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Аннотация. Первое дополнение к Аннотированному каталогу 
афротропических Dolichopodoidae (Diptera) содержит новые виды и 
новые синонимы, опубликованные в 2018–2020 гг., и несколько пропущенных 
видов, опубликованных прежде. Род Syntormoneura Curran, 1926 syn. 
nov. помещен в синонимы к Telmaturgus Mik, 1874. Статус подвида 
Syntormon pallipes longistylus Grichanov, 2001 повышен до уровня вида, 
Syntormon longistylus Grichanov, 2001 (stat. nov.). Статья добавляет к 
Аннотированному каталогу одно подсемейство, одну трибу и 38 видов, 
исключает 3 вида (Campsicnemus armatus, Condylostylus congensis, 
Orthoceratium lacustre). В итоге афротропическая фауна насчитывает 
810 видов и подвидов Dolichopodoidae.

Ключевые слова: Dolichopodidae, Тропическая Африка, каталог, список 
видов, новый синоним, новый статус.

АННОТИРОВАННЫЙ КАТАЛОГ АФРОТРОПИЧЕСКИХ 
DOLICHOPODOIDAE (DIPTERA): 
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

И. Я. Гричанов

Всероссийский НИИ защиты растений, ш. Подбельского, д. 3, г. Пушкин, 196608, 
г. Санкт-Петербург, Россия

Author
Igor Ya. Grichanov
E-mail: grichanov@mail.ru
SPIN: 1438-5370
Scopus Author ID:  8672518800
ResearcherID: A-1406-2013
ORCID: 0000-0002-7887-7668
 

Copyright: © The Author (2020). 
Published by Herzen State Pedagogical 
University of Russia. Open access under 
CC BY-NC License 4.0.

Abstract. First addition to the Afrotropical Dolichopodoidae (Diptera) 
Catalogue (2018) includes new species, new synonyms published in 2018–2020 
and a few missing species published earlier. Syntormoneura Curran, 1926 
syn. nov. is newly synonymised with Telmaturgus Mik, 1874. Syntormon 
pallipes longistylus Grichanov, 2001 is raised to a species level, Syntormon 
longistylus Grichanov, 2001 (stat. nov.). The addition of one subfamily, one 
tribe and 38 species and exclusion of three species (Campsicnemus armatus, 
Condylostylus congensis, Orthoceratium lacustre) result in a new total of 810 
dolichopodoid species and subspecies in the Afrotropical fauna.
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INTRODUCTION
This paper outlines the corrections to 

the text of the latest catalogue of Afrotropi-
cal Dolichopodoidae (Diptera) (Grichanov 
2018a; publication date was 1 March 2018; 
the final ‘cut-off ’ date for included informa-
tion was 31 December 2017) with the inten-
tion of drawing attention to any subsequent 
changes. All readers are asked to inform me 
of errors or changes and I thank all those 
who have already brought these to my atten-
tion. Changes are listed under subfamilies 
and genera. A few missing species are also 
included. The notes below refer to addition 
of one subfamily, one tribe and 38 species, 
to exclusion of three species, resulting in 
a new total of 810 species and subspecies. 
Additional taxa and additional countries in 
the species distribution section are marked 
in bold type. Type locality is given only for 
original generic combination of species. An 
original version of the catalogue (Grich-
anov 2018a) is available for download from 
the following websites: 
http://doi.org/10.5281/zenodo.1187006; 
https ://archive.org/detai ls/Grichano-
v2018AfroDoliCatalogS; 
https://elibrary.ru/item.asp?id=35018847. 

It is intended to update this catalogue in 
the future.

FAMILY DOLICHOPODIDAE Latreille, 1809

Subfamily DIAPHORINAE Schiner, 1864
Chrysotus Meigen, 1824

Chrysotus Meigen, 1824, 40. Type species: 
Dolichopus neglectus Wiedemann, 1817, by 
subsequent designation Froriep 1826, 134 
(Evenhuis, Pape 2019, 51) [invalid design. 
Westwood 1840, 134: Musca nigripes Fab-
ricius, 1794 (as understood by Meigen)].
Chrysotus longipalpus Aldrich, 1896, 329. Type 
locality: St. Vincent I. Afrotropical: Mauritius; 
Australasian: USA (Hawaiian Is.), Guam, French 
Polynesia, Kiribati; Neotropical: Saint Vincent, 
Grenada, Brazil; Oriental: Chagos Arch. (Diego 
Garcia); Nearctic: USA (New York); Palaearctic 
(adventive): France, Finland, The Netherlands, 
UK. References: Grichanov 2011, 5.

Subfamily DOLICHOPODINAE Latreille, 1809
Afrohercostomus Grichanov, 2010

Afrohercostomus eronis (Curran, 1926) [Her-
costomus] (Grichanov 2010, 186). Afrotropi-
cal: Burundi, Cameroon, Ethiopia, Mada-
gascar, South Africa, Tanzania. References: 
Grichanov 2018e, 55.
Afrohercostomus golubtsovi (Grichanov, 
1999) [Hercostomus] (Grichanov, 2010, 186). 
Afrotropical: Burundi, Uganda. References: 
Grichanov 2018e, 55.
Afrohercostomus jani (Dyte, 1957) [Hercos-
tomus] (Grichanov, 2010, 186). Afrotropical: 
Cameroon, DR Congo, Kenya, Malawi, Tan-
zania. References: Grichanov 2018e, 55.
Afrohercostomus ultimus (Parent, 1935) [Her-
costomus] (Grichanov 2010g, 186). Afrotropi-
cal: DR Congo, Kenya, Uganda. References: 
Grichanov 2018e, 55.

