♀ (Дуба-
толов); окрестности пос. Киселёвка, 13-14.07.2008 – 
2♂ (Дубатолов, Сячина); пос. Киселёвка, 8-9.06.2009 
– 1♂ (Дубатолов); там же, с/л, 1-2.08.2010 – 2♂ 
(Дубатолов) (ИСиЭЖ). Комсомольск-на-Амуре, 
1-е дачные сады, – 1♀19.06.2005 (Сячина); Силин-
ский парк, 7.08.2006 – 1♂ (Сячина); пос. Пивань, 
31.08.2007 – 1♂ (Сячина) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Дальневосточ-
ный суббореально-субтропический лугово-лесной 
вид. 
322. *Timandra recompta (Prout, 1930)
Материал: пос. Пивань, 31.08.2007 – 1♂ (Сячи-
на); там же, 7-8.07.2009 – 1♀ (Дубатолов); пос. 
Киселёвка, 25-26.07.2007 – 1♂ (Дубатолов, Сячи-
на); окрестности пос. Киселёвка, 29-30.08.2008 
– 1♂ (Дубатолов); там же, 27-28.07.– 5♂, 31.07-
1.08.– 1♂, 2♀, 4-5.08.2010 – 1♂ (Дубатолов) (ИСи-
ЭЖ). Средний Ургал, на свет, 20.07.1957 – 1♂ (Ку-
ренцов, Кононов); пос. Победа, на свет, 20.06.1976 

– 1♂ (Мутин); Комсомольск-на-Амуре, Централь-
ный р-н, 16, 17.06.2005 – 1♂, 1♀ (Сячина) (БПИ).
Хорологическая характеристика. Центрально-
палеарктическо-дальневосточный суббореальный 
луговой вид. 
323. Timandra rectistrigaria (Eversmann, 1851)
Graeser, 1889: 390 (Timandra putziloi) – «bei 
Nikol.»; Куренцов, 1964: 8 – «бассейн Амгуни и 
верховья Буреи, светло-хвойная тайга».
Материал: Комсомольск-на-Амуре, пойма р. 
Лича, болото, 2.07.2007 – 1♂ (Дубатолов) (ИСи-
ЭЖ). «Nicolajefsk», «Dieckmann coll. Graeser 
legit.» – 1♂, 1♀ (ЗИН).
Хорологическая характеристика. Сибиро-
дальневосточный полисекторный бореальный 
лугово-болотный вид. 

зАКЛЮчЕНИЕ
По результатам исследования количество ви-

дов пядениц на территории Нижнего Приамурья 
доведено до 323 видов. И них 1 вид, вероятно, 
новый для науки – Acasis sp., 2 вида новые для 
континентальной части юга Дальнего Востока – 
Operophtera peninsularis, и Eupithecia dissertata, 1 
вид новый для Приморского и Хабаровского кра-
ёв – Aethalura punctulata, 8 видов, новых для Ха-
баровского края, – Orthonama vittata, Coenocalpe 
lapidata, Eupithecia clavifera, Eupithecia pusillata, 
Eupithecia sinuosaria, Eupithecia sophia, Acasis 
viretata и Scopula rubiginata, и 108 видов, новых 
для Нижнего Приамурья. В целом же, с учётом 
предыдущих публикаций по пяденицам, собран-
ным в ходе экспедиций ИСиЭЖ на охваченной 
территории [Василенко, 2005, 2007а, 2007б; Беля-
ев и др., 2010], фаунистическая новизна по этому 
семейству для Нижнего Приамурья составила 205 
видов, то есть значительно больше того количества, 
которое было известно ранее (157 видов пядениц). 
Выявленное количество видов пядениц составляет 
немногим более 2/3 (71%) от видового богатства 
пядениц «Нижне-Амурского региона» в составе 
Хабаровского края южнее р. Уда и Еврейской АО 
[Синев, 2008], на 2011 год оцененного в 455 видов 
[Беляев, 2011]. Такая обедненность Нижнего При-
амурья естественна в силу выпадения значитель-
ного числа суббореальных видов пядениц, насе-
ляющих только Еврейскую АО и наиболее южную 
часть Хабаровского края; тем не менее, наиболее 
значительное обеднение видового разнообрания 
Geometridae, как и остальных Lepidoptera, происхо-
дит на северо-восточной границе многопородных 
широколиственных лесов ниже Киселёвки [Дуба-
толов, 2013; Dubatolov, 2013]. 

Тем не менее, несмотря на столь обширную 
фаунистическую новизну, основанную на систе-
матических сборах в течение ряда лет, 20 видов 
пядениц (около 6%) осталось известно только 
по предыдущим литературным указаниям. Это 
свидетельствует о недостаточной полноте выяв-
ленности фауны пядениц Нижнего Приамурья, 
возможно, обусловленной мозаичностью рас-
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пределения популяций пядениц, особенно не-
моральных видов. Сложность исчерпывающего 
выявления фауны пядениц исследуемого региона 
определяется двумя составляющими. Первое, это 
мозаичность расположения фрагментов субборе-
альных экосистем среди доминирующего боре-
ального ландшафта, которые часто располагают-
ся именно в речных долинах на склонах южной 
экспозиции, и островной характер этих фрагмен-
тов, определяющий мозаичность населяющих 
эти «острова» элементов суббореальной флоры и 
фауны. Второе, труднодоступность большей ча-
сти территории исследуемого региона. По сути, 
основная часть сборов проведена вдоль русел 
крупнейших рек – Амура и, в значительно мень-
шей степени, Амгуни, а также вдоль Байкало-
Амурской магистрали и в окрестностях крупных 
населенных пунктов – Комсомольска-на-Амуре 
и Николаевска-на-Амуре. Фауна пядениц горных 
хвойных лесов изучалась только на двух участ-
ках – в окрестностях Комсомольска-на-Амуре и в 
Буреинском заповеднике. В этой связи обращает 
на себя внимание отсутствие среди выявленных 
бабочек таких характерных горнолесных видов, 
трофически связанных с хвойными породами, 
как Bupalus vestalis, Aoshakuna lucia, Heterothera 
serraria и Eupithecia gigantea. Высокогорья были 
обследованы очень фрагментарно только в Бу-
реинском заповеднике. Мало охвачены иссле-
дованиями лиственнично-маревые экосистемы, 
которые могут содержать ряд бореальных видов 
пядениц. Слабо затронуты ксероморфные эко-
системы, формирующиеся на песчаных наносах 
и скальных обнажениях. Судя по обнаружению 
такого глубоко ксеро-термофильного вида, как 
Scopula agutsaensis, в ксероморфных экосисте-
мах Нижнего Приамурья следует ожидать обна-
ружения и ряда других сибиро-дальневосточных 
ксерофилов. По объективным причинам, связан-
ным с сезонным характером функционирования 
многих путей сообщения в регионе, остались не-
достаточно исследованными весенние сезонные 
аспекты фауны и совсем неисследованным (поми-
мо окрестностей Комсомольска-на-Амуре) – ран-
невесенний. На это указывает отсутствие в спи-
ске таких широко распространенных видов, как 
Archiearis parthenias и Trichopteryx polycommata. 
В целом ожидается, что фауна пядениц Нижнего 
Приамурья сложена не менее чем 350 видами, но 
вряд ли насчитывает более 400 видов, и её теку-
щая выявленность может быть оценена в 80-90%. 
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Резюме. Приводится 138 видов семейств Hepialidae, Psychidae, Limacodidae, Zygaenidae, Sesiidae, Cossidae, 
Thyrididae, Epicopeiidae, Thyatiridae, Drepanidae, Uraniidae, Lasiocampidae, Endromididae, Saturniidae, Sphingidae, 
Notodontidae, Lymantriidae и Arctiidae, собранных в Зейском заповеднике. Среди них Kitanola uncula Stgr. 
(Limacodidae), Nemacerota tancrei Graes., Achlya longipennis Inoue (Thyatiridae), Agnidra scabiosa Btl., Nordstroemia 
grisearia Stgr. (Drepanidae), Poecilocampa tenera O.B.-H. (Lasiocampidae), Harpyia umbrosa Btl. (Notodontidae), 
Leucoma salicis L. (Lymantriidae), Manulea pseudofumidisca Dubat. et Zolotuh. (Arctiidae) впервые указывают-
ся для территории Амурской области. Предыдущее указание на нахождение в Зее Gastropacha orientalis Shelj. 
признано ошибочным. Приводится описание и изображение гусеницы Zaranga tukuringra Streltzov et Yakovlev 
(Notodontidae). Описывается новый подвид Stigmatophora rhodophila zeyana Dubatolov, ssp. nov. (Arctiidae), харак-
теризующийся жёлтой, а не красной, окраской крыльев.
Summary. 138 species from Hepialidae, Psychidae, Limacodidae, Zygaenidae, Sesiidae, Cossidae, Thyrididae, Epico-
peiidae, Thyatiridae, Drepanidae, Uraniidae Lasiocampidae, Endromididae, Saturniidae, Sphingidae, Notodontidae, Ly-
mantriidae, and Arctiidae, were collected in Zeyskii State Nature Reserve (Amurskaya Oblast, Russian Far East)]. Among 
them, Kitanola uncula Stgr. (Limacodidae), Nemacerota tancrei Graes., Achlya longipennis Inoue (Thyatiridae), Agnidra 
scabiosa Btl., Nordstroemia grisearia Stgr. (Drepanidae), Poecilocampa tenera O.B.-H. (Lasiocampidae), Harpyia um-
brosa Btl. (Notodontidae), Leucoma salicis L. (Lymantriidae), Manulea pseudofumidisca Dubat. et Zolotuh. (Arctiidae) 
are firstly recorded from Amurskaya Oblast. The former record of Gastropacha orientalis Shelj. (Lasiocampidae) from 
Zeya recognised as a wrong. The figures and description of Zaranga tukuringra Streltzov et Yakovlev (Notodontidae) 
larva is given. A new subspecies Stigmatophora rhodophila zeyana Dubatolov, ssp. nov. (Arctiidae) is described, that 
characterized by yellow, not red wing coloration.

Зейский заповедник расположен в средней ча-
сти Амурской области у северного предела рас-
пространения широколиственных пород. Попыт-
ки изучать фауну чешукрылых здесь предприни-
мались неоднократно. Впервые в истории здесь 
проводили сборы братья Кожанчиковы (или один 
из них), которые работали на хребте Тукурингра в 
районе города Зея в 1914 году, вероятно, совмест-
но с добычей россыпного золота. Их материалы 
хранятся в Зоологическом институте РАН (Санкт-
Петербург, Россия) и в зоологическом музее Киев-
ского государственного университета (Украина).

После образования заповедника в 1963 году здесь 
проводили сборы насекомых сотрудники различных 
научных учреждений. В 1971 и 1977 годах чешуе-

крылых собирала (совместно с основной работой по 
мелким млекопитающим) Л.Г. Морозова из Биоло-
гического института СО АН СССР (Новосибирск), в 
1977 году работал А.В. Свиридов из Зоологического 
музея МГУ; его сборы были частично опублико-
ваны, обработаны дневные чешуекрылые [Свири-
дов, 1981], хохлатки Notodontidae [Schintlmeister, 
Sviridov, 1986] и совки Noctuidae [Свиридов, 1985]. 
Несколько позднее, в 1979 и 1997 годах, сюда при-
езжал лепидоптеролог-любитель В.С. Мурзин, 
оставивший научный отчёт о своих сборах; ча-
стично его материалы были изучены по его личной 
коллекции. В 2006-2011 и 2013 годах исследования 
чешуекрылых Зейского заповедника проводили со-
трудники Благовещенского государственного пе-
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дагогического университета, в которых принимали 
участие А.Н. Стрельцов, П.Е. Осипов, А.Ю. Барма 
и А.А. Барбарич, а также сибирские энтомологи 
Р.В. Яковлев и Е.В. Гуськова. По собранным ими 
материалам опубликованы сведения по огневкам 
[Стрельцов, 2007, 2013; Шевцова, Стрельцов, 2007; 
Стрельцов, Шевцова, 2008] и по хохлаткам [Стрель-
цов, Яковлев, 2007; Чистяков и др., 2013; Барма, 
Стрельцов, 2008]. В 2009-2013 годах к этим иссле-
дованием присоединился В.В. Дубатолов.

Основные места сбора: 
Зея, город (53˚ 44,1' с. ш., 127˚ 15,8' в. д., около 

300 м над ур. моря) – на стене центральной конто-
ры заповедника в зоне застройки, антропогенный 
ландшафт с почти сплошной сельской застройкой, 
садово-огородными участками и озеленением на 
улицах (сборы В.В. Дубатолова 2009-2012 годов);

Зея, дубовый лес (53˚ 46,1' с. ш., 127˚ 17,1' в. д., 
около 500 м над ур. моря) – на вершине сопки над 
городом Зея выше телевышки, дубовый лес с при-
месью клёна, лиственницы (сборы В.В. Дубатоло-
ва 2009-2012 годов); 

Тёплый Ключ (53˚ 51,2' с. ш., 127˚ 21,6' в. д., 
около 320 м над ур. моря) – окрестности кордона 
Тёплый, расположенного в километре западнее 
бывшего кордона Тёплый Ключ, где проводили 
сборы в 70-е годы XX века; смешанный лес со 
значительной примесью дуба монгольского в под-
леске (сборы В.В. Дубатолова 2009-2010 и 2013 
годов; А.Н. Стрельцова и других сотрудников 
БГПУ 2011 года);

20-й км (53° 52,4' с. ш., 127° 06,854' в. д., около 
520 м над ур. моря) – кордон на юго-западной гра-
нице заповедника; поляна в смешанном лесу на 
пологом склоне без выраженной долины;

34-й км (53° 59,4' с. ш., 127° 04,5' в. д., около 
500 м над ур. моря) – кордон на юго-западной гра-
нице заповедника; поляна в смешанном лесу на 
пологом склоне без выраженной долины;

52-й км (54˚ 05' с. ш., 126˚ 52' в. д.) – окрестности 
кордона 52-й км, расположенного на юго-западном 
краю заповедника в долине речки Большая Эра-
кингра; довольно влажный смешанный лес с пре-
обладанием лиственницы (сборы А.Н. Стрельцова 
и других сотрудников БГПУ 2006-2007, 2011 годов, 
В.В. Дубатолова 2010-2013 годов);

кордон Гольцы (54˚ 07' с. ш., 126˚ 56' в. д.) – 
окрстности кордона Гольцы, расположенного в 
еловом лесу (около 1300 м над уровнем моря) и 
выше кордона в горной тундре (около 1380 м над 
уровнем моря); еловый лес (сборы А.Н. Стрель-
цова и других сотрудников БГПУ в июне 2006 г., 
В.В. Дубатолова 2010-2012 годов);

57-й км (54˚ 18' с. ш., 126˚ 56' в. д.) – долина речки 
Малая Эракингра (сборы Е.В. Игнатенко 2009 года);

Каменушка (62-й км), (54˚ 07' с. ш., 126˚ 43' 
в. д.) – кордон Каменушка и его окрестности, влаж-
ный смешанный лес, в отдалении – старый бро-
шенный дом с зарастающим огородом, а также две 
большие поляны (сборы А.Н. Стрельцова и других 
сотрудников БГПУ в июне-июле 2009 г., В.В. Ду-

батолова в конце августа 2012 года и в 2013 году).
Основные сборщики материала В.В. Дубатолов, 

А.Н. Стрельцов, П. Осипов, А. Барма и А. Барба-
рич при перечислении материала не указаны.

Виды, новые для территории Амурской обла-
сти, отмечены звездочкой (*).

Семейство Hepialidae – тонкопряды
Gazoryctra macilentus (Eversmann, 1851) – тонко-
пряд тощий. 1♂, Зея, 1914, Кожанчиков (ЗИН); 1♀, 
Зея, просека на южном склоне, в светоловушку, 
23-24.08.2013; 1♂, 5 км Ю города Зея, левый берег 
р. Зея, поля, в светоловушку, 24-25.08.2013. Вос-
точнопалеарктический вид, распространённый на 
запад до гор Алтая. Имаго летают в конце августа 
– начале сентября. Однако нельзя исключать, это 
G. macilentus Stgr. – не более чем подвид западно-
палеарктического G. ganna (Hübner, [1804]), так как 
морфологические различия между этими таксонами 
по рисунку крыльев практически не выражены, а 
по строению гениталий, приведённые Ю.А. Чистя-
ковым [1997], очень небольшие и нестойкие, значи-
тельно слабее индивидуальной изменчивости и мо-
гут наблюдаться в одних и тех же популяциях.
Pharmacis fusconebulosa (De Geer, 1778) – тонко-
пряд тёмный. 1♂, Тёплый Ключ, в светоловушку, 
28-29.07.2009; 6♂, 34-й км, в светоловушку, 9-10.07, 
12-13.07, 25-26.07.2013; 12♂, 52-й км, на свет и в 
светоловушку, 10-12.07.2012. Транспалеаркт. На юге 
Дальнего Востока предпочитает северные варианты 
лесов с участием широколиственных пород, а также 
смешанные мелколиственные леса. Бабочки летают 
во второй и третьей декадах июля.

Семейство Psychidae – психиды-мешочницы
Sterrhopteryx fusca (Hübner, 1809) – мешочница 
тёмная. 2♂, Зея, город, на свет, 22-23.07.2009, 27-
28.06.2011; 2♂, Тёплый Ключ, на свет и в светоло-
вушку, 6-7.07.2010, 17-18.07.2013; 12♂, 34-й км, на 
свет и в светоловушку, 11-13.07, 25-26.07.2013. Транс-
палеаркт. Бабочки встречаются в конце июня – июле.

Семейство Limacodidae – слизневидки
*Kitanola uncula (Staudinger, 1887) – слизневидка 
крючковатая. 3♂, 4♀, Зея, город, на свет, 29-30.06, 
5-6.07.2010, 27-28.06.2011, 13-14.07.2013; 1♂, 1♀, 
Зея, дубовый лес, в светоловушку, 27-28.06.2011, 
9-10.07.2012; 5♂, 1♀, Тёплый Ключ, на свет, 16-
19.07.2013; 3♂, 2♀, 34-й км, на свет, 12-13.07.2013; 
1♂, 52-й км, на свет, 15-16.07.2012. Встречается по 
всему Приамурско-Маньчжурскому региону, а также 
на островах – Сахалине, Южных Курилах и в Япо-
нии. Для Амурской области указывается впервые. 
Имаго редки, летают с конца июня до середины июля.
Monema flavescens Walker, 1855 – слизневидка 
жёлтая. 21♂, 1♀, Зея, город, на свет, 29-30.06.2010, 
25-28.06, 9-10.07.2011; 12-13.07, 20-21.07.2013. 
Обитает в Северо-Восточном Китае, Корее, Сред-
нем Приамурье и Приморье [Соловьев, 2008]. 
В Зейском районе собран впервые. Бабочки до-
вольно обычны, летают в конце июня – июле. 
Полифаг на различных лиственных древесно-
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кустарниковых породах.
Parasa hilarula (Staudinger, 1887) (=sinica auct., nec 
Moore, 1877) – слизневидка весёлая. 1♀, Зея, город, 
на свет, 27-28.06.2011; 8♂, Зея, дубовый лес, в све-
толовушку, 22-24.07.2009, 29-30.06.2010, 26-28.06, 
10-11.07.2011; 13♂, Тёплый Ключ, на свет и в свето-
ловушку, 29-30.07.2009, 7-9.07.2010, 18-19.07.2013; 
5♂, 34-й км, на свет, 12-13.07, 25-26.07.2013; 5♂, 
52-й км, на свет, 19-28.06, 11-12.07.2011. Один 
из наиболее характерных видов Приамурско-
Маньчжурского региона и тихоокеанских островов 
– Сахалина, Южных Курил и Японии. В Зейском 
районе обычен; находится на северо-западном пре-
деле распространения. Имаго встречаются с конца 
июня до начала августа. Полифаг на лиственных 
древесно-кустарниковых породах.

Семейство Zygaenidae – пестрянки
Zygaena viciae ([Denis et Schiffermüller], 1775) – 
пестрянка виковая. Собран А.В. Свиридовым в 
окрестностях города Зея [Naumann et al., 1984].

Семейство Sesiidae – стекляницы
Pennisetia hylaeiformis (Laspeyres, 1801) – сте-
клянница малинная. 1♀, 52-й км, в ловушку Ма-
леза, 6.08.2012, Игнатенко. Транспалеаркт. Гусе-
ница живёт в корнях малины [Горбунов, Чистя-
ков, 1999].
Paranthrene tabaniformis (Rottemburg, 1775) – сте-
клянница темнокрылая. 1♂, 52-й км, днём, 19-
28.06.2011. Транспалеаркт. Гусеницы живут в ство-
лах и ветвях тополей и ив [Горбунов, Чистяков, 1999].

Семейство Cossidae – древоточцы
Cossus cossus (Linnaeus, 1758) – древоточец паху-
чий. 1♂, Тёплый Ключ, на свет, 16-17.07.2013; 2♂, 
52-й км, на свет, 2-14.07.2007. Транспалеаркт. Лёт 
имаго в июле. Гусеницы живут в стволах различ-
ных лиственных деревьев [Чистяков, 1999].
Acossus terebra ([Denis et Schiffermüller], 
1775) – древоточец осиновый. 1♂, 52-й км, на 
свет, 9-10.07.2010; 1♂, Тёплый Ключ, на свет, 
8-9.07.2010; 1♂, 34-й км, на свет, 12-13.07.2013; 
1♂, 52-й км, на свет, 14.07.2007; 3♂, кордон Ка-
менушка, на свет, 26.06-6.07.2009, 23-24.07.2013. 
Транспалеаркт. Довольно редок, однако встреча-
ется чаще предыдущего вида. Встречается в кон-
це июня – начале июля. Гусеницы живут в стволах 
тополей и осин [Чистяков, 1999].
Семейство Thyrididae – окончатые мотыльки

Thyris fenestrella (Scopoli, 1763) – окончатый мо-
тылёк обыкновенный. 3 экз., визуально, кордон 
Каменушка, днём, 26.06-6.07.2009. Транспалеаркт.

Семейство Epicopeiidae – эпикопеиды
Nossa palearctica (Staudinger, 1887) – носса па-
леарктическая. 1♂, 57-й км, 27.07.2009, Е.В. Иг-
натенко; 5♂, 5♀, 1ВН, 52-й км, на свет и днём, 
19-28.06, 14.07.2011; 2♂, 1♀, Каменушка, 26.06-
6.07.2009. Для территории Зейского заповедника 
впервые указан Е.А. Антоновой [1984]. Распро-
странён в Восточном Забайкалье, Приамурье, 

Приморье [Дубатолов, Василенко, Стрельцов, 
2003]; на юге ареала встречается заметно реже. В 
Зейском районе имаго немногочисленны, летают 
с конца июня до конца июля, однако во второй по-
ловине периода лёта бабочки попадаются заметно 
реже. Гусеницы развиваются на свидине белой.

Семейство Thyatiridae – совковидки
Thyatira batis (Linnaeus, 1758) – совковидка розо-
вая. 1♂, Тёплый Ключ, на свет, 22-23.08.2013; 5♂, 
34-й км, на свет и в светоловушку, 11-13.07.2013; 
20♂, 52-й км, на свет, 18-19.06.2006, 2-14.07.2007, 
3-4.07.2010, 16-28.06, 11-12.07.2011; 6♂, Каме-
нушка, 25.06-7.07.2009. Транспалеаркт. Имаго 
обычны, но немногочисленны; встречаются с се-
редины июня до середины июля и редко – в конце 
августа (бабочки неполного второго поколения). 
Трофически связан с видами рода Rubus [Кожан-
чиков, 1955; Laszlo et al., 2007].
Habrosyne intermedia (Bremer, 1864) – совковид-
ка промежуточная. 2♂, Тёплый Ключ, на свет, 
7-8.07.2010, 17-18.07.2013; 3♂, 52-й км, на свет, 
18-19.06.2006, 20-28.06.2011; 1♂, Каменушка, на 
свет, 26.06-6.07.2006. Широко распространён по 
Среднему и Нижнему Приамурью [Дубатолов, 
2009]; обитает на Сахалине, в Приморье встре-
чается большей частью в горах Сихотэ-Алиня. 
Известен также из Северной Индии (Химачал-
Прадеш), Непала, Китая, гор севера Кореи и гор-
ных лесов Хоккайдо в Японии [Laszlo et al., 2007]. 
В Зейском заповеднике находится на северо-
западном пределе распространения. Бабочки ле-
тают с середины июня до середины июля.
Tethea ampliata (Butler, 1878) – совковидка рас-
ширенная. 1♀, Зея, город, на свет, 26-27.06.2011; 
11♂, 1♀, Зея, дубовый лес, в светоловушку, 22-
23.07.2009, 29-30.06.2010, 15-16.06, 26-28.06.2011; 
8♂, 5♀, Тёплый Ключ, на свет и в светоловуш-
ку, 29-30.07.2009, 6-9.07.2010, 28-29.06.2011; 16-
19.07.2013. Встречается по всему Приамурско-
Маньчжурскому региону; на восток проникает до 
аргунской дубовой рощи в Читинской области [Ду-
батолов, Василенко, Стрельцов, 2003], на восток 
– до устья Амура [Дубатолов, 2009]; встречается 
на Сахалине, Южных Курилах, в Японии, Корее и 
Китае, включая Тайвань [Laszlo et al., 2007]. Има-
го обычны в дубовых лесах; летают с середины 
июня до конца июля. Монофаг, развивается на дубе 
[Laszlo et al., 2007].
Tethea ocularis (Linnaeus, 1767) – совковидка глаз-
чатая. 3♂, 3♀, Зея, город, на свет, 25-26.07, 30-
31.07.2009, 29-30.06.2010, 26-27.06, 9-10.07.2011, 
9-10.07.2012; 1♂, 1♀, Зея, дубовый лес, в светоло-
вушку, 22-23.07.2009, 21-22.07.2013; 10♂, 4♀, Тё-
плый Ключ, на свет, 28-30.07.2009, 6-9.07.2010, 17-
19.07.2013; 1♀, 20-й км, на свет, 22-23.07.2013; 1♂, 
2♀, 34-й км, на свет и в светоловушку, 9-10.07, 12-
13.07.2013; 16♂, 52-й км, на свет, 18-19.06.2006, 19-
28.06, 12-13.07.2011, 2-14.07.2012; 12♂, Каменушка, 
25.06-7.07.2009. Транспалеаркт. Обычный, но не-
многочисленный вид. Встречается с конца июня до 
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начала августа. Гусеницы питаются листьями топо-
лей и осин [Кожанчиков, 1955; Laszlo et al., 2007].
Tethea or ([Denis et Schiffermüller], 1775) – совко-
видка ор. 3♂, 1♀, Зея, город, на свет, 29-30.06.2010, 
25-26.06, 9-10.07.2011; 21♂, 2♀, Зея, дубовый лес, 
в светоловушку, 22-25.07.2009, 29-30.06.2010, 26-
28.06.2011, 9-10.07.2012, 13-14.07.2013; 7♂, 1♀, 1ВН, 
Тёплый Ключ, на свет, 28-29.07.2009, 6-9.07.2010, 
16-19.07.2013; 1♀, 20-й км, на свет, 22-23.07.2013; 
13♂, 4♀, 34-й км, на свет и в светоловушку, 11-13.07, 
25-26.07.2013; 34♂, 1♀, ВН, 52-й км, на свет и в све-
толовушку, 2-14.07.2007, 16-21.06, 11-13.07.2011, 10-
12.07.2012; 3♂, кордон Гольцы, горная тундра, в све-
толовушку, 2-3.07.2010. Транспалеаркт, в Зейском 
районе обычен; обитает вплоть до горной тундры. 
Встречается с конца июня до конца июля. Гусеницы 
также питаются листьями тополей, осин и ив [Ко-
жанчиков, 1955; Laszlo et al., 2007].
*Nemacerota tancrei (Graeser, 1888) – совковидка 
Танкре. 1♀, 52-й км, на свет, 20-21.08.2012. Встре-
чается на юге Амурской области, в Еврейская АО, 
юге Хабаровского края (на север до Комсомольска-
на-Амуре [Дубатолов, 2009]), в Приморье, на юге 
Сахалина и Южных Курилах; также – в Северо-
Восточном Китае, Корее и Японии [Laszlo et al., 
2007]. В Зейском районе собран впервые, здесь нахо-
дится на северо-западном пределе распространения. 
Редок. Летает в конце августа – начале сентября.
Tetheella fluctuosa (Hübner, [1803]) – совковидка 
волнистая. 1♂, 1♀, Зея, дубовый лес, в светоловушку, 
22-23.07.2009, 27-28.06.2011; 9♂, 1♀, Тёплый Ключ, 
на свет и в светоловушку, 6-8.07.2010, 28-29.2009; 16-
19.07.2013; 4♀, 20-й км, на свет и в светоловушку, 22-
23.07.2013; 3♂, 5♀, 34-й км, на свет и в светоловушку, 
11-13.07.2013; 2♂, 2♀, 52-й км, на свет, 3-4.07.2010, 
11-13.07.2011; 2♂, Каменушка, 25.06-7.07.2007; 
1♂, кордон Гольцы, горная тундра, в светоловуш-
ку, 2-3.07.2010. Транспалеаркт, обычен; встречается 
вплоть до горной тундры. Лёт имаго в конце июня – 
июле. Гусеницы живут на берёзе, реже на осине [Ко-
жанчиков, 1955; Laszlo et al., 2007].
Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761) – совковид-
ка двуточечная. 1♂, 2♀,  кордон Гольцы, еловый 
лес, на пахучие приманки, 1-3.07.2010; 5♂, 52-й 
км, на свет, 2-14.07.2007, 15-16.07.2012. Транспа-
леаркт. Встречается заметно реже других видов 
семейства; имго летают в июле. Гусеницы пи-
таются листьями берёз, ольхи, осины и тополей 
[Laszlo et al., 2007].
Achlya jezoensis (Matsumura, 1927) – совковидка хок-
кайдская. 1♂, 1♀, Каменушка, на свет, 19-20.05.2013. 
Встречается на востоке Забайкалья, в Приамурье, 
Приморье, на Сахалине, в Японии, горах Кореи 
[Laszlo et al., 2007]; вероятно, также на востоке Китая. 
Ранее считался восточным подвидом A. flavicornis 
(Linnaeus, 1758). Вероятно, обычен и летает с конца 
апреля до конца второй декады мая. Гусеницы, по 
всей видимости, живут на берёзах.
*Achlya longipennis Inoue, 1972 – совковидка длинно-
крылая. 2♀, Каменушка, на свет, 19-20.05.2013. Впер-
вые собран в Амурской области. Обитает в Японии 

(остров Хонсю), на юге Приморья [Laszlo et al., 2007], 
позднее найден близ Хабаровска [Дубатолов, Долгих, 
2007]. Судя по сообщению Я. Кишиды, гусеницы 
развиваются на берёзе [Дубатолов, Долгих, 2007].

Семейство Drepanidae – серпокрылки
*Agnidra scabiosa (Butler, 1877) – серпокрыл-
ка скабиозовая. 5♂, Тёплый Ключ, на свет, 28-
29.06.2011. Встречается по всему Приамурью 
от Благовещенска до северо-восточной границы 
многопородных широколиственных лесов [Дуба-
толов, 2009], Приморье, Южном Сахалине, Китае, 
Корее и Японии. В Зейском заповеднике находит-
ся на северо-западном пределе распространения. 
Трофически связан с дубами, которые произрас-
тают только вдоль реки Зея и отсутствуют вдоль 
южной границы заповедника.
*Nordstroemia grisearia (Staudinger, 1892) – сер-
покрылка серая. 5♂, Каменушка, 25.06-7.07.2009. 
Обитает в Среднем Приамурье (пока не найден 
северо-восточнее Хабаровска), Приморье, Корее и 
Японии; гусеницы питаются листьями дуба, берёз, 
лещин [Чистяков, 2005]. 
Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 1758) – серпокрыл-
ка сухой лист. 1♂, 34-й км, на свет, 25-26.07.2013; 
2♂, 1♀, 52-й км, на свет и днём, 18-19.06, 11-
13.07.2011; 2♂, Каменушка, 25.06-7.07.2009. 
Транспалеаркт. Более обычен в северной части 
ареала. Бабочки редки, летают с середины июня 
до конца июля. Гусеницы развиваются на берёзах, 
ольхе, иногда – дубе [Чистяков, 2005].
Drepana curvatula (Borkhausen, 1790) – серпо-
крылка искривлённая, или ольховая. 1♂, 2♀, 
Зея, город, на свет, 26-28.06.2011; 2♂, Тёплый 
Ключ, на свет, 17-19.07.2013; 1♂, 34-й км, на 
свет, 12-13.07.2013; 34♂, 52-й км, на свет и днём, 
18-19.06.2006, 2-14.07.2007, 3-4.07.2010, 18-
28.06.2011; 18♂, Каменушка, 25.06-7.07.2009, 
23-24.07.2013. Транспалеаркт. Бабочки немного-
численны, встречаются со второй половины июня 
до конца июля. Гусеницы развиваются на ольхе, 
берёзе, дубе [Кожанчиков, 1955].
Drepana falcataria (Linnaeus, 1758) – серпокрыл-
ка берёзовая. 1♂, Тёплый Ключ, на свет, 28-
29.06.2009; 13♂, 52-й км, на свет, 18-19.06.2006, 
21-22.06.2011; 2♂, Каменушка, 25.06-7.07.2009. 
Распространён от Европы по всей Сибири на вос-
ток до Амурской области, где находится на вос-
точном пределе распространения. Лёт имаго от-
мечен во второй половине июня – начале июля. 
Гусеницы развиваются на берёзах, ольхе, тополях 
[Кожанчиков, 1955]. 
Sabra harpagula (Esper, [1786]) – серпокрылка Гарпа-
га, или дубовая. 1♂, Зея, город, на свет, 27-28.06.2011; 
1♂, Зея, дубовый лес, в светоловушку, 27-28.06.2011; 
3♂, 34-й км, на свет и в светоловушку, 12-13.07.2013; 
5♂, 52-й км, на свет и днём, 2-14.07.2007, 18-
19.06.2011; 2♂, Каменушка, 25.06-7.07.2009. Транс-
палеаркт. Имаго довольно редки, летают с конца 
июня до середины июля. Гусеницы питаются листья-
ми берёз, дубов, лип, ольхи [Кожанчиков, 1955].
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Семейство Uraniidae – ураниды
Подсемейство Epipleminae – эпиплемины

Eversmannia exornata (Eversmann, 1837) – эпи-
плема украшенная. 2♀, Зея, дубовый лес, в све-
толовушку, 27-28.06.2011, 14-15.07.2013; 1♂, 5 км 
Ю города Зея, левый берег р. Зея, поля, в свето-
ловушку, 24-25.08.2013; 12♂, 8♀, Тёплый Ключ, 
на свет и в светоловушку и днём в распадке, 28-
30.07.2009, 6-7.07.2010, 17-19.07.2013; 1♂, Каме-
нушка, 25.06-7.07.2009. Распространён споради-
чески по всей Восточной Европе, на юге Западной 
Сибири, Саянах, в Восточном Забайкалье, Приа-
мурье (до севро-восточной границы многопород-
ных широколиственных лесов), Приморье, Север-
ной Корее, Китае, Японии [Dubatolov, Kosterin, 
Antonova, 1994; Чистяков, 2005; Дубатолов, 2009]. 
В Зейском районе – немногочисленный вид, пред-
почитающий пади и распадки. Имаго отмечены с 
конца июня до конца июля, редко – в конце авгу-
ста (неполное второе поколение).