Hercostomus Loew, 1857
Hercostomus brandbergensis Grichanov, 
2020e, 18. Type locality: Namibia: Brandberg, 
Mason Shelter. Afrotropical: Namibia.
Hercostomus fedotovae Grichanov, 2020e, 
20. Type locality: Tanzania: Morogoro envi-
rons. Afrotropical: Tanzania.
Hercostomus heinrichi Grichanov, 2004, 38. 
Type locality: Tanzania: Tanganyika; Melan-
do Forest, 30 mi. S of Njombe; Tanganyika: 
Rungve Mt., 20 mi. SSE Mvoya. Afrotropical: 
Tanzania.
Hercostomus koshelevae Grichanov, 2020e, 
25. Type locality: South Africa, KwaZulu-
Natal, Balgowan, Yellowoods. Afrotropical: 
South Africa.
Hercostomus sanipass Grichanov, 2020e, 23. 
Type locality: South Africa, KwaZulu-Natal, 
Sani Pass. Afrotropical: South Africa.
Hercostomus vikhrevi Grichanov, 2020e, 28. 
Type locality: Kenya, Laikipia County, Thom-
son’s Falls. Afrotropical: Kenya.

Lichtwardtia Enderlein, 1912
Lichtwardtia aethiopica (Bezzi, 1906) [Rhago-
neurus] (Dyte, Smith 1980, 451). Afrotropical: 
DR Congo (?), Eritrea, Ethiopia. References: 
Grichanov 2019a, 13.

I. Ya. Grichanov
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Lichtwardtia angularis (Macquart, 1842) 
[Dolichopus] (Dyte, Smith, 1980, 451). Afro-
tropical: Botswana, DR Congo, Ethiopia, Ga-
bon, Gambia, Guinea-Bissau, Ivory Coast, 
Kenya, Mozambique, Namibia, Nigeria, Sene-
gal, South Africa, Swaziland, Tanzania, Ugan-
da, Zambia. References: Grichanov 2019a, 15.
Lichtwardtia dianaensis Grichanov, 2019a, 
15. Type locality: Madagascar: Province Ant-
siranana, Reserve Special d’Ankarana, 2.6 km 
E Andrafiabe. Afrotropical: Madagascar.
Lichtwardtia fractinervis (Parent, 1929) [Vaal-
imyia] (Dyte, Smith 1980, 451). Afrotropical: 
Angola, Benin, Burundi, DR Congo, Ethio-
pia, Gabon, Ivory Coast, Malawi, Namibia, 
Nigeria, South Africa, Tanzania, Uganda, 
Zambia. References: Grichanov 2019a, 15 (ex-
cluded from Ghana).
Lichtwardtia ghanaensis Grichanov, 2019a, 
23. Type locality: Ghana: Banda-Nkwanta. 
Afrotropical: Ghana.
Lichtwardtia microlepis (Parent, 1939) 
[Vaalimyia] (Dyte, Smith 1980, 451). Type 
locality: Ghana: “Obuasi Ashanti”. Afrotropi-
cal: DR Congo, Ghana. References: Grichanov 
1998, 222 [as synonym of Lichtwardtia fractin-
ervis (Parent, 1929)]; Grichanov 2019a, 19 
(nom. resurr.).

Lichtwardtia minuta (Vanschuytbroeck, 
1951) [Vaalimyia] (Dyte, Smith 1980, 
451); Grichanov 1998, 222 [as synonym of 
Lichtwardtia fractinervis (Parent, 1929)]; 
Grichanov 2019a, 19 (as synonym of Li-
chtwardtia microlepis (Parent, 1939)].

Lichtwardtia minuscula (Parent, 1934) [Vaali-
myia] (Dyte, Smith 1980, 451). Afrotropical: 
Chad, Tanzania. References: Grichanov 2019a, 
19 (excluded from Ghana).
Lichtwardtia musolini Grichanov, 2019a, 
23. Type locality: Ethiopia: Oromia, Ziwai L. 
Afrotropical: Ethiopia.
Lichtwardtia nikitai Grichanov, 2019a, 26. 
Type locality: Tanzania: Morogoro env. Afro-
tropical: Tanzania.
Lichtwardtia nikolaevae Grichanov, 1998, 
234. Type locality: “S. W. Africa: Ameib Farm, 
19 mls NW Karibib”. Afrotropical: DR Con-
go, Ethiopia, Namibia, Zambia. References: 
Grichanov 2019a, 28.

Lichtwardtia oromiaensis Grichanov, 2019a, 
28. Type locality: Ethiopia: Oromia, Debre Li-
banos. Afrotropical: Ethiopia.
Lichtwardtia tikhonovi Grichanov, 1998, 230. 
Type locality: Angola: Rocadas, R. Cunene. 
Afrotropical: Angola, South Africa. References: 
Grichanov 2019a, 30.

Pseudargyrochlamys Grichanov, 2006
Pseudargyrochlamys londti Grichanov, 
2020a, 97. Type locality: South Africa: KwaZu-
lu-Natal, Umhlali [River] mouth. Afrotropical: 
South Africa.

Pseudoparaclius Grichanov, 2006
Pseudoparaclius manningi Grichanov, 
2020b, 105. Type locality: South Africa: Natal, 
Sani Pass. Afrotropical: South Africa.

Subfamily HYDROPHORINAE Lioy, 1864

Aphrosylus Haliday in Walker, 1851
Aphrosylus gioiellae Rampini, Munari, 1987 
(1986), 102. Type locality: Senegal. Afrotropical: 
Senegal.

Aphrosylus giordanii Rampini, Mu-
nari, 1987 [Grichanov, Brooks 2017, 
1304 (in error for Aphrosylus gioiellae)].

Aphrosylus salensis Grootaert, Van de Velde, 
2019, 2. Type locality: Cape Verde: Sal, Santa 
Maria. Afrotropical: Cape Verde.

Orthoceratium Schrank, 1803

Orthoceratium sabulosum (Becker, 1907) 
[Alloeoneurus] (Becker 1917, 310). Afrotropi-
cal: Tanzania; Palaearctic: Algeria, Austria, 
Azerbaijan, Belgium, Cyprus, Denmark, Fin-
land, France, Germany, Greece incl. North 
Aegean Islands, Iran (East Azerbaijan), Ire-
land (?), Israel (?), Italy (Sardinia), Morocco, 
Netherlands, Portugal incl. Madeira (?), Rus-
sia (Crimea), Spain, Tunisia, Turkey (Afyon-
karahisar, Kutahya), UK. References: Pollet, 
Stark 2018, 71 (re-evaluation of species con-
cept).

Alloeoneurus sabulosus Becker, 1907, 
112. Type locality: Tunisia.
Orthoceratium lacustre (Scopoli, 1763) 
(Grichanov 1997, 155; Grichanov 2011, 
71; Grichanov, Brooks 2017, 1307 (mis-
identification)).
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Subfamily MEDETERINAE Lioy, 1864

Tribe Udzungwomyiini Grichanov, 2019b

Udzungwomyia Grichanov, 2018d
Udzungwomyia simoni Grichanov, 2019b, 
270. Type locality: South Africa: Limpopo: 
Louis Trichardt. Afrotropical: South Africa.

Subfamily SCIAPODINAE Becker, 1917
Amblypsilopus Bigot, 1888

Amblypsilopus ankaratrensis Grichanov, 
1999, 129. Type locality: Madagascar: An-
karatra massif, Manjakatompo. Afrotropical: 
Madagascar.
Amblypsilopus kaplanae Grichanov, 1999, 
131. Type locality: Madagascar: Ambohitra, 
Joffreville. Afrotropical: Madagascar.
Amblypsilopus knorri Grichanov, 1999, 131. 
Type locality: Cameroon: Muell. Afrotropical: 
Cameroon.

Condylostylus Bigot, 1859
Condylostylus beckeri Speiser, 1920, 218. 
Type locality: Cameroon: Dschang. Afro-
tropical: Burundi, Cameroon, Republic 
of Congo, DR Congo, Ethiopia, Gabon, 
Kenya, Rwanda, South Africa, Tanzania, 
Uganda. References: Grichanov 2020c, 71.

Condylostylus congensis Curran, 1927, 
263. Type locality: Congo-Brazzaville: 
Mayumbe Lemba (synonymised by 
Grichanov 2020c, 71).
Condylostylus imitans Parent, 1935, 
117, nec Curran, 1925 (misidentifica-
tion) (Grichanov 1998, 81, as synonym 
of Condylostylus congensis).

Condylostylus comorensis Grichanov, 2020c, 
65. Type locality: Comoros: Grand Comore, 
Bahani, Weg zur Grotte Cpt. Dubois. Afro-
tropical: Comoros.
Condylostylus friedmani Grichanov, 2020c, 
66. Type locality: Madagascar, Andasibe, 
950 m, Analamozaotra Forest. Afrotropical: 
Madagascar.
Condylostylus gavryushini Grichanov, 
2020c, 68. Type locality: Tanzania, Morogoro 
env. Afrotropical: Tanzania.
Condylostylus kaplini Grichanov, 2020c, 69. 
Type locality: SAR, Umhlanga Rocks, Natal. 
Afrotropical: South Africa.

Condylostylus madagascarensis Grichanov, 
2020c, 71. Type locality: Madagascar, Tolana-
ro (Fort-Daufin), Hotel Le Daufin. Afrotropi-
cal: Madagascar.

Mascaromyia Bickel, 1994
Mascaromyia courtoisi Grichanov, 2020d, 
202. Type locality: Mauritius, Le Pouce Mnt. 
Afrotropical: Mauritius.
Mascaromyia rochati Grichanov, 2020d, 
203. Type locality: Mauritius, Le Pouce Mnt. 
Afrotropical: Mauritius.

Subfamily SYMPYCNINAE Aldrich, 1905
Campsicnemus Haliday in Walker, 1851

Campsicnemus caffer Curran, 1926, 15. 
Type locality: South Africa: Mpumalanga: 
Barberton. Afrotropical: Ethiopia, Namibia, 
South Africa; Palaearctic: Algeria. References: 
Grichanov 2019d, 148 (new status).

Campsicnemus armatus caffer Curran, 
1926 (Grichanov 2012, 8).
Campsicnemus armatus deserti Vail-
lant, 1953, 11 [(as a variation of Camp-
sicnemus armatus (Zetterstedt, 1849)]; 
Negrobov 1991, 59 (as a subspecies of C. 
armatus; unavailable name according to 
ICZN, 45.6.4.1, as published after 1980); 
Grichanov 2019d, 148. Type locality: 
not given [SE Algeria: Tassili n’Ajjer].

Syntormon Loew, 1857
Syntormon longistylus Grichanov, 2001, 187 
[as a subspecies of Syntormon pallipes (Fab-
ricius, 1794)], stat. nov. Type locality: Mada-
gascar: Manyakatompo. Afrotropical: Mada-
gascar, South Africa. References: Grichanov, 
Mostovski, Muller 2011, 95 (as Syntormon 
pallipes longistylus); Drake 2020, 77 (possibly 
distinct species).
Remarks. Drake (2020) suggested that S. pal-
lipes longistylus is a distinct species, conspic-
uously differing from both S. pallipes and S. 
pseudospicatus Strobl, 1899, in the long arista-
like stylus of antenna, possessing only five 
strong dorsocentral setae on mesonotum (six 
in European Syntormon), the fore coxa with 
black apical setae (not yellow), and yellow 
hind coxa (not grey with yellow tip). I con-
sider the listed characteristics to be certainly 
species-specific.
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Telmaturgus Mik, 1874
Syntormoneura Curran, 1926, 16, syn. nov. 
Type species: Syntormoneura basalis Curran, 
1926 (original designation) [= Telmaturgus 
simplicipes (Becker, 1908)].
Remarks. Syntormoneura basalis Curran, 
1926 was recently recombined with the ge-
nus Telmaturgus (Grichanov 2017), but the 
genus Syntormoneura was not formally syn-
onymised with the latter in the Catalogue 
(Grichanov, 2018a).
Telmaturgus mulleri Grichanov, 2018b, 274. 
Type locality: South Africa, KZN, PMB Kark-
loof. Afrotropical: South Africa.
Telmaturgus silvestris Grichanov, 2018b, 
274. Type locality: DR Congo, Kona. Afro-
tropical: DR Congo.