Семейство Lasiocampidae – коконопряды
*Poecilocampa tenera O.Bang-Haas, 1927 – коконо-
пряд юный. 1♂, Зея, дубовый лес, в светоловушку, 
13-14.09.2010, Дубатолов. Распространён по всему 
Приамурско-Маньчжурскому региону и на Саха-
лине [Чистяков, 1999]. В Зейском районе найден 
впервые; здесь находится на северо-западом преде-
ле распространения. Гусеницы – полифаги на дре-
весных лиственных породах [Чистяков, 1999].
Malacosoma neustrium (Linnaeus, 1758) – коконо-
пряд кольчатый. 11♂, Зея, город, на свет, 9-11.07, 
14-15.07.2011, 20-22.07.2013; 790♂, 4♀, Зея, ду-
бовый лес, в светоловушку, 22-25.07.2009, 29-
30.06.2010, 10-11.07, 14-15.07.2011, 9-10.07.2012; 
19♂, 2♀, Тёплый Ключ, на свет и в светоловуш-
ку, 28-30.07.2009, 16-19.07.2013; 1♂ (визуально), 
34-й км, на свет, 12-13.07.2013; 8♂, 52-й км, на 
свет, 2-14.07.2007, 3-4.07.2010, 11-12.07.2011, 15-
16.07, 20-21.08.2012, 24-25.07.2013; 3♂, кордон 
Гольцы, еловый лес, в светоловушку, 1-2.07.2010; 
41♂, кордон Гольцы, горная тундра, в светоло-
вушку, 2-3.07.2010. Амфипалеарктический вид. В 
Зейском районе очень обычный, местами – мно-
гочисленный вид; встречается вплоть до горной 
тундры. Бабочки встречаются с последних чисел 
июня до конца июля, отдельные особи летают 
также в конце августа.
Amurilla subpurpurea (Butler, 1881) – коконопряд 
пурпурный Дикманна. 1♂, 52-й км, на свет, 19-
28.06.2011. Встречается от озера Байкал по всему 
Забайкалью и Приамурью, в Приморье и от Япо-
нии и Кореи через Китай до Северной Индии. Ба-
бочки летают в конце июня – начале июля. Гусе-
ницы живут на различных широколиственных по-
родах [Чистяков, 1999], ведут ночной образ жизни 
[Graeser, 1888].
Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758) – коконопряд 
малинный. 1♂, Каменушка, 25.06-7.07.2009; 1 гу-
сеница, там же, 23.08.2012. Встречается от Евро-
пы через весь юг Сибири до Амурской области, 

где находится на восточном пределе распростра-
нения. Лёт в конце июня – начале июля. Гусеницы 
живут на кустарниковых розоцветных, после зи-
мовки – на различных двудольных травянистых.
Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758) – коконопряд тра-
вяной. 1♂, Зея, город, на свет, 20-21.07.2013; 20♂, 1♀, 
Зея, дубовый лес, в светоловушку, 22-25.07.2009, 29-
30.06.2010, 10-11.07.2011, 9-10.07.2012; 25♂, 2♀, Тё-
плый Ключ, на свет и в светоловушку, 28-30.07.2009, 
6-8.07.2010, 17-19.07.2013; 1♂, 1♀, 20-й км, на свет, 
22-23.07.2013; 12♂, 34-й км, на свет и в светоло-
вушку, 9-13.07, 25-26.07.2013; 25♂, 52-й км, на свет 
и в светоловушку, 2-14.07.2007, 3-4.07.2010, 28.06, 
11-12.07.2011, 10-13.07.2012, 24-25.07.2013; 1♂, ку-
рум в 600 м выше кордона 52-й км, в светоловушку, 
11-12.07.2011; 1♂, марь в 2 км выше кордона 52-й 
км, в светоловушку, 11-12.07.2011; 3♂, Каменушка, 
25.06-7.07.2009, 23-24.07.2013. Транспалеарктиче-
ский вид. В Зейском районе обычный и довольно 
многочислен. Имаго встречаются с конца июня до 
конца июля. Гусеницы развиваются на однодольных 
травах [Чистяков, 1999].
Cosmotriche lunigera (Esper, 1784) (=lobulina 
[Denis et Schiffermüller], 1775, nomen nudum) – ко-
конопряд лунный. 10♂, Тёплый Ключ, на свет, 28-
30.07.2009; 1♂, кордон Гольцы, ельник, в светоло-
вушку, 13-14.07.2012; 5♂, кордон Гольцы, горная 
тундра, в светоловушку, 2-3.07.2010, 23-24.06.2011, 
14-15.07.2012. Бореальный транспалеаркт. Доволь-
но редок; обитает в хвойных и смешанных лесах 
вплоть до горной тундры. Бабочки летают с конца 
июня до конца июля. Гусеницы живут на различ-
ных хвойных породах: ели, лиственнице, кедре, ке-
дровом стланике [Чистяков, 1999].
Gastropacha populifolia (Esper, 1784) – коконо-
пряд тополеволистный. 2♂, 1♀ (крл.), Зея, город, 
на свет, 29-30.06.2010, 10-11.07.2011; 4♂, 10ВН, 
Тёплый Ключ, на свет, 6-9.07.2010; 11♂, 52-й км, 
на свет, 2-14.07.2007, 20-28.06, 11-12.07.2011; 3♂, 
Каменушка, на свет, 25.06-7.07.2009. Транспале-
аркт. Обычен. Имаго летают с конца июня до се-
редины июля. Гусеницы – полифаги.
Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758) – коко-
нопряд дубоволистный. 2♂, Зея, город, на свет, 
5-6.07.2010, 14-15.07.2011; 7♂, Тёплый Ключ, на 
свет и в светоловушку, 28-29.07.2009, 6-8.07.2010, 
18-19.07.2013; 2♂, 34-й км, на свет и в светоловуш-
ку, 11-13.07.2013; 2♂, 1♀, 52-й км, на свет, 20-28.06, 
11-12.07.2011; 1♂, кордон Гольцы, горная тундра, в 
светоловушку, 2-3.07.2010; 1♂, кордон Каменуш-
ка, на свет, 23-24.07.2013. Транспалеаркт. Доволь-
но обычен; встречается вплоть до горной тундры. 
Имаго летают в июле. Гусеницы – полифаги.
Phyllodesma japonicum (Leech, [1889]) – коконо-
пряд выемчатокрылый японский. 1♂, Зея, дубо-
вый лес, в светоловушку, 16-17.05.2013; 5♂, 1♀, 
Каменушка, 25.06-7.07.2009; 19-20.05.2013. Суб-
транспалеаркт, не встречающийся в Западной 
Европе. Бабочки летают во второй половине мая 
– июне. Гусеницы живут на иве, тополе, берёзе, 
леспедеце [Чистяков, 1999].
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Paralebeda femorata (Ménétriès, 1858) – толстотел 
уссурийский. 3♂, Зея, город, на свет, 22-23.07, 24-
25.07.2009, 20-21.07.2013; 5♂, Тёплый Ключ, на свет, 
6-8.07.2010, 18-19.07.2013; 3♂, 52-й км, 19-28.06.2011. 
Обитает в Среднем Приамурье, Приморье, Китае, 
Корее, на юго-запад – до Северного Пакистана. В 
Зейском районе находится на северо-западном преде-
ле распространения, встречается в наиболее тёплых 
местообитаниях. Бабочки летают в конце июня – 
июле. Гусеницы развиваются на различных широко-
лиственных породах [Чистяков, 1999].
Pyrosis idiota (Graeser, 1888) – коконопряд невеже-
ственный. 9♂, 52-й км, на свет, 27-28.06.2011; 1♀, 
Тёплый Ключ, 28-29.06.2011. Встречается в Сред-
нем Приамурье, Приморье, Северо-Восточном 
Китае и Японии [Dubatolov, Zolotuhin, 1992]. В 
Зейском районе находится на северо-западном 
пределе распространения. Лёт имаго отмечен во 
второй половине июня. Трофические связи не 
установлены.
Dendrolimus superans sibiricus Tschetverikov, 
1908 – коконопряд сибирский. 1♀, 1♂, Зея, 7.07, 
23.07.1978, Свиридов; 9♂, Зея, город, на свет, 
24-25.07.2009, 15-16.07, 19-21.07.2013; 2♂, Зея, 
дубовый лес, в светоловушку, 23-24.07.2009, 27-
28.06.2011; 9♂, Тёплый Ключ, на свет и в светоло-
вушку, 29-30.07.2009, 7-8.07.2010, 16-19.07.2013; 
3♂, 1♀, 20-й км, на свет, 22-23.07.2013; 16♂, 34-й 
км, на свет и в светоловушку, 9-13.07, 25-26.07.2013; 
83♂, 52-й км, на свет, 18-19.06.2006, 2-14.07.2007, 
17-28.06, 11-12.07.2011, 11-13.07, 15-16.07.2012, 
24-25.07.2013; 18♂, Каменушка, 25.06-7.07.2009, 
23-24.07.2013; 1♂, кордон Гольцы, еловый лес, в 
светоловушку, 1-2.07.2010. Распространён от Вос-
точной Европы до южного Приохотья [Дубатолов, 
2011] и Японии (где встречается номинативный 
подвид). В Зейском районе обычен, но в годы ис-
следований был немногочисленным видом. Лёт 
имаго отмечен с середины июня до конца июля. 
Гусеницы живут на хвойных породах.
Odonestis pruni (Linnaeus, 1758) – коконопряд 
сливовый. 1♂, Зея, дубовый лес, в светоловуш-
ку, 29-30.06.2010; 8♂, Тёплый Ключ, на свет, 
28-30.07.2009, 7-8.07.2010, 14-15.09.2010, 28-
29.06.2011, 16-19.07.2013; 1♂, 34-й км, на свет, 
11-12.07.2013; 5♂, 52-й км, на свет, 2-14.07.2007, 
3-4.07.2010; 4♂, кордон Гольцы, горная тундра, в 
светоловушку, 2-3.07.2010. Амфипалеаркт, имею-
щий разрыв ареала между Енисеем и Забайкальем. 
На востоке ареала представлен особым подвидом 
O. p. rubescens Kardakoff, 1928. В Зейском райо-
не немногочислен. Лёт бабочек отмечен в конце 
июня – июле. Гусеницы – полифаги.

В.В. Золотухин [Zolotuhin, 1992] указал 
на карте распространения дальневосточных 
Lasiocampidae Gastropacha orientalis Sheljuzhko, 
1943 из Зеи. Однако нами вид найден не был, а 
В.В. Золотухин уточнил, что это указание должно 
относиться к сборам отряда Н.И. Прохорова 1912 
года, который работал в нижнем течении реки Зея.

Семейство Endromididae – берёзовые шелкопряды
Endromis versicolora (Linnaeus, 1758) – шелкопряд 
берёзовый, или шелкокрыл. 1♀, Зея, 6.05.1978, 
Свиридов; 1♂, Каменушка, на свет, 19-20.05.2013. 
Транспалеаркт. Характерный весенний вид, лёт 
имаго в первой и второй декадах мая. Трофически 
связан с берёзой, ольхой и другими породами, в 
том числе широколиственными [Чистяков, 1999].

Семейство Saturniidae – павлиноглазки, или 
сатурнии

Aglia tau (Linnaeus, 1758) – рыжий ночной пав-
линий глаз. 2♂, ВН, 52-й км, 18-19.06.2006, 
18.06.2011; 1 larva на иве, там же, 2-14.07.2007, 
6♂, Каменушка, на свет, 19-20.05.2013. Транс-
палеракт. Редок. Бабочки летают с середины мая 
до середины июня. Гусеницы – полифаги на ли-
ственных древесных породах.
Actias gnoma (Butler, 1877) – павлиноглазка 
гнома. 1♂, Зея, город, на свет, 30-31.08.2013; 
1 экз. (остатки мёртвой особи), Тёплый Ключ, 
7.07.2010; 2♂, 34-й км, на свет, 11-13.07.2013; 4♂, 
52-й км, на свет, 18-19.06.2006, 16-28.06.2011; 4♂, 
Каменушка, 25.06-7.07.2009. Распространён от 
Восточного Забайкалья через Приамурье до Япо-
нии. В Зейском районе довольно редок. Лёт имаго 
отмечен во второй половине июня – начале июля, 
в конце августа редко попадаются особи второго, 
неполного поколения. Гусеницы развиваются на 
различных лиственных породах [Чистяков, 1999].
Caligula boisduvalii (Eversmann, 1846) – павли-
ноглазка Буадюваля. 1♀, 1♂, Зея, город, на свет, 
25-26.08.2010, 25-26.08.2013; 1♀, Зея, дубовый 
лес, в светоловушку, 24-25.08.2012; 1♀, Алгая, 24-
25.08.2010, Дубатолов; 6♂, 3♀, Тёплый Ключ, на 
свет, 09.2009, А.В. Тройнич; 14-15.09.2010, 22-23.08, 
26-27.08.2013, Дубатолов. Встречается в Забайка-
лье, Приамурье, Приморье, на Сахалине, в Китае, 
Корее и Японии. Временами обычен, чаще – до-
вольно редок. Бабочки встречаются с конца авгу-
ста до середины сентября. Один из немногих видов 
ночных бабочек в Зейском заповеднике, которые 
продолжают лететь на свет (чаще в предрассветные 
часы) при низкой температуре от +6 до +3 ºC, когда 
активность других ночных бабочек прекращается. 
Гусеницы, по всей видимости, полифаги на различ-
ных лиственных древесно-кустарниковых породах.
Eudia pavonia (Linnaeus, 1758) – малый ночной 
павлиний глаз. 1♀, Зея, 19.05.1978, Свиридов; 1 
larva, Тёплый Ключ, на Betula costata, 6.07.2010, 
Дубатолов; 1 larva, кордон Каменушка (62-й км), 
на Sorbaria sorbifolia, 27.06.2011, Стрельцов, Оси-
пов; 1♀, там же, на свет, 19-20.05.2013; 1♀, Тыг-
да, ж/д вокзал, под лампой, 16.05.2013. Транспа-
леаркт. В Зейском районе довольно редкий вид. 
Имаго летают в мае. Гусеницы – полифаги на ли-
ственных древесно-кустарниковых породах.

Семейство Sphingidae – бражники
Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758) – бражник 
вьюнковый. 1♂, Тёплый Ключ, 18.07.1971, Моро-
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зова [Дубатолов, 1982]. Обнаружение этого юж-
ного мигранта так далеко на севере Приамурья – 
событие очень редкое. Обитает по всем субтропи-
ческим и тропическим областям Старого Света, 
может залетать далеко на север.
Sphinx ligustri (Linnaeus, 1758) – бражник сирене-
вый. 1♂, Тёплый Ключ, 18.07.1971, Морозова [Ду-
батолов, 1982]; 4♂, 52-й км, на свет, 16-19.06.2011; 
2♂, Каменушка, на свет, 25.06-7.07.2009, 23-
24.07.2013. Транспалеаркт. Бабочки летают с сере-
дины июня до конца июля. Гусеницы развиваются 
на сирени, спирее, ясене [Чистяков, 2001].
Hyloicus morio Rothschild et Jordan, 1903 – браж-
ник хвойный. 2♂, Зея, дубовый лес, в светоловуш-
ку, 23-24.07.2009, 26-27.06.2011, Дубатолов; 1 экз., 
Тёплый Ключ, 16.07.1977, Морозова [Дубатолов, 
1982]; 2♂, 20-й км, на свет, 22-23.07.2013; 6♂, 
34-й км, в светоловушку, 9-13.07.2013; 16♂, 52-й 
км, на свет, 18-19.06.2006, 2-14.07.2007, 21-22.06, 
11-12.07.2011, Дубатолов, Стрельцов, Осипов; 
1♂, курум в 600 м выше кордона 52-й км, в све-
толовушку, 11-12.07.2011; 2♂, Каменушка, 25.06-
7.07.2009. Встречается в Сибири, на юге Дальне-
го Востока России, включая Сахалин, Монголии, 
Северном и Северо-Восточном Китае, Корее и 
Японии. Лёт имаго отмечен с середины июня до 
конца июля. Трофически связан с хвойными, пре-
жде всего, с лиственницей.
Smerinthus caecus Ménétriès, 1857 – бражник слепой. 
1♂, Зея, 4.06.1978, Свиридов; 2♂, Тёплый Ключ, 
18.07, 19.07.1971, Морозова [Дубатолов, 1982]; 2♂, 
Тёплый Ключ, на свет, 17-19.07.2013; 1♀, 20-й км, 
на свет, 22-23.07.2013; 2♂, 34-й км, в светоловушку, 
11-12.07.2013; 22♂, 5♀, 15ВН, 52-й км, на свет, 18-
19.06.2006, 2-14.07.2007, 17-23.06, 11-12.07.2011, 11-
13.07, 15-16.07.2012; 27♂, 10♀, Каменушка, 25.06-
7.07.2009. Распространён в Европейской России, 
Сибири, на юге Дальнего Востока России, включая 
Сахалин, Северо-Восточном Казахстане, Монголии, 
Северном и Северо-Восточном Китае, Корее и Япо-
нии. Бабочки летают с начала июня до конца июля. 
Гусеницы живут на ивовых.
Mimas christophi (Staudinger, 1887) – бражник 
Христофа. 1♀, 52-й км, на свет, 17-18.06.2011; 7♂, 
Каменушка, 25.06-7.07.2009. Известен с крайнего 
востока Забайкалья, юга Амурской области, Ев-
рейской АО, юга Хабаровского края (на север до 
Комсомольска-на-Амуре [Дубатолов, 2009]), При-
морья, на Сахалине, Кунашире; также в Северном 
и Северо-Восточном Китае, Корее и Японии. Лет 
отмечен во второй половине июня – начале июля. 
Полифаг на различных древесных породах: ольхе, 
липах, клёнах, ильмах, ивах, берёзах.
Laothoe amurensis (Staudinger, 1892) – бражник оси-
новый, или амурский. 1♂, Зея, 07.1978, Свиридов; 
1♂, Зея, город, на свет, 10-11.07.2011; 4♂, Тёплый 
Ключ, на свет и в светоловушку, 28-30.07.2009, 16-
19.07.2013; 13♂, 1♀, 34-й км, на свет и в светоло-
вушку, 9-13.07.2013; 33♂, 11♀, 8ВН, 52-й км, на свет, 
18-19.06.2006, 2-14.07.2007, 16-28.06, 11-13.07.2011, 
11-12.07.2012; 1♂, марь в 2 км выше кордона 52-й 

км, в светоловушку, 11-12.07.2011; 35♂, 7♀, Каме-
нушка, 25.06-7.07.2009. Широко распространён от 
Восточной Европы до берегов Тихого океана. Ба-
бочки летают с середины июня до конца июля. Гу-
сеницы живут на ивоцветных.
Hyles gallii (Rottemburg, 1775) – бражник подма-
ренниковый. 1♀, Зея, 17.06.1978, Свиридов; 1♀, 
Зея, город, на свет, 9-10.07.2012; 1♀, Зейский рай-
он, Акшан, 31.08.1972, В. Попов [Дубатолов, 1982]; 
1♂, 52-й км, на свет, 2-14.07.2007; 2♂, Каменушка, 
25.06-7.07.2009. Транспалеарктический температ-
ный вид, проникающий на юг до Гималаев. Лёт 
бабочек отмечен во второй половине июня – пер-
вой половине июля (первое поколение) и во второй 
половине августа (неполное второе поколение). Гу-
сеницы развиваются на иван-чае, подмаренниках.
Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758) – бражник вин-
ный средний. 3♂, 52-й км, 2-14.07.2007; 3♂, Каме-
нушка, 25.06-7.07.2009. Температный транспале-
аркт. Летает в конце июня – первой половине июля. 
Кормовые предпочтения как у предыдущего вида.
Choerocampa askoldensis (Oberthür, 1758) – бражник 
аскольдский. 3♂, 52-й км, 18-19.06.2006. Обитает на 
востоке Забайкалья, на юге Амурской области, в 
Еврейской АО, юге Хабаровского края (на север до 
Комсомольска-на-Амуре [Дубатолов, 2009], в При-
морье, Северном и Северо-Восточном Китае, Корее 
и Японии. Лёт имаго отмечен во второй половине 
июня. По данным Я. Кишиды, гусеницы развивают-
ся на подмареннике [Дубатолов, Долгих, 2007].
Choerocampa porcellus (Linnaeus, 1758) – браж-
ник винный малый. 1♀, Зея, город, на свет, 27-
28.06.2011; 4♂, 52-й км, на свет, 18-19.06.2006. 
Широко распространён от Европы через горы 
Средней Азии и юг Сибири до Забайкалья; в При-
амурье попадается много реже. Бабочки встреча-
ются во второй половине июня. Гусеницы живут 
на подмаренниках.

Семейство Notodontidae – хохлатки
Zaranga tukuringra Streltzov et Yakovlev, 2007 
– заранга тукурингра. 65♂, 3♀ (включая типо-
вую серию: голотип: ♂ – Россия, Амурская об-
ласть, Зейский государственный заповедник, 
предгорья хребта Тукурингра, кордон 52-ой км, 
24–25 июня 2006 г. (Стрельцов А.Н., Яковлев 
Р.В., Гуськова Е.В., Осипов П.Е.) (в Зоологиче-
ском институте РАН); аллотип: ♀ – собран там 
же (в Зоологическом институте РАН); Паратипы: 
31♂, 2♀ – собраны там же (в Институте систе-
матики и экологии животных СО РАН, Новоси-
бирск; Биолого-почвенном институте ДВО РАН,  
Владивосток; Энтомологическом музее Томаса 
Витта, Мюнхен, Германия; коллекциях авторов), 
5ВН, 52-й км, на свет, 18-19.06, 24-25.06.2006, 
16-28.06, 11-12.07.2011, 11-12.07, 20-21.08.2012; 
6♂, 1♀, кордон Каменушка (62-й км), 26.06-
7.07.2011, 23-24.08.2012; 1♂, Тёплый Ключ, на 
свет, 28-29.06.2011. В России известен только с 
территории Зейского заповедника, откуда и опи-
сан [Стрельцов, Яковлев, 2007]. Занесен в Крас-
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ную книгу Амурской области [Стрельцов, 2009]. 
Встречается также в южной половине Китая и на 
севере Индокитая [Schintlmeister, 2008]. По мне-
нию А.Н.Стрельцова, отнесение к этому виду ко-
рейских экземпляров [Schintlmeister, 2008] спор-
но. Лёт бабочек (цвет. таб. I: 1) с середины июня 
до середины июля; вылет отдельных экземпляров 
отмечен также в конце августа, когда второе по-
коление гусениц уже не может развиваться. Гусе-
ницы питаются, судя по наблюдениям в садке в 
июне-июле 2011 года, на свидине белой (Cornus 
alba, Cornaceae). Они зелёные, с белой полосой 
вдоль тёмных дыхалец, менее выраженной бело-
ватой полосой выше неё, с двумя тёмными бугор-
ками на XI сегменте (цвет. таб. I: 2).
Euhampsonia cristata (Butler, 1877) – хохлатка-
великан. Собран в окрестностях Зеи [Schintlmeister, 
Sviridov, 1986; Schintlmeister et al., 1987]. Нами не 
пойман. Известен с юга Амурской области, Ев-
рейской АО, юга Хабаровского края (на север до 
границы многопородных широколиственных ле-
сов [Дубатолов, 2009]), Приморского края, Бирмы 
(Мьянмы), Китая (кроме западных провинций), 
Тайваня, Кореи и Японии. Развивается на дубе 
[Schintlmeister, 2008].
Cerura erminea (Esper, 1784) – гарпия белая. 1♂, 
Зея, 17.06.1978, Свиридов, 1♀, 25-26.06.2011, Ду-
батолов; 59♂, 2♀, 52-й км, на свет, 18-19.06.2006, 
2-14.07.2007, 16-28.06.2011, 11-13.07.2012; 4♂, 
Каменушка, на свет, 25.06-7.07.2009. Транспале-
арктический температный вид. Летает во второй 
половине июня – первой половине июля. Гусени-
цы живут на ивоцветных.
Cerura felina Butler, 1877 – гарпия большая даль-
невосточная, или Фелина. 1♂, 1♀, 52-й км, на свет, 
19-28.06.2011. Также известен по старым сбо-
рам из города Зея [Schintlmeister, Sviridov, 1986; 
Schintlmeister et al., 1987]. Встречается в горах 
Южной Сибири от Алтая до Забайкалья, на юге 
Амурской области, юге Хабаровского края (на се-
вер до устья Амура [Дубатолов, 2009]), Приморье, 
юге Сахалина, Южных Курилах, также в Монго-
лии, Китае (кроме западных провинций), Корее и 
Японии. Бабочки летают в июне. Гусеницы живут 
на ивоцветных [Schintlmeister, 2008].
Furcula bicuspis (Borkhausen, 1790) – гарпия ма-
лая берёзовая. 32♂, 52-й км, на свет, 18-19.06.2006, 
2-14.07.2007, 17-28.06.2011; 6♂, Каменушка, на 
свет, 25.06-7.07.2009. Транспалеарктический тем-
ператный вид. Летает во второй половине июня 
– первой половине июля. Гусеницы кормятся ли-
стьями берёз.
Furcula furcula (Clerck, 1759) – гарпия малая 
ивовая. 4♂, Зея, город, на свет, 29-30.06.2010, 21-
22.05, 13-14.07, 19-20.07.2013; 3♂, 1♀, Зея, дубо-
вый лес, в светоловушку, 26-28.06, 10-11.07.2011; 
1♂, Тёплый Ключ, на свет, 28-29.07.2009; 1♂, 34-й 
км, на свет, 12-13.07.2013; 77♂, 5ВН, 52-й км, на 
свет, 18-19.06.2006, 2-14.07.2007, 16-28.06, 11-
12.07.2011, 10-13.07.2012; 57♂, Каменушка, на 
свет, 25.06-7.07.2009. Трансголарктический тем-

ператный вид. Бабочки летают с конца мая до кон-
ца июля. Гусеницы живут на ивоцветных.
Stauropus fagi (Linnaeus, 1758) – вилохвост буко-
вый. 1♂, Зея, дубовый лес, в светоловушку, 26-
27.06.2011; 1♂, 20-й км, на свет, 22-23.07.2013; 5♂, 
34-й км, на свет и в светоловушку, 9-13.07.2013; 
40♂, 52-й км, на свет, 18-19.06.2006, 2-14.07.2007, 
16-28.06, 11-12.07.2011, 12-13.07.2012; 5♂, Ка-
менушка, на свет, 25.06-7.07.2009, 23-24.07.2013. 
Амфипалеарктический неморальный вид. Летает 
во второй половине июня – июле. Гусеницы жи-
вут на дубах, а также на различных розоцветных 
кустарниках [Schintlmeister, 2008].
*Harpyia umbrosa (Butler, 1881) – хохлатка тём-
ная. 1 larva (цвет. таб. I: 3), Тёплый Ключ, на ком-
ле берёзы в дубовом лесу, 22.08.2013; ♂, 11.2013. 
Ранее был известен из Еврейской АО, [Барма, Ду-
батолов, 2012], с юга Амурской области [Барма, 
Стрельцов, 2013] и юга Хабаровского края (пока 
не найден северо-восточнее Хабаровска), При-
морья, Китая, Кореи и Японии [Чистяков, 2001; 
Schintlmeister, 2008]. Гусеницы питаются листья-
ми дуба [Schintlmeister, 2008].
Drymonia dodonides (Staudinger, 1887) – хохлатка 
додонидес. 2♂, Зея, дубовый лес, в светоловушку, 
29-30.06.2010, 27-28.06.2011. Встречается на юге 
Амурской области, в Еврейской АО, на юге Ха-
баровского края (на север до устья Амура [Дуба-
толов, 2009]), в Приморский край; Центральном 
и Северо-Восточном Китае, Корее, Японии. Лёт 
имаго отмечен в конце июня. Развивается на дубе, 
реже – на берёзе, но последние сведения нуж-
даются в подтверждении [Schintlmeister, 2008]. 
Один из немногих видов, связанных с дубом и 
проникающиx вплоть до северных пределов его 
распространения на Дальнем Востоке.
Notodonta dembowskii Oberthür, 1879 – хохлатка 
Дембовского. 1♂, Зея, 12.06.1978, Свиридов; 10♂, 
3♀, Зея, город, на свет, 22-23.07.2009, 29-30.06.2010, 
27-28.06, 9-10.07, 14-15.07.2011, 9-10.07.2012, 15-
16.07.2013; 1♂, Зея, дубовый лес, в светоловушку, 
29-30.06.2010; 7♂, Тёплый Ключ, на свет и в све-
толовушку, 29-30.07.2009, 6-8.07.2010; 1♂, 20-й 
км, на свет, 22-23.07.2013; 2♂, 34-й км, на свет, 11-
13.07.2013; 15♂, 52-й км, на свет, 18-19.06.2006, 
2-14.07.2007, 3-4.07.2010, 19-28.06, 11-12.07.2011; 
1♂, кордон Гольцы, еловый лес, в светоловуш-
ку, 1-2.07.2010. Восточнопалеарктический тем-
ператный вид. Летает с середины июня до кон-
ца июля. Трофически связан с берёзой и ольхой 
[Schintlmeister, 2008].
Notodonta torva (Hübner, 1800) – хохлатка мрач-
ная. 3♂, 2♀, Зея, город, на свет, 16-17.07.2012, 
21-22.05, 14-15.07, 27-28.07.2013; 21♂, 1♀, 52-й 
км, на свет, 2-14.07.2007, 19-28.06.2011; 8♂, Ка-
менушка, на свет, 25.06-7.07.2009. Температный 
транспалеаркт. Летает с конца мая до конца июля. 
Трофически связан с берёзовыми и ивоцветными.
Peridea gigantea Butler, 1877 – хохлатка гигантская. 
1♂, Тёплый Ключ, в светоловушку, 18-19.07.2013. 
Также собран в окрестностях Зеи [Schintlmeister, 
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Sviridov, 1986]. Обитает на юге Амурской области, 
в Еврейской АО, на юге Хабаровского края (на се-
вер до границы многопородных широколиствен-
ных лесов [Дубатолов, 2009]), в Приморском крае, 
на Сахалине, Кунашире; в Северо-Восточном Ки-
тае, Корее, Японии. Лёт имаго в июле. Гусеницы 
живут на дубах [Schintlmeister, 2008].
Peridea lativitta (Wileman, 1911) – хохлатка 
широко-перевязная. 9♂, Тёплый Ключ, на свет и в 
светоловушку, 28-30.07.2009, 6-7.07.2010. Встре-
чается на юге Амурской области, в Еврейской 
АО, на юге Хабаровского края (на север до устья 
Амура [Дубатолов, 2009]), в Приморском крае, 
на юге Сахалина, Южных Курилах; в Северном 
и Северо-Восточном Китае, на Тайване, Корее, 
Японии. Летает в июле. Гусеницы живут на мон-
гольском дубе [Schintlmeister, 2008]; это – один 
из немногих видов, проникающий до северных 
пределов произрастания этой древесной породы.
Peridea oberthueri (Staudinger, 1892) – хохлатка 
Обертюра. 1♂, 1♀, Зея, город, на свет, 25-26.07.2009, 
14-15.07.2011; 1♂, Зея, просека в дубовом лесу на 
южном склоне, в светоловушку, 24-25.08.2013; 1♂, 
Тёплый Ключ, на свет, 16-17.07.2003; 2♂, 34-й км, 
на свет, 11-12.07, 25-26.07.2013; 5♂, 52-й км, на 
свет, 3-4.07.2010, 11-12.07.2011; 6♂, Каменушка, на 
свет, 25.06-7.07.2009, 23-24.07.2013. Обитает на юге 
Амурской области, в Еврейской АО, на юге Хаба-
ровского края (на север до границы многопородных 
широколиственных лесов [Дубатолов, 2009]), в При-
морском крае, на юге Сахалина, Южныx Курилах; в 
Северном и Северо-Восточном Китае, на Тайване, в 
Корее и Японии. Имаго летает в июле, редко – также 
в конце августа, когда встречаются бабочки непол-
ного второго поколения. Гусеницы живут на ольхе 
[Schintlmeister, 2008].
Pheosia rimosa Packard, 1864 – хохлатка-феозия 
растрескавшаяся. 3♂, 1♀, Зея, город, на свет, 16-
17.07.2012, 13-14.07, 19-21.07, 26-27.07.2013; 2♂, 
1♀, Тёплый Ключ, на свет, 29-30.07.2009, 18-
19.07.2013; 1♂, 20-й км, на свет, 22-23.07.2013; 
20♂, 1♀, 34-й км, в светоловушку, 9-13.07.2013; 
63♂, 52-й км, на свет и в светоловушку, 
2-14.07.2007, 3-4.07.2010, 19-28.06, 11-13.07.2011, 
10-13.07, 15-16.07.2012; 13♂, Каменушка, на свет, 
25.06-7.07.2009, 23-24.07.2013; 1♂, кордон Голь-
цы, еловый лес, в светоловушку, 1-2.07.2010; 1♂, 
кордон Гольцы, горная тундра, в светоловушку, 
2-3.07.2010. Сибирско-североамериканский вид. 
Летает во второй половине июня – июле. Гусеницы 
живут на берёзах и тополях [Schintlmeister, 2008].
Leucodonta bicoloria ([Denis et Schiffermüller], 
1775) – хохлатка двуцветная. 1♂, Зея, город, на свет, 
27-28.06.2011. Транспалеарктический суббореаль-
ный вид. Имаго собраны в конце июня. Гусеницы 
живут на берёзах.
Pterostoma griseum (Bremer, 1861) – хохлатка-
остроголовка серая. 2♂, 34-й км, на свет и в све-
толовушку, 12-13.07.2013; 62♂, 52-й км, на свет, 
18-19.06.2006, 2-14.07.2007, 3-4.07.2010, 16-28.06, 
11-13.07.2011; 11♂, Каменушка, на свет, 25.06-