Subfamily TENUOPODINAE Grichanov, 
2018c

Tenuopus Curran, 1924
Remarks. The genus Tenuopus was included ear-
lier in the subfamily Neurigoninae (Grichanov, 
2018a).
Tenuopus birketti Grichanov, 2019c, 462. 
Type locality: Mozambique: Maputo Prov-
ince, Ponta Milibangalala. Afrotropical: 
Mozambique, South Africa.

Tenuopus bururiensis Grichanov, 2018c, 6. 
Type locality: Burundi: Bururi Prov., Res. Nat. 
Forestiere de Kigwena. Afrotropical: Burundi.
Tenuopus comorensis Grichanov, 2019c, 
460. Type locality: Comoren, Grand Comore, 
bergauf von Bahani. Afrotropical: Comoros.
Tenuopus gorongosaensis Grichanov, 2018c, 
9. Type locality: Mozambique: Gorongosa 
mountain, Manica-Sofala Dist. Afrotropical: 
Mozambique.
Tenuopus kirkspriggsi Grichanov, 2018c, 12. 
Type locality: Burundi: Kayanza Prov., Parc 
National de la Kibira, Rwegura Sector. Afro-
tropical: Burundi.
Tenuopus kylei Grichanov, 2018c, 13. Type 
locality: South Africa: Kwazulu, Madlangula, 
Kosi Bay. Afrotropical: South Africa.
Tenuopus lomholdti Grichanov, 2018c, 15. 
Type locality: Tanzania: East Uzambara, 
Amani. Afrotropical: Tanzania.
Tenuopus shcherbakovi Grichanov, 1996, 129. 
Type locality: Uganda: Namanve. Afrotropi-
cal: Kenya, Tanzania, Uganda.
Tenuopus soderlundi Grichanov, 2018c, 19. 
Type locality: South Africa: Cape Province, 
10 km S of Citrusdal, Koomlandskloof. Afro-
tropical: South Africa.
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Аннотация. Представлены итоги многолетних исследований фауны 
высших разноусых чешуекрылых (Macroheterocera, без Geometridae и 
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ВВЕДЕНИЕ

Буреинский государственный природ-
ный заповедник расположен в северной 
части Верхнебуреинского района Хабаров-
ского края в бассейнах рек Левая и Правая 
Бурея в системе высоких хребтов Буреин-
ского нагорья — Эзопа, Дуссе-Алиня и Бу-
реинского. Точка с наименьшей высотой в 
заповеднике — 570 м над ур. м. (около кор-
дона «Стрелка» в южной части заповедни-
ка). Высшая точка — 2325 м над ур. м. Пло-
щадь территории заповедника 358,4 тыс. га. 
Климат ультраконтинентальный с муссон-
ными чертами. Расположен Буреинский за-
поведник в подзоне средней тайги в боре-
ально-лесном и гольцовом высотных поя-
сах. Бореально-лесной пояс лиственничных 
и еловых лесов протянулся от наименьших 
высот до 1400 м над ур. м. Промежуточный 
между бореально-лесным и гольцовым по-
ясами подгольцовый пояс лиственничных 
и еловых редколесий и кедровостланнични-
ков расположен на высоте 1400–1600 м над 
ур. м. Гольцовый (горно-тундровый) пояс 
кустарничково-лишайниковых тундр охва-
тывает диапазон от 1600 м над ур. м. до наи-
больших высот. Здесь широкое распростра-
нение имеют тундры и каменные россыпи 
(Осипов 2012).

Труднодоступность заповедной терри-
тории до недавнего времени определяли 
слабую изученность фауны высших раз-
ноусых чешуекрылых (Macroheterocera) 
Буреинского заповедника и его окрестно-
стей. Одни из первых сведений были опу-
бликованы А. Г. Блюммером и Е. Ю. Рив-
кусом (2001), которые указали эпикопеиду 
Nossa palaearctica Stgr. для окрестностей 
кордона «Стрелка», и В. В. Дубатоловым 
(2009), который привел из окрестностей 
гидропоста и кордона «Стрелка» 33 вида 
из пяти семейств, из них на территории 
Буреинского заповедника были отмечены 
15 видов. Более масштабные исследования 
были проведены Е. С. Кошкиным, который 
в своих работах привел для исследуемой 
территории 51 вид из восьми семейств 
Macroheterocera, из них 49 собраны непо-

средственно на территории Буреинско-
го заповедника (Кошкин 2007; 2010; 2011; 
2013; Koshkin, Yevdoshenko 2019).

Под высшими разноусыми чешуекры-
лыми в целях удобства подачи материала в 
данной работе понимаются крупные чешу-
екрылые, имеющие преимущественно ноч-
ную активность, принадлежащие к разным 
группам, зачастую неродственным друг 
другу. Из высших чешуекрылых здесь рас-
сматриваются представители надсемейства 
Drepanoidea в составе семейств Drepanidae и 
Epicopeiidae; надсемейство Lasiocampoidea 
с единственным семейством Lasiocampidae; 
надсемейство Bombycoidea, включаю-
щее семейства Endromidae, Saturniidae, 
Sphingidae и надсемейство Noctuoidea в со-
ставе семейств Notodontidae, Lymantriidae, 
Arctiidae. Из примитивных чешуекры-
лых рассмотрены семейства Psychidae и 
Cossidae. Представители других семейств, 
традиционно относимых к высшим разно-
усым чешуекрылым в различных фаунисти-
ческих обзорах, на исследуемой территории 
пока не обнаружены (кроме Geometridae и 
Noctuidae s. l., которые в данной работе не 
рассматриваются).

Целью настоящей работы является 
обобщение всей известной информации 
о фауне высших разноусых чешуекрылых 
Буреинского заповедника и сопредельных 
территорий, основанной как на неопубли-
кованных материалах, так и на сведениях 
из литературы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Основой для статьи послужили сбо-

ры Е. С. Кошкина, а также П. В. Лиси-
ина и Е. В. Новомодного, произведенные 
преимущественно в 2014–2020 гг. в Буре-
инском заповеднике и на прилегающих к 
нему территориях. Также привлечены све-
дения из литературных источников. Сбор 
имаго производился в основном на свет 
ламп ДРЛ 250 Вт (с питанием от бензино-
вого генератора) и компактных ультрафио-
летовых ламп LepiLED и Philips (Actinic BL 
и TL 8W BLB) (с питанием от компактных 
аккумуляторов). Ультрафиолетовые лампы 
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также использовались при сборе бабочек 
в светоловушки. Виды с дневной актив-
ностью имаго собирались с помощью эн-
томологического сачка и вручную. В неко-
торых случаях бабочки были выведены из 
преимагинальных стадий в лабораторных 
условиях.

Список основных мест сбора Macro-
heterocera в Буреинском заповеднике и на 
прилегающих к нему территориях, как по 
собственным сборам, так и по опублико-
ванным данным, приведен ниже (рис. 1):

1 — Софийск — Верхнебуреинский р-н, 
в черте пос. Софийск, 52°15′ с. ш., 134°00′ 
в. д., 900–910 м над ур. м.;

2 — КП — Верхнебуреинский р-н, Бу-
реинский заповедник, р. Правая Бурея, 
окрестности кордона «Контрольный 
пункт связи «Правая Бурея», 52°12′14″ 
с. ш., 134°24′04″ в. д., 955 м над ур. м., сме-
шанный пойменный лес;

3 — 4 км ЮВ КП — Верхнебуреинский 
р-н, Буреинский заповедник, 4 км ЮВ кор-
дона «Контрольный пункт связи «Правая 
Бурея», 52°10′44.0″ с. ш., 134°26′25.1″ в. д., 
1480–1500 м над ур. м., граница подгольцо-
вого и гольцового поясов;

4 — 4,5 км С Нов. Медвежий — Верх-
небуреинский р-н, Буреинский заповед-
ник, 4,5 км С кордона «Новый Медвежий», 
52°09′41.5″ с. ш., 134°19′48.6″ в. д., 933 м 
над ур. м., склон с каменистыми осыпями;

5 — Нов. Медвежий — Верхнебуреин-
ский р-н, Буреинский заповедник, вер-
ховье р. Правая Бурея, окрестности кор-
дона «Новый Медвежий», 52°07′56″ с. ш., 
134°17′30″ в. д., 880 м над ур. м., горные ли-
ственничники и ельники, лиственничная 
марь в пойме р. Правая Бурея;

6 — Ниман — Верхнебуреинский р-н, 
верхнее течение р. Ниман, устье ручья 
Павловский, у западной границы Буреин-
ского заповедника, окрестности кордона 
«Ниман», 52°08′33″ с. ш., 134°13′20″ в. д., 
1035 м над ур. м., вторичные пойменные 
леса на месте бывших разработок россып-
ного золота, галечники реки;

7 — Нилан — р-н им. Полины Осипенко, 
верхнее течение р. Нилан, около устья 

р. Гремячий Лог и ручья Попутный, 52°07′ 
с. ш., 135°13′ в. д., 470 м над ур. м., вторич-
ные мелколиственные леса на месте ста-
рых гале-эфельных отвалов, оставшихся 
после добычи россыпного золота;

8 — Корбохон — Верхнебуреинский р-н, 
Буреинский заповедник, верховье р. Лев. 
Бурея, хр. Дуссе-Алинь, у оз. Корбохон, 
52°01′ с. ш., 135°05′ в. д., 1160–1200 м над 
ур. м., курумы с ягелем, разреженные за-
росли каменной берёзы и ольховника;

9 — Курайгагна — Верхнебуреинский 
р-н, Буреинский заповедник, р. Левая Бу-
рея, устье р. Курайгагна, 51°59′ с. ш., 134°53′ 
в. д., 855 м над ур. м., лиственничная марь 
(Кошкин 2011);

10 — Ванкиш — Верхнебуреинский р-н, 
Буреинский заповедник, р. Левая Бурея, 
устье р. Ванкиш, зимовье «Ванкиш», 51°49′ 
с. ш., 134°41′ в. д., 705 м над ур. м., поймен-
ный тополёвый лес (Кошкин 2011);

11 — Стрелка — Верхнебуреинский р-н, 
Буреинский заповедник, р. Бурея, 3 км 
ниже слияния рек Левая и Правая Бурея, 
окрестности кордона «Стрелка», 51°38′39″ 
с. ш., 134°15′45″ в. д., 570 м над ур. м., пой-
менные мелколиственные и хвойные (ело-
вые) леса;

12 — Серегекта — Верхнебуреинский 
р-н, р. Бурея, устье р. Серегекта, 51°36′ с. ш., 
134°08′ в. д., 535 м над ур. м., пойменный 
лес с участием ивы, тополя и чозении;

13 — Гидропост — Верхнебуреинский 
р-н, р. Бурея, гидропост, 51°33′ с. ш., 134°03′ 
в. д., 500 м над ур. м. (Дубатолов 2009);

14 — Уссомах — Верхнебуреинский р-н, 
р. Бурея, устье р. Левый Уссомах, 51°31′ с. ш., 
133°49′ в. д., 485 м над ур. м., пойменный 
мелколиственный лес.