7.07.2009. Встречается в Забайкалье, на юге Амур-
ской области, в Еврейской АО, на юге Хабаров-
ского края (на север до границы многопородных 
широколиственных лесов [Дубатолов, 2009]), в 
Приморском крае, в Юго-Западном, Центральном, 
Северном и Северо-Восточном Китае, Корее и Япо-
нии (Хоккайдо). Летает во второй половине июня – 
первой половине июля. Питание гусениц отмечено 
на тополе и бобовых [Schintlmeister, 2008].
Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758) – хохлатка-
верблюдка. 1♂, Зея, 18.07.1978, Свиридов; 1♂, Зея, 
город, на свет, 26-27.07.2009; 1♂, Тёплый Ключ, в 
светоловушку, 17-18.07.2013; 7♂, 34-й км, на свет и 
в светоловушку, 11-13.07.2013; 11♂, 2♀, 52-й км, на 
свет, 2-14.07.2007, 17-28.06.2011, 11-12.07.2012, 24-
25.07.2013; 1♂, курум в 600 м выше кордона 52-й 
км, в светоловушку,  24-25.07.2013; 1♂, Каменушка, 
на свет, 23-24.07.2013; 1♂, кордон Гольцы, еловый 
лес, в светоловушку, 1-2.07.2010. Транспалеарктиче-
ский температный вид. Летает во второй половине 
июня – июле. Гусеницы живут на берёзовых, иво-
вых, розоцветных и других лиственных породах.
Odontosia brinikhi Dubatolov, 2006 (=patricia sensu 
Schintlmeister) – хохлатка Бриниха. 6♂, 52-й км, 
на свет, 18-19.05.2013; 8♂, кордон Гольцы, ело-
вый лес, на свет, 18-19.06.2006; 24♂, Каменушка, 
на свет, 19-20.05.2013. У всех собранных в 2013 
году экземпляров проверено строение ункуса; он 
одинарный, следовательно, не эти экземпляры не 
относятся к O. patricia Stichel, как предполагал 
А. Шинтлмайстер [Schintlmeister, Sviridov, 1986]. 
O. brinikhi Dubat. встречается в Забайкалье, Цен-
тральной Якутии, Амурской области, Еврейской 
АО и на юге Хабаровского края [Kobayashi et al., 
2006]. В нижних поясах Тукурингры бабочки лета-
ют во второй половине мая; в верхних поясах лёт 
задерживается до третьей декады июня. Вероятно, 
трофически связан с берёзой.
Phalera bucephala (Linnaeus, 1758) – лунка сере-
бристая. 1♂, 20-й км, на свет, 22-23.07.2013; 1♂, 
34-й км, в светоловушку, 10-11.07.2013; 3♂, Ка-
менушка, на свет, 25.06-7.07.2009. Также собран в 
окрестностях Зеи [Schintlmeister, Sviridov, 1986]. 
Транспалеарктический температный вид. Лета-
ет в конце июня – июле. Полифаг на лиственных 
древесно-кустарниковых породах.
Gluphisia crenata (Esper, 1758) – хохлатка крена-
та, или волнистая тёмно-серая. 1♂, Тёплый Ключ, 
на свет, 14-15.09.2010; 10♂, 1ВН, 52-й км, на свет, 
18-19.06.2006, 2-14.07.2007, 19-28.06.2011; 3♂, 
Каменушка, на свет, 25.06-7.07.2009. Трансго-
ларктический температный вид. Имаго летают во 
второй половине июня – первой половине июля; 
в сентябре редко попадаются бабочки неполного 
второго поколения. Гусеницы живут на тополях и, 
вероятно, других ивоцветных.
Gonoclostera timoniorum (Bremer, 1864) – 
кисточница-мизантроп. 1♀, Зея, город, на свет, 
29-30.06.2010; 1♂, 2♀, Зея, дубовый лес, в свето-
ловушку, 27-28.06.2011; 3♂, Тёплый Ключ, на свет 
и в светоловушку, 18-19.07.2013; 1♂, 20-й км, в 
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светоловушку, 22-23.07.2013; 1♂, 34-й км, в све-
толовушку, 25-26.07.2013; 4♂, 52-й км, на свет, 19-
28.06, 11-12.07.2011. Обитает на юге Амурской об-
ласти, в Еврейской АО, на юге Хабаровского края 
(на север до границы многопородных широколи-
ственных лесов [Дубатолов, 2009]), в Приморском 
крае, на Сахалине, Южных Курилах; в Централь-
ном, Восточном, Северном и Северо-Восточном 
Китае, в Корее и Японии. Летает с конца июня до 
конца июля. Трофически связан с ивоцветными 
[Schintlmeister, 2008].
Pygaera timon (Hübner, 1800) – кисточница ти-
мон. 1♂, Зея, дубовый лес, в светоловушку, 27-
28.06.2011; 1♂, Тёплый Ключ, взят сухим с подо-
конника, 28.07.2009; 82♂, 25ВН, 52-й км, на свет 
и в светоловушку, 18-19.06.2006, 2-14.07.2007, 
3-4.07.2010, 16-28.06, 11-13.07.2011, 10-12.07, 15-
16.07.2012; 1♂, марь в 2 км выше кордона 52-й км, 
в светоловушку, 19-20.06.2011; 19♂, Каменушка, 
25.06-7.07.2009. Транспалеарктический температ-
ный вид. Летает во второй половине июня – пер-
вой половине июля. Развивается на ивоцветных, 
прежде всего, тополе.
Clostera albosigma (Fitch, 1856), ssp. curtuloides 
(Erschoff, 1870) – кисточница сигма-белое. 11♂, 
2ВН, Зея, город, на свет, 25-27.07.2009, 15-16.06, 
14-15.07.2011, 16-17.05, 14-16.07, 19-22.07, 26-
27.07.2013; 1♂, Зея, дубовый лес, в светоловуш-
ку, 23-24.07.2009; 17♂, Тёплый Ключ, на свет и 
в светоловушку, 28-30.07.2009, 14-15.09.2010, 16-
19.07.2013; 3♂, 20-й км, на свет, 22-23.07.2013; 
3♂, 34-й км, в светоловушку, 25-26.07.2013; 
28♂, 1♀, 5ВН, 52-й км, на свет, 18-19.06.2006, 
2-14.07.2007, 17-28.06, 11-12.07.2011, 12-13.07, 
15-16.07.2012, 24-25.07.2013; 8♂, 1♀, Каме-
нушка, 25.06-7.07.2009, 19-20.05, 23-24.07.2013. 
Сибирско-североамериканский вид, представлен-
ный сибирским подвидом. Летает с середины мая 
до конца июля; отдельные экземпляры неполного 
второго поколения попадаются в сентябре. Гусе-
ницы живут на ивоцветных.
Clostera anachoreta ([Denis et Schiffermüller], 
1775) – кисточница-отшельница. 1♂, Зея, город, 
на свет, 27-28.07.2009; 2♂, Зея, дубовый лес, в 
светоловушку, 27-28.06.2011, 21-22.07.2013; 3♂, 
1♀, Тёплый Ключ, на свет и в светоловушку, 28-
30.07.2009, 7-8.07.2010, 18-19.07.2013; 2♂, 20-й 
км, на свет, 22-23.07.2013; 9♂, 2♀, 52-й км, на 
свет, 2-14.07.2007, 16-28.06.2011; 7♂, Каменушка, 
25.06-7.07.2009. Транспалеарктический температ-
ный вид. Летает с середины июня до конца июля. 
Гусеницы живут на ивоцветных.
Clostera anastomosis (Linnaeus, 1758) – кисточни-
ца тополевая. 1♀, Зея, город, на свет, 26-27.06.2011; 
1♂, Тёплый Ключ, на свет, 7-8.07.2010; 3♂, 34-й км, 
на свет, 12-13.07.2013; 21♂, 1♀, 52-й км, на свет, 
2-14.07.2007, 19-28.06, 11-13.07.2011, 10-13.07, 15-
16.07.2012, 24-25.07.2013; 1♂, курум в 600 м выше 
кордона 52-й км, в светоловушку, 13-14.07.2011; 1♂, 
марь в 2 км выше кордона 52-й км, в светоловуш-
ку, 11-12.07.2011. Транспалеарктический температ-

ный вид. Имаго встречаются с конца июня до конца 
июля. Гусеницы живут на ивоцветных.
Clostera curtula (Linnaeus, 1758) – кисточница уко-
роченная. 1 экз., Зея, 30.05.1978, Свиридов; 1♂, 52-й 
км, на свет, 18-19.06.2011. Встречается в Европе, 
Малой Азии, на Кавказе, в Закавказье, горах Кир-
гизии, на востоке Казахстана, юге Сибири, в Амур-
ской области, западе Хабаровского края (Тырма) 
[Schintlmeister, 2008]. Имаго собраны с конца мая до 
середины июня. Трофически связан с ивоцветными.
Clostera pigra (Hufnagel, 1766) – кисточница ма-
лая. 5♂, 52-й км, 19-28.06.2011; 1♂, Каменушка, 
25.06-7.07.2009. Также отмечался из окрестностей 
Зеи [Schintlmeister, Sviridov, 1986]. Транспалеар-
ктический температный вид. Лёт имаго отмечен во 
второй половине июня – начале июля. Гусеницы 
живут на ивоцветных.
Micromelalopha sieversi (Staudinger, 1892) – ки-
сточница Сиверса. 6♂, 1♀, Зея, город, на свет, 29-
30.06.2010, 15-16.06, 25-28.06, 14-15.07.2011; 9♂, 
Тёплый Ключ, на свет, 14-15.09.2010, 28-29.06.2011; 
3♂, 52-й км, на свет, 20-28.06.2011. Встречается на 
юге Амурской области, в Еврейской АО, на юге 
Хабаровского края на север до границы много-
породных широколиственных лесов [Дубатолов, 
2011], в Приморском крае; в Юго-Западном, Юж-
ном, Центральном, Восточном, Северном и Северо-
Восточном Китае и Корее. Имаго летают с середины 
июня до середины июля, отдельные экземпляры по-
падаются в сентябре, но второе поколение развива-
ется неполностью.

Семейство Lymantriidae – волнянки
Dicallomera fascelina (Linnaeus, 1758) – шерсто-
лапка красновато-серая. 1♂, Зея, 3.07.1978, Свири-
дов; 1♀, Зея, город, на свет, 30-31.07.2009; 1♂, 3♀, 
Тёплый Ключ, на свет, 28-30.07.2009; 2♂, 52-й км, 
на свет, 2-14.07.2007. Транспалеарктический боре-
альный вид. Летает в июле. Полифаг на листвен-
ных древесных [Чистяков, 2003].
Gynaephora relicta (O.Bang-Haas, 1927) (=lugens 
I. Kozhantschikov, 1948) – волнянка реликтовая. 1♂, 
окрестности города Зея, без даты [Дубатолов, 2009]. 
По всей видимости, обитает в тундровом поясе Ту-
курингры; реальное происхождение экземпляра уста-
новить не удалось. Обитает в горах Южной и Вос-
точной Сибири, а также в азиатском Заполярье. По 
морфологическим признакам не отличается от запо-
лярного североамериканского вида Gynaephora rossii 
(Curtis, 1835), но в отличие от него является факуль-
тативным партеногенетическим видом [Дубатолов, 
Василенко, 1988; Dubatolov, 1997; Матов, 2008].
Calliteara abietis ([Denis et Schiffermüller], 1775) – 
волнянка-шерстолапка хвойная. 5♂, 52-й км, на свет, 
22-25.06, 11-13.07.2011. Транспалеарктический боре-
альный вид. Бабочки летают в конце июня – первой 
половине июля. Гусеницы развиваются на ели и пихте 
[Чистяков, 2003].
Calliteara pseudabietis (Butler, 1885) – шерсто-
лапка ложнохвойная. 2♂, Зея, город, на свет, 
15-16.06.2011; 2♂, кордон Каменушка, на свет, 
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25.06-7.07.2009. Обитает от Восточного Забайка-
лья [Гордеев и др., 2011] через всё Приамурье до 
северо-восточной границы многопородных широ-
колиственных лесов [Дубатолов, 2009]; также – в 
Приморье, Северном Китае, Корее, Японии, на 
юге Сахалина и Кунашире. Имаго летают с сере-
дины июня до начала июля. Полифаг на листвен-
ных древесно-кустарниковых породах.
Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758) – волнянка-
краснохвост, или шерстолапка садовая, или стыд-
ливая. 51♂, 30ВН, 52-й км, на свет, 18-19.06.2006, 
2-14.07.2007, 16-28.06, 11-12.07.2011; 8♂, 4♀, Ка-
менушка, на свет, 25.06-7.07.2009. Амфипалеаркт. 
Лёт имаго во второй половине июня – первой по-
ловине июля. Полифаг на лиственных древесно-
кустарниковых породах.
Calliteara virginea (Oberthür, 1870) – волнянка-
девственница. 1♂, 1♀, Каменушка, на свет, 26.06-
7.07.2009. Встречается на юге Амурской области в 
окрестностях Благовещенска, в Еврейской АО, на 
юге Приморья, в Северо-Восточном Китае, Корее и 
Японии [Матов, 2008; Трофимова, 2012]. В Зейском 
заповеднике находится на северо-западном пределе 
распространения. Летает с конца мая до начала июля.
Laelia coenosa (Hübner, [1808]) – волнянка трост-
никовая. 1♀, Зея, город, на свет, 27-28.07.2013. 
Также указан для города Зея И.В. Кожанчиковым 
[1950]. Амфипалеаркт. Бабочки встречаются во 
второй половине июля. Гусеницы развиваются на 
различных осоковых и злаковых травах [Чистя-
ков, 2003]; этот вид предпочитает влажные и за-
болоченные луга.
Teia recens (Hübner, [1819]) (=gonostigma Linnaeus, 
1767) – волнянка-кистехвост пятнистая, или совре-
менная. 1♂, Зея, город, на свет, 27-28.06.2011; 1♂, 
Тёплый Ключ, на свет, 8-9.07.2010; 4♂, 52-й км, 
днём, 2-14.07.2007, 12-13.07.2011; 2♂, 1♀, Каме-
нушка, днём, 25.06-7.07.2009. Транспалеаркт. Лёт 
имаго отмечен в конце июня – первой половине 
июля. Гусеницы – полифаги.
Cifuna locuples Walker, 1855 – волнянка богатая. 2♂, 
1♀, Зея, город, на свет, 25-26.07.2009, 13-14.07, 20-
21.07.2013; 1♂, Тёплый Ключ, на свет, 18-19.07.2013. 
Распространён в Приамурье от юга Амурской обла-
сти до северо-восточной границы многопородных 
широколиственных лесов [Дубатолов, 2009]; также – 
в Приморье, на Сахалине, в Японии, Корее, Китае до 
Северо-Восточной Индии. Бабочки летают во второй 
и третьей декадах июля. Гусеницы живут на различ-
ных травянистых и кустарниковых растениях, пред-
почитая бобовые [Чистяков, 2003].
Sphrageidus similis (Fuessly, 1775) – желтогузка. 
13♂, 9♀, несколько десятков ВН, Зея, город, на 
свет, 22-28.07.2009, 14-15.07.2011, 16-17.07.2012, 
13-16.07, 19-22.07, 26-27.07.2013; 5♂, 1♀, Зея, 
дубовый лес, в светоловушку, 22-25.07.2009, 29-
30.06.2010; 53♂, 7♀, Тёплый Ключ, на свет и в 
светоловушку, 28-30.07.2009, 6-8.07.2010, 16-
19.07.2013; 3♂, 20-й км, на свет, 22-23.07.2013; 
18♂, 34-й км, на свет и в светоловушку, 11-13.07, 
25-26.07.2013; 26♂, 4♀, ВН, 52-й км, на свет, 

2-14.07.2007, 3-4.07.2010, 19-28.06, 11-13.07.2011, 
11-13.07, 15-16.07.2012, 24-25.07.2013; 1♂, ку-
рум в 600 м выше кордона 52-й км, в светоло-
вушку, 11-12.07.2011; 2♂, Каменушка, на свет, 
23-24.07.2013. Транспалеаркт. Лёт имаго с конца 
июня до конца июля. Гусеницы – полифаги на 
древесно-кустарниковых породах.
Arctornis l-nigrum (Müller, 1764) – волнянка 
L-чёрное. 1♂, Зея, дубовый лес, в светоловушку, 10-
11.07.2011; 3♂, Тёплый Ключ, на свет, 8-9.07.2010, 
16-19.07.2013. Амфипалеаркт. Лёт бабочек отме-
чен в первой и второй декадах июля. Гусеницы 
– полифаги на различных лиственных деревьях и 
кустарниках [Чистяков, 2003].
Ivela ochropoda (Eversmann, 1847) – волнянка 
желтоногая. 1♀, Зея, город, на свет, 29-30.06.2010. 
Встречается в Забайкалье, Приамурье (на северо-
восток до границы многопородных широколи-
ственных лесов), Приморье, Китае, Корее и Япо-
нии [Чистяков, 2003]. Трофически связан с ильма-
ми [Гордеева, 2007].
Leucoma candida (Staudinger, 1892) – волнянка бе-
лоснежная. 11♂, 10♀, Зея, город, на свет, 24-28.07, 
30-31.07.2009, 9-10.07.2011, 26-27.07, 23-24.08.2013; 
1♂, 1♀, Зея, дубовый лес, в светоловушку, 23-
25.07.2009; 2♂, 1♀, Тёплый Ключ, на свет и в свето-
ловушку, 29-30.07.2009; 1♂, 34-й км, в светоловуш-
ку, 25-26.07.2013; 1♂, Тыгда, ж/д вокзал, на окне, 
28.07.2013. Встречается в горах Южной Сибири, в 
Приамурье, на север до юга Приохотья [Дубатолов, 
2011], а также в Монголии, Китае, Корее и Японии. 
Бабочки летают во второй декаде июля до конца ав-
густа. Гусеницы развиваются на ивоцветных.
*Leucoma salicis (Linnaeus, 1758) – волнянка ивовая. 
1♂, Зея, 6.07.1978, Свиридов; 15♂, 3♀, Зея, город, на 
свет, 22-23.07, 30-31.07.2009, 27-28.06.2011, 9-10.07, 
16-17.07.2012, 14-16.07, 19-22.07, 26-27.07.2013; 2♂, 
Зея, дубовый лес, в светоловушку, 26-28.06.2011; 
5♂, 5♀, Тёплый Ключ, на свет и в светоловушку, 
29-30.07.2009; 1♂, 34-й км, в светоловушку, 11-
12.07.2013; 61♂, 11♀, ВН, 52-й км, на свет и в све-
толовушку, 2-14.07.2007, 3-4.07.2010, 19-28.06, 11-
12.07.2011, 10-13.07, 15-16.07.2012, 24-25.07.2013; 
12♂, 10♀, Каменушка, на свет, 25.06-7.07.2009. 
Транспалеаркт. Имаго встречаются раньше преды-
дущего вида, с конца июня до конца июля. Гусени-
цы также развиваются на ивоцветных.
Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) – шелкопряд не-
парный, ли непарник. 1♂, 1♀, Зея, 17.07, 20.07.1978, 
Свиридов; 11♂, 11♀, несколько сотен ВН, Зея, го-
род, на свет, 22-23.07.2009, 9-10.07, 16-17.07.2012, 
14-16.07, 19-22.07, 26-27.07.2013; 1♂, Зея, дубовый 
лес, в светоловушку, 9-10.07.2012; 6♂, 1♀, Тёплый 
Ключ, на свет, 28-30.07.2009, 18-19.07.2013; 2♂, 
20-й км, на свет, 22-23.07.2013; 2♂, 1♀, 52-й км, на 
свет, 2-14.07.2007, 19-28.06.2011; 1♂, Каменушка, 
на свет, 23-24.07.2013. Транспалеаркт. Лёт имаго 
отмечен с конца июня до конца июля. Нередко даёт 
массовые размножения. Гусеницы повреждают раз-
личные древесно-кустарниковые породы, обычно – 
двудольные, редко – хвойные.
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Lymantria monacha (Linnaeus, 1758) – монашенка. 
1♀, Зея, 29.07.1978, Свиридов; 10♂, 7♀, несколь-
ко десятков ВН, Зея, город, на свет, 16-17.07.2012, 
14-16.07, 19-22.07, 26-27.07, 24-25.08.2013; 1♂, Зея, 
просека в дубовом лесу на южном склоне, в свето-
ловушку, 24-25.08.2013; 3♂, Зея, дубовый лес, в све-
толовушку, 21-22.07.2013; 56♂, 2♀, Тёплый Ключ, 
на свет и в светоловушку, 28-30.07.2009, 16-19.07, 
22-23.08.2013; 11♂, 2♀, 20-й км, на свет и в свето-
ловушку, 22-23.07.2013; 204♂, 78♀, 34-й км, на свет 
и в светоловушку, 12-13.07, 25-26.07.2013; 15♂, 1♀, 
52-й км, на свет, 11-13.07, 15-16.07, 20-21.08.2012, 
24-25.07.2013; 1♂, курум в 600 м выше кордона 
52-й км, в светоловушку,  24-25.07.2013; 1♂, ВН, 
Каменушка, 23-24.07.2013; 1♂, Тыгда, ж/д вокзал, 
на окне, 28.07.2013. Транспалеаркт. Летает с сере-
дины июля до конца августа. Также даёт массовые 
размножения; гусеницы повреждают различные 
древесно-кустарниковые породы, включая хвойные.

Семейство Arctiidae – медведицы
Dodia diaphana (Eversmann, 1848) – медведица про-
зрачнокрылая. 1♂, Тукурингра, 23.05.1914 (вероятно, 
дата дана по старому стилю), Кожанчиков. Обитает 
по горам Южной и Восточной Сибири [Dubatolov, 
2010]. Очень редок, бабочки летают в начале июня.
Parasemia plantaginis (Linnaeus, 1758) – медведи-
ца подорожниковая. 1♂, Тукурингра, 19.06.1914 
(вероятно, дата дана по старому стилю), Кожан-
чиков; 1♀, 52-й км, 22.06.2011. Транспалеаркт. 
Редок, лёт бабочек отмечен во второй половине 
июня – начале июля.
Hyphoraia aulica (Linnaeus, 1758) – медведица 
придворная. 1♂, Тукурингра, 28.05.1914 (веро-
ятно, дата дана по старому стилю), Кожанчиков. 
Транспалеаркт. Также редок, летает в конце мая 
– начале июня.
Borearctia menetriesii (Eversmann, 1846) – медве-
дица Менетрие. 2♂, 2♀, 52-й км, 9.07, 14.07.1971, 
Свиридов; 2♀, 11.07, 21.07.1979, Мурзин. Боре-
альный транспалеаркт, встречается от Финляндии 
до Северо-Восточной Якутии и Сахалина [Дуба-
толов, 1982; Dubatolov, 2010]. Бабочки встречены 
в первой и второй декадах июля.
Platarctia ornata (Staudinger, 1896) (=atropurpurea 
O.Bang-Haas, 1927). 1♀, визуально (цвет. таб. I: 
4), хр. Тукурингра, 54° 08' 33” с.ш., 126° 53' в.д., 
горная тундра, 6.07.2012, Подольский. Сибирский 
бореальный вид [Dubatolov, 2010]. В Приамурье 
встречается в горных местностях.
Arctia caja (Linnaeus, 1758) – медведица кайя. 1♂, 
Тукурингра, Зея, 18.06.1914 (по старому стилю?), 
Кожанчиков; 1♂, Зея, 4.07.1978, Свиридов; 1♂, Зея, 
21.07.1985, Ивонин; 4♂, 2♀, Зея, город, на свет, 24-
28.07, 30-31.07.2009, 16-17.07.2012, 21-22.07.2013; 
1♂, Смирновский, 53°55' с.ш., 127°22' в.д., 11.07.1996, 
Мурзин; 2 гусеницы, 3♂, 52-й км, 19.06, 25-28.06.2011, 
15-16.07.2012. Транспалеаркт. Бабочки летают в июле 
и, вероятно, в начале августа.
Pericallia matronula (Linnaeus, 1758) – медведица-
хозяйка. 3♂, 1♀, Зея, 28.06, 5.07.1985, Иво-

нин; 3♂, 1♀, Зея, город, на свет, 27-28.06, 10-
11.07.2011, 15-16.07.2013; 1♂, окр. Зеи, Солнеч-
ный, 21-22.07.2013, Павлова; 3♂, 1♀, Тёплый 
Ключ, на свет, 28-30.07.2009; 1♂, 20-й км, на свет, 
22-23.07.2013; 3♂, 34-й км, на свет, 11-13.07, 25-
26.07.2013; 1♂ (ВН), 1♀, 52-й км, на свет и днём, 
11-12.07.2011. Транспалеаркт. Летает с конца 
июня до конца июля.
Grammia obliterata (Stretch, 1885), ssp. turbans 
(Christoph, 1892) – медведица конусная. 1♂, Туку-
рингра, 14.07.1914 (вероятно, по старому стилю), 
Кожанчиков. Встречается в горах Южной Сибири 
от Хакасии до Приамурья, в Центральной Якутии 
[Дубатолов и др., 1997]; номинативный подвид – в 
Северной Америке [Dubatolov, 2010]. Бабочки ле-
тают во второй половине июля – начале августа. В 
последние десятилетия в Приамурье не встречен.
Diacrisia irene Butler, 1881 – медведица Ирэн. 1♂, 
Зея, 6.07.1978, Свиридов; 1♂, Зея, дубовый лес, в 
светоловушку, 23-24.07.2009; 2♂, Тёплый Ключ, 
на свет, 6-7.07.2010. Обитает по всему Среднему и 
Нижнему Приамурью до юга Приохотья включи-
тельно [Дубатолов, 2011]. Летает в июле.
Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758) – медведица 
пурпурная. 1♂, Зея, 2.07.1985, Ивонин; 2♂, Зея, 
город, на свет, 25-26.07.2009, 9-10.07.2012; 1♀, 
Зея, город, 5.07.2010, Е. Игнатенко; 2♂, 52-й км, 
на свет, 3-4.07.2010, 20-28.06.2011; 3♂, Тёплый 
Ключ, на свет и в светоловушку, 6-9.07.2010; 1♂, 
52-й км, на свет, 2-14.07.2007. Транспалеаркт. 
Имаго летают в июле.
Amurrhyparia leopardina (Ménétriès, 1859) 
(=leopardinula Strand, 1919) – медведица леопардо-
вая. 1♂, Зея, 12.06.1978, Свиридов; 2♀, Зея, 26.06, 
30.06.1978, Чубук; 2♀, Зея, 25.06.1985, Ивонин. 
Обитает от Юго-Восточного Забайкалья до устья 
Амура [Дубатолов, 2008, 2009], а также в Восточ-
ной Монголии и Китае [Dubatolov, 2010]. Бабочки 
встречены в конце июня.
Chionarctia nivea (Ménétriès, 1858) – медведица 
снежная. 16♂, 4♀, Зея, город, на свет, 24-28.07.2009, 
14-15.07.2011, 9-10.07, 16-17.07.2012, 14-16.07, 19-
22.07.2013. В Приамурье встречается от юга Амур-
ской области до северо-восточной границы много-
породных широколиственных лесов [Дубатолов, 
2009]; также обитает в Приморье, Китае, Корее и 
Японии [Dubatolov, 2010]. В Зейском районе нахо-
дится на северо-западном пределе распространения.
Spilarctia lutea (Hufnagel, 1766) – медведица жёл-
тая. 1♂, 1♀, Зея, город, на свет, 29-30.06.2010б 
15-16.06.2011; 3♂, 3♀, Зея, дубовый лес, в све-
толовушку, 23-24.07.2009, 26-28.06, 10-11.07, 
14-15.07.2011; 1♂, Зейский заповедник [Тёплый 
Ключ], 17.07.1977, Морозова; 8♂, Тёплый Ключ, на 
свет и в светоловушку, 6-9.07.2010, 28-29.06.2011, 
18-19.07.2013; 2♂, 34-й км, в светоловушку, 
9-10.07, 12-13.07.2013; 8♂, 1♀, 52-й км, на свет, 18-
19.06.2006, 11-12.07.2011, 12-13.07.2012. Амфипа-
леаркт, с разрывом ареала от Енисея до Забайкалья 
[Dubatolov, 2010]. Имаго летают с середины июня 
до конца июля.
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Streltzovia caeria (Püngeler, 1906) – медведица 
Стрельцова. 1♂, Зея, разреженый дубовый лес, в 
светоловушку, 16-17.05.2013. Встречается на юге 
Амурской области, в окрестностях Хабаровска, yf 
юге Приморья, востоке Монголии и севере Китая 
на запад до озера Куку-Нор [Dubatolov, Wu, 2008; 
Dubatolov, 2010]. В Зейском районе находится на 
северном пределе распространения.
Spilosoma lubricipedum (Linnaeus, 1758) – медведи-
ца мятная. 1♂, Зея, город, на свет, 15-16.06.2011; 1♀, 
Зея, дубовый лес, в светоловушку, 28-28.06.2011; 
1♂, 20-й км, на свет, 22-23.07.2013; 1♂, 52-й км, на 
свет, 18-19.06.2011. Транспалеаркт. Летает с середи-
ны июня до конца июля.
Spilosoma punctarium (Stoll, [1782]) – медведица 
пятнистая. 1♂, 1♀, Зея, дубовый лес, в светоловуш-
ку, 26-28.06.2011; 5♂, 18-19.06.2006; 1♂, 34-й км, 
в светоловушку, 25-26.07.2013; 1♂, кордон Каме-
нушка, на свет, 26.06-6.07.2009. Встречается от юга 
Амурской области до северо-восточной границы 
многопородных широколиственных лесов в Ниж-
нем Приамурье [Дубатолов, 2009]; также в Китае, 
Корее и Японии. В Зейском районе находится на 
северном пределе распространения. Бабочки лета-
ют во второй половине июня – июле.
Phragmatobia amurensis Seitz, 1910 – толстянка 
амурская. 1♀, Зея, Тукурингра, 17.05.1914, Кожан-
чиков; 1♂, Зея, 7.06.1978, Свиридов; 3♂, 1♀, Зея, 
19.05, 2.07.1985, Ивонин; 1♂, Зея, город, на свет, 
26-27.06.2011; 4♂, 52-й км, на свет, 18-19.06.2006, 
19-28.06.2011. Встречается от Восточного Забайка-
лья по всему Приамурью, а также в Китае, Корее и 
Японии [Dubatolov, 2010].
Ghoria gigantea (Oberthür, 1879) – лишайни-
ца гигантская. 3♂, 14♀, Зея, город, на свет, 19-
22.07, 26-27.07.2013; 1♂, 1♀, 20-й км, на свет, 22-
23.07.2013. Обитает от Восточного Забайкалья по 
всему Приамурью [Дубатолов, 2007; Дубатолов и 
др., 2012], а также в Китае, Корее и Японии [Ду-
батолов, 2010]. Бабочки встречены в конце июля.
Collita griseola (Hübner, [1803]) – лишайница се-
рая. 34♂, 13♀, Зея, дубовый лес, в светоловушку, 
22-25.07.2009, 10-11.07.2011, 9-10.07.2012, 21-
22.07.2013; 122♂, 31♀, Тёплый Ключ, днём, на 
свет и в светоловушку, 28-30.07.2009, 6-8.07, 14-
15.09.2010, 16-19.07, 22-23.08.2013; 4♂, 1♀, 20-й 
км, на свет, 22-23.07.2013; 9♂, 2♀, 34-й км, на свет 
и в светоловушку, 12-13.07, 25-26.07.2013; 13♂, 2♀, 
52-й км, на свет и в светоловушку, 12-13.07.2011, 
10-11.07, 15-16.07.2012, 24-25.07.2013; 1♂, курум 
в 600 м выше кордона 52-й км, в светоловушку, 
11-12.07.2011; 5♂, Каменушка, на свет и в светоло-
вушку, 23-24.07.2013. Транспалеаркт [Ignatyev, Witt, 
2007]. Летает в июле, редко – также в конце августа 
– середине сентября, когда попадаются бабочки не-
полного второго поколения.
Katha depressa (Esper, 1787) (=deplana Esper, 
1787) – лишайница уплощённая. 13♂, 4♀, Тёплый 
Ключ, на свет и в светоловушку, 28-30.07.2009, 
6-7.07.2010, 16-19.07.2013; 6♂, 2♀, 34-й км, на 
свет, 12-13.07, 25-26.07.2013; 2♂, 52-й км, на свет, 

11-12.07.2011, 24-25.07.2013. Транспалеаркт. Ле-
тает в июле.
Manulea flavociliata (Lederer, 1853) – лишайница 
жёлтокаёмчатая. 9♂, 1♀, Зея, город, на свет, 22-28.07, 
30-31.07.2009, 14-15.07.2011, 19-10.07, 26-27.07.2013; 
2♂, 1♀, Тёплый Ключ, на свет и в светоловушку, 28-
30.07.2009; 1♂, поляны в 1-2 км южнее кордона 52-й 
км, днём, 2-14.07.2007. Встречается от Среднего Ура-
ла по всем горам Южной Сибири до Приамурья и 
Приморья включительно; известен также из Северо-
Восточного Казахстана, Монголии, Китая и Кореи 
[Дубатолов, 2010]. Летает в июле, бабочки предпочи-
тают открытые солнечные места.
Manulea lutarella (Linnaeus, 1758) – лишайни-
ца илоцветная. 8♂, 4♀, Зея, город, на свет, 24-
28.07.2009; 18♂, Тёплый Ключ, на свет и в свето-
ловушку, 28-30.07.2009; 1♂, 20-й км, на свет, 22-
23.07.2013. Транспалеаркт. Бабочки летают в конце 
июля – начале августа. 
*Manulea pseudofumidisca Dubatolov et Zolotuhin, 
2011 – лишайница ложная тёмнодисковая. 1♂, 
Тёплый Ключ, на свет, 28-29.06.2011. Встреча-
ется по югу Амурской области, в Еврейской АО, 
окрестностях Хабаровска, Приморье, Северо-
Восточном и Восточном Китае [Дубатолов, 2010; 
Dubatolov, Zolotuhin, 2011].
Manulea ussurica (Daniel, 1954) – лишайни-
ца уссурийская. 1♂, 1♀, Зея, город, на свет, 24-
26.07.2009; 97♂, 5♀, Зея, дубовый лес, в свето-
ловушку, 22-25.07.2009, 13-15.07, 21-22.07.2013; 
212♂, 49♀, Тёплый Ключ, на свет и в светоловуш-
ку, 28-30.07.2009, 16-19.07.2013; 3♀, 20-й км, на 
свет, 22-23.07.2013; 1♀, 34-й км, в светоловушку, 
12-13.07.2013; 1♂, 52-й км, на свет, 2-14.07.2007. 
В Приамурье известен от Благовещенска [Дуба-
толов и др, 2012] до северо-восточной границы 
многопородных широколиственных лесов, также 
– в Приморье, Корее и Китае [Дубатолов, 2010].
Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758) – лишайни-
ца чёрная, или красношеяя. 1♂, 1♀, 52-й км, на 
свет, 27-28.06.2011; 1♂, кордон Каменушка, 26.06-
6.07.2009. Транспалеаркт [Дубатолов, 2010]. Лёт 
имаго отмечен в конце июня – начале июля.
Pelosia angusta (Staudinger, 1887) – лишайница 
узкая. 9♂, 1♀, Зея, город, на свет, 22-23.07, 25-
26.07.2009, 10-11.07.2011, 20-22.07.2013; 86♂, 2♀, 
Зея, дубовый лес, в светоловушку, 22-26.07.2009, 
13-14.09.2010, 14-15.07.2011, 9-10.07.2012, 13-
15.07, 21-22.07.2013; 19♂, Тёплый Ключ, на свет и 
в светоловушку, 28-30.07.2009, 17-19.07.2013; 5♂, 
20-й км, на свет, 22-23.07.2013; 22♂, 2♀, 34-й км, 
днём на поляне, на свет и в светоловушку, 10-13.07, 
25-26.07.2013; 18♂, 52-й км, на свет и в светоло-
вушку, 2-14.07.2007, 10-11.07.2012, 24-25.07.2013; 
6♂, курум в 600 м выше кордона 52-й км, в светоло-
вушку, 13-14.07.2011, 11-12.07.2012, 24-25.07.2013; 
1♂, марь в 2 км выше кордона 52-й км, в светоло-
вушку, 11-12.07.2011; 5♂, Каменушка, на свет и в 
светоловушку, 23-24.07.2013. Встречается по все-
му Приамурью от Благовещенска до устья Амура 
[Дубатолов, 2009, 2010; Дубатолов и др., 2012]. 
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В Зейском районе находится на северо-западном 
пределе распространения. Имаго летают во второй 
и третьей декадах июля; редко в сентябре можно 
встретить особей неполного второго поколения.
Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766) – лишайница 
мышиная. 9♂, 4♀, Зея, город, на свет, 24-28.07, 
30-31.07.2009, 9-10.07, 14-15.07.2011, 9-10.07, 
16-17.07.2012, 13-15.07, 19-22.07, 21-22.08.2013; 
181♂, 35♀, Зея, дубовый лес, в светоловуш-
ку, 22-25.07.2009, 13-14.09.2010, 10-11.07.2011, 
9-10.07.2012, 13-14.07, 21-22.07.2013; 96♂, 17♀, 
233 экз., Тёплый Ключ, на свет и в светоло-
вушку, 28-30.07.2009, 6-8.07, 14-15.09.2010, 16-
19.07.2013; 3♂, 20-й км, на свет, 22-23.07.2013; 
20♂, 2♀, 34-й км, на свет, 25-26.07.2013; 8♂, 2♀, 
52-й км, на свет, 2-14.07.2007, 3-4.07.2010, 19-
28.06.2011, 11-13.07, 15-16.07.2012, 24-25.07.2013; 
3♂, Каменушка, на свет, 23-24.07.2013. Транспа-
леаркт [Дубатолов, 2010]. Бабочки встречаются с 
конца июня до конца июля, редко – в конце авгу-
ста – сентябре, когда летают бабочки неполного 
второго поколения.
Lithosia quadra (Linnaeus, 1758) – лишайница 
четырёхточечная. 6♂, 6♀, Зея, город, на свет, 22-
28.07, 30-31.07.2009, 29-30.06.2010, 14-15.07.2011, 
19-22.07, 26-27.07.2013; 46♂, 39♀, Тёплый Ключ, 
на свет и в светоловушку, 28-30.07.2009, 6-8.07, 14-
15.09.2010, 16-19.07.2013; 1♂, 1♀, 20-й км, на свет, 
22-23.07.2013; 5♂, 3♀, 34-й км, в светоловушку, 12-
13.07, 25-26.07.2013; 7♂, 2♀, 52-й км, на свет, 11-
13.07.2011, 15-16.07.2012, 24-25.07.2013; 1♂, ку-
рум в 600 м выше кордона 52-й км, в светоловушку,  
24-25.07.2013; 1♀, Каменушка, 23-24.07.2013; 1♀, 
Тыгда, ж/д вокзал, на окне, 28.07.2013. Амфипале-
аркт. Летает в конце июня – июле, редко – в середи-
не сентября (неполное второе поколение).
Stigmatophora flava (Bremer et Grey, 1852) – ли-
шайница жёлтая. 2♂, поляны в 1-2 км южнее 
кордона 52-й км, днём, 4-13.07.2007. Обитает от 
Центрального Казахстана по всем горам Южной 
Сибири, а также в Амурской области и на юге 
Приморья, в Корее, Китае и Монголии [Дубато-
лов, 2010]. Бабочки придерживаются открытых и 
хорошо прогреваемых мест.
Stigmatophora micans (Bremer et Grey, 1852) – ли-
шайница блестящая. 4♂, Тёплый Ключ, на свет и 
в светоловушку, 29-30.07.2009, 18-19.07.2013; 1♂, 
52-й км, на свет, 2-14.07.2007. Встречается от Вос-
точного Казахстана через все горы Южной Сибири 
и Приамурье до Хабаровска, а также в Приморье, 
Корее, Китае и Монголии [Дубатолов, 2010]. Лёт ба-
бочек отмечен в течение всего июля.
Stigmatophora rhodophila (Walker, 1864) – 
лишайница-розолюбка. 5♂, Тёплый Ключ, на 
свет, 28-30.07.2009, 14-15.09.2010. В Приамурье 
встречается от юга Амурской области до северо-
восточной границы многопородных широко-
лиственных лесов, также – в Приморье, Китае, 
Корее и Японии. В Зейском районе находится на 
северо-западном пределе распространения. Лета-
ет в конце июля, редко – также в середине сен-

тября. Желтокрылые особи из Зейского района 
заметно отличаются от номинативных красных; 
описываются ниже в качестве особого подвида.
Setina irrorella (Clerck, 1759) – лишайница мо-
левидная жёлтая, или увлажнённая. 6♂, Зея, го-
род, на свет, 25-27.07, 30-31.07.2009; 3♂, Тёплый 
Ключ, на свет, 29-30.07.2009; 1♂, 52-й км, на свет, 
2-14.07.2007. Температный транспалеаркт. Бабоч-
ки встречаются в июле.
Miltochrista miniata (Forster, 1771) – лишайни-
ца розовая. 7♂, 3♀, ВН, Зея, город, на свет, 22-
28.07.2009, 9-10.07, 14-15.07.2011, 15-16.07, 19-
22.07, 26-27.07.2013; 10♂, 2♀, Зея, дубовый лес, 
в светоловушку, 22-24.07.2009, 29-30.06.2010, 
9-10.07.2012; 1♂, Зея, леспедециевый дубняк на 
склоне близ телевышки, 23.07.2009; 19♂, 20♀, 
Тёплый Ключ, на свет и в светоловушку, 28-
30.07.2009, 6-7.07.2010, 16-19.07.2013; 3♂, 20-й 
км, на свет, 22-23.07.2013; 2♂, 34-й км, на свет, 
25-26.07.2013; 6♂, 52-й км, на свет, 28.06, 11-
13.07.2011, 12-13.07, 15-16.07.2012; 1♂, Каменуш-
ка, на свет, 23-24.07.2013. Транспалеарктический 
вид. Летает в конце июня – июле.
Melanaema venata Butler, 1877 – лишайница 
чёрножилковая. 8♂, 1♀,  Зея, город, на свет, 22-
25.07.2009, 5-6.07.2010, 9-10.07.2011; 1♂, Тёплый 
Ключ, на свет, 6-7.07.2010; 1♂, 34-й км, в свето-
ловушку, 11-12.07.2013; 20♂, 5♀, 52-й км, на свет, 
2-14.07.2007, 3-4.07, 9-10.07.2010, 11-13.07.2011, 
10-13.07, 15-16.07.2012, 24-25.07.2013; 1♂, кор-
дон Гольцы, горная тундра, в светоловушку, 
2-3.07.2010. Встречается от юга Амурской обла-
сти [Дубатолов и др., 2012] до устья Амура [Дуба-
толов, 2009], а также на Сахалине, Южных Кури-
лах, в Японии, Корее и Восточном Китае [Дубато-
лов, 2010]. В Зейском районе находится на край-
нем северо-западном пределе распространения. 
Бабочки летают в течение всего июля.
Aemene altaica (Lederer, 1855) – лишайница ал-
тайская. 8♂, 2♀, Тёплый Ключ, на свет и в све-
толовушку, 28-29.07.2009, 8-9.07, 14-15.09.2010; 
1♂, 34-й км, на свет, 12-13.07.2013; 5♂, 10♀, 52-й 
км, на свет, 3-4.07, 9-10.07.2010, 11-13.07.2011, 11-
12.07.2012, 24-25.07.2013; 1♂, курум в 600 м выше 
кордона 52-й км, в светоловушку, 11-12.07.2011. 
Встречается по всем горам Южной Сибири, в 
Приамурье (до устья Амура), Приморье, на юге 
Сахалина, в Японии, Корее и Северо-Восточном 
Китае [Дубатолов, 2010]. Имаго летают в июле.

Stigmatophora rhodophila zeyana Dubatolov, 
subsp. nov. 
(col. pl. I: 5)

Material. Holotype – ♂, Russia, Amurskaya 
Oblast’, Zeyskii Nature Reserve, Kordon Tyoplyi 
Klyuch, 53˚51,2' N, 127˚21,6' E, about 320 m a. s. l., 
by light, 29-30.07. 2009, V.V. Dubatolov. Preserved 
in Institute of Systematics and Ecology of Animals, 
SB RAS, Novosibirsk, Russia. Paratypes: 4♂, the 
same locality, 28-30.07.2009, 14-15.09. 2010, V.V. 
Dubatolov.
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Diagnosis. Forewing length 9,9-10,7 mm, wing 
span 21,5-23,5 mm. Ground color of both wings 
bright yellow, dark pattern typical for the species: 
several subbasal longitudinal strokes between veins, 
medial band fused with postdiscal one beyond the 
vein Cu1 and above discal vein at costa; these fused 
bands encircle the round discal yellow spot and are 
crossed by yellow veins. Hindwings light yellow, 
sometimes with diffuse gray shadow at wing apex.

Male genitalia (col. pl. I: 6). The same as in the 
nominotypical subspecies.

Remarks. All specimens of the new subspecies from 
the type locality have yellow wing coloration, while 
specimens from Khabarovsk vicinity and Primorskii 
Krai of Russia [Дубатолов, 2010], as well as specimens 
from Japan [Inoue, 1982; Kishida, 2011], China [Butler, 
1879; Fang, 1982, 1985] have yellowish-rose, rose or 
reddish ground color of wings [Чистяков, Дубатолов, 
1990]. Specimens from Lower Zeya, Blagoveshchensk 
often have yellow wing coloration, similar to the new 
subspecies; this was remarked even by Graeser [1888]; 
but specimens with rose wings have been also collected 
at this place [Дубатолов, Барма, Стрельцов, 2012]. 
Probably, Blagoveshchensk vicinity is a transitional 
territory between the new and nominotypical subspecies.

Таким образом, для территории Зейского запо-
ведника и его окрестностей к настоящему време-
ни найдено 138 видов крупных ночных бабочек. 
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НОВыЕ НАХОДКИ ВыСШИХ РАзНОУСыХ чЕШУЕКРыЛыХ (LEPIDOPTERA, 
MACROHETEROCERA) В БУРЕИНСКОМ зАПОВЕДНИКЕ В 2012 – 2013 ГОДАХ
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[Koshkin E.S. New records of moths (Lepidoptera, Macroheterocera) in the Bureinsky State Nature Reserve in 2012 – 
2013]
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, ул. Ким Ю Чена, 65, Хабаровск, 680000, Россия. E-mail: 
ekos@inbox.ru
Institute of Water and Ecology Problems, FEB RAS, Kim Yu Chen street, 65, Khabarovsk, 680000, Russia. E-mail: 
ekos@inbox.ru
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Lymantriidae, Arctiidae, Буреинский заповедник, Хабаровский край
Key words: Macroheterocera, Thyatiridae, Lasiocampidae, Sphingidae, Notodontidae, Lymantriidae, Arctiidae, Bureinsky 
State Nature Reserve, Khabarovskii Krai

Резюме. Приводится 22 вида семейств Thyatiridae, Lasiocampidae, Sphingidae, Notodontidae, Lymantriidae, Arctiidae, 
собранных в Буреинском заповеднике в 2012 – 2013 годах. Впервые для территории заповедника отмечены 5 
видов (Dendrolimus superans Butl., Lymantria monacha L., Miltochrista calaminа Butl., Lithosia quadra L., Katha 
deplana Esp.). Уточнены распространение и сроки лёта ряда видов в Буреинском заповеднике. Общее число заре-
гистрированных в Буреинском заповеднике видов Macroheterocera без учёта пядениц и совок достигло 52 видов.
Summary. 22 species from Thyatiridae, Lasiocampidae, Sphingidae, Notodontidae, Lymantriidae, Arctiidae were col-
lected in the Bureinsky State Nature Reserve in 2012 – 2013. Five  species (Dendrolimus superans Butl., Lymantria 
monacha L., Miltochrista calaminа Butl., Lithosia quadra L., Katha deplana Esp.) were recorded from the Reserve for 
the first time. New data on the distribution and flight time of several species in Bureinsky Reserve were obtained. The 
total number of recorded moths species (except Geometridae and Noctuidae) in the Bureinsky State Nature Reserve is 52.

Фауне высших разноусых чешуекрылых Буре-
инского заповедника (Хабаровский край, Верхне-
буреинский район) посвящены несколько работ, в 
которых для его территории указывается 47 видов 
[Кошкин, 2007, 2010, 2011; Дубатолов, 2009].

В настоящей работе приводятся новые сведе-
ния по высшим разноусым чешуекрылым Буре-
инского заповедника, полученные в 2012 – 2013 
гг. Почти весь материал собран в следующих точ-
ках Буреинского заповедника и его ближайших 
окрестностей:

1. Стрелка – кордон «Стрелка», р. Бурея, 3 км 
ниже слияния рек Левая и Правая Бурея, Буреин-
ский заповедник, 51°38´ с.ш., 134°15´ в.д., высота 
570 м над ур.м., пойменные леса (в т.ч. ельники).

2. Ниман – кордон «Ниман», верховье р. Ни-
ман и нижнее течение ручья Павловский, грани-
ца Буреинского заповедника, 52°08´ с.ш., 134°13´ 
в.д., высота 1050 м над ур.м.

3. Новый Медвежий – кордон «Новый Мед-
вежий», р. Правая Бурея, Буреинский заповедник,  
52°07´ с.ш., 134°17´ в.д., высота 877 м над ур.м.

4. Контрольный пункт связи – кордон «Кон-
трольный пункт связи «Правая Бурея», место впа-
дения р. Бурейка в р. Правая Бурея, Буреинский 
заповедник, 52°12´ с.ш., 134°23´ в.д., высота 954 
м над ур.м.

Сбор бабочек проводился ночью на источник 
света с экраном. Источниками света служили 
электрическая ртутно-вольфрамовая лампа днев-
ного света мощностью 250 Вт и энергосберегаю-
щие лампы ультрафиолетового и дневного света 

мощностью 20 – 30 Вт.
Ниже приводится список собранного мате-

риала. Все сборы осуществлены автором. Виды, 
впервые обнаруженные на территории Буреин-
ского заповедника, отмечены звёздочкой (*). По-
рядок чешуекрылых приведён согласно Каталогу 
чешуекрылых (Lepidoptera) России [2008]. Так-
сономия внутри семейств даётся согласно раз-
ных источников: Thyatiridae [Lаszlо et al., 2007]; 
Lasiocampidae [Золотухин, 2008а]; Sphingidae 
[Золотухин, 2008б]; Notodontidae [Schintlmeister, 
2008]; Lymantriidae [Матов, 2008]; Arctiidae [Ду-
батолов, 2008; Dubatolov, 2011]. Определение ли-
шайниц (в том числе с использованием признаков 
гениталий самцов) проводилось по работе В.В. 
Дубатолова [Dubatolov, 2011].

Семейство Thyatiridae – Совковидки
Thyatira batis (Linnaeus, 1758). 3♂, 1♀ – Стрел-
ка, 6-7.08.2012. Ранее на территории Буреинско-
го заповедника был отмечен в районе кордонов и 
зимовий «Новый Медвежий», «Стрелка», «Корбо-
хон», «Ванкиш» и в устье р. Курайгагна [Дубато-
лов, 2009; Кошкин, 2011]. Лёт имаго был отмечен 
с конца июня до конца июля.
Tethea ocularis (Linnaeus, 1767). 1♂ – Стрелка, 
8.08.2012. Ранее в заповеднике вид был отмечен 
в конце июня – начале июля в районе кордона 
«Стрелка».
Habrosyne intermedia (Bremer, 1864). 1♂ – Стрел-
ка, 9.08.2012. Ранее в Буреинском заповеднике 
вид был известен из бассейна Левой Буреи – устья 
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р. Курайгагна и с зимовья «Ванкиш», где был со-
бран в начале июля.

Семейство Lasiocampidae – Коконопряды
*Dendrolimus superans (Butler, 1881). 1♂ – Стрел-
ка, 8.08.2012. Ранее отмечался из района гидропо-
ста (20 км ниже от точки новой находки по течению 
р. Бурея), устья р. Лев. Уссомах на р. Бурея и из 
пос. Чегдомын [Дубатолов, 2009; Кошкин, 2010].

Семейство Sphingidae – Бражники
Hyles gallii (Rottemburg, 1775). 2♂ – Стрелка, 
6.08.2012, на свет. 23.06.2012 три взрослых особи 
отмечены питающимися на цветках рододендрона 
Редовского (Rhododendron redowskianum) днём в 
горной тундре на высоте около 1600 м над ур.м. 
в верховье р. Правая Бурея (окрестности кордона 
Контрольный пункт связи). Ранее отмечен на кор-
доне «Контрольный пункт связи», где имаго обна-
ружены днём на цветках иван-чая в начале июля 
[Кошкин, 2010].
Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758). 1♂ – Кон-
трольный пункт связи, 22.06.2012; 1♂, Ниман, 
28.06.2013. Ранее в Буреинском заповеднике отме-
чен в районе кордона «Контрольный пункт связи» 
в начале июля 2010 г. [Кошкин, 2010].
Smerinthus caecus Menetries, 1857. 1♂ – пос. 
Софийск, 52°15´ с.ш., 133°59´ в.д., высота 900 м 
над ур.м., 17.06.2013. Найден недалеко от северо-
западной границы Буреинского заповедника. Ра-
нее отмечался только на крайнем юге заповедника 
– на кордоне «Стрелка» в конце мая – начале июня 
и в начале июля [Кошкин, 2011].

Семейство Notodontidae – Хохлатки
Cerura felina (Butler, 1877). 1♀ – 2,5 км Ю слия-
ния рр. Правая Буреи и Буреинская Рассошина, 2 
км Ю зимовья «Бугинское», 52°20´ с.ш., 134°26´ 
в.д., высота 1140 м над ур.м., 21.06.2012, днём; 
1♂ – Ниман, 26.06.2013, днём. Ранее вид отмечен 
только в южной части заповедника – в районе кор-
дона «Стрелка» в конце мая [Кошкин, 2011].
Furcula furcula (Clerck, 1759). 1♂ – Стрелка, 
8.08.2012. Ранее в заповеднике отмечался в конце 
мая – конце июля в районе кордонов «Стрелка», 
«Новый Медвежий» и в устье р. Курайгагна [Ду-
батолов, 2009; Кошкин, 2010, 2011].
F. bicuspis (Borkhausen, 1790). 1♀ – Новый Мед-
вежий, 20.06.2013. Ранее в Буреинском заповед-
нике был отмечен на кордоне «Стрелка» в конце 
мая [Кошкин, 2011].
Notodonta torva (Hübner, 1803). 1♀ – Стрелка, 
6.08.2012; 1♂, 1♀ – Контрольный пункт связи, 
17.06.2012. Ранее отмечен в конце мая – начале 
июля на кордоне «Стрелка» [Кошкин, 2011].
Pheosia rimosa Packard, 1864. 1♂ – Новый Медве-
жий, 18.06.2013. Ранее отмечен в районе кордонов 
и зимовий Буреинского заповедника «Стрелка», 
«Корбохон», «Курайгагна» и «Новый Медвежий» 
в конце мая – начале июля [Кошкин, 2012, 2011].
Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758). 1♀ – Стрелка, 
6.08.2012. Вид уже отмечался из Буреинского запо-

ведника с кордонов и зимовий «Стрелка», «Корбо-
хон», «Курайгагна», «Медвежье» и «Новый Медве-
жий» в конце июня – начале июля [Кошкин, 2011].
Pygaera timon (Hübner, 1803). 2♂ – Контрольный 
пункт связи, 17.06.2012. Ранее вид отмечен в юж-
ной части заповедника – на кордоне «Стрелка» в 
конце мая – начале июня [Кошкин, 2011].

Семейство Lymantriidae – Волнянки
*Lymantria monacha (Linnaeus, 1758). 9♂, 1♀ – 
Стрелка, 6-9.08.2012. Новый вид для фауны бас-
сейна верхнего течения р. Бурея и Буреинского 
заповедника. 

Семейство Arctiidae – Медведицы
Подсемейство Arctiinae

Pararctia lapponica (Thunberg, 1791). 1♂ – 1 км 
С слияния рр. Буреинская Рассошина и Правая 
Бурея, 52°21´ с.ш., 134°35´ в.д., 1200 м над ур.м., 
днём, 20.06.2012. Единственный экземпляр со-
бран на высоком берегу р. Буреинская Рассоши-
на в горном лиственничном лесу с подлеском из 
кедрового стланика. Ранее вид был известен из 
Хабаровского края только по одному самцу, со-
бранному в аналогичных условиях на границе 
Буреинского заповедника в верховье р. Ниман, в 
3 км северо-восточнее зимовья «Ниман» 10 июля 
2004 г. [Кошкин, 2007]. Новое местонахождение 
расположено в 30 км северо-западнее от него. Ба-
бочки из верховьев Буреи относятся к восточному 
подвиду P. l. lemniscata (Stichel, 1911).
Platarctia atropurpurea (O. Bang-Haas, 1927). 1♂ 
– Новый Медвежий, 16.06.2012; 2♀ – Контроль-
ный пункт связи, 22.06.2012; 1♂ – 4 км С Мед-
вежье, 25.06.2012; 2♀ – Ниман, 26-7.06.2012. Все 
особи собраны днём. Ранее найдена одна самка в 
районе зимовья «Медвежье», от которой были по-
лучены яйца, дорощенные в лабораторных усло-
виях до имаго второй генерации [Кошкин, 2007].

Подсемейство Lithosiinae – Лишайницы
*Miltochrista calaminа (Butler, 1877). 1♂ – Стрел-
ка, 8.08.2012. Ранее в бассейне верхнего течения 
р. Бурея был известен гораздо южнее – из пос. 
Чегдомын.
Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766). 1♂ – Стрелка, 
9.08.2012. Ранее вид уже приводился для кордона 
«Стрелка» [Дубатолов, 2009].
*Lithosia quadra (Linnaeus, 1758). 2♀ – Стрелка, 
9.08.2012. Ранее в бассейне верхнего течения р. 
Бурея был известен гораздо южнее – из пос. Чег-
домын.
Ghoria gigantea (Oberthür, 1879). 4♂, 1♀ – Стрел-
ка, 6-9.08.2012. Ранее вид уже приводился для 
кордона «Стрелка» и 20 км ниже по р. Бурея – для 
гидропоста [Дубатолов, 2009].
*Katha deplana (Esper, 1787). 8♂ – Стрелка, 
6-9.08.2012. Ранее отмечался в 20 км ниже по те-
чению р. Бурея – в районе гидропоста. Был оттуда 
указан как Eilema deplanum (Esper, 1787) [Дуба-
толов, 2009]. Определение вида подтверждено по 
гениталиям самцов.
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Всего в полевые сезоны 2012 – 2013 гг. на тер-
ритории Буреинского заповедника были отмечены 
22 вида высших разноусых чешуекрылых (без учё-
та совок и пядениц). Из них 5 видов были обна-
ружены здесь впервые (Dendrolimus superans Butl., 
Lymantria monacha L., Miltochrista calaminа Butl., 
Lithosia quadra L., Katha deplana Esp.). Общее ко-
личество видов высших разноусых чешуекрылых 
для Буреинского заповедника достигло 52. Для 
сравнения, это в пять раз меньше, чем количество 
зарегистрированных видов в Большехехцирском 
заповеднике, где их отмечено 269 [Дубатолов и др., 
2013]. Большехехцирский заповедник расположен 
в зоне широколиственных лесов на низких высотах 
в 380 – 480 км южнее Буреинского заповедника. 
Буреинский же заповедник находится в зоне сред-
ней тайги, характеризующейся сильно обеднённы-
ми экосистемами, на средних и больших высотах. 
В 2013 г., несмотря на все усилия, удалось собрать 
очень мало материала. Это, вероятно, объясняется 
аномальной погодой – весь вегетационный сезон в 
верховье р. Буреи шли затяжные дожди и темпера-
туры воздуха были значительно ниже нормы.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (грант № 13-05-00677 A).
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Резюме. В статье приведен аннотированный список литературы по таксономии и фауне Symphyta (Hymenoptera) 
Дальнего Востока России. Список включает 191 публикацию (91 на иностранных языках и 100 на Кириллице).
Summary. The final part of the annotated list of the literature on taxonomy and fauna of Symphyta (Hymenoptera) of the 
Russian Far East contains 191 publications (91 in foreign languages and 100 in Cyrillics).

Данная статья является четвертой, заверша-
ющей частью аннотированной библиографии 
по пилильщикам и рогохвостам (Hymenoptera, 
Symphyta) Дальнего Востока России [Сундуков, 
2013 а, б, в]. В нее включены 191 публикация (91 
на иностранных языках от U до Z и 100 – на Ки-
риллице).
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onomy of some European species of the viminalis-group 
(Hymenoptera: Tenthredinidae) // Zoosystematica Ros-
sica. Vol. 2, N 1. P. 145-154.
Ревизия рода Pontania A. Costa, 1852 на уровне 
подродов и видовых групп.
Zinovjev A.G. 1993. Two new species of Nematinae 
(Hymenoptera Tenthredinidae) from the Eastern Pal-
aearctic // Russ. Entomol. J. Vol. 2 [1993], N 2. P. 31-35.
Первоописание Hoplocampa phantoma Zinovjev, 1993; 
Pristiphora apricoti Zinovjev, 1993.
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Zinovjev A.G. 1994. Revision of sawflies of the genus Agla-
ostigma, subgenus Neurosiobla (Hymenoptera: Tenthredi-
nidae) // Zoosystematica Rossica. Vol. 3, N 1. P. 115-127.
Ревизия подрода Neurosiobla Conde, 1935, stat. n. (= 
Laurentina Malaise, 1937, syn. n.), включающего 10 
видов рода Aglaostigma W.F. Kirby, 1882 из Восточной 
Азии. Первоописание A. (N.) tertium Zinovjev, 1994.
Zinovjev A.G., Vikberg V. 1999. The sawflies of the Ponta-
nia crassispina-group with a key for the genera of the sub-
tribe Euurina (Hymenoptera: Tenthredinidae, Nematinae) 
// Entomol. Scand. Copenhagen. Vol. 30, N 3. P. 281-298.
Диагнозы и определители для родов подтрибы Euurina 
(Euura Newman, 1837, Eupontania Zinovjev, 1985 (stat. 
n.), Pontania A. Costa, 1852 и Phyllocolpa Benson, 1960), 
видовых групп родов Pontania и Phyllocolpa и 11 видов 
группы crassispina рода Pontania.
Zirngiebl L. 1930. Die Sägen der Blattwespen. I. Teil // 
Mitteil. Pfälzis. Verein. Naturk. Pollichia. N. F. Vol. 90-
91 [1929-1930]. P. 267-306.
Первоописание Dolerus (Hamatodentiden) Zirngiebl, 
1930; D. (Multidentiden) Zirngiebl, 1930; D. (Noduloden-
tiden) Zirngiebl, 1930.
Zirngiebl L. 1937. Ein Beitrag zur Kenntnis der Blat-
twespen // Festschrift zum 60. Geburtstage von Profes-
sor Dr. Embrik Strand. Bd 3. S. 350-355.
Первоописание Sirex antennatus var. immaculatus 
Zirngiebl, 1937.
Zirngiebl L. 1937. Neue oder wenig bekannte Tenthred-
inoiden (Hym.) aus dem Naturhistorischen Museum in 
Wien // Festschrift zum 60. Geburtstage von Professor 
Dr. Embrik Strand. Bd 3. S. 335-350.
Первоописание Emphytus basalis var. masculus Zirngie-
bl, 1937; Holcocneme lucidus var. rufa Zirngiebl, 1937; 
Xiphydria maidli Zirngiebl, 1937.
Zirngiebl L. 1953. Nordische Nematiden in den bayer-
ischen Alpen (Hym. Tenthr) // Nachricht. Bayer. Ento-
mol. Bd 2, N 4. S. 30-32.
Первоописание Lygaeonematus pallipes var. femoralis 
Zirngiebl, 1953.
Zirngiebl L. 1953. Tenthredinoiden aus der Zoolo-
gischen Staatssammlung in München // Mitteil. Münch. 
Entomol. Gesellschaft. Bd 43. S. 234-238.
Первоописание Allocimbex Zirngiebl, 1953; Eurogaster 
Zirngiebl, 1953.
Zirngiebl L. 1954. Zur Wespenfauna der Pfalz. II. Teil: 
Blatt-, Holz- und Halmwespen // Mitteil. Pollichia, Pfälzis. 
Verein. Naturk. Naturs. III. Reihe. Bd 2. S. 119-194.
Первоописание Dolerus aericeps var. guttatus Zirngiebl, 
1954; D. pratensis var. major Zirngiebl, 1954; Emphytus 
perla var. obscura Zirngiebl, 1954; Selandria flavens var. 
antennalis Zirngiebl, 1954.
Zirngiebl L. 1956. Blattwespen aus Iran // Mitteil. 
Münch. Entomol. Gesellschaft. Bd 46. S. 322-326.
Первоописание Cuneala Zirngiebl, 1956; Eriocampa 
(Brachyocampa) Zirngiebl, 1956; Selandria (Selandropha) 
Zirngiebl, 1956; S. serva var. punctatus Zirngiebl, 1956.
Zombori L. 1969. The description of a new Konowia 
Brauns, 1884 species from Hungary and some remarks 
on Konowia bifurcata Maa, 1949 (Hymenoptera: Sym-
phyta, Xiphydriidae) // Acta Zool. Acad. Sci. Hungari-
cae. Vol. 15, N 1-2. P. 247-253.
Первоописание Konowia guntionensis Zombori, 1969.
Zombori L. 1973. Symphyta (Hymenoptera) from 
Mongolia III // Acta Zool. Acad. Sci. Hungaricae. Vol. 
19, N 3-4. P. 445-460.
Первоописание Aglaostigma togashii Zombori, 1973; 

Tenthredo oraria Zombori, 1973.
Zombori L. 1977. Sterigmos amauros gen. et sp. n. with 
remarks on Blennocampini (Hymenoptera: Symphyta) // 
Acta Zool. Acad. Sci. Hungaricae. Vol. 23, N 1-2. P. 237-245.
Первоописание Sterigmos Zombori, 1977.
Zombori L. 1978. New sawfly species from Korea (Hy-
menoptera: Symphyta) // Acta Zool. Acad. Sci. Hungar-
icae. Vol. 24, N 1-2. P. 253-268.
Первоописание Tenthredo pappi Zombori, 1978.
Zombori L. 1994. Dolerus thargitai sp. n. from Transyl-
vania (Hymenoptera, Symphyta: Tenthredinidae) // Acta 
Zool. Acad. Sci. Hungaricae. Vol. 40, N 2. P. 185-187.
Первоописание Dolerus thargitai Zombori, 1994.