Система и номенклатура Macrohetero-
cera приводится в основном по Катало-
гу чешуекрылых России (Синёв 2019), в 
том числе принимается статус семейств 
для Arctiidae и Lymantriidae, которые в 
последнее время чаще рассматриваются 
в ранге подсемейств в составе Erebidae. 
Сведения о распространении и кормовых 
растениях гусениц взяты из разных ис-
точников (Чистяков 2003; 2005; 2010; Зо-

Высшие разноусые чешуекрылые (Lepidoptera, Macroheterocera, без Geometridae и Noctuidae s. l.)...
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лотухин 2015; Синёв 2019; Дубатолов и др. 
2014; Schintlmeister 2008; Dubatolov 2010; 
An identification guide… 2020; Pittaway, 
Kitching 2020; Wagner 2020 и др.). В анноти-
рованном списке приводятся только те ли-
тературные источники, в которых отмеча-
ется, что тот или иной вид был найден в Бу-
реинском заповеднике и на сопредельной к 
нему территории с точным указанием мест 
сбора. При перечислении изученного мате-
риала приняты сокращения названий точек 
сбора в соответствии с приведенным выше 
списком и рис. 1, а также имен сборщиков: 
ЕК — Е. С. Кошкин, ЕН — Е. В. Новомодный, 
ПЛ — П. В. Лисиин. В разделе «Примеча-
ние» в основном приведены данные о рас-

пространении и кормовых растениях гу-
сениц (здесь принято сокращение: к. р. — 
кормовые растения гусениц). Звездочка (*) 
указывает на виды, впервые отмеченные в 
Буреинском заповеднике и его ближайших 
окрестностях (в радиусе 12 км от его гра-
ниц).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Надсемейство Tineoidea

Семейство Psychidae — Мешочницы

Sterrhopterix fusca (Haworth, 1809) (рис. 2: 1)
Материал. 2 ♂, Нов. Медвежий, 23.06.2014 
(ЕК); 12 ♂, там же, 23.06–1.07.2016 (ЕК); 4 ♂, 
там же,  28.06–12.07.2018 (ЕК); 2 ♂, там же, 

Рис. 1. Места сбора высших разноусых чешуекрылых в Буреинском заповеднике и на 
прилегающих территориях (расшифровка в тексте)
Fig. 1. Map of collection sites for Macroheterocera in the Bureinsky State Nature Reserve and 
adjacent territories (see explanation in the text)
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4–5.07.2020 (ЕК); 2 ♂, КП, 4–9.07.2019 (ЕК); 
1 ♂, там же, 26.06.2020 (ЕК).
Примечание. Транспалеарктический вид. 
На исследуемой территории, помимо S. 
fusca, должен обитать и близкий к нему вид 
S. standfussi (Wocke, 1851). Различия у сам-
цов этих видов кроются в размере бабочек 
(размах крыльев у S. fusca 18–24 мм, у S. 
standfussi 24–28 мм), количестве сегментов 
усиков (у S. fusca их 19–23, у S. standfussi 
24–28) и более темной окраске крыльев у 
S. standfussi (Arnscheid, Weidlich 2017). Все 
собранные в верховьях Буреи экземпляры 
из рода Sterrhopterix по своим признакам 
соответствуют S. fusca, имеют размах кры-
льев 20–24 мм и 20–23 антеннальных сег-
мента. Гусеницы полифаги.

Надсемейство Cossoidea

Семейство Cossidae — Древоточцы

Acossus terebra ([Denis et Schiffermüller], 
1775)*
Материал. 1 ♂, Нов. Медвежий, 12.07.2018 
(ЕК, ПЛ); 1 ♂, там же, 16.07.2020 (ЕК).
Примечание. Транспалеарктический вид. 
К. р. Populus (Salicaceae) (гусеницы в стволах).

Надсемейство Drepanoidea

Семейство Drepanidae — Серпокрылки 
и совковидки

Подсемейство Drepaninae — 
Серпокрылки

Drepana curvatula (Borkhausen, 1790)*
Дубатолов 2009: гидропост.
Материал. 1 ♂, Ниман, 3.07.2014 (ЕК); 3 ♂, 
Нов. Медвежий, 1–2.07.2016 (ЕК); 2 ♂, там 
же, 2–12.07.2018 (ЕК); 1 ♂, там же, 17.07.2020 
(ЕК); 2 ♂, 1 ♀, Нилан, 11–13.08.2016 (ЕК).
Примечание. Транспалеарктический вид. 
К. р. Betula, Alnus (Betulaceae) (Чистяков 2005).
Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 1758)
Кошкин 2011: Корбохон.
Материал. 7 ♂, Нов. Медвежий, 1–6.07.2016 
(ЕК); 3 ♂, там же, 2–12.07.2018 (ЕК); 1 ♂, 
там же, 17.07.2020 (ЕК); 1 ♂, КП, 5.07.2019 
(ЕК).
Примечание. Транспалеарктический вид. 
К. р. Betula, Alnus (Betulaceae) (Чистяков 2005).

Agnidra scabiosa (Butler, 1877)
Дубатолов 2009: гидропост.
Распространение. Восточноазиатский вид.
Примечание. К. р. Quercus (Fagaceae) (Чи-
стяков 2005). Следует отметить, что в ис-
следуемом районе дубы не обнаружены.
Sabra harpagula (Esper, 1786)
Дубатолов 2009: гидропост.
Примечание. Транспалеарктический вид. К. р. 
Quercus (Fagaceae), Betula, Alnus (Betulaceae), 
Tilia (Malvaceae) (Чистяков 2005).