Бялая И.В. 1966. Семейство Siricidae - рогохвосты // 
Вредители лиственницы сибирской. Москва: Наука. 
С. 158-163.
Диагнозы, биология и определительные таблицы для 
имаго, личинок и куколок Sirex gigas (Linnaeus, 1758), 
Xanthosirex tardigradus (Cederhjelm, 1798), Paururus 
juvencus (Linnaeus, 1758), P. ermak Semenov, 1921, P. 
noctilio (Fabricius, 1793), Xeris spectrum (Linnaeus, 1758).
Василенко С.В. 2009. Данные по фауне пилильщиков 
(Hymenoptera, Symphyta) Большехехцирского запо-
ведника // Амурский зоол. ж. Т. 1, вып. 1. С. 83-87.
Аннотированный список 49 видов Symphyta из Боль-
шехехцирского заповедника, Хабаровский край. Впер-
вые для Дальнего Востока указывается Trichiosoma 
vitellina (Linnaeus, 1761).
Василенко С.В. 2010. Данные по фауне пилильщи-
ков (Hymenoptera, Symphyta) окрестностей Телец-
кого озера // Алтайский зоол. ж. Вып. 4. С. 3-15.
Список и данные о 93 видах пилильщиков из 8 се-
мейств, в том числе указывается распространение 
дальневосточных видов.
Василенко С.В. 2010. Обзор сибирских видов рода 
Zaraea Leach, 1817 (Hymenoptera, Cimbicidae) // 
Вестник ТГУ. № 341. С. 195-197.
Определительная таблица для 8 видов Zaraea Leach, 
1817, известных из азиатской части России.
Василенко С.В. 2010. Пилильщики группы 
Tenthredo marginella Fabricius, 1793 (Hymenoptera, 
Symphyta, Tenthredinidae) западной Сибири // Евра-
зиатский энтомол. ж. Т. 9, вып. 3. С. 492-494.
Определительная таблица и диагнозы 4 видов группы, 
в том числе двух дальневосточных.
Василенко С.В. 2010. Обзор видов булавоу-
сых пилильщиков подрода Zaraea Leach, 1817 
(Hymenoptera: Cimbicidae: Abia Leach) Сибири // 
Амурский зоолог. ж. Т. 2, № 4. С. 338-340.
Определительная таблица самцов и самок 8 видов, из-
вестных из азиатской части России, в том числе всех 
дальневосточных видов.
Василенко С.В. 2011. Виды рода Athalia Leach, 1817 
(Hymenoptera, Tenthredinidae, Allantinae) азиатской 
части России // Евразиатский энтомол. ж. Т. 10, вып. 
2. С. 197-200.
Определительная таблица 11 видов Athalia Leach, 1817 
России и материал по 11 сибирским видам, в том числе 
7 дальневосточным.
Василенко С.В., Долгов И.С. 2005. Данные по фау-
не пилильщиков (Hymenoptera, Symphyta) Ново-
сибирской области. Сообщение 1. Pamphiliidae, 
Megalodontisidae, Argidae, Cimbicidae // Евразиат-
ский энтомол. ж. Т. 4, вып. 1. С. 57-62.
Аннотированный список 50 видов пилильщиков из 4 
семейств, в том числе указывается распространение 31 
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дальневосточного вида.
Вержуцкий Б.Н. 1966. Пилильщики Прибайкалья. 
Москва: Наука. 164 с.
Определительные таблицы и диагнозы для личинок 
64 видов пилильщиков, преимущественно из семей-
ства Tenthredinidae. Первоописание Cladius rufus 
Verzhutskii, 1966; Platycampus amaculatus Verzhutskii, 
1966; Pristiphora laricicola Verzhutskii, 1966.
Вержуцкий Б.Н. 1966. Семейства Pamphiliidae, 
Diprionidae, Tenthredinidae - пилильщики // Вредители 
лиственницы сибирской. Москва: Наука. С. 164-193.
Диагнозы, биология и определительные таблицы 
для имаго, личинок и куколок 15 видов из семейств 
Pamphiliidae, Diprionidae и Tenthredinidae.
Вержуцкий Б.Н. 1973. Определитель личинок ро-
гохвостов и пилильщиков Сибири и Дальнего Вос-
тока. Москва: Наука. 140 с.
Биология, экология и морфология личинок сидячебрю-
хих. Определительные таблицы семейств, родов и ви-
дов (кроме Tenthredinidae) из Сибири и Дальнего Вос-
тока. Первоописание Cephalcia baikalica Verzhutskii, 
1973; Trichiosoma asachalinense Verzhutskii, 1973. Ука-
зание Abia fasciata (Linnaeus, 1758) с Камчатки.
Вержуцкий Б.Н. 1974. Пилильщики (Hymenoptera, 
Symphyta) повреждающие спирею и дазифору (в 
Прибайкалье и на полуострове Камчатка) // Раци-
ональное использование биологических ресурсов 
Сибири. Красноярск: ИЛД им. В.Н. Сукачева СО 
АН СССР. С. 156-160.
Первоописание Pachynematus intermedius Verzhutskii, 1974.
Вержуцкий Б.Н. 1974. Симфитофауна (Hymenoptera, 
Symphyta) Восточной Сибири // Фауна насекомых 
Восточной Сибири и Дальнего Востока. Иркутск: 
ИГУ. С. 194-243.
Аннотированный список 464 видов Symphyta (2 вида 
Xyelidae, 33 – Pamphiliidae, 2 – Megalodontesidae, 10 – 
Siricidae, 5 – Xiphydriidae, 1 – Orussidae, 11 – Cephidae, 
1 – Blasticotomidae, 25 – Argidae, 29 – Cimbicidae, 15 
– Diprionidae и 330 – Tenthredinidae) из Забайкалья, 
Прибайкалья, Красноярского края и Тывы, в том числе 
общих с Дальним Востоком.
Вержуцкий Б.Н. 1981. Растительноядные насеко-
мые в экосистемах Восточной Сибири (пилильщи-
ки и рогохвосты). Новосибирск: Наука. 303 с.
Экология, морфология и определительные таблицы ли-
чинок рогохвостов и пилильщиков Восточной Сибири. 
Первоописание Anoplonyx bilineatus Verzhutskii, 1981; 
Anoplonyx ornatus Verzhutskii, 1981.
Вержуцкий Б.Н. Гронина Л.М., Наймуши Э.П. 1976. 
Минирующие пилильщики Приморья // защита 
растений. № 2. С. 45.
Биология Parna tenella (Klug, 1816) и Fenusa sp., вредя-
щих липе и ильму в Приморском крае.
Гуров А.В., Баттисти А. 2009. Пилильщики-ткачи 
рода Cephalcia Panzer (Hymenoptera: Pamphiliidae) 
Сибири // Известия Иркутского государственного 
университета. Серия «Биология, Экология». Т. 2, № 
1. С. 26-30.
Эколого-фаунистическое описание 6 видов рода 
Cephalcia Panzer, 1803, развивающихся в основном на 
елях в пределах Сибири, в том числе общие с Дальним 
Востоком.
Гуссаковский В.В. 1935. Рогохвосты и пилильщики. 
ч. 1 // Фауна СССР. Насекомые перепончатокрылые. 
Т. 2, вып. 1. Москва-Ленинград: АН СССР. С. 1-453.
Монографическая обработка в объеме Палеаркти-

ки семейств Argidae, Blasticotomidae, Cephidae, 
Megalodontesidae, Pamphiliiidae, Siricidae, Xiphydriidae 
и Xyelidae. Первоописание Aprosthema xanthurum 
Gussakovskij, 1935; Arge cinnabarina Gussakovskij, 
1935; A. corallina Gussakovskij, 1935; A. dimidiata ab. 
unicolor Gussakovskij, 1935; A. rufocincta Gussakovskij, 
1935; Calameuta amurensis Gussakovskij, 1935; Cephaleia 
pallidula Gussakovskij, 1935; Janus orientalis Gussakovskij, 
1935; Neurotoma sibirica Gussakovskij, 1935; Pamphilius 
(Anoplolyda) pictifrons Gussakovskij, 1935; P. (A.) tsherskii 
Gussakovskij, 1935; P. altaicus Gussakovskij, 1935; Xyela 
kamtshatica Gussakovskij, 1935.
Гуссаковский В.В. 1947. Пилильщики (Tenthredinoidea). 
ч. 2 // Фауна СССР. Насекомые перепончатокрылые. Т. 
2, вып. 2. Москва-Ленинград: АН СССР. С. 1-233.
Монографическая обработка в объеме Палеарктики се-
мейств Diprionidae и Cimbicidae. Первоописание Abia 
semenoviana Gussakovskij, 1947; Zaraea zhelochovtzevi 
Gussakovskij, 1947; Agenocimbex malaisei Gussakovskij, 
1947; Orientabia dubiosa Gussakovskij, 1947; Clavellaria 
semenovi Gussakovskij, 1947; Trichiosoma aenescens 
Gussakovskij, 1947; T. boreale Gussakovskij, 1947; T. 
hirtellum Gussakovskij, 1947; T. nigripes Gussakovskij, 
1947; T. sibiricum Gussakovskij, 1947. Trichiosoma jakovlevi 
Gussakovskij, 1947, имя для T. arctica Konow, 1903.
Довнар-запольский Д.П. 1926. заметки о пилильщи-
ках // Изв. Ставропол. Энтомол. об-ва. Вып. 2. С. 17-19.
Первоописание Arge pravei Dovnar-Zapolskij, 1926; 
Cephus infernalis Dovnar-Zapolskij, 1926.
Довнар-запольский Д.П. 1931. Обзор фауны пи-
лильщиков и рогохвостов (Hym. Chalastogastra) 
Северо-кавказского края // Изв. Сев.-Кавказ. крае-
вой станции защиты растений. Вып. 6-7. С. 33-62.
Anemphytus Dovnar-Zapolskij, 1931, имя для Allantus 
Panzer, 1801.
Ермоленко В.М. 1955. Материалы к фауне пилиль-
щиков ( Hymenoptera,Tenthredinidae ) Курильских 
островов // Сообщ. ДВФ им. В.Л. Комарова АН 
СССР. Вып. 8. С. 65-67.
Работа автором не изучалась.
Ермоленко В.М. 1957. Еколого-фаунiстичний огляд 
рогохвостiв Ряданьских Карпат // зб. бiол. ф-ту. т. 13. 
Наук. зап. Киϊвського ун-ту. Т. 15, вип. 11. С. 83-91.
Первоописание Sirex augur var. pallida Ermolenko, 
1957; S. gigas var. montana Ermolenko, 1957.
Ермоленко В.М. 1960. Новые виды сидячебрюхих 
перепончатокрылых (Hym., Symphyta) из широко-
лиственных лесов и субальпийского криволесья 
Украинских Карпат // Флора и фауна Карпат. Сб. 
АН СССР, АН УССР. Москва. С. 205-210.
Первоописание Pseudoxiphydria markewitschi Ermolenko, 
1960.
Ермоленко В.М. 1971. Новые виды и род пилиль-
щиков (Hymenoptera, Tenthredinidae) с острова Са-
халин. Сообщение I // Вестник зоол. Вып. 5. С. 18-24.
Первоописание Empria loktini Ermolenko, 1971; E. 
rubicola Ermolenko, 1971; Paramasaakia Ermolenko, 
1971; Paramasaakia ajnu Ermolenko, 1971; Rhadinoceraea 
sachalinensis Ermolenko, 1971 с Сахалина.
Ермоленко В.М. 1975. зоогеографическая структу-
ра и пути формирования фауны пилильщиков и 
рогохвостов (Hymenoptera, Symphyta) Сахалина и 
Курильских островов // Актуальные вопросы зоо-
географии: VI Всесоюз. зоогеограф. конфер. Киши-
нёв. С. 80-81.
Краткий анализ зоогеографической структуры и путей 
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формирования фауны Symphyta Сахалина и Куриль-
ских островов.
Ермоленко В.М. 1976. К фауне пилильщиков 
(Hymenoptera, Symphyta) Монголии, I. Семейства 
ткачей (Pamphiliidae), цимбицид (Cimbicidae) и ар-
гид (Argidae) // Насекомые Монголии. Вып. 4. Ле-
нинград. С. 259-267.
Обзор 13 видов из Монголии (2 – Pamphiliidae, 4 – 
Cimbicidae и 7 – Argidae), из которых 12 видов являют-
ся дальневосточными.
Ермоленко В.М. 1979. Новый вид рогохвостов-
ксифидриид (Hymenoptera, Xiphydriidae) с Сихотэ-
Алиня // Тр. ВЭО. Т. 61. Новые виды насекомых. 
Ленинград: Наука. С. 128-131.
Первоописание Xiphydria kastsheevi Ermolenko, 1979 из 
Приморского края.
Ермоленко В.М. 1981. К фауне пилильщиков 
(Hymenoptera, Symphyta) северных Курильских 
островов // Перепончатокрылые Дальнего Востока. 
Владивосток: ДВНЦ АН СССР. С. 3-10.
Аннотированный список 19 видов Symphyta с острова 
Парамушир. Первоописание Tenthredo ferruginea forma 
fuscicornis Ermolenko, 1981; T. limbata forma nigricornis 
Ermolenko, 1981.
Ермоленко В.М. 1982. Новый для фауны СССР вид 
булавоусых пилильщиков-цимбицид (Hymenoptera, 
Cimbicidae) Orientabia dubiosa Gussakovskij с Ку-
рильских островов // Вестник зоол. № 4. С. 10.
Указание Orientabia dubiosa Gussakovskij, 1947 с Ку-
рильских островов.
Ермоленко В.М. 1982. Новый для фауны СССР 
вид пилильщиков-тентрединид (Hymenoptera, 
Tenthredinidae) – Conaspidia guttata (Matsumura) с 
Курильских островов // Вестник зоол. № 5. С. 87.
Указание Conaspidia guttata (Matsumura, 1912) с Ку-
рильских островов.
Ермоленко В.М. 2001. Гигантская мегаксиела 
Megaxyela gigantea // Красная книга Российской Феде-
рации (Животные). Т. 1. Москва: Астрель. С. 147-148.
Очерк по морфологии, распространению и литератур-
ным данным о Megaxyela gigantea (Mocsáry, 1909).
Ермоленко В.М. 2001. Паразитический оруссус 
Orussus abietinus // Красная книга Российской Феде-
рации (Животные). Т. 1. Москва: Астрель. С. 148-150.
Очерк по морфологии, распространению и литератур-
ным данным о Orussus abietinus (Scopoli, 1763).
Ермоленко В.М. 2001. Псевдоклавеллярия Семе-
нова Pseudoclavellaria semenovi // Красная книга 
Российской Федерации (Животные). Т. 1. Москва: 
Астрель. С. 153.
Очерк по морфологии, распространению и литературным 
данным о Pseudoclavellaria semenovi (Gussakovskij, 1947).
Ермоленко В.М. 2001. Уссурийская ориентабия 
Orientabia egregia // Красная книга Российской Фе-
дерации (Животные). Т. 1. Москва: Астрель. С. 154.
Очерк по морфологии, распространению и литературным 
данным о Orientabia egregia (Kuznetzov-Ugamskij, 1927).
Єрмоленко В.М. 1969. Новий вид пильщиків-ткачів 
Acantholyda angarica sp. n. (Hym., Pamphiliidae) Ку-
рильських островів // збірн. праць зоол. музею АН 
УРСР. № 33. С. 64-68.
Первоописание Acantholyda angarica Ermolenko, 1969.
Єрмоленко В.М. 1972. Тентредоподiбнi пильщики. 
Цимбiциди. Бластикотомiди // Фауна Украϊны. Т. 
10. Рогохвости та пильщики. Вип. 2. Киϊв: Наукова 
думка. С. 1-203.

Первоописание Trichiosoma (Lucorumiformis) 
Ermolenko, 1972; T. (Sericeiformis) Ermolenko, 1972; 
T. (Sorbiformis) Ermolenko, 1972; T. (Vitelliniformis) 
Ermolenko, 1972.
Єрмоленко В.М. 1973. Новi виды пильщиков – 
Pamphilius alnicola sp. nov. i Trichiosoma ushinskii 
sp. nov. (Hymenoptera, Symphyta) з Курильских 
островiв. Повiдомленния I // Сб. зоол. Муз. Киiв. 
Вип. 35. С. 24-29.
Первоописание Pamphilius alnicola Ermolenko, 1973 и 
Trichiosoma ushinskii Ermolenko, 1973 с Курильских островов.
Єрмоленко В.М. 1975. Тентредоподiбнi пильщики. 
Аргiди. Дипрiонiди. Тентрединiди (селандрiϊни, 
долерини) // Фауна Украϊны. Т. 10. Рогохвости та 
пильщики. Вип. 3. Киϊв: Наукова думка. С. 1-278.
Первоописание Arge (Berberidisiformis) Ermolenko, 
1975; A. (Frivaldszkyiformis) Ermolenko, 1975; A. 
(Melanochroiformis) Ermolenko, 1975; A. (Ochropusiformis) 
Ermolenko, 1975; A. (Paganiformis) Ermolenko, 1975; 
A. (Pleuriticiformis) Ermolenko, 1975; A. (Rusticiformis) 
Ermolenko, 1975; A. (Ustulatiformis) Ermolenko, 1975; 
Dolerus (Gonagerformis) Ermolenko, 1975; D. (Nigerformis) 
Ermolenko, 1975; D. (Pratensisformis) Ermolenko, 1975.
Желоховцев А.Н. 1935. О типах японских Tenthredinidae 
(Hym) в коллекции В. Мочульского // Сб. тр. зоомузея 
МГУ. Вып. 1 [1934]. С. 147-149.
Данные о типовых экземплярах В. Мочульского, в том 
числе Tenthredo adusta Motschulsky, 1866 и T. picta 
Motschulsky, 1866.
Желоховцев А.Н. 1951. Обзор палеарктических 
пилильщиков подсемейства Selandriinae (Hym., 
Tenthr.) // Сб. тр. зоомузея МГУ. Вып. 7. С. 123-153.
Первоописание Aneugmenus gratus Zhelochovtsev, 
1951; Birka pallipes Zhelochovtsev, 1951; Hemitaxonus 
angustatus Zhelochovtsev, 1951; Selandria (Brachythops) 
nitens Zhelochovtsev, 1951.
Желоховцев А.Н. 1952. Обзор пилильщиков под-
сем. Cladiinae (Hymenoptera, Tenthredinidae) фауны 
СССР // зоол. ж. Т. 31, № 2. С. 257-269.
Диагноз подсемейства Cladiinae и его 3 родов. Диагноз 
рода Cladius Rossi, 1807; определитель и диагнозы для 
всех 11 видов рода фауны СССР, в том числе для 3 
дальневосточных видов.
Желоховцев А.Н. 1968. Новые виды Symphyta 
(Hymenoptera) фауны СССР // Сб. тр. зоомузея 
МГУ. Вып. 11. С. 47-56.
Первоописание Acantholyda aglaia Zhelochovtsev, 
1968; Adamas ermak Zhelochovtsev, 1968; Calameuta 
(Ephemerocephus) Zhelochovtsev, 1968.
Желоховцев А.Н. 1976. Фауна пилильщиков и рогох-
востов (Hymenoptera, Symphyta) юга Магаданской 
области // Сб. тр. зоомузея МГУ. Вып. 15. С. 74-96.
Список 123 видов Symphyta (5 – Pamphiliidae, 3 –
Argidae, 10 – Cimbicidae, 105 – Tenthredinidae), из них 
7 новых видов для науки, 9 – для фауны России и 13 – 
для Сибири и Дальнего Востока. Указание Pamphilius 
fauni Zhelochovtsev, 1976, nom. nud. [= P. tricolor Beneš, 
1974] из Магаданской области.
Желоховцев А.Н. 1988. Подотряд Symphita 
(Chalastogastra) – Сидячебрюхие // Медведев Г.С. 
(ред.): Определитель насекомых европейской части 
СССР. Т. 3. Перепончатокрылые. ч. 6. Ленинград: 
Наука. С. 21-234.
Определительные таблицы для 868 видов Symphyta 
с европейской части России. Первоописание Dolerus 
(Cyperolerus) Zhelochovtsev, 1988; D. (Juncilerus) 
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Zhelochovtsev, 1988; D. (Poodolerus) Zhelochovtsev, 
1988; Nematus (Amauronematus) taiganus Zhelochovtsev, 
1988; N. (Bacconematus) Zhelochovtsev, 1988; N. 
(Larinematus) Zhelochovtsev, 1988; N. (Oligonematus) 
Zhelochovtsev, 1988; N. (Polynematus) Zhelochovtsev, 
1988; Tenthredo (Rhogogaster) carpatica Zhelochovtsev, 
1988; T. (Cephaledo) Zhelochovtsev, 1988; T. (Maculedo) 
Zhelochovtsev, 1988; T. (Olivacedo) Zhelochovtsev, 
1988; T. (Temuledo) Zhelochovtsev, 1988; T. (Zonuledo) 
Zhelochovtsev, 1988. Thrinax maura Zhelochovtsev, 
1988, имя для Th. struthiopteridis Malaise, 1931.
Желоховцев А.Н., зиновьев А.Г. 1981. Новые виды 
пилильщиков (Hymenoptera, Symphyta) // Сб. тр. 
зоомузея МГУ. Вып. 19. С. 15-17.
Первоописание Nematus (Eitelius) evenensis 
Zhelochovtsev, 1981; N. (Pteronidea) olfaciens kolymensis 
Zhelochovtsev, 1981; N. (Lygaeotus) nestor Zhelochovtsev, 
1981 из Магаданской области.
Желоховцев А.Н., зиновьев А.Г. 1992. Подотряд 
Symphyta – Сидячебрюхие // Насекомые Хинганского 
заповедника. ч. 2. Владивосток: Дальнаука. С. 199-221.
Известный материал, рапространение и биология 
для 16 видов Argidae, 1 вида Blasticotomidae, 1 вида 
Cephidae, 13 видов Cimbicidae, 2 видов Diprionidae, 
1 вида Megalodontesidae, 8 видов Pamphiliidae, 6 ви-
дов Siricidae, 166 видов Tenthredinidae и 5 видов 
Xiphydriidae из Амурской области.
Желоховцев А.Н., зиновьев А.Г. 1994. Новый 
вид пилильщика, Nematus mandshuricus sp. n. 
(Hymenoptera, Tenthredinidae), из забайкалья и с 
Дальнего Востока // Бюлл. МОИП, отд. биол. (нов. 
сер.). Т. 99, вып. 3. С. 37-39.
Первоописание Nematus mandshuricus Zhelochovtsev et 
Zinovjev, 1994 из Амурской области.
Желоховцев А.Н., зиновьев А.Г. 1995. Список пи-
лильщиков и рогохвостов (Hymenoptera, Symphita) 
фауны России и сопредельных территорий. I // Эн-
томол. обозр. Т. 74, вып. 2. С. 395-415.
Систематический список и данные о распростра-
нении 700 видов сидячебрюхих бывшего СССР, из 
которых около 650 видов отмечено в России, из се-
мейств Argidae, Blasticotomidae, Cephidae, Cimbicidae, 
Megalodontesidae, Tenthredinidae (часть) и Diprionidae.
Желоховцев А.Н., зиновьев А.Г. 1996. Список пи-
лильщиков и рогохвостов (Hymenoptera, Symphita) 
фауны России и сопредельных территорий. II // Эн-
томол. обозр. Т. 75, вып. 2. С. 357-379.
Систематический список и данные о распространении 775 
видов сидячебрюхих бывшего СССР, из которых около 
650 видов отмечено в России, из семейств Tenthredinidae 
(часть), Xiphydriidae, Siricidae, Cephidae и Orussidae.
Желоховцев А.Н., Лобкова Л.Е. 1981. К познанию пи-
лильщиков (Hymenoptera: Symphyta) Кроноцкого за-
поведника // Сб. тр. зоомузея МГУ. Вып. 19. С. 147-149.
Список 46 видов Symphyta (4 – Pamphiliidae, 2 – Argidae, 
1 – Cimbicidae, 39 – Tenthredinidae). Впервые для фауны 
России указаны Nematus pseudogeniculatus (Lindqvist, 
1969) и N. forsiusi (Enslin, 1916).
зиновьев А.Г. 1978. Выделение пилильщиков груп-
пы Nematus wahlbergi Thomson в новый подрод 
Paranematus subgen. n. (Hymenoptera, Tenthredinidae) 
с обзором видов Европейской части СССР // Энто-
мол. обозр. Т. 57, вып. 3. С. 625-635.
Первоописание Nematus (Paranematus) Zinovjev, 1978.
зиновьев А.Г. 1981. К познанию галлообразующих 
пилильщиков рода Pontania Costa (Hymenoptera, 

Tenthredinidae) // Перепончатокрылые Дальнего 
Востока. Владивосток: ДВНЦ АН СССР. С. 18-25.
Обзор систематики и биологии рода Pontania A. Costa, 
1852. Первоописание P. mandshurica Zinovjev, 1981; P. 
relictana Zinovjev, 1981.
зиновьев А.Г. 1985. К систематике пилильщиков рода 
Pontania O. Costa (Hymenoptera, Tenthredinidae). Подрод 
Eupontania subg. n. // Тр. зИН АН СССР. Т. 132. С. 3-16.
Первоописание Pontania (Eupontania) Zinovjev, 1985; P. 
(E.) amurensis Zinovjev, 1985; P. (E.) integrae Zinovjev, 
1985; P. (E.) mirabilis Zinovjev, 1985.
зиновьев А.Г. 1986. Пилильщики рода Platycampus 
Schiødte (Hymenoptera, Tenthredinidae) Дальнего 
Востока СССР // Перепончатокрылые Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. Владивосток: ДВНЦ 
АН СССР. С. 3-14.
Диагноз рода Platycampus Schiødte, 1839. Определитель 
7 дальневосточных видов. Первоописание P. amurensis 
Zinovjev, 1986; P. coryli Zinovjev, 1986; P. speciosus 
Zinovjev, 1986; P. zhelochovtsevi Zinovjev, 1986. Указание 
P. amaculatus Verzhutskii, 1966 для юга Дальнего Востока.
зиновьев А.Г. 2000. Дополнения и исправления к 
списку пилильщиков (Hymenoptera, Symphyta) фа-
уны России и сопредельных территорий // Энтомол. 
обозр. Т. 79, вып. 2. С. 450-457.
Синонимия, таксономические замечания, изменения 
статуса, новые данные по распространению, в том чис-
ле для дальневосточных видов. Исключение из фауны 
России Xiphydriola amurensis Semenov, 1921.
Ивлиев Л.А., Кононов Д.Г. 1974. Насекомые - кси-
лофаги культур сосны обыкновенной в Примор-
ском крае // Насекомые - разрушители древесины 
в лесных биоценозах Южного Приморья. Москва: 
Наука. С. 41-49.
Данные о 5 видах Siricidae (Sirex juvencus (Linnaeus, 
1758), S. ermak (Semenov, 1921), Urocerus antennatus 
(Marlatt, 1898), U. gigas taiganus Benson, 1943, Xoanon 
mysta Semenov, 1921), отмеченных на сосне обыкно-
венной в Приморском крае.
Каймук Е.Л. 1988. Хвоегрызущие пилильщики 
подсемейства Nematinae Центральной якутии // 
Насекомые лугово-таежных биоценозов якутии. 
якутск. С. 81-87.
Из Якутии приводится материал, биология, кормовые 
растения и распространение для 21 вида Nematinae, в 
том числе для 5 дальневосточных видов.
Кокуев Н. 1927. Hymenoptera, собранные В.В. Со-
винским на берегах озера Байкал в 1902 году // Тр. 
комиссии по изучению оз. Байкал. Вып. 2. С. 63-76.
Первоописание Athalia novittola Kokujev, 1927.
Криволуцкая Г.О., Строганова В.К. 1966. Фауна 
рогохвостов (Hymenoptera, Siricoidea) Курильских 
островов // Энтомофауна лесов Курильских остро-
вов, полуострова Камчатки, Магаданской области. 
Москва-Ленинград: Наука. С. 59-62.
Указание для Курильских островов 10 видов: Euxiphydria 
potanini Jakovlev, 1891, Sirex ermak (Semenov, 1921), 
Urocerus antennatus (Marlatt, 1898), U. umbra (Semenov, 
1921), Xeris spectrum (Linnaeus, 1758), Xiphydria eborata 
Konow, 1899, X. ogasawarai Matsumura, 1927, X. camelus 
(Linnaeus, 1758), X. jakovlevi Semenov et Gussakovskij, 
1935, Xoanon mysta Semenov, 1921.
Кузнецов-Угамский Н.Н. 1928. Список Hymenoptera 
Tenthredinoidea, собранных А.В. Шестаковым в 
окрестностях с. Жеденово, ярославской губ. // Тр. 
ярослав. естеств.-истор. об-ва. Т. 4, вып. 2. С. 33-34.
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Первоописание Alphastromboceros Kuznetzov-Ugamskij, 
1928.
Куренцов А.И. 1950. Вредные насекомые хвойных 
пород Приморского края // Тр. ДВФ АН СССР. Сер. 
зоол. Т. 1, вып. 4. С. 1-256.
Данные о пилильщиках, вредящих хвойным породам в 
Приморском крае.
Лелей А.С. 1992. Сем. Orussidae // Насекомые Хин-
ганского заповедника. ч. 2. Владивосток: Дальнау-
ка. С. 220-221.
Данные по Orussus abietinus (Scopoli, 1763) из Хинган-
ского заповедника, Амурская область.
Лелей А.С. 2007. Подотряд Symphyta - Сидячебрю-
хие. Введение // Лелей А.С. (ред.). Определитель на-
секомых Дальнего Востока России. Т. 4. ч. 5. Влади-
восток: Дальнаука. С. 909-920.
Морфология, образ жизни, хозяйственное значение, 
систематика, статистика по Symphyta.
Лелей А.С. 2007. Подотряд Symphyta - Сидячебрю-
хие. Определительная таблица семейств // Лелей А.С. 
(ред.). Определитель насекомых Дальнего Востока 
России. Т. 4. ч. 5. Владивосток: Дальнаука. С. 920-921.
Определительная таблица для 12 дальневосточных се-
мейств подотряда.
Лелей А.С., Тэгер А. 2007. Сем. Argidae - Аргиды // 
Лелей А.С. (ред.). Определитель насекомых Даль-
него Востока России. Т. 4. ч. 5. Владивосток: Даль-
наука. С. 943-944.
Определительная таблица для 4 родов и данные о 33 
дальневосточных видах Argidae.
Лелей А.С., Тэгер А. 2007. Сем. Blasticotomidae – Па-
поротниковые стеблевые пилильщики // Лелей А.С. 
(ред.). Определитель насекомых Дальнего Востока 
России. Т. 4. ч. 5. Владивосток: Дальнаука. С. 944.
Определительные таблицы для 2 родов и 4 дальнево-
сточных видов Blasticotomidae.
Лелей А.С., Тэгер А. 2007. Сем. Cephidae – Хлебные, 
или злаковые пилильщики // Лелей А.С. (ред.). 
Определитель насекомых Дальнего Востока Рос-
сии. Т. 4. ч. 5. Владивосток: Дальнаука. С. 960-961.
Определительная таблица для 4 родов и данные о 11 
дальневосточных видах Cephidae.
Лелей А.С., Тэгер А. 2007. Сем. Cimbicidae – Булавоу-
сые пилильщики, или цимбициды // Лелей А.С. (ред.). 
Определитель насекомых Дальнего Востока России. 
Т. 4. ч. 5. Владивосток: Дальнаука. С. 944-946.
Определительная таблица для 10 родов и данные о 45 
дальневосточных видах Cimbicidae.
Лелей А.С., Тэгер А. 2007. Сем. Diprionidae – Сосно-
вые пилильщики // Лелей А.С. (ред.). Определитель 
насекомых Дальнего Востока России. Т. 4. ч. 5. Вла-
дивосток: Дальнаука. С. 946-947.
Определительная таблица для 3 родов и данные о 8 
дальневосточных видах Diprionidae.
Лелей А.С., Тэгер А. 2007. Сем. Megalodontesidae 
(Megalodontidae) – Мегалодонтезиды // Лелей А.С. 
(ред.). Определитель насекомых Дальнего Востока 
России. Т. 4. ч. 5. Владивосток: Дальнаука. С. 942-943.
Данные об 1 дальневосточном виде Megalodontesidae, 
Megalodontes spiraea (Klug, 1824).
Лелей А.С., Тэгер А. 2007. Сем. Orussidae – Орус-
сиды // Лелей А.С. (ред.). Определитель насекомых 
Дальнего Востока России. Т. 4. ч. 5. Владивосток: 
Дальнаука. С. 961.
Определительная таблица для 2 видов Orussidae рода 
Orussus Latreille, 1797.

Лелей А.С., Тэгер А. 2007. Сем. Siricidae – Рогохво-
сты // Лелей А.С. (ред.). Определитель насекомых 
Дальнего Востока России. Т. 4. ч. 5. Владивосток: 
Дальнаука. С. 958-959.
Определительная таблица для 5 родов и данные о 13 
дальневосточных видах Siricidae.
Лелей А.С., Тэгер А. 2007. Сем. Tenthredinidae – На-
стоящие пилильщики // Лелей А.С. (ред.). Опреде-
литель насекомых Дальнего Востока России. Т. 4. ч. 
5. Владивосток: Дальнаука. С. 947-958.
Данные о 76 родах и 475 дальневосточных видах 
Tenthredinidae.
Лелей А.С., Тэгер А. 2007. Сем. Xiphydriidae – Остро-
брюхие рогохвосты, или ксифидрииды // Лелей А.С. 
(ред.). Определитель насекомых Дальнего Востока 
России. Т. 4. ч. 5. Владивосток: Дальнаука. С. 960.
Определительные таблицы для 3 родов и 2 видов рода 
Konowia Brauns, 1884; данные о 4 родах и 13 дальнево-
сточных видах Xiphydriidae.
Лелей А.С., Тэгер А. 2007. Сем. Xyelidae – Ксиелиды // Ле-
лей А.С. (ред.). Определитель насекомых Дальнего Вос-
тока России. Т. 4. ч. 5. Владивосток: Дальнаука. С. 922.
Определительная таблица для 3 родов и данные о 4 
дальневосточных видах Xyelidae.
Мамаев Б.М., Кравченко М.А. 1974. Личинки ро-
гохвостов (Hymenoptera, Siricidae) // Насекомые - 
разрушители древесины в лесных биоценозах Юж-
ного Приморья. Москва: Наука. С. 74-85.
Определительные таблицы и диагнозы личинок се-
мейств, родов и 10 видов Siricidae и Xiphydriidae.
Павлусенко И.Н. 2009. Типовые экземпляры видов 
сидячебрюхих перепончатокрылых (Hymenoptera, 
Symphyta), описанных В.М. Ермоленко, храня-
щиеся в коллекции Института зоологии им. И.И. 
Шмальгаузена НАН Украины (Киев) // Энтомол. 
обозр. Т. 88, вып. 1. С. 150-156.
Список типовых экземпляров видов, описанных В.М. 
Ермоленко (в том числе с Дальнего Востока России), 
который включает 20 видов из 18 родов и 5 семейств 
пилильщиков (Cimbicidae, Tenthredinidae, Pamphiliidae, 
Xiphydriidae, Cephidae).
Попов А.А. 2011. Обзор пилильщиков рода Allantus 
Panzer, 1801 (Hymenoptera, Tenthredinidae) фауны 
якутии (Восточная Сибирь) // Евразиатский энто-
мол. ж. Т. 10, вып. 2. С. 191-196.
Определительная таблица и диагнозы для 7 видов рода 
Allantus Panzer, 1801 Якутии, в том числе 6 дальнево-
сточных видов.
Попов А.А., Каймук Е.Л. 2007. О пилильщиках се-
мейства Argidae (Symphyta, Tenthredinoidea) фауны 
якутии // Наука и образование. № 2(46). С. 31-34.
Для Якутии приводится 11 видов Argidae, в том числе 9 даль-
невосточных видов: Arge ciliaris (Linnaeus, 1767), A. dimidiata 
(Fallén, 1808), A. enodis (Linnaeus, 1767), A. fulvicornis 
Mocsáry, 1909, A. gracilicornis (Klug, 1814), A. metallica (Klug, 
1834), A. nigripes (Retzius, 1783), A. pagana (Panzer, 1797) и A. 
ustulata (Linnaeus, 1758). Arge zhelochovtsevi Stroganova, 1966 
впервые указывается для Якутии.
Попов А.А., Каймук Е.Л. 2007. Пилильщики три-
бы Selandriini (Hymenoptera, Symphyta) якутии // 
Животный мир Дальнего Востока. Благовещенск. 
Вып. 6. С. 134-135.
Обзор видов трибы Selandriini Якутии, большинство из 
которых встречается в фауне Дальнего Востока.
Попов А.А., Каймук Е.Л. 2008. Фауна пилильщиков 
трибы Dineurini (Hymenoptera, Tenthredinidae) яку-
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тии // Энтомологические исследования в западной 
Сибири. Тр. Кемеров. отд. Русск. энтомол. общ-ва. 
Вып. 6. С. 95-99.
Обзор видов трибы Dineurini Якутии, все виды которой 
встречаются в фауне Дальнего Востока.
Попов А.А., Каймук Е.Л. 2010. О пилильщиках се-
мейства Cimbicidae (Hymenoptera, Symphyta) фау-
ны якутии // Энтомологические исследования в 
Северной Азии. Материалы VIII Межрегионально-
го совещания энтомологов Сибири и Дальнего Вос-
тока с участием зарубежных ученых Новосибирск, 
4-7 октября 2010. Новосибирск: КМК. С. 173-174.
Для фауны Якутии, по литературным данным, приводят-
ся сведения о 22 видах семейства Cimbicidae, большин-
ство из которых встречается в фауне Дальнего Востока.
Расницын А.П. 1965. К познанию биологии, си-
стемы и филогенеза пилильщиков подсемейства 
Xyelinae (Hymenoptera, Xyelidae) // Polsk. Pismo 
Entomol. T. 35, N 12. P. 483-519.
Диагноз, биология, состав и филогенез подсемейства 
Xyelinae. Определительная таблица для 2 подродов и 
35 видов рода Xyela Dalman, 1819. Первоописание X. 
(Mesoxyela) Rasnitsyn, 1965; X. ussuriensis Rasnitsyn, 
1965 из Приморского края.
Расницын А.П. 1969. Происхождение и эволюция 
низших перепончатокрылых // Тр. Палеонтол. ин-
та. Т. 123. С. 1-196.
Первоописание Xyela (Concavixyela) Rasnitsyn, 1971; X. 
(Desertixyela) Rasnitsyn, 1971.
Синохара А., Лелей А.С. 2007. Сем. Pamphiliidae – 
Паутинные пилильщики, или пилильщики-ткачи // 
Лелей А.С. (ред.). Определитель насекомых Дальне-
го Востока России. Т. 4. ч. 5. Владивосток: Дальнау-
ка. С. 922-942.
Определительные таблицы для 6 родов и 56 дальнево-
сточных видов Pamphiliidae.
Скорикова О.А. 1952. О пилильщиках (Hymenoptera, 
Tenthredinidae), вредящих ягодным кустарникам - 
смородине и крыжовнику // Энтомол. обозр. Т. 32, 
вып. 1. С. 107-116.
Первоописание Nematus bey-bienkoi Skorikova, 1952.
Строганова В.К. 1968. Рогохвосты Сибири. Новоси-
бирск: Наука. 148 с.
Данные по морфологии, биологии, распространению и 
определительные таблицы для всех родов и видов Siricidae 
и Xiphydriidae Сибири и Дальнего Востока России.
Строганова В.К. 1977. Вариабельность Tenthredo 
mesomelas L. (Hymenoptera, Symphyta) // черепанов 
А.И. (ред.): Таксоны фауны Сибири. Новые и мало-
известные виды фауны Сибири. Вып. 11. Новоси-
бирск: Наука. С. 165-171.
Первоописание Tenthredella mesomelas var. palestigma 
Stroganova, 1977.
Строганова В.К. 1978. Новые виды пилильщиков 
(Hymenoptera, Tenthredinoidea) из Сибири // черепа-
нов А.И. (ред.): Таксономия и экология членистоно-
гих Сибири. Новые и малоизвестные виды фауны 
Сибири. Вып. 12. Новосибирск: Наука. С. 144-148.
Первоописание Pachyprotasis nigra Stroganova, 1978; 
Pamphilius sajanicus Stroganova, 1978.
Строганова В.К. 1980. Новые сведения о морфологии 
и распространении некоторых пилильщиков рода 
Tenthredo L. (Hymenoptera, Symphyta) // Систематика 
и экология животных. Новосибирск: Наука. С. 95-104.
Определительная таблица для 7 видовых групп и 16 
видов алтайских Tenthredo Linnaeus, 1758. Впервые 

для Сибири указаны и даны диагнозы для дальнево-
сточных T. xanthotarsis Cameron, 1876, T. kurilensis 
(Takeuchi, 1931) и T. providus (F. Smith, 1878).
Строганова В.К. 1985. Новое в фауне и биологии 
пилильщиков западной Сибири // черепанов А.И. 
(ред.): Систематика и биология членистоногих и 
гельминтов. Новые и малоизвестные виды фауны 
Сибири. Вып. 18. Новосибирск: Наука. С. 57-62.
Первоописание Euura saliceti var. sibirica Stroganova, 1985.
Строганова В.К. 1988. Новый вид рода Rhogogaster 
Konow (Hymenoptera, Symphyta) из Сибири // Таксоно-
мия животных Сибири. Новосибирск: Наука. 98-102.
Определительная таблица палеарктических видов рода 
Rhogogaster Konow, 1884.
Сундуков Ю.Н. 2009. Подотряд Symphyta – Сидя-
чебрюхие // Стороженко С.Ю. (отв. ред.), Сундуков 
Ю.Н., Лелей А.С., Сидоренко В.С., Прощалыкин 
М.Ю., Купянская А.Н. Насекомые Лазовского запо-
ведника. Владивосток: Дальнаука. С. 212-220.
Аннотированный список 28 видов Argidae, 1 вида 
Blasticotomidae, 6 видов Cephidae, 20 видов Cimbicidae, 
3 видов Diprionidae, 1 вида Megalodontesidae, 20 видов 
Pamphiliidae, 2 видов Siricidae, 5 видов Xiphydriidae, 1 
вида Xyelidae и предварительные сведения о представи-
телях 43 родов Tenthredinidae из Лазовского заповедника.
Сундуков Ю.Н. 2011. Новое указание Xiphydriola 
amurensis Semenov, 1921 (Hymenoptera, Symphyta, 
Xiphydriidae) для фауны России // Амурский зоолог. 
ж. Т. 3, вып. 4. С. 378-380.
Обозначен и переописан лектотип. Указание Xiphydriola 
amurensis Semenov, 1921 из Приморского края.
Сундуков Ю.Н., Лелей А.С. 2012. Подотряд 
Symphyta - Сидячебрюхие // Лелей А.С. (гл. ред.): 
Аннотированный каталог насекомых Дальнего 
Востока России. Т. 1. Перепончатокрылые. Влади-
восток: Дальнаука. С. 62-119.
Аннотированный каталог сидячебрюхих Дальнего Вос-
тока Росиии, включающий 736 видов из 128 родов и 
12 семейств. Первоописание Euxiphydria amphybolia 
Sundukov, 2012; Platyxiphydria sikhotealinensis Sundukov, 
2012. Указание Apethymus proceratis Lee et Ryu, 1996, 
Eutomostethus metallicus (Sato, 1928), Siobla ferox (F. 
Smith, 1874) и Tomostethus juglans Takeuchi, 1929 из При-
морского края.
Томилова В.Н. 1974. Минирующие насекомые Вос-
точной Сибири и Дальнего Востока // Фауна насе-
комых Восточной Сибири и Дальнего Востока. Ир-
кутск: ИГУ. С. 253-259.
Указание Heterarthrus fasciatus Malaise, 1931 и Fenusa 
pusilla Lepeletier, 1823 с Камчатки; Blennocampa pusilla 
Klug, 1814 с Камчатки и Сахалина; Parna tenella Klug, 
1814 из Приморского края.
Хоментовский П.А. 1983. Насекомые-ксилофаги 
хвойных пород Камчатки // Владивосток: ДВНЦ 
АН СССР. 176 с.
Распространение, биология, численность и оценка вре-
доносности Sirex juvencus (Linnaeus, 1758) и Urocerus 
gigas (Linnaeus, 1758) на Камчатке.
Штундюк А.В., Аблаканова А.А. 1969. Вредители и 
болезни плодово-ягодных культур и виноградной 
лозы на Дальнем Востоке и борьба с ними. Хаба-
ровск: Хабаровское книж. изд-во. 140 с.
Данные о пилильщиках - вредителях плодово-ягодных 
культур на Дальнем Востоке.
Штундюк А.В., Желоховцев А.Н. 1974. К фауне 
сидячебрюхих (Hymenoptera, Symphyta) среднего 
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Приамурья // Фауна насекомых Восточной Сибири 
и Дальнего Востока. Иркутск: ИГУ. С. 244-252.
Список, биология и распространение 6 видов Argidae, 
1 вида Blasticotomidae, 1 вида Cephidae, 1 вида 
Megalodontesidae, 63 видов Tenthredinidae и 1 вида 
Xiphydriidae в окрестностях Хабаровска.
Юрченко Г.И., Архипцев И.А. 1977. Пилильщик-
ткач красноголовый в Амурской области // Лесное 
хозяйство. № 1. С. 80-81.
Биология Acantholyda erythrocephala (Linnaeus, 1758) в 
Амурской области.

Всего в работе (в четырех частях) собраны 
1028 (928 на иностранных языках и 100 на Ки-
риллице) научных публикаций по систематике, 
фауне, биологии и зоогеографии сидячебрюхих за 
период с 1758 по 2012 гг., из которых 104 опубли-
кованы непосредственно по результатам исследо-
ваний на территории Дальнего Востока России 
или с привлечением дальневосточного материала. 
Всего в подготовке включенных в библиографию 
публикаций участвовало 298 авторов, из которых 
только 37 являются российскими (советскими), а 
остальные 261 – иностранными учеными. 

Анализ включенной в библиографию литера-
туры показывает, что всего в этих работах опи-
сано 2375 дальневосточных таксонов различного 
ранга, в том числе российскими учеными 166, а 
иностранными – 2209 таксонов.

По сочетанию таких показателей, как число 
публикаций + количество описанных таксонов, 
наиболее активное участие в изучении фауны 
российского Дальнего Востока среди русскоя-
зычных авторов принимали В.М. Ермоленко (19 
публикаций + 29 описанных таксонов), А.Г. Же-
лоховцев (17 + 26), А. Семенов-Тянь-Шанский (8 
+ 26), В.В. Гуссаковский (6 + 26), А.Г. Зиновьев 
(19 + 13) и Д.П. Довнар-Запольский (5 + 14). Из 
иностранных авторов по этим показателям выде-
ляются F.W. Konow (82 публикации + 184 описан-

ных таксона), R. Malaise (21 + 170), E. Enslin (21 + 
131), K. Takeuchi (28 + 95), A.D. MacGillivray (25 
+ 76), A. Shinohara (71 + 23), P. Cameron (30 + 63), 
S.A. Rohwer (23 + 67), R.B. Benson (29 + 41) и R. 
Forsius (17 + 40).

Анализ опубликованных работ и описанных в 
них дальневосточных таксонов показывает, что 
«золотым периодом» в изучении фауны Symphyta 
Дальнего Востока России можно считать конец 
XIX – первую треть ХХ веков. Именно в этот пери-
од изучением как мировой, так и дальневосточной 
фаун сидячебрюхих занимались такие известные 
ученые, как российские энтомологи В.В. Гусса-
ковский, Д.П. Довнар-Запольский, А.Н. Желохов-
цев, Н.Н. Кузнецов-Угамский, А. Семенов-Тянь-
Шанский и А. Яковлев, западноевропейские R.B. 
Benson, C.G.A. Brischke, P. Cameron, E. Enslin, R. 
Forsius, F.W. Konow, R. Malaise и A. Mocsáry, япон-
ские S. Matsumura, K. Sato и K. Takeuchi, североа-
мериканские W.H. Ashmead, A.D. MacGillivray, L. 
Provancher, S.A. Rohwer и H.H. Ross. За этот по-
лувековой период в библиографию включены 364 
публикации (35,4 % всего списка), в которых опи-
сано 1072 (45,1 %) дальневосточных таксона.
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МОРФОЛОГИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕСКАРя GOBIO CYNOCEPHALUS DYBOWSKI, 1869 
(CYPRINIDAE: GOBIONINAE) БАССЕйНА РЕКИ зЕя

А.В. Петрова
[Petrova A.V. Morphological characteristics of Siberian gudgeon Gobio cynocephalus Dybowski, 1869 (Cyprinidae: 
Gobioninae) from the Zeya River basin]
Сибирский Федеральный Университет, пр. Свободный, 79, г. Красноярск, 660041, Россия. E-mail: antenaria@
yandex.ru
Siberian Federal University, Svobodny Prospect, 79, Krasnoyarsk, 660041, Russia. E-mail: antenaria@yandex.ru

Ключевые слова: сибирский пескарь, Gobio cynocephalus, морфология
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Резюме: Приведено подробное морфологическое описание сибирского пескаря Gobio cynocephalus Dybowski, 1869 
Summary: A detailed morphological description of Siberian gudgeon Gobio cynocephalus Dybowski, 1869 from the 
type locality (Zeya River basin) is given.

ВВЕДЕНИЕ
Пескари рода Gobio Cuvier, 1816 широко рас-

пространены на территории Евразии [Mendel et 
al., 2008]. Число выделяемых в разное время видов 
Gobio варьирует от 15 до 50 [Nowak et al., 2008]. 
Современные исследования отдельных популя-
ций обыкновенного пескаря Gobio gobio (Linnaeus, 
1758) sensu lato свидетельствуют, что данный так-
сон представляет собой не один полиморфный вид, 
а совокупность морфологически близких видов 
[Васильева и др., 2004; Mendel et al., 2008].

Пескаря бассейна реки Амур, со времени его 
первого описания Б. Дыбовским в 1868 г., счита-
ли морфой или подвидом обыкновенного песка-
ря [Берг, 1914, 1949; Цепкин, 2002]. Некоторые 
авторы определяли его в качестве отдельного 
вида [Богуцкая, Насека, 2004; Kottelat, 2006]. В 
2008 году группой исследователей [Mendel et al., 
2008] на основании результатов молекулярно-
генетического анализа была подтверждена валид-
ность 11 таксонов рода Gobio в качестве отдель-
ных видов, в том числе и сибирского/амурского 
пескаря – G. cynocephalus. Типовым образцом 
вида послужили рыбы из реки Зея. Однако сведе-
ния о внешней морфологии и остеологии зейских 
пескарей на данный момент отсутствуют, что не 
позволяет четко диагностировать по данной груп-
пе признаков прочие сибирские популяции. Та-
ким образом, целью настоящей работы является 
детальное описание пескарей из бассейна реки 
Зея методами традиционной морфометрии.

МАТЕРИАЛы И МЕТОДы
Материалы по морфологии пескаря собраны 

в июне 2012 года в р. Гилюй (правый приток р. 
Зея). Рыбы отлавливались удочкой и баночными 
ловушками. Сборы представлены особями обоих 
полов в возрасте 2+ – 6+ лет с массой тела от 3,07 
до 26,80 г., общим количеством 21 экземпляр. Со-
отношение полов 1:2 с преобладанием самцов.

 Измерение биометрических признаков проводи-

ли штангенциркулем с точностью до 0,1 мм на фик-
сированном 4% раствором формальдегида материа-
ле. Анализ меристических признаков, включающих 
в себя особенности строения позвоночника, форму-
лу глоточных зубов, число отверстий каналов сейс-
мосенсорной системы (КСС) черепа на покровных 
костях нейрокраниума и висцерального скелета, и 
промеры черепа проводили на специально приго-
товленных сухих остеологических препаратах. 

РЕзУЛЬТАТы
 Пластические признаки. Тело исследуемых 

пескарей невысокое и продолговатое, сплющенное с 
боков. Высота тела в среднем больше длины хвосто-
вого стебля. Хвостовой стебель составляет 15,1 – 23,3 
% от длины тела, сжат с боков, его высота в 2 раза 
больше ширины. Горло голое. Плавники пятнистые. 
Хвостовой плавник заметно выемчатый, его верхняя 
лопасть немного длиннее нижней. Спинной плавник 
высокий, его основание почти в два раза меньше дли-
ны. Края спинного и анального плавника прямые, 
либо незначительно выемчатые. Парные плавники 
относительно короткие, округлые. Грудные плавни-
ки не достигают основания брюшных плавников, 
брюшные же, в свою очередь, достигают анального 
отверстия, но не доходят до основания анального 
плавника. Анальное отверстие расположено ближе 
к основанию анального плавника, чем к основанию 
брюшного. Длина рыла больше заглазничного рас-
стояния. Профиль рыла впереди ноздрей опускается 
вниз. Усики доходят до середины вертикали глаза. 
Диаметр глаза больше ширины лба. Антедорсальное 
расстояние больше постдорсального (табл. 1). 

Внешние меристические признаки. Все изу-
ченные рыбы имели 7 ветвистых лучей в спинном 
плавнике (DIII – 7) и 6 в анальном (AIII – 6). Чис-
ло мягких лучей грудных плавников варьировало 
в пределах от 14 до 17, преимущественно 15 – 16. 
Число мягких лучей брюшных плавников – 6 – 7, 
в зависимости от наличия или отсутствия послед-
него неветвистого луча (табл. 2). 
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Боковая линия полная, число чешуй – 42 – 44, 
чаще 44. Вдоль боков тела можно различить от 6 
до 10, чаще 8 тёмных пятен.

Остеологическое описание. Нейрокраниум 
низкий и умеренно широкий, имеет общий вид, 
характерный для всех представителей рода. Ре-
зультаты измерений нейрокраниума представле-

ны в таблице 3. 
Серия крышечных элементов состоит из че-

тырёх костей, и самая большая из них (operculum) 
имеет отросток, сочленяющийся с подвеском 
(hyomandibulare). Предчелюстные (praemaxillare) и 
челюстные (maxillare) кости вытянутые. На пред-
челюстной кости имеется медиальный отросток. 
Передняя часть зубной кости достаточно узкая и 
удлинённая, её клювовидный отросток расположен 
перпендикулярно основанию самой кости. Зубная 
кость через articulare соединяется с квадратной ко-
стью (quadratum). Из серии подглазничных костей 
самыми длинными являются первая (lacrimale) – ка-
сается глазницы, и третья. Верхнеглазничная кость 
(supraorbitale) обособленная и хорошо оформлен-
ная. Боковые отростки pteroticum остроконечные, 
направлены каудально. Верхнезатылочный гре-
бень не выражен. Боковые отростки sphenoticum и 

Таблица 1 
Внешние пластические признаки

Признак lim M±m
L, мм 72,2 – 146,8 94,4±5,50
l, мм 60,6 – 121,5 78,8±4,50
SL, мм 58,0 – 115,6 74,7±4,30
C, мм 15,9 – 29,6 20,4±1,00

в % от длины тела (SL)
С 25,6 – 30,5 27,4±0,42
H 17,2 – 22,4 19,2±0,51
h 7,4 – 11,8 8,3±0,37
B 12,7 – 15,8 14,1±0,26
b 4,2 – 6,2 4,8±0,17
aD 47,4 – 55,1 49,5±0,60
aP 26,9 – 31,2 29,2±0,47
aV 50,5 – 56,9 52,9±0,64
aA 72,8 – 83,9 76,2±0,87
PV 24,1 – 30,4 26,8±0,52
PA 47,6 – 55,9 50,9±0,67
VA 23,3 – 29,7 25,5±0,60
Van 14,0 – 17,5 14,9±0,27
anA 7,2 – 12,3 9,4±0,47
lP 19,8 – 24,3 21,7±0,40
lV 16,5 – 19,1 17,4±0,26
hD 21,4 – 29,1 24,7±0,56
lD 11,0 – 15,1 13,0±0,41
hA 16,0 – 19,6 18,1±0,36
lA 7,6 – 9,8 8,5±0,20
lC1 24,9 – 30,3 27,6±0,45
lC2 24,9 – 31,1 27,5±0,54
pD 36,0 – 44,9 39,8±0,76
pA 15,5 – 23,3 18,3±0,71

в % от длины головы (C)
ao 37,0 – 43,8 41,1±0,65
o 22,5 – 27,4 15,8±0,49
po 35,5 – 41,6 38,0±0,58
io 15,0 – 21,5 17,9±0,50
lb 26,9 – 38,1 34,6±0,96
lmx 20,1 – 27,1 24,2±0,55
lmd 10,8 – 21,7 16,6±1,22
CH1 45,3 – 56,2 51,5±1,01
CH2 52,2 – 62,6 58,8±1,04
Примечание: L – абсолютная длина тела, l – длина тела до 
конца чешуйного покрова, SL – стандартная длина тела (до 
заднего края гипуралий), C – длина головы, H – наибольшая 
высота тела, h – наименьшая высота тела, B – наибольшая 
толщина тела, b – наименьшая высота тела, aD – антедор-
сальное расстояние, aP – антепекторальное расстояние, aV – 
антевентральное расстояние, aA – антеанальное расстояние, 
PV – пектовентральное расстояние, PA – пектоанальное рас-
стояние, VA – вентроанальное расстояние, Van – расстояние от 
основания брюшных плавников до анального отверстия, anA 
– расстояние от анального отверстия до основания анального 
плавника, lP – длина грудного плавника, lV – длина брюш-
ного плавника, hD – высота спинного плавника, lD – длина 
основания спинного плавника, hA – высота анального плав-
ника, lA – длина основания анального плавника, lC1 – длина 
верней лопасти хвостового плавника, lC2 – длина нижней ло-
пасти хвостового плавника, pD – постдорсальное расстояние, 
pA – постанальное расстояние (длина хвостового стебля), ao 
– предглазничное расстояние (длина рыла), o – оризонталь-
ный диаметр глаза, po – заглазничное расстояние, io – меж-
глазничное расстояние (ширина лба), lb – длина усика, lmx 
– длина верхней челюсти, lmd – длина нижней челюсти, CH1 
– высота головы через середину глаза, CH2 – высота головы 
у затылка. lim – минимальное и максимальное значения при-
знака, M±m – среднее с ошибкой.

Таблица 2
Внешние меристические признаки

Признак lim M±m
ll 42 – 44 43,4±0,21
ll1 42 – 44 43,5±0,22
ll2 42 – 44 43,3±0,25
so 4 – 5 4,4±0,14
so1 4 – 5 4,5±0,16
so2 4 – 5 4,5±0,15
P 14 – 17 15,7±0,25
P1 14 – 17 15,7±0,30
P2 15 – 17 15,8±0,25
V 6 – 7 6,14±0,10
V1 6 – 7 6,2±0,13
V2 6 – 7 6,1±0,10
D 7 7
A 6 6
Примечание: ll – число чешуй боковой линии, so – число 
окологлазничных костей без учёта слёзной кости, P – число 
мягких лучей грудных плавников (с учётом последних не-
ветвистых), V – число мягких лучей брюшных плавников, 
D – число мягких (ветвистых) лучей спинного плавника, 
A – число мягких (ветвистых) лучей анального плавника. 
Последние два луча в спинном и анальном плавниках учи-
тывались как один глубоко рассечённый. 1 – левая сторона 
тела, 2 – правая сторона. lim – минимальное и максимальное 
значения признака, M±m – среднее с ошибкой.

Таблица 3
Краниометрия

Признак lim M±m
L.bas.n., мм 14,8 – 23,1 17,5±0,76

в % от длины основания черепа (L.bas.n.)
L eth 16,9 – 28,3 24,1±0,98
Lt eth 38,2 – 44,4 40,6±0,61
Lt spho 46,3 – 54,6 48,5±0,74
Lt pto 45,9 – 52,8 49,9±0,61
Lt io 16,9 – 21,4 18,8±0,49
H eth 14,1 – 16,8 15,7±0,36
H spho 22,2 – 25,3 23,5±0,35
H soc 21,6 – 26,3 23,9±0,53
L lacr 29,3 – 39,5 34,4±0,92
Примечание: L. bas. n. – длина основания черепа, L eth дли-
на этмоидального отдела, Lt eth – ширина черепа между от-
ростками латеральных этмоидов, Lt spho – ширина черепа на 
уровне боковых отростков клиновидноушной кости, Lt pto 
– ширина на уровне боковых отростков крыловидноушной 
кости, Lt io – межглазничная ширина, H eth – высота черепа в 
области этмоида, H spho – высота черепа в области клиновид-
ноушной кости, H soc – высота черепа в затылочной области, 
L lacr – длина слёзной кости. lim – минимальное и максималь-
ное значения признака, M±m – среднее с ошибкой.
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ethmoidale laterale хорошо оформлены.
Supraethmoidale относительно длинный, ясно 

выраженный, его средняя длина составляет 24,1% 
от длины основания черепа. Достаточно плотно 
прилегает к лобным костям задним краем. Со-
шник узкий и длинный.

Внутренние меристические признаки. Сейс-
мосенсорная система в целом имеет общий план 
строения, характерный для всех представителей 
рода Gobio.

Надглазничный канал (CSO – canalis supraorbitalis) 
проходит, главным образом, через nasale и frontale, 
и в данном случае не заходит ни на parietale, ни на 
pteroticum. Надглазничные каналы левой и правой сто-
рон не соединены.

Таблица 4
число отверстий КСС

Признак lim M±mканал кость

CSO

nas
nas1
nas2

1
1
1

1
1
1

front
front1
front2

4 – 5
4 – 5
4 – 5

4,4±0,13
4,2±0,13
4,5±0,17

CIO

lacr
lacr1
lacr2

3 – 4
3 – 4
3 – 4

3,7±0,16
3,7±0,16
3,7±0,16

pter
pter1
pter2

2
2
2

2
2
2

CST

par
par1
par2

1
1
1

1
1
1

pst
pst1
pst2

0
0
0

0
0
0

soc 1 1

CPM

dent
dent1
dent2

2
2
2

2
2
2

art
art1
art2

0,5 – 1
0 – 1

1

0,9±0,07
0,8±0,13

1
pop
pop1
pop2

5 – 7
5 – 7
5 – 7

6,3±0,20
6,3±0,21
6,2±0,20

op
op1
op2

0
0
0

0
0
0

Примечание: CPM – предкрышечно-нижнечелюстной ка-
нал: dent – зубная кость, art – угловая, pop – предкрышечная, 
op - крышечная; CST – надвисочный канал: par – затылочная 
кость, pst – задневисочная, soc – верхнезатылочная; CIO – 
подглазничный канал: lacr – слёзная кость, pter – крыловид-
ноушная; CSO – надглазничный канал: nas – носовая кость, 
front – лобная. 1 – левая сторона тела, 2 – правая сторона. 
Входные и выходные отверстия не учтены. lim – минималь-
ное и максимальное значения признака, M±m – среднее с 
ошибкой.

Подглазничный канал (CIO – canalis 
infraorbitalis) проходит через подглазничные ко-
сти (lacrimale, suborbitalia) и продолжается на 
pteroticum. Число подглазничных костей (не счи-
тая lacrimale) – 4-5. Первая подглазничная кость 
(lacrimale) в большинстве случаев имеет 4 отвер-
стия. Число пор крыловидноушной (pteroticum) 
кости постоянно и равно 2.

Надвисочный канал (CST – canalis 
supratemporalis) проходит через posttemporale, 
parietale и supraoccipitale. Число пор надвисочно-
го канала у всех особей равно 2.

Предкрышечно-нижнечелюстной канал (CPM 
– canalis praeoperculomandibularis) проходит через 
dentale, articulare, praeoperculum и operculum. Число 
пор предкрышечно-нижнечелюстного канала варьи-
рует от 8 до 10, в среднем, 9. Наибольшее число пор 
этого канала расположено на предкрышечной кости. 
У всех изученных особей отверстия на крышечных 
костях отсутствовали (табл. 4).

Глоточные зубы двурядные, вытянуты в крю-
чок. Формула глоточных зубов 5.3 – 3.5. Реже 
встречаются варианты 5.3 – 3.4, 5.3 – 2.4, 4.2 – 2.4. 

Разброс общего числа позвонков относитель-
но мал, 40 – 42, и в большей степени определя-
ется числом грудных позвонков, в то время как 
число хвостовых позвонков постоянно и равно 17 
(табл.5).
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Резюме. Сообщается о первой находке нового для Азербайджана вида сухопутной черепахи Testudo marginata 
pallasi Chkhikvadze et Bakradze, 2002. Приводятся координаты местообитания черепах. Описываются основные 
внешние морфологические признаки найденных особей. 
Summary. The genus Testudo had been presented in the fauna of Azerbaijan by the only taxon Testudo graeca ibera Pallas, 
1814. 4 individuals of the second species, Testudo marginata pallasi Chkhikvadze et Bakradze, 2002, were found in the 
North-Eastern Azerbaijan (N: 41°41'31'', E: 46°27'50''). Diagnostic characters of the latter taxon are described.

До настоящего времени считалось, что на тер-
ритории современного Азербайджана из рода сре-
диземноморской черепахи Testudo (Linnaeus, 1758) 
обитает только один вид – Testudo graeca Linnaeus, 
1758, который представлен подвидом T. g. ibera 
Pallas, 1814 [Алекперов, 1978]. По мнению неко-
торых авторов [Чхиквадзе, Бакрадзе, 1991; Чхик-
вадзе, 2010], в Азербайджане (Нахчиванская АР и 
Нагорный Карабах) должен встречаться также под-
вид T. g. armeniaca Chkhikvadze et Bakradze,  1991. 
Надо сказать, что видовой и подвидовой состав 
сухопутных черепах, как в Азербайджане, так и на 
Кавказе в целом, все еще остается спорным и не до 
конца выясненным. Недавно появились публика-
ции с новыми предложениями по таксономической 
структуре сухопутных черепах Кавказа [Чхиквад-
зе, Бакрадзе, 2002; Chkhikvadze, 2009; Чхиквад-
зе, 2010; Чхиквадзе и др., 2011; Чхиквадзе и др., 
2011]. Опираясь на обнаруженные существенные 
морфологические отличия у черепах отдельных 
популяций, были описаны три новых подвида: 
Testudo g. nikolskii Ckhikvadze et Tuniyev, 1986 – За-
падный Кавказ, Testudo g. armeniaca Сhkhikvadze 
et Bakradze, 1991 – Армения, а также Нахичевань 
и Testudo g. pallasi Chkhikvadze et Bakradze, 2002 
– Дагестан. На территории Дагестана из этой груп-
пы был выделен новый вид – Testudo dagestanica 
Chkhikvadze, Mazanaeva et Shammakov, 2011. Все 
еще ждет своего решения вопрос таксономиче-
ской принадлежности черепах из различных ре-
гионов Азербайджана (Талыш-Зуванд, Нахиче-
ванская АР, Нагорный Карабах, северо-западная 
часть республики). Вполне вероятным считается 
присутствие в Азербайджане (Зуванд) Testudo 
buxtoni Boulenger, 1921 и в северо-западной части 
республики (Закатала-Шеки) – подвида Testudo 

marginata pallasi Chkhikvadze et Bakradze, 2002 
[Чхиквадзе, 2010]. 

При проведении плановых исследований с 
целью уточнения таксономической структуры 
герпетофауны северо-западной части Азербайд-
жана нами в июле 2013 года были обследованы 
территории южных склонов Большого Кавказа 
на участке Белокан – Закатала-Кахи. Обследова-
лись все лесистые, лесисто-степные, каменисто-
скалистые ксерофитные склоны, лесные поляны, 
опушки леса и другие биотопы. На территории 
Кахского района в окрестностях села Лекит на 
обочине грунтовой лесной дороги (N: 41°41'31'', E: 
46°27'50'', 500-600 м н.у.м.) нами были обнаружены 
3 экз. сухопутных черепах (1♂ и 2♀). В Закатале 
(окраина села Мазых) на территории, примыкаю-
щей к р. Катех, у подножья горных склонов, на 
поросшем травянистой растительностью участке 
обнаружили еще одну самку черепахи. На терри-
тории Белоканского района (неподалеку от села 
Магамалар) при обследовании склонов гор вдоль 
р. Белокан на каменистом лесном участке обнару-
жили двух самцов сухопутных черепах. Также на 
территории Белоканского района в некотором от-
далении от шоссе, соединяющего райцентры За-
катала и Белокан, на участке «Беш булаг», на по-
логом ксерофитном склоне были найдены 4 экз. 
сухопутных черепах (2♂ и 2♀). 