Подсемейство Thyatirinae — 
Совковидки

Achlya flavicornis (Linnaeus, 1758)
Кошкин 2010: Стрелка, Уссомах.
Материал. 2 ♀, Стрелка, 17–18.05.2016 
(ЕК).
Примечание. Транспалеарктический вид. 
К. р. Betula (Betulaceae) (Чистяков 2010). 
Имаго летают ранней весной.
Achlya longipennis Inoue, 1972
Кошкин 2010: Стрелка, Уссомах; Кошкин 
2011: Стрелка.
Материал. 1 ♀, Стрелка, 17.05.2016 (ЕК).
Примечание. Япония, Приамурье, Примо-
рье. На территории Буреинского заповед-
ника находятся самые северо-восточные 
местонахождения в ареале вида. Обычный 
ранневесенний вид в южной части Буреин-
ского заповедника. К. р., вероятно, Betula 
(Betulaceae).
Habrosyne dieckmanni (Graeser, 1888)*
Материал. 4 ♂, Нилан, 11–12.08.2016 (ЕК); 
1 ♂, Нов. Медвежий, 10.07.2019 (ЕК); 2 ♂, 
там же, 18.07.2020 (ЕК).
Примечание. Восточноазиатский вид. 
На территории Буреинского заповедника 
одни из самых северных местонахождений 
в ареале вида. К. р. Rubus (Rosaceae) (Чи-
стяков 2010).
Habrosyne intermedia Bremer, 1864
Дубатолов 2009: гидропост; Кошкин 2011: 
Курайгагна, Ванкиш; Кошкин 2013: Стрелка.
Материал. 10 ♂, Нилан, 11–15.08.2016 
(ЕК); 2 ♂, Ниман, 16.07.2017 (ЕК); 1 ♀, там 
же, 30.07.2017 (ЕК); 1 ♀, Нов. Медвежий, 
17.07.2017 (ЕК); 3 ♂, там же, 18–19.07.2017 
(ЕК); 7 ♂, там же, 30.06–12.07.2018 (ЕК); 
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6 ♂, там же, 9–18.07.2020 (ЕК); 2 ♂, КП, 
4–7.07.2019 (ЕК).
Примечание. Восточноазиатский вид. К. р. 
Rubus (Rosaceae) (Чистяков 2010).
Neodaruma tamanukii Matsumura, 1933
Кошкин 2010: Стрелка.
Примечание. Обитает на юге Дальнего 
Востока России и в Японии. На территории 
Буреинского заповедника находятся са-
мые северо-восточные местонахождения 
в ареале вида. Редкий ранневесенний вид. 
К. р. Betula (Betulaceae) (An Identification 
Guide… 2020).
Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761)*
Материал. 8 ♂, 1 ♀, Ниман, 2–3.07.2014 
(ЕК); 1 ♂, 1 ♀, Нилан, 13.08.2016 (ЕК); 2 ♀, 
Нов. Медвежий, 12.07.2018 (ЕК); 1 ♂, 1 ♀, 
там же, 15–16.07.2020 (ЕК); 1 ♂, Софийск, 
19.07.2020 (ЕК).
Примечание. Транспалеарктический вид. 
К. р. Betula, Alnus (Betulaceae), Populus 
(Salicaceae) (Чистяков 2010).

Thyatira batis (Linnaeus, 1758)
Дубатолов 2009: Стрелка, гидропост; Кош-
кин 2010: Нов. Медвежий; Кошкин 2011: 
Корбохон, Курайгагна, Ванкиш, Стрелка; 
Кошкин 2013: Стрелка.
Материал. 2 ♂, Ниман, 3.07.2014 (ЕК); 
1 ♂, там же, 16.07.2017 (ЕК); 1 ♂, там же, 
30.07.2017 (ЕК); 5 ♂, Нов. Медвежий, 
23–29.06.2016 (ЕК); 1 ♂, там же, 8.07.2020 
(ЕК); 2 ♂, Нилан, 11–12.08.2016 (ЕК); 2 ♂, 
КП, 4–9.07.2019 (ЕК); 1 ♂, 4 км ЮВ КП, 
8.07.2019 (ЕК); 1 ♂, 4,5 км С Нов. Медве-
жий, в светоловушку, 11.07.2020 (ЕК); 1 ♂, 
Софийск, 19.07.2020 (ЕК).
Примечание. Трансевразиатский вид. К. р. 
Rubus (Rosaceae) (Чистяков 2010).
Tetheella fluctuosa (Hübner, [1803] 1796)*
Дубатолов 2009: гидропост.
Материал. 1 ♂, Нов. Медвежий, 12.07.2018 
(ЕК).
Примечание. Транспалеарктический вид. 
К. р. Betula (Betulaceae), Salix, Populus 
(Salicaceae) (Чистяков 2010).

Tethea ocularis (Linnaeus, 1767)
Кошкин 2011: Корбохон, Стрелка; Кошкин 
2013: Стрелка.

Материал. 3 ♂, Ниман, 2–3.07.2014 (ЕК); 1 ♂, 
там же, 11.07.2019 (ЕК); 1 ♂, Нов. Медве-
жий, 15.07.2020 (ЕК).
Примечание. Транспалеарктический вид. 
К. р. Populus (Salicaceae) (Чистяков 2010).
Tethea or ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Дубатолов 2009: гидропост; Кошкин 2011: 
Корбохон, Стрелка.
Материал. 1 ♂, Ниман, 3.07.2014 (ЕК); 1 ♂, 
Нилан, 12.08.2016 (ЕК); 1 ♀, Нов. Медве-
жий, 18.07.2017 (ЕК); 1 ♂, там же, 12.07.2018 
(ЕК).
Примечание. Транспалеарктический вид. На 
исследуемой территории подвид T. o. terrosa 
(Graeser, 1888). К. р. Populus (Salicaceae) (Чи-
стяков 2010).