 Всего за время проведения полевых работ в 
июле 2013 г. на исследованных территориях были 
обнаружены 9 экз. взрослых сухопутных черепах 
(5♂ и 4♀). При морфометрическом исследовании 
собранного материала выяснилось, что по морфо-
логическим признакам 5 из 9 особей черепах при-
надлежат к широко распространенному в данном 
регионе Testudo graeca ibera. Остальные 4 экз. (2♂ 
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и 2♀) по большинству признаков существенно от-
личались от остальных черепах. Эти особи были 
определены нами как Testudo marginata pallasi в 
соответствии с ключевыми признаками этого вида 
(удлиненная форма карапакса, вытянутые вперед 
первые маргинальные щитки, наличие в задней 
части карапакса веерообразно широко раскрытых 
маргинальных щитков и 5 когтей на передних ла-
пах, а также значительная изогнутость вниз пи-
гального щитка карапакса). Половой диморфизм 
достаточно выражен и проявляется (аналогично 
Testudo graeca) различиями в длине хвоста (у сам-
цов длиннее), наличием у самцов вогнутости в 
медиальной части пластрона, пропорциях аналь-
ных щитков пластрона – по соотношению длины 
шва между анальными щитками пластрона и сум-
марной минимальной или максимальной шири-
ной этих щитков [Пестов и др., 2009]. Все 4 особи 
Testudo m. pallasi были обнаружены на сравни-
тельно небольшом по площади участке (около 1 
га). Координаты находки (N: 41°41'31'', E: 46°27'50'', 
255 м н.у.м.). Ввиду неблагоприятных погодных 
условий и того, что лимит экспедиционного вре-
мени был исчерпан, дальнейшее обследование ре-
гиона пришлось отложить. 

За многие годы экспедиционных работ в этом 
регионе подобная находка была сделана нами впер-
вые. Недостаток данных пока не позволяет объек-
тивно оценить относительную численность черепах 
этого вида на обследованных участках. По нашему 
предположению найденные черепахи представляют 
изолированную часть популяции (на площади не бо-
лее 30 кв.км.), основной ареал которой простирает-
ся западнее, на территории Грузии. 

Таким образом, по основным внешним мор-
фологическим признакам нами установлена до-
стоверная принадлежность 4 найденных особей 
черепах к виду Testudo marginata pallasi, кото-

рый ранее в составе герпетофауны республики 
не отмечался. Настоящая находка подтверждает 
предположение, сделанное Чхиквадзе [2010], о 
возможном распространении Testudo m. pallasi в 
северо-западной части Азербайджана. 
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Резюме. Приводятся результаты учетов птиц водно-береговых местообитаний, полученные в августе 2010, 2012 
г. в Нижнем Приамурье на оз. Удыль, входящем в состав водно-болотного угодья международного значения. 
Сообщаются новые сведения о численности и распределении 33 видов птиц, среди которых четыре внесены в 
Красную книгу России. 
Summary. The paper presents count data on birds of water and shore habitats of the Udyl lake (Lower Amur basin), which 
is a part of wetland of international importance. The bird counts were carried out in August 2010 and 2012. New data on 
the number and distribution of 33 bird species are provided, including 3 species listed in the Red Book of Russia.

РАйОН ИССЛЕДОВАНИй
Озеро Удыль входит в состав водно-болотного 

угодья (ВБУ) международного значения «Озеро 
Удыль и устья рек Бичи, Битки и Пильда». В 1994 
г. это угодье внесено в список 35 наиболее цен-
ных российских территорий, подпадающих под 
действие международной Рамсарской конвенции 
об охране ВБУ и водоплавающих птиц. 

В 1978 г. оз. Удыль и прилегающие территории 
впервые получили статус ООПТ – заказника крае-
вого значения. Позднее, в 1988 г., этот статус был 
изменен на республиканский. В 2009 г. для реше-
ния природоохранных, научно-исследовательских 
эколого-просветительских задач управление за-
казником федерального значения было передано 
заповеднику «Комсомольский». 

Озеро Удыль является одним из самых круп-
ных водоемов Нижнего Приамурья. По площади 
водной поверхности (330 км2) оно занимает тре-
тье место после оз. Чукчагирское и Болонь, по 
площади водосбора (12400 км2) – второе после 
оз. Болонь. Водоем расположен в пойме р. Амур 
на Амурско-Амгуньской низменности. Наиболее 
крупные притоки Удыля – рр. Бичи и Пильда име-
ют протяженность 300 и 137 км, соответственно. 
Озеро вытянуто с юго-запада на северо-восток. Его 
длина 44 км, максимальная ширина – 11 км, сред-
няя глубина – 2,6 м [Ресурсы поверхностных вод 
СССР, 1970]. Юго-восточное побережье водоема 
имеет горный рельеф, берега сложены глинистыми 
и кремнистыми сланцами. Здесь многочисленны 
мысы, которые местами имеют вид скалистых уте-
сов, и далеко вдающиеся в сушу заливы. В этой ча-

сти побережья склоны возвышенностей покрыты 
преимущественно среднетаежными лиственнич-
ными древостоями. 

Берега других экспозиций низкие, сложены мел-
кодисперсными отложениями. Во многих местах 
они окаймлены прирусловыми ивняками, перехо-
дящими в редкостойные заболоченные лиственнич-
ные горельники с еще сохраняющими вертикальное 
положение деревьями. Примыкающие к этим по-
бережьям акватории сплошь заросли водной рас-
тительностью и очень мелководны. Дно их илистое. 

Вскрытие оз. Удыль ото льда происходит в пер-
вой половине мая, образование устойчивого ледо-
става в конце октября – начале ноября [Ресурсы 
поверхностных вод СССР, 1970].

Сток вод с бассейна оз. Удыль в р. Амур про-
ходит по протоке Ухта протяженностью 35 км. По 
ней же в летний период осуществляется сообще-
ние жителей населенных пунктов с. Кольчем и 
с. Солонцы с районным центром с. Богородское. 
Интенсивность движения маломерных судов до-
стигает нескольких десятков лодок в день. Веро-
ятно, по причине регулярного беспокойства водо-
плавающие птицы в нижнем и среднем течении 
этого водотока нами не были отмечены.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДы
Материал для настоящего сообщения был со-

бран в период двух коротких посещений озера. 
Первое состоялось 4-5 августа 2010 г., когда с 
научно-исследовательского судна «Ладога» про-
ведены учет птиц на протоке Ухта от устья до 
истока и рекогносцировочное обследование аква-
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тории озера и участка нижнего течения р. Бичи с 
движущейся мотолодки (10 км). 

Второе состоялось в период с 18 по 26 авгу-
ста 2012 г. С моторной лодки проведен учет птиц 
водно-береговых местообитаний оз. Удыль, про-
токи Ухта и нижнего течения р. Пильда (20 км). 
Движение судна проходило вдоль берегов водое-
мов и водотоков с периодическими остановками и 
осмотром в бинокль акватории и берегов. 

В период проведения работ стояла преимуще-
ственно ясная погода. Уровень воды в озере был 
достаточно высоким для передвижения на мото-
лодке на удалении 100-200 м от берегов. 

Озеро Удыль имеет четыре острова – Трехгор-
бый, Чертов, Каменистый и Безымянный. Два пер-
вых наиболее крупных острова покрыты лесом. Они 
расположены в юго-западной части водоема и были 
осмотрены с лодки. Гнезд крупных хищных птиц и 
колоний чайковых птиц на них не было обнаруже-
но. Наибольший интерес в орнитологическом плане 
представляют два других мелких острова, располо-
женные в северо-восточной части Удыля, – на них 
находятся поселения чайковых птиц.

Остров Каменистый (N 52,16467 E 139,96555) 
длиной около 150 м, Безымянный (N 52,14858 E 
140,07072) – около 70 м. Оба островка представ-
ляют собой выходы скальной породы на поверх-
ность водоема. 

РЕзУЛЬТАТы ИССЛЕДОВАНИй
Краснозобая гагара — Gavia stellata 

(Pontoppidan, 1763). Вид размножается на много-
численных мелких пойменных озерах. На аквато-
рии Удыля происходит кормление краснозобых 
гагар. В 2010, 2012 гг. хорошо выраженные кор-
мовые перелеты одиночных птиц с маревых озер 
на акваторию оз. Удыль отмечали в зал. Большая 
Бухта, в дельте р. Бичи. В 2012 г. на 20 км участке 
нижнего течения р. Пильда отмечено шесть осо-
бей краснозобой гагары, в том числе одна летная 
птица текущего года рождения. 

Большой баклан – Phalacrocorax carbo 
(Linnaeus, 1758). Характер пребывания большого 
баклана в бассейне оз. Удыль остается невыяснен-
ным. В 2010, 2012 гг. небольшие группы большого 
баклана (4-8 особей) регистрировались у островов 
Каменистый и Безымянный. Вечером 25 августа 
2012 г. в приустьевой части р. Бичи наблюдались 
массовые кормовые перемещения птиц. В течение 
получаса около 1500 особей большого баклана груп-
пами по 50-150 особей перелетели с верховьев реки 
в ее приустьевую часть. Остается неизвестным, яв-
лялись ли эти птицы местными или же подкочевали 
из других районов Нижнего Приамурья. От местных 
жителей нам не удалось узнать о наличии колонии 
на оз. Удыль или на окружающих его территориях. 
Возможно, что колония может находиться в среднем 
или верхнем течении р. Бичи. По наблюдениям В.Б. 
Мастерова в августе 1988 г. на оз. Удыль держалось 
около 20 особей большого баклана, летом 1996 г. – 
свыше 200, летом 1999 г. – около 1500 особей [Ба-

бенко, 2000]. Учитывая данные 1999 и 2012 гг., мож-
но предположить, что за истекший период числен-
ность местной группировки большого баклана не 
претерпела существенных изменений и, возможно, 
произошла ее стабилизация.

Серая цапля – Ardea cinerea Linnaeus, 1758. 
Обычный вид бассейна оз. Удыль. Размножение 
серой цапли в этом районе неизвестно. В начале 
августа 2010 г. в верхнем течении протоки Ухта 
учтено 15 серых цапель. В этот же период 19 птиц 
зарегистрированы в дельте р. Бичи. В период с 18 
по 26 августа 2012 г. на побережье озера суммар-
но было учтено 80 серых цапель. 

Сухонос – Cygnopsis cygnoides (Linnaeus, 1758). 
По состоянию на 1979 г. в бассейне оз. Удыль су-
хонос встречался на рр. Пильда, Алочка и Бичи. 
Позже, в связи с ослаблением режима охраны су-
ществовавшего в то время заказника краевого зна-
чения, сухоносы стали встречаться реже и только 
на р. Бичи [Поярков, 1984]. Численность вида в 
послегнездовой сезон по одним публикациям [По-
ярков, Бабенко, 1991] оценивалась в 200 особей, 
включая взрослых птиц и птенцов, по другим [По-
ярков, 1984] – в 150-170 гнездящихся пар. В 2012 г. 
на оз. Удыль сухонос нами встречен дважды в устье 
р. Бичи: 25 августа – группа, состоявшая из двух 
взрослых и пяти молодых птиц, и 26 августа – стая, 
вероятно, представляющая две семейные группы, 
из четырех взрослых птиц и восьми летных мо-
лодых. По опросным сведениям, полученным от 
местных жителей, места размножения сухоноса 
находятся в среднем и, возможно, верхнем течении 
р. Бичи. В позднелетний период семейные группы 
перемещаются в дельту реки, где формируются 
предотлетные стаи. В течение ряда лет прошло-
го десятилетия мечением птенцов сухоноса на оз. 
Удыль занималась группа орнитологов под руко-
водством Н.Д. Пояркова. Птиц метили кольцами и 
ошейниками синего цвета с белыми буквами. Нами 
получено сообщение о встрече помеченного на оз. 
Удыль сухоноса. Окольцованный птенцом (кольцо 
BS-002912, сине-белый ошейник) 1 августа 2003 г. 
на оз. Удыль самец сухоноса почти через три года 
после кольцевания (18 мая 2006 г.) был добыт в 150 
км севернее на юго-западном побережье Охотского 
моря в устье р. Коль. 

Кряква – Anas platyrhyncha (Linnaeus, 1758). 
Самый многочисленный гнездящийся вид пла-
стинчатоклювых птиц оз. Удыль. В период обсле-
дования все птенцы кряквы встречены летными. 
Вид отмечен в верхнем течении протоки Ухта (6 
и 10 особей) и на многих заливах озера. Наиболее 
крупные группировки птиц встречены в нижнем 
течении р. Пильда (110 особей) и в дельте р. Бичи 
(380 особей). В 1979-1984 гг. на оз. Удыль еже-
годно гнездилось 110-120 пар кряквы [Поярков, 
Бабенко, 1991]. Вероятно, за последние 30 лет су-
щественного изменения в численности местной 
группировки вида не произошло.

чирок-свистунок – Anas crecca Linnaeus, 1758. 
Обычный гнездящийся вид бассейна оз. Удыль. В 
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начале августа 2010 г. в приустьевой части р. Бичи 
встречены две стайки чирка-свистунка, состоящие 
из 50 и 70 птиц. В 2012 г. вид отмечен в наиболее 
продуктивных местообитаниях озера — в нижнем 
течении р. Пильда (20 особей), в устье р. Алочка 
(30 особей) и в дельте р. Бичи (300 птиц). В 1979-
1984 гг. на оз. Удыль гнездилось 55-60 пар чирка-
свистунка [Поярков, Бабенко, 1991]. Вероятно, в 
настоящее время численность вида находится на 
уровне 30-летней давности. 

Касатка – Anas falcata Georgi, 1775. Обычная 
гнездящаяся птица бассейна оз. Удыль. Летом 
1979 г. на оз. Удыль обитало 530-560 пар касатки 
(Поярков, Бабенко, 1991). В результате нашего од-
нократного обследования водно-болотного угодья 
Удыль во второй половине августа 2012 г. выявле-
но 38 выводков касатки – 70 особей на р. Пильда, 
120 особей в дельте р. Бичи. 

Широконоска – Anas clypeata Linnaeus, 1758. 
На оз. Удыль вид был отмечен однажды – 26 авгу-
ста 2012 г. в устье р. Бичи – 5 особей. В 1979-1984 
гг. на оз. Удыль ежегодно размножалось 4-5 пар 
широконоски [Бабенко, 2000]. 

Хохлатая чернеть – Aythya fuligula (Linnaeus, 
1758). В начале августа 2010 г. в устье р. Бичи от-
мечен выводок хохлатой чернети, состоящий из 
семи птенцов размером в 2/3 от взрослой птицы. 
Во второй половине августа 2012 г. здесь же была 
отмечена стайка из семи летных птиц. В 1978-
1984 гг. на оз. Удыль гнездилась одна пара хох-
латой чернети [Бабенко, 2000]. Вероятно, обилие 
местных хохлатых чернетей остается на уровне 
30-летней давности.

Обыкновенный гоголь – Bucephala clangula 
(Linnaeus, 1758). В начале августа 2010 г. в дель-
те р. Бичи отмечено пребывание двух выводков 
обыкновенного гоголя, один из которых состоял 
из трех пуховых птенцов, другой из двух. В 2012 г. 
вид отмечен дважды – в нижнем течении р. Пиль-
да и в устье р. Бичи, соответственно, три и пять 
особей. В 70-х годах прошлого столетия в бассей-
не оз. Удыль гнездилось 60 пар обыкновенного 
гоголя [Росляков, 1980]. К сожалению, наши дан-
ные не позволяют дать оценку численности вида 
в пределах всего бассейна озера.

Скопа – Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758). За 
весь период работ на озере была отмечена оди-
ночная летящая особь – 20 августа 2012 г. в бух. 
Адоми. В конце прошлого столетия на оз. Удыль 
гнездилось до 10-13 пар скоп [Бабенко, 2000]. 

черный коршун – Milvus migrans (Boddaert, 
1783). В начале августа 2010 г. на разных участках 
протоки Ухта зарегистрировано пребывание двух 
одиночных особей черного коршуна. В 2012 г. в 
районе оз. Удыль отмечено восемь особей черного 
коршуна. Птиц наблюдали в нижнем течении рр. 
Пильда и Бичи, вблизи мысов Санга, Черепаха и 
на протоке Ухта. Пара черных коршунов с призна-
ками территориальной привязанности неоднократ-
но нами фиксировалась в 2 км северо-восточнее м. 
Силасу (N 52,222104 E 139,996668). В конце про-

шлого столетия в районе оз. Удыль гнездилось око-
ло 25 пар черного коршуна [Бабенко, 2000]. 

Тетеревятник – Accipiter gentilis (Linnaeus, 
1758). 22 августа 2012 г. одна особь тетеревятника 
зарегистрирована в восточной облесенной части 
оз. Удыль в бух. Большая.

Обыкновенный канюк – Buteo buteo 
(Linnaeus, 1758). 24 августа 2012 г. парящая пти-
ца отмечена в северо-восточной части оз. Удыль в 
зал. Карасевый.

Перепелятник – Accipiter nisus (Linnaeus, 
1758). 25 августа 2012 г. две, вероятно, пролетные 
особи перепелятника отмечены в нижнем течении 
р. Бичи. Одна из птиц сделала неудачную попытку 
поймать плавающего чирка-свистунка.

Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 
1758). В начале августа 2010 г. два орлана-белохвоста 
в возрасте более одного года отмечены на протоке 
Ухта в 16 км от устья. В этот же период три взрос-
лых птицы зарегистрированы в устье р. Бичи. В 
2012 г. учтено восемь особей орлана-белохвоста. 
Птиц регистрировали в зал. Большая Бухта (одна 
особь), в дельте р. Бичи (три особи) и на пр. Ухта 
(две особи). Пара взрослых орланов-белохвостов с 
явными признаками территориальной привязанно-
сти неоднократно фиксировалась нами в безымян-
ной бухте в северо-восточной части оз. Удыль (N 
52,140596 E 140,078986). По литературным источ-
никам в районе оз. Удыль может обитать 18-22 пары 
орлана-белохвоста [Бабенко, 2000]. 

Белоплечий орлан – Haliaeetus pelagicus (Pallas, 
1811). По литературным данным в конце прошлого 
столетия в бассейне оз. Удыль обитало до 72 пар 
этого вида [Бабенко, 2000]. В начале августа 2010 г. 
на протоке Ухта пара белоплечего орлана отмечена 
в 7 км от устья и две одиночные взрослые птицы на 
участке верхнего течения этого водотока. В 2012 г. в 
результате обследования гнездопригодных для бе-
лоплечего орлана местообитаний удалось выявить 
57 гнезд и обнаружить 67 особей этого вида. Среди 
них 24 гнезда оказались достоверно заселенными. 
Статус еще 24 гнезд остался невыясненным. Бро-
шено птицами 9 построек. Наиболее плотно гнезда 
белоплечего орлана размещены в юго-восточной 
части озера – от м. Санга до зал. Карасевый, где об-
лесенность территории значительно выше, чем на 
прочих территориях. Кроме того, здесь побережье 
озера представлено склонами хребтов, что само по 
себе привлекательно для расположения гнездовой 
постройки. В других местах гнезда размещаются в 
старых горельниках, где количество деревьев, при-
годных для строительства, ограничено. Очевидно, 
что общее количество гнезд, обнаруженное нами с 
акватории, выявлено не полностью. Более точное 
их количество можно установить в безлиственный 
период с использованием снегоходной техники.

чеглок – Falco subbuteo Linnaeus, 1758. В 2012 
г. вид встречен дважды – у м. Санга (две особи) и 
в заливе у с. Кольчем (одна особь). В конце про-
шлого столетия в районе оз. Удыль гнездилось 
около 25 пар чеглока [Бабенко, 2000].
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чибис – Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758). 
Одна, вероятно, мигрирующая особь отмечена 20 
августа 2012 г. в нижнем течении р. Пильда.

Фифи – Tringa glareola Linnaeus, 1758. Стайка, со-
стоящая из восьми, очевидно, пролетных птиц отме-
чена 20 августа 2012 г. в нижнем течении р. Пильда.

Большой улит – Tringa nebularia (Gunnerus, 
1767). Перемещения пяти птиц в южном направ-
лении отмечены 20 августа 2012 г. в нижнем тече-
нии р. Пильда.

Сибирский пепельный улит – Heteroscelus 
brevipes (Vieillot, 1816). В начале августа 2010 г. на о. 
Каменистый отмечена стайка мигрирующих сибир-
ских пепельных улитов, состоящая из пяти особей. 

Перевозчик – Actitis hypoleucos (Linnaeus, 
1758). Обычный вид скалистого юго-восточного 
берега оз. Удыль. В 2012 г. перевозчиков отмечали 
на рр. Пильда, Бичи и на о. Каменистый.

Мородунка – Xenus cinereus (Guldenstadt, 
1775). В начале августа 2010 г. на о. Каменистый 
отмечена стайка пролетных мородунок, состоя-
щая из пяти особей. 

Песочник-красношейка – Calidris ruficollis 
(Pallas, 1776). В начале августа 2010 г. одна про-
летная особь отмечена на о. Каменистый.

Большой веретенник – Limosa limosa 
(Linnaeus, 1758). Стайка, состоящая из четырех 
пролетных птиц, отмечена 20 августа 2012 г. в 
нижнем течении р. Пильда.

 Озерная чайка – Larus ridibundus Linnaeus, 
1776. В период наших работ на оз. Удыль в 2012 г. 
озерная чайка отмечена в качестве редкой птицы 
– встречено всего три особи. Ранее на оз. Удыль 
была известна колония озерной чайки, состоящая 
из 150 гнезд [Росляков, 1980].

Хохотунья – Larus cachinnans mongolicus Sushkin, 
1925. Новый гнездящийся вид в фауне Хабаровско-
го края. Впервые поселение хохотуньи на оз. Удыль 
было обнаружено группой датских «бердвотчеров» 
1 июня 2003 г. Колония располагалась на о. Камени-
стый, где было отмечено пребывание 16 взрослых 
птиц. 5 августа 2010 г. нами на этом острове были 
встречены 20 молодых птиц. Среди них два птенца 
оказались нелетными. Одного из них удалось отло-
вить и сфотографировать. 30 мая 2011 г. о. Камени-
стый был обследован группой бельгийских «бердвот-
черов» под руководством хабаровского орнитолога 
С.В. Иванова. Тогда на острове удалось найти 4 гнезда 
хохотуньи [Пронкевич, Олейников, 2010; Пронкевич 
и др., 2011]. В конце августа 2012 г. на о. Каменистый 
вид нами не был обнаружен, вероятно, к моменту 
посещения острова птицы уже покинули гнездовую 
колонию. Взрослые хохотуньи были отмечены на ак-
ватории озера и на пр. Ухта. Суммарно было учтено 
62 птицы. В качестве редкого гнездящегося вида хо-
хотунья должна быть внесена в следующее издание 
Красной книги Хабаровского края.

Белокрылая крачка – Chlidonias leucopterus 
(Temminck, 1815). В августе 2012 г. на оз. Удыль вид 
нами отмечен дважды – пять особей в зал. Карасевый 
(в том числе две молодые птицы) и одна в бух. Онеко. 

Речная крачка – Sterna hirundo Lnnaeus, 1758. 
Фоновый вид оз. Удыль. Для этой территории из-
вестно два колониальных поселения – на о. Каме-
нистый и на Безымянном острове. Кроме того, по 
опросным непроверенным данным, на побережье 
бухты Онеко, возможно, существует колония птиц 
из семейства чайковых, но в августе 2012 г. нам 
найти ее не удалось. В начале августа 2010 г. на 
Безымянном острове учтено около 1000 летных 
речных крачек. На колонии находились взрос-
лые птицы, разновозрастные птенцы и повторные 
кладки, содержавшие по 1-2 яйца. В августе 2012 
г. на этом острове взрослые птицы нами не были 
отмечены, найдены лишь многочисленные фраг-
менты погибших птенцов и разоренные кладки. В 
первой половине лета 2012 г. в результате низкого 
уровня воды в оз. Удыль происходило соединение 
острова с коренным берегом посредством пере-
шейка. Вероятно, это привело к проникновению 
на колонию хищных млекопитающих (лисица, 
енотовидная собака) и полному разорению коло-
нии. Остров Каменистый расположен на значи-
тельном удалении от коренного берега озера и при 
низком уровне воды с ним не соединяется. В на-
чале августа 2010 г. здесь находилось около 1000 
летных особей речной крачки и несколько сотен 
гнезд, часть из которых содержала по 1-2 яйца 
или пуховых птенцов. В конце августа 2012 г. на 
колонии было учтено около 500 взрослых птиц и 
примерно 100 разновозрастных птенцов. 14 июля 
1978 г. на одном из островов оз. Удыль (не уточ-
няется на каком) находилось около 200 гнезд реч-
ной крачки [Бабенко, 2000]. Г.Е. Росляков [1981] 
сообщал, что в 70-х годах прошлого столетия на 
колониях оз. Удыль насчитывали 1,5-2 тыс. пар 
речной крачки. Учитывая сообщение последнего 
автора и наши материалы 2010 г., можно пред-
положить, что численность речной крачки на 
двух островах оз. Удыль за 30-летний период не 
претерпела существенных изменений. В 2010 г. 
гнездопригодная площадь Безымянного острова 
использовалась крачками на 100%. Наша эксперт-
ная оценка численности крачек, размножающихся 
на о. Каменистый и на Безымянном, нуждается в 
уточнении с использованием мечения гнезд. 

Береговая ласточка – Riparia riparia 
(Linnaeus, 1758). Единственная известная нам в 
районе оз. Удыль колония береговой ласточки, со-
стоящая из 150 пар, находится на протоке Ухта в 
12 км от ее устья (N 52,304292 E 140,336204). По-
селение птиц расположено в верхней части песча-
ного обрывистого склона высотой около 15 м. Ко 
времени посещения колонии в августе 2010, 2012 
гг. ласточки уже успевали покинуть колонию. 
Примечательно, что в 1978 и 1996 гг. на пр. Ухта 
этого поселения не существовало [Бабенко, 2000]. 

зеленоголовая трясогузка – Motacilla taivana 
(Swinhoe, 1863). В августе 2012 г. зеленоголовая 
трясогузка встречена в качестве обычной пролет-
ной птицы в нижнем течении р. Пильда, где за не-
полный день отмечено около 40 перемещающихся 
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в южном направлении, птиц.
Восточная черная ворона – Corvus corone 

Linnaeus, 1758. Во второй половине августа 2012 
г. в районе оз. Удыль на разных его участках учте-
но 50 особей восточной черной вороны. 

ВыВОДы
Наши кратковременные посещения оз. Удыль 

не могут претендовать на сколько-нибудь полное 
исследование населения птиц этого водоема. Оче-
видно, что для создания базовой основы монито-
ринга водоплавающих и околоводных птиц необ-
ходимо проведение учетов на наиболее ценных 
участках озера с несколькими повторами за сезон. 
Высокопродуктивными участками бассейна озе-
ра по водоплавающим птицам являются нижнее 
течение р. Пильда и дельта р. Бичи. Здесь хоро-
шо развита прибрежная и водная растительность, 
благодаря чему создаются хорошие кормовые и 
защитные условия. Во второй половине августа 
2012 г. учтено 2660 особей водоплавающих птиц, 
в том числе 12 краснозобых гагар, 1508 больших 
бакланов, 19 сухоносов и 1121 утка. В группе уток 
наиболее многочисленными оказались кряква – 
50%, чирок-свистунок – 31% и касатка – 17%. Об-
щий объем запасов водоплавающих птиц оказался 
небольшим. Возможно, одной из причин недоуче-
та пластинчатоклювых птиц мог стать высокий 
уровень воды, в результате которого часть птиц 
находилась в зарослях затопленных прибрежных 
растений. По опросным данным, полученным от 
инспекторов заказника, за две недели до проведе-
ния нашего обследования численность уток была 
несколько выше. Возможно также, что к моменту 
проведения учетных работ могло произойти сме-
щение части рано размножающихся водоплаваю-
щих птиц к местам зимнего пребывания. 

Литературные материалы о былой численно-
сти водоплавающих птиц оз. Удыль и его бассейна 
весьма противоречивы и не содержат информации о 
технологии проведения учетов и допущениях, при-
нятых при экстраполяции [Росляков, 1977; 1984а,б; 
Росляков и др., 1984, Поярков, Бабенко, 1991]. 

По данным Г.Е. Рослякова [1984б], к началу 
второй половины августа 1978 г. в бассейне оз. 
Удыль численность местных пластинчатоклю-
вых птиц составляла 30000 особей, в 1981-1982 
гг. – 15,5 тыс. особей [Росляков, 1984а]. По прове-
денным нами перерасчетам материалов Н.Д. По-
яркова, В.Г. Бабенко [1991], собранных в летний 
период 1979 г., общая численность пластинчато-
клювых птиц на оз. Удыль в послегнездовой сезон 
должна была составлять около 5000 особей. 

Более или менее корректные сравнения наших 
материалов с данными предыдущих авторов мож-
но провести лишь по некоторым отдельным видам. 

В 2012 г. численность группировки большого 
баклана, использующей оз. Удыль для кормления, 
сохранялась на уровне 1999 г. Однозначно можно 
сказать о существенном снижении численности 
сухоноса и касатки. Вероятно, в настоящее вре-

мя численность кряквы, чирка-свистунка, хохла-
той чернети находится на уровне тридцатилетней 
давности. По состоянию на 2010 г. этот же вывод 
справедлив и для численности речной крачки.

Проведенное с акватории озера и притоков 
картирование гнезд белоплечего орлана позво-
лило выявить только те из них, что расположены 
вблизи береговой линии. Для полноценного кар-
тирования всех гнезд крупных хищных птиц не-
обходимо провести дополнительное обследова-
ние района исследований в безлиственный период 
с использованием снегоходной техники.
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О ГНЕзДОВОМ ПАРАзИТИРОВАНИИ ГЛУХОй КУКУШКИ 
(CUCULUS OPTATUS GOULD, 1845) В яКУТИИ

Н.Н. Егоров
[Egorov N.N. Data on the brood parasitism in oriental cuckoo (Cuculus optatus Gould, 1845) in Yakutia]
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Ключевые слова: Якутия, Лено-Вилюйское междуречье, контрольная площадка, глухая кукушка, бурая пеночка, 
воспитатель
Key words: Yakutia, Lena-Vilyui interstream area, experimental (control) plot, himalayan cuckoo, dusky warbler, host

Резюме: Приводятся сведения о первых находках яиц глухой кукушки на территории Якутии. Отмечен новый 
воспитатель (хозяин) глухой кукушки – обыкновенная чечевица. Прослежено развитие птенца в гнезде бурой 
пеночки.
Summary: The data on the first findings of the oriental cuckoo eggs within the territory of Yakutia are presented. Common 
rosefinch (Carpodacus erythrinus Pallas, 1770) is detected as a host for the oriental cuckoo; the development of chics in the 
nest of dusky warbler (Phylloscopus fuscatus Blyth 1842) was documented. 

Известно, что на территории Восточной Ев-
ропы и Северной Азии глухая кукушка (Cuculus 
optatus Gould, 1845) подкладывает яйца в гнезда 
20 видов птиц [Нумеров, 1993]. В Якутии это прак-
тически неизученный вид. Здесь был зарегистри-
рован только один вид – воспитатель ее птенцов: в 
пойменных ивняках Лены в районе устья р. Тамма 
07.08.1952 г. был добыт слеток глухой кукушки, 
которого кормила пеночка-таловка (Phylloscopus 
borealis (Blasius, 1858)) [Ларионов и др., 1991]. 
Сведения о находках яиц глухой кукушки в гнез-
дах птиц на территории Якутии отсутствовали.

В 2013 г. на Лено-Вилюйском междуречье в 26 
км от г. Якутск по трассе «Вилюй» на орнитоло-
гическом стационаре ИБПК СО РАН нами впер-
вые для Якутии найдены 3 кладки с яйцами глу-
хой кукушки (1 в гнезде обыкновенной чечевицы 
(Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770)), 2 в гнездах 
бурой пеночки (Phylloscopus fuscatus (Blyth, 1842)).

В 2010-2011 и 2013 гг. здесь проводилось иссле-
дование структуры гнездового населения птиц на 
контрольных площадках. В районе проведения ра-
бот численность глухой кукушки уступает обыкно-
венной. По периметру контрольной площадки, в 48 
га, представляющей собой зарастающую пашню 
(разнотравный луг, кустарники, ива, молодой бе-
резняк и сосны), обычно отмечалось 1-2 токующих 
самца глухой и 2-3 обыкновенной кукушек. Основ-
ное гнездовое население контрольной площадки в 
период проведения работ составляли лесной конек 
(18-29 пар), бурая пеночка (7-15), пятнистый свер-
чок (3-17), черноголовый чекан (3-9 пар). В зарос-
лях кустарников гнездилась обыкновенная чечеви-
ца, численность которой достигала 3-4 пары. В не-
большом количестве отмечались гнезда пеночки-
таловки (1), в отдельные годы пеночки-зарнички 
(1) и сибирского жулана (1). В общей сложности в 

период исследований на площадке гнездилось до 
21 вида птиц. Из известных воспитателей (хозяев) 
глухой кукушки [Нумеров, 1993] здесь отмечены 3 
вида пеночек (бурая, таловка и зарничка) и сибир-
ский жулан.

В 2010-2011 гг. на площадке не было обнару-
жено ни одного гнезда с яйцами глухой кукушки, 
и не отмечались слетки этого вида, несмотря на 
то, что здесь каждый год проводится абсолютный 
учет численности гнездящихся птиц и практиче-
ски отыскивалось до 80-90 % всех гнезд. В 2013 г. 
на этой площадке было найдено сразу 3 гнезда с 
подложенными яйцами глухой кукушки.