Семейство Epicopeiidae — Эпикопеиды

Nossa palaearctica (Staudinger, 1887)
Блюммер, Ривкус 2001: у южной грани-
цы Буреинского заповедника, 51°40ʹ с. ш. 
[Стрелка], Уссомах; Кошкин 2011: устье 
р. Прав. Уссомах.
Примечание. Восточноазиатский вид. В 
верховьях р. Бурея одни из самых север-
ных местонахождений в ареале вида. К. р. 
Cornus alba (Cornaceae).

Надсемейство Lasiocampoidea

Семейство Lasiocampidae — 
Коконопряды

Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758)
Дубатолов 2009: Стрелка.
Материал. 3 ♂, Ниман, 16.07.2017 (ЕК); 2 ♂, 
Нов. Медвежий, 12.07.2018 (ЕК); 2 ♂, там 
же, 19.07.2018 (ПЛ).
Примечание. Амфипалеарктический вид. 
На исследуемой территории восточноази-
атский подвид M. n. testacea (Motschulsky, 
[1861] 1860). К. р. древесные Rosaceae, 
Fagaceae, Betulaceae, Salicaceae и др. (Золо-
тухин 2015).
Amurilla subpurpurea (Butler, 1881)
Дубатолов 2009: Стрелка
Материал. 2 ♂, Нов. Медвежий, 22–
27.07.2017 (ЕК); 2 ♂, там же, 7–12.07.2018 
(ЕК); 4 ♂, там же, 8–16.07.2020 (ЕК).
Примечание. Распространен в Забайка-
лье, южной части Дальнего Востока Рос-
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сии, Корее, Северо-Восточном Китае и 
Японии. К. р. Prunus padus, Sorbus, Malus 
(Rosaceae), Betula (Betulaceae) (Золотухин 
2015).
Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758)
Дубатолов 2009: Стрелка, гидропост; Кош-
кин 2011: Стрелка.
Материал. 1 ♂, Нилан, 15.08.2016 (ЕК).
Примечание. Транспалеарктический вид. 
На исследуемой территории восточноази-
атский подвид E. p. askoldensis (Oberthür, 
1880). К. р. Poaceae, Cyperaceae (Золотухин 
2015).
Cosmotriche lobulina ([Denis et Schiffer-
müller], 1775)
Кошкин 2010: Нов. Медвежий; Кошкин 
2011: Корбохон.
Материал. 2 ♂, Нов. Медвежий, 25.06–
6.07.2016 (ЕК); 3 ♂, там же, 30.06–2.07.2018 
(ЕК); ♂, там же, 3.07.2019 (ЕК); 1 ♂, там 
же, 10.07.2019 (ЕК); 12 ♂, КП, 5–9.07.2019 
(ЕК); 45 ♂, 4 км ЮВ КП, 8.07.2019 (ЕК); 2 ♀, 
там же, днем, 9.07.2019 (ЕК); 1 ♂, Ниман, 
11.07.2019 (ЕК).
Примечание. Транспалеарктический вид. 
На исследуемой территории подвид C. l. 
mongolica (Grum-Grshimailo, 1902). У има-
го сильно выражена индивидуальная из-
менчивость. К. р. Picea, Larix, Abies, Pinus 
(Pinaceae) (Золотухин 2015). В 2019 г. в вер-
ховье р. Прав. Бурея отмечена вспышка чис-
ленности как в лесном, так и подгольцовом 
поясах. В ночь с 8 на 9 июля 2019 г. на гра-
нице подгольцового и гольцового поясов 
на высоте около 1500 м над ур. м. на лам-
пу LepiLED привлеклось около 150 самцов. 
Таким образом, наиболее предпочитаемые 
биотопы расположены в среднегорье хреб-
та Дуссе-Алинь, где гусеницы развиваются 
на кедровом стланике (Pinus pumila). Не-
смотря на высокую численность бабочек, 
сильных повреждений гусеницами хвои ке-
дрового стланика не отмечено. Ниже, в лес-
ном поясе на высотах около 900–1050 м над 
ур. м., численность бабочек была на порядок 
ниже. Самки на свет не привлекались, они 
отмечены летавшими в утренние и предве-
черние часы на рединах среди зарослей ке-
дрового стланика.

Gastropacha populifolia (Esper, 1784)
Дубатолов 2009: гидропост; Кошкин 2011: 
Стрелка.
Материал. 1 ♂, Нилан, 11.08.2016 (ЕК); 2 ♂, 
Ниман, 16.07.2017; 2 ♂, там же, 30.07.2017 
(ЕК).
Примечание. Транспалеарктический вид. 
На исследуемой территории восточноази-
атский подвид G. p. angustipennis Walker, 
1855. К. р. Populus, Salix (Salicaceae) (Золо-
тухин 2015).
Dendrolimus superans (Butler, 1877)
Дубатолов 2009: гидропост; Кошкин 2013: 
Стрелка.
Материал. 4 ♂, Нов. Медвежий, 23–
27.06.2014 (ЕК); 3 ♂, там же, 5–6.07.2016 
(ЕК); 5 ♂, 1 ♀, там же, 17–27.07.2017 (ЕК); 
12 ♂, там же, 28.06–12.07.2018 (ЕК); 8 ♂, 
там же, 19.07–6.08.2018 (ПЛ); 3 ♂, там же, 
10.07.2019 (ЕК); 3 ♂, там же, 15–18.07.2020 
(ЕК); 2 ♂