Первое гнездо принадлежало обыкновенной 
чечевице. Оно располагалось в середине густой 
ивы, на высоте 35 см от земли. В момент наход-
ки 9 июня в гнезде находилось 4 яйца чечевицы 
и 1 яйцо глухой кукушки размером 18,0х13,0 мм 
(цвет. таб. III: 1а). 10 июня самка чечевицы си-
дела, насиживала кладку. Мы извлекли яйца из 
гнезда, провели их фотографирование и помести-
ли их обратно. Во время осмотра 11 июня самки 
на гнезде не оказалось, яйца были холодные, но 
аккуратно уложены в гнезде. В дальнейшем клад-
ка была брошена. Возможно, причина оставления 
гнезда в гибели самки.

Второе яйцо глухой кукушки было обнаруже-
но в кладке бурой пеночки. Гнездо было устроено 
на земле под кустиками ивы среди прошлогодней 
травы. В момент находки 12 июня в гнезде на-
ходилось 5 яиц пеночки. 17 июня при повторном 
осмотре было обнаружено 5 яиц, из которых одно 
уже принадлежало глухой кукушке (промеры 
яйца: 18,4х13,2 мм) (цвет. таб. III: 1б). В ходе даль-
нейших наблюдений была собрана следующая ин-
формация: 24 июня в гнезде находился 1-2-днев-
ный птенец кукушки, а яйца пеночки (4 штуки) 
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лежали снаружи в 3-5 см перед гнездом (цвет. таб. 
III: 1в). На одно из них были одеты остатки скор-
лупы яйца кукушки.

Развитие птенца глухой кукушки протекало 
следующим образом. 27 июня пеньки первосте-
пенных маховых (ПМ) достигли 3-4 мм. 29 июня 
пеньки первостепенных маховых составляли 9 
мм. 2 июля у птенца появилось агрессивное по-
ведение, и он делал выпады на протянутую руку, 
ПМ-24 мм, раскрылись кисточки на первосте-
пенных маховых (КМ) – до 2 мм. 4 июля: ПМ-23, 
КМ-14, пеньки рулевых перьев (ПР) – 19, кисточ-
ки рулевых перьев (КР) – 20 мм. 8 июля птенец 
почти оперенный – ПМ-22, КМ-42, ПР-19, КР-20 
мм (цвет. таб. III: 2). При проверке 12 июля ку-
кушонка в гнезде не было, он был обнаружен в 
45 м от него, сидящим на земле среди кустов, оба 
приемных родителя беспокоились рядом. При 
приближении на 4-5 м к нему кукушонок взлетел 
и пролетел около 20 м, сел на ветку ивы. Летел 
неуверенно, хвост был совсем короткий. Покинул 
гнездо, по-видимому, 11-12 июля в возрасте при-
мерно 18-20 дней.

Третий случай гнездового паразитизма глухой 
кукушки отмечен также в гнезде бурой пеночки. 
Гнездо располагалось на небольшой сухой иве 
среди густого прошлогоднего травостоя на вы-
соте 20 см от земли. В момент находки 21 июня 
в нем находилось 5 яиц пеночки. При повторной 
проверке 27 июня  было обнаружено всего 2 яйца 
пеночки и 1 яйцо глухой кукушки (цвет. таб. III: 
1г). Промеры яйца: 18,9х13,5 мм. В этот момент 
гнездо было уже брошено. Возможно, пеночки 
оставили кладку в результате подкидывания яйца 
кукушкой. Около гнезда яиц пеночки или остат-
ков скорлупы не было обнаружено.

Расстояние между гнездами бурых пеночек с 
яйцами глухой кукушки составило всего 8 м, а до 
обыкновенной чечевицы с подкинутым яйцом от 
пеночек было около 110 м. 

Яйца, обнаруженные в гнездах обыкновенной 
чечевицы (цвет. таб. III: 3а) и брошенном гнезде 
бурой пеночки (цвет. таб. III: 3в), имели практи-
чески одинаковую расцветку, на розовато-белом 
фоне – мелкие пятна и крапинки красноватого 
цвета, укрупняющиеся (сгущающиеся) на тупом 
конце. У подкинутого яйца в гнезде бурой пе-
ночки, где размножение глухой кукушки прошло 
успешно, окраска была несколько светлее – на бе-
лом фоне такие же пятна и крапинки (цвет. таб. 
III: 3б). Возможно, белый фон был отмечен из-за 
того, что в этом случае была обследована скор-
лупа после вылупления птенца, тогда как первые 

два яйца описаны целыми, т.е. с содержимым.
Считается, что окраска яиц глухой кукушки 

имитирует окраску основных ее хозяев – пеночек 
[Нумеров, 1993; Кисленко, Наумов, 1967; Балац-
кий, 1994]. По типу окраски они подразделяют-
ся на несколько экологических рас [Кисленко, 
Наумов, 1967; Балацкий, 1998]. В нашем случае 
окраска найденных яиц больше всего подходит 
под описание расы зарнички. Форма яиц весьма 
характерная, продолговатая, практически без за-
метного острого конца.

Таким образом, нами на территории Якутии 
впервые найдены гнезда с яйцами глухой кукуш-
ки и проведены наблюдения за развитием птенца 
этого вида у бурой пеночки. Находка яиц в гнез-
дах бурой пеночки в Якутии не случайна. Как вос-
питатель птенцов глухой кукушки, бурая пеноч-
ка отмечалась в Средней Сибири и на Сахалине 
[Мальчевский, 1987]. Высокая численность этого 
вида в подходящих местообитаниях и довольно 
хорошая заметность гнезд, устроенных в основ-
ном над землей, вероятно, облегчают поиск гнезд 
для кукушек.

Находка гнезда обыкновенной чечевицы с яй-
цом глухой кукушки дополняет список «хозяев» 
этого вида на территории России. При более бла-
гоприятном исходе было бы интересно пронаблю-
дать за воспитанием кукушонка. Как известно, 
обыкновенная чечевица входит в список воспита-
телей птенцов обыкновенной кукушки [Нумеров, 
1993]. Однако этот вид считается «случайным 
хозяином» [Кисленко, Наумов, 1967], так как рас-
тительное питание не подходит для кукушонка, 
поэтому в течение первых дней погибает [Маль-
чевский, 1987].
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КОШЕК Г. ХОЛМСК (О. САХАЛИН)

С.К. Холин
[Kholin S.K. New data on the mutant alleles frequencies in the domestic cat population of Kholmsk (Sakhalin Island)]
Биолого-почвенный институт ДВО РАН, проспект 100 лет Владивостоку, 159, Владивосток, 680022, Россия. E-mail: 
h.axyridis@mail.ru
Institute of Biology and Soil Science, Far East Branch of the Russian Academy of Sciences, 100 let Vladivostoku Av. 159, 
Vladivostok, 690022, Russia. E-mail: h.axyridis@mail.ru

Ключевые слова: мутантные аллели, окраска шерсти, домашние кошки, бобтейлы, Холмск, Сахалин
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Резюме. Проведено повторное исследование частот мутантных аллелей, отвечающих за окраску шерсти, в попу-
ляции домашней кошки г. Холмск через четверть века. Обнаружено не достигающее статистической значимости 
увеличение частот аллелей O и d. В популяции впервые обнаружены ген-ингибитор (I) и кошки с укороченными 
хвостами (бобтейлы).
Summary. A study of the frequency of mutant alleles that control coat colour in the population of domestic cats of 
Kholmsk town was repeated after 25 years. Statistically not significant increase in the frequencies of the alleles O and d 
was revealed. Cats with gene-inhibitor (I) and bobtail cats were found in the population for the first time.

В популяционной генетике домашней кошки 
(Felis catus L.) преобладает выдвинутая Н. Тоддом 
[Todd, 1977] миграционно-историческая гипотеза 
в интерпретации наблюдаемых частот мутант-
ных аллелей, отвечающих за окраску животных. 
Если исходить из такой трактовки, то генетиче-
ский профиль популяций должен быть достаточ-
но стабильным, чтобы отражать эффект осно-
вателя, сложившийся в результате переселения 
кошек вместе с человеком. По данным А. Ллойда 
и Н. Тодда [Lloid, Todd, 1989], к концу 1980-х го-
дов было изучено около 350 популяций кошек по 
всему миру. В настоящее время количество таких 
популяций, по-видимому, перевалило за 400. Из 
около 250 известных автору публикаций не более 
пяти посвящено рассмотрению динамики гене-
тической структуры отдельно взятых популяций 
во времени. При этом были получены противо-
речивые данные. В одних случаях наблюдали из-
менения частот аллелей, в других нет [Голубева, 
Жигачев, 2007; Blumenberg, Blumenberg, 1976; 
Ruiz-García, Alvarez, 2008]. Одним из недостатков 
этих работ является то, что они были выполнены 
разными исследователями (учеты проводились 
разными лицами). Это, несомненно, наложило от-
печаток на полученные результаты.

Автором в 1984 и 1986 гг. [Холин, 1990] была 
исследована популяция домашней кошки г. 
Холмск (Сахалинская область). Цель данного ис-

следования сравнить генетический профиль этой 
популяции с новыми данными, полученными с 
перерывом почти в 30 лет.

Животных наблюдали на улицах, во дворах до-
мов и т. п. в первой половине сентября 2013 г. На-
блюдениями были охвачены те же районы города 
и в те же сроки, что и в предыдущем исследова-
нии [Холин, 1990]. Определяли частоты аллеля O, 
сцепленного с полом локуса Orange, а также ал-
лелей пяти аутосомных локусов: Agouti (a), Tabby 
(tb), Dilution (d), White spotting (S) и White (W). Все 
они определяют тип окраски и рисунка шерстного 
покрова [Robinson, 1977].

Число животных, проанализированных по 
каждому локусу, указано в табл. 1 и 2.

Поскольку пол животных не определялся, 
оценка частоты аллеля O и его ошибки прове-
дены методом максимального правдоподобия 
[Robinson, 1972; Robinson, Manchenko, 1981]. На 
основе полученной оценки частоты аллеля O на-
ходили ожидаемые численности соответствую-
щих генотипов [Robinson, Silson, 1969]. Расчет ча-
стот аллелей других локусов и их ошибок прове-
ден обычным способом [Гончаренко и др., 1985]. 
Поскольку пол животных не определяли, оценку 
доли самцов в выборке и ее ошибку  проводили 
на основе наблюдаемого соотношения генотипов 
по локусу Orange [Robinson, 1972; Adalsteinsson, 
Blumenberg, 1984]. Оценки статистической зна-

Таблица 1
Наблюдаемое и ожидаемое соотношение генотипов локуса Orange, проверка на панмиксию (χ2) и оценка 

частоты аллеля O (q(O)) в выборке из популяции г. Холмск

Соотношение генотипов
Генотип

χ2, df=1 q(O)±SEO/? O/+ +/?

Наблюдаемое 14 17 89 0,029 0,185±0,03
Ожидаемое 13,15 18,09 88,75 0
Примечание: ? – в данном случае состояние второго аллеля неизвестно
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чимости различий частот аллелей выполнены по 
стандартным схемам, принятым в популяционной 
генетике [Животовский, 1983, 1991].

В табл. 1 приведены результаты проверки на 
панмиксию по локусу Orange. Согласно получен-
ным данным наблюдается практически полное 
соответствие наблюдаемых и ожидаемых частот 
генотипов (p>0,80), что подтверждает состояние 
панмиксии в популяции. В этой ситуации возмож-
на оценка частот других аутосомных аллелей. Вы-
численная доля самцов составила m=0,535 и ста-
тистически не отличается от ожидаемого равного 
соотношения полов (χ2=0,586, df=1, p>0,30).

Частота аллеля O в исследованной популяции 
составила 0,185. Это в полтора раза больше, чем 
по результатам исследования в 1984 и 1986 гг. (в 
обоих случаях 0,119) [Холин, 1990]. Однако раз-
личия между этими значениями статистически 
незначимы (χ2=1,914, df=1, p>0,10).

В табл. 2 представлены оценки частот мутант-
ных аллелей по результатам исследования в 1986 
и 2013 гг. Наиболее заметные различия наблюда-
ются по локусу Dilution. В 2013 г. отмечена частота 
аллеля d почти в два раза больше, чем ранее. Хотя 
это различие и велико, оно не достигает статисти-
ческой значимости (0,10>p>0,05). Для аллелей a и 
S наблюдаются статистически незначимые разли-
чия (p>0,10). Частоты этих аллелей укладываются 
в обычные для них пределы, наблюдаемые в ми-
ровом масштабе [Vinogradov, 1997]. Аллель tb со-
хранил высокую частоту (различия незначимы, 
p>0,30), которая остается одной из самых высоких 
в России. Эта особенность сближает популяцию 
кошек Холмска с популяциями портовых городов 
Китая [Todd, 1983]. Неточность относительной 
оценки частоты аллелея W вызвана трудностью 
определения полностью белых кошек при наблю-
дении на расстоянии как обладателей локуса White. 
В целом оценки частоты этого аллеля совпадают.

Таким образом, по полученным результатам 
отмечено некоторое увеличение частот только 
для двух мутантных аллелей O и d. Кроме того, 
в популяции кошек Холмска  у двух особей было 
впервые отмечено присутствие так называемого 
гена-ингибитора (I). Также впервые наблюдались 
бобтейлы – кошки с укороченным хвостом (цвет. 

таб. IV). Всего было отмечено четыре животных с 
такой мутацией. На Дальнем Востоке фелинологи 
выделяют японских и курильских бобтейлов. По-
следних стали разводить лишь последние 20–30 
лет после их обнаружения на Курильских остро-
вах. Происхождение этих кошек в Холмске неиз-
вестно (вероятно с Курил).

Ранее были зафиксированы относительно низ-
кие частоты аллеля O (0,086–0,196) и высокие 
аллеля tb (0,215–0,470) на юге Дальнего Востока, 
что резко выделяет эти популяции среди прочих 
в России [Манченко, 1981; Холин, 1990, 2012]. 
Одной из причин такой картины рассматрива-
лась особенность истории освоения Дальнего 
Востока в XIX–XX вв. [Манченко, 1981; Холин, 
1990]. Здесь наблюдались два наиболее значимых 
фактора – это переселенческое движение людей с 
юга России и Украины (регионы с очень низкой 
частотой аллеля O в популяциях кошек) и влия-
ние портовых популяций домашних кошек Вос-
точной Азии (с очень высокой частотой аллеля 
tb) в результате интенсивной морской торговли в 
этом регионе [Todd, 1983]. Выявленные в данном 
исследовании некоторые изменения генетической 
структуры популяции домашних кошек г. Холмск, 
тем не менее, не дают оснований для пересмо-
тра высказанных выше предположений о проис-
хождении этой популяции. 

В заключение отмечу, что в отличие от первого 
исследования число кошек на улицах города в на-
стоящее время уменьшилось. Увеличилось коли-
чество многоэтажной застройки на месте старых 
деревянных строений. В большинстве многоэтаж-
ных (как старых, так и новых) домов подвалы за-
крыты, т.е. нет места для бездомных кошек. Мно-
гие кошки, прогуливающиеся во дворах, носят 
ошейник (кошки домашнего содержания). Как 
справедливо отмечено в работе Н.А. Голубевой 
и А.И. Жигачева [2007], в России происходит по-
вышение культуры содержания домашних кошек, 
увеличивается влияние на синантропные популя-
ции прилива породистых кошек. 
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Summary. In this paper we applied the deductive approach to distinguishing the animal trophic groups, using the single concept ‘food 
object’ as a basis. The ‘character of animal nutrition’ means a qualitative composition and nature of consumed food objects. The multi-
level hierarchical division of trophic groups can result in construction of ecological classification of animals based on the ‘feeding 
character’. We used taxonomical, ecological and mereological approaches, in which we used as the base for division correspondingly 
the taxonomic status, ecological features and consumed parts of food objects. The ‘trophic range’ was estimated on each level of divi-
sion as the degree of food specialization by using the scale ‘stenophagie – euryphagie’. As a whole, the deductive approach is strongly 
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Summary. Ability of Upis ceramboides imago was studied to be resisted to the different ranges of freezing temperatures during hot sum-
mer period in Yakutia . It was shown that Upis ceramboides are tolerant to multiply cycles of freezing-thawing at their SCP (supercooling 
point) and even more, they survived over at least three cycles of freezing-thawing at –15....–17°C, if they were pre-incubated during 14 
days at +4°C before laboratory testing. According to the study, one of the reasons of elevating of the insect resistance to such temperature 
conditions is a deep cleansing of body from occasional ice nucleators appearing in the intestine. It is suggested that in the case of summer 
frost, the cold tolerance of these species would be based on gut clearing. 
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Summary. Illustrated description of a new free-living nematode species, Thalassomonhystera elegans sp. nov., found in mangroves 
in the Red River Delta (Vietnam) is given.
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Earthworms Drawida ghilarovi Gates, 1969 (Oligochaeta, Moniligastridae): 1. Polimorphism, geographic range, ecology specif-
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Summary. Drawida ghilarovi Gates, 1969, a Red Book endemic found in Primorje and Khabarovsk Krai south, is represented in the 
forest by a live form of aneciques (=burrowing) and in the wetland – by soil-litter (=epigeic) worms. These moniligastrida noticeably 
differ both in pigmentation and in ecology specifics. Forest drawida have two stable color forms: brown (herpetobiont) and grey with 
various shade variations (inhabits the 0-10cm layer). Meadow-swamp inhabitants are only black. They protruded far north along the 
Amur floodplain. Experiments showed that grey worms can survive in peat soils, whereas black drawida die in forest soils. Sympatry 
of these oligochaeta has not been noted yet.
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Summary. Two heteropteran species Acalypta cooleyi Drake, 1917 and Sciocoris microphthalmus Flor, 1860 were recorded from Pri-
morskii Krai for the first time. Overwintering stage of Notonecta amplifica Kiritshenko, 1930 was found. New data are given on the 
locations of rare species Molipteryx fuliginosa (Uhler, 1860), Poecilocoris lewisi Distant, 1883, and Okeanos quelpartensis Distant, 
1911. The current taxonomic status of Kirkaldyia deyrolli (Vuillefroy, 1864) is discussed. 
REFERENCES
Golub V.B., 1973. K sistematike palearkticheskih vidov kruzhevnic roda Acalypta Westw. (Heteroptera, Tingidae) // Jentomol. obozr. 

T. 52, vyp. 3. S. 628-632. 

478



Golub V.B., 1977. Klopy-kruzhevnicy (Heteroptera, Tingidae) Mongol'skoj Narodnoj Respubliki // Nasekomye Mongolii. L.: Nauka. 
Vyp. 5. S. 221-253. 

Kanjukova E.V., 1988a. Infraotrjad Nepomorpha // Opredelitel' nasekomyh Dal'nego Vostoka SSSR. T. 2. Ravnokrylye i poluzhest-
kokrylye. L.: Nauka. S. 737-747.

Kanjukova E.V., 1988b. 36. Sem. Scutelleridae // Opredelitel' nasekomyh Dal'nego Vostoka SSSR. T. 2. Ravnokrylye i poluzhestkokry-
lye. L.: Nauka. S. 918-919. 

Kanjukova E.V., 1997. Otrjad poluzhestkokrylye ili klopy Heteroptera // Opredelitel' presnovodnyh bespozvonochnyh Rossii i 
sopredel'nyh territorij. T. 3. Paukoobraznye. Nizshie nasekomye. SPb. S. 265-288, 400-423. 

Kanjukova E.V., 2006. Vodnye poluzhestkokrylye nasekomye (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) fauny Rossii i sopredel'nyh 
stran. Vladivostok: Dal'nauka. 297 s.

Kanjukova E.V., 2012a. Novye dannye po faune i sistematike poluzhestkokrylyh nasekomyh (Heteroptera) Dal'nego Vostoka Rossii za 
poslednie 20 let issledovanij // Evraziatsk. jentomol. zhurn. T. 11, vyp. 2. S. 143-150.

Kanjukova E.V., 2012b. Klop-kraevik Molipteryx fuliginosa (Heteroptera: Coreidae) – novyj vreditel' maliny na juge Dal'nego Vostoka 
Rossii // Amurskij zool. zhurn. T. 4, vyp. 4. S. 331-332.

Kanjukova E.V., Kerzhner I.M., 1980. K sinonimike i rasprostraneniju poluzhestkokrylyh roda Lethocerus Mayr (Heteroptera, Belos-
tomatidae) Starogo Sveta // Jentomol. obozr. T. 59, vyp. 3. S. 597-599.

Kerzhner I. M., Kanyukova E. V., 1998. First record of Molipteryx fuliginosa Uhler from Russia (Heteroptera: Coreidae) // Zoosys-
tematica Rossica. Vol. 7 (1). P. 84. 

Kerzhner I.M., 1972. Novye i maloizvestnye poluzhestkokrylye (Heteroptera) s Dal'nego Vostoka SSSR // Tr. Zool. in-ta AN SSSR. 
T. 52. S. 276-295.

Kerzhner I.M., 2001 (2000). Two species of Heteroptera from the Far East new to the fauna of Russia (Lygaeidae, Pentatomidae) // 
Zoosyst. Rossica. Vol. 9, N 1. p. 24.

Kirichenko A. N., 1940. Nastojashhie poluzhestkokrylye (klopy) (Hemiptera) // Zhizn' presnyh vod. T. 1. S. 144-157. 
Kirichenko A.N., 1930. Nauchnye rezul'taty jentomologicheskih jekspedicij Zoologicheskogo muzeja v Ussurijskij kraj, IV. Hemiptera 

cryptocerata // Ezhegodn. Zool. muz. AN SSSR. T. 31, vyp. 3-4. S. 431-440. 
Kirichenko A.N., 1951. Nastojashhie poluzhestkokrylye evropejskoj chasti SSSR (Hemiptera). Opredelitel' i bibliografija // Opredel-

iteli po faune SSSR, izd. Zool. in-tom AN SSSR. M.- L. Vyp. 42. 423 s.
Kirichenko A.N., 1953. 7. Nastojashhie poluzhestkokrylye – Hemiptera-Heteroptera // Zhivotnyj mir SSSR. T. 4. M.-L. S. 486-505. 
Lauck D. R., Menke A., 1961. The higher classification of the Belostomatidae (Hemiptera) // Annals of the entomological Society of 

America. Vol. 54: 644-657.
Mamaeva L.S., 1972. Polevaja praktika po zoologii bespozvonochnyh v Primorskom krae (Otrjad poluzhestkokrylye, ili klopy). Meto-

dicheskie rekomendacii. Vladivostok. 43 s.
Menke A., 1960. A review of the genus Lethocerus in the Eastern Hemisphere, with the description of a new species from Australia // 

Australian Journal of Zoology. Vol. 8: 258-288.
Montandon A.L., 1909. Belostomidae et Nepidae. Notes diverses et descriptions d’espèces nouvelles // Bulletin de la Société des Sci-
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Summary. 198 species of Geometridae (subfamilies Larentiinae, Sterrhinae) are reported from the Lower Amur; the total fauna num-
bers 323 species. 1 species from the newly found is probably new to science – Acasis sp., 2 species are first recorded from the mainland 
south of the Russian Far East – Operophtera peninsularis Djakonov, 1931, and Eupithecia dissertata (Püngeler, 1905), 8 species are 
new for Khabarovskii Krai – Orthonama vittata (Borkhausen, 1794), Coenocalpe lapidata (Hübner, 1809]), Eupithecia clavifera In-
oue, 1955, Eupithecia pusillata ([Denis et Schiffermüller], 1775), Eupithecia sinuosaria (Eversmann, 1848), Eupithecia sophia Butler, 
1878, Acasis viretata (Hübner, 1799) and Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767), and 58 species are new to the Lower Amur territory.
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Macromoths (Insecta, Lepidoptera, Macroheterocera) of Zeiskii Nature Reserve// Amurian zoological journal. V(4), 2013. 429-445.
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Key words: Macroheterocera, Hepialidae, Psychidae, Limacodidae, Zygaenidae, Cossidae, Thyrididae, Epicopeiidae, Thyatiridae, 
Drepanidae, Uraniidae, Lasiocampidae, Saturniidae, Sphingidae, Notodontidae, Lymantriidae, Arctiidae, Zeiskii Nature Reserve, Tu-
kuringra Range, Amurskaya Oblast
Summary. 138 species from Hepialidae, Psychidae, Limacodidae, Zygaenidae, Sesiidae, Cossidae, Thyrididae, Epicopeiidae, Thyatiri-
dae, Drepanidae, Uraniidae Lasiocampidae, Endromididae, Saturniidae, Sphingidae, Notodontidae, Lymantriidae, and Arctiidae, were 
collected in Zeyskii State Nature Reserve (Amurskaya Oblast, Russian Far East)]. Among them, Kitanola uncula Stgr. (Limacodidae), 
Nemacerota tancrei Graes., Achlya longipennis Inoue (Thyatiridae), Agnidra scabiosa Btl., Nordstroemia grisearia Stgr. (Drepanidae), 
Poecilocampa tenera O.B.-H. (Lasiocampidae), Harpyia umbrosa Btl. (Notodontidae), Leucoma salicis L. (Lymantriidae), Manulea 
pseudofumidisca Dubat. et Zolotuh. (Arctiidae) are firstly recorded from Amurskaya Oblast. The former record of Gastropacha orien-
talis Shelj. (Lasiocampidae) from Zeya recognised as a wrong. The figures and description of Zaranga tukuringra Streltzov et Yakovlev 
(Notodontidae) larva is given. A new subspecies Stigmatophora rhodophila zeyana Dubatolov, ssp. nov. (Arctiidae) is described, that 
characterized by yellow, not red wing coloration.
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Summary. 22 species from Thyatiridae, Lasiocampidae, Sphingidae, Notodontidae, Lymantriidae, Arctiidae were collected in the Bure-
insky State Nature Reserve in 2012 – 2013. Five species (Dendrolimus superans Butl., Lymantria monacha L., Miltochrista calaminа 
Butl., Lithosia quadra L., Katha deplana Esp.) were recorded from the Reserve for the first time. New data on the distribution and 
flight time of several species in Bureinsky Reserve were obtained. The total number of recorded moths species (except Geometridae 
and Noctuidae) in the Bureinsky State Nature Reserve is 52.
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Sundukov Yu. N. 
The annotated bibliography on taxonomy and fauna of Symphyta (Hymenoptera) the Russian Far East. Part 4: U – Z and 
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Summary. The final part of the annotated list of the literature on taxonomy and fauna of Symphyta (Hymenoptera) of the Russian Far 
East contains 191 publications (91 in foreign languages and 100 in Cyrillics).
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Morphological characteristics of Siberian gudgeon Gobio cynocephalus Dybowski, 1869 (Cyprinidae: Gobioninae) from the 
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Summary: A detailed morphological description of Siberian gudgeon Gobio cynocephalus Dybowski, 1869 from the type locality 
(Zeya River basin) is given.
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Summary. The genus Testudo had been presented in the fauna of Azerbaijan by the only taxon Testudo graeca ibera Pallas, 1814. 4 in-
dividuals of the second species, Testudo marginata pallasi Chkhikvadze et Bakradze, 2002, were found in the North-Eastern Azerbaijan 
(N: 41°41'31'', E: 46°27'50''). Diagnostic characters of the latter taxon are described.
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Summary. The paper presents count data on birds of water and shore habitats of the Udyl lake (Lower Amur basin), which is a part of 
wetland of international importance. The bird counts were carried out in August 2010 and 2012. New data on the number and distribu-
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Summary: The data on the first findings of the oriental cuckoo eggs within the territory of Yakutia are presented. Common rosefinch 
(Carpodacus erythrinus Pallas, 1770) is detected as a host for the oriental cuckoo; the development of chics in the nest of dusky warbler 
(Phylloscopus fuscatus Blyth 1842) was documented. 
REFERENCES
Balackij N.N., 1994. K opredeleniju jaic kukushek (Cuculidae) Palearktiki // "Sovremennaja ornitologija 1992". S. 31-46.
Balackij N.N., 1998. Oomorfologicheskie harakteristiki gluhoj kukushki (Cuculus saturatus) iz severnoj chasti Azii // Aktual'nye prob-

lemy oologii. Lipeck. S. 21-22.
Kislenko G.S., Naumov R.L., 1967. Parazitizm i jekologicheskie rasy obyknovennoj i gluhoj kukushek v aziatskoj chasti SSSR // 

Ornitologija. M. Vyp. 8. S. 79-97.
Larionov G.P., Degtjarev A.G., Larionov A.G., 1991. Pticy Leno-Amginskogo mezhdurech'ja. Novosibirsk: Nauka. 189 s.
Mal'chevskij A.S., 1987. Kukushka i ejo vospitateli. L. 264 s.
Numerov A.D., 1993. Gluhaja kukushka // Pticy Rossii i sopredel'nyh regionov: Rjabkovoobraznye – Sovoobraznye. M.: Nauka. S. 225-236.
Kholin S.K. 
New data on the mutant alleles frequencies in the domestic cat population of Kholmsk (Sakhalin Island)// Amurian zoological 
journal. V(4), 2013. 473-475

484



Institute of Biology and Soil Science, Far East Branch of the Russian Academy of Sciences, 100 let Vladivostoku Av. 159, Vladivostok, 
690022, Russia. E-mail: h.axyridis@mail.ru
Key words: mutant alleles, coat colour, domestic cats, bobtail cats, Kholmsk, Sakhalin
Summary. A study of the frequency of mutant alleles that control coat colour in the population of domestic cats of Kholmsk town was 
repeated after 25 years. Statistically not significant increase in the frequencies of the alleles O and d was revealed. Cats with gene-
inhibitor (I) and bobtail cats were found in the population for the first time.
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ЦВЕТНыЕ ТАБЛИЦы

COLOR PLATES



ЦВЕТНАЯ ТАБЛИЦА I COLOR PLATE I
1

2а/a

2в/c

2г/d

2б/b

3а/a

3б/b 4
1 – находки разных морф Drawida ghilarovi Gates, 1969 (Oligochaeta: Moniligastridae) на юге российского Дальнего 
Востока: I – черные, II – коричневатые, III – зеленовато-голубые, голубовато-серые, серые дравиды. IV – только крас-
ные дождевые черви сем. Lumdricidae. 2 – морфы D. ghilarovi: а – черная лугово-болотная; б – коричневатая лесная; 
в – коричневатая и зеленовато-голубая лесная; г – серая лесная. 3 – типичные местообитания двух жизненных форм  
D. ghilarovi (эпигейных червей и норников соответственно): а – лугово-болотный биотоп (Нижний Амур, Вандан); 
б – лесной биотоп (Приморье, заповедник «Кедровая Падь»). 4 – лесная дравида в состоянии эстивации.
1 – different earthworm morphs of Drawida ghilarovi Gates , 1969 (Oligochaeta: Moniligastridae) in the south of the 
Russian Far East: I – black; II – brownish; III – greenish-blue; bluish-gray; gray Drawida; IV – only red Lumdricidae 
earthworms.  2 – D. ghilarovi morphs: a – black meadow-swamp; b – brownish forest; c – brownish and greenish-blue 
forest; d – gray forest. 3 – typical habitats of two D. ghilarovi forms: a – meadow-swamp biotope (Low Amur, Vandan); 
b –  forest biotope (Primorye, The “Kedrovaya Pad” reserve). 4 – forest Drawida in a condition of estivation.



ЦВЕТНАЯ ТАБЛИЦА II COLOR PLATE II

1 2

3 4

5 6

1 – бабочка Zaranga tukuringra (Notodontidae), Зейский заповедник, кордон 52-й км; 2 – гусеница Zaranga 
tukuringra (Notodontidae), на листе свидины белой, Зейский заповедник, кордон 52-й км; 3 – гусеница 
Harpiya umbrosa (Notodontidae), перед окукливанием, Зейский заповедник, кордон Тёплый (Тёплый Ключ); 
4 – самка Platarctia ornata (Arctiidae), Зейский заповедник, хр. Тукурингра, горная тундра; 5 – Stigmatophora 
rhodophila zeyana Dubatolov, ssp. nov. (Arctiidae), голотип, Зейский заповедник, кордон Тёплый (Тёплый 
Ключ); 6 – гениталии самца Stigmatophora rhodophila zeyana Dubatolov, ssp. nov. (Arctiidae), голотип.
1 – Zaranga tukuringra (Notodontidae), Zeiskii Nature Reserve, Kordon 52th Km; 2 – caterpillar of Zaranga 
tukuringra (Notodontidae), on a leaf of Cornus alba, Zeiskii Nature Reserve, Kordon 52th Km; 3 – caterpillar of 
Harpiya umbrosa (Notodontidae), prepupation stage, Zeiskii Nature Reserve, Kordon Tyoplyi (Tyoplyi Klyuch); 4 
 – a female of Platarctia ornata (Arctiidae), Zeiskii Nature Reserve, Tukuringra Range, 54° 08' 33” N, 126° 53' E, 
mountain tundra; 5 – Stigmatophora rhodophila zeyana Dubatolov, ssp. nov. (Arctiidae), holotype, Zeiskii Nature 
Reserve, Kordon Tyoplyi (Tyoplyi Klyuch); 6 – male genitalia of Stigmatophora rhodophila zeyana Dubatolov, 
ssp. nov. (Arctiidae), holotype.



ЦВЕТНАЯ ТАБЛИЦА III COLOR PLATE III

1 – гнезда с яйцами глухой кукушки: а – обыкновенной чечевицы; б, в – бурой пеночки (успешное); г – бу-
рой пеночки (брошенное); 2 – птенец глухой кукушки из гнезда бурой пеночки (08.07.2013 г.); 3 – варианты 
окраски яиц глухой кукушки из гнезд: а – обыкновенной чечевицы; б – бурой пеночки (успешное); в – бурой 
пеночки (брошенное)
1 – nests with eggs of the himalayan cuckoo: a – common rosefinch; б, в – dusky warbler (successful); г – dusky 
warbler (abandoned); 2 – Himalayan cuckoo chick from the nest of the dusky warbler (08.07.2013); 3 – variations 
of eggs coloring of himalayan cuckoo from nests: а – common rosefinch; б – dusky warbler (successful); в – dusky 
warbler (abandoned)

г

а б

в
1

2 3

а б в



ЦВЕТНАЯ ТАБЛИЦА IV COLOR PLATE IV

Пример кошки бобтейл из популяции г. Холмск. 14.09.2013 г., самка, генотип a/a (черный (неагути))
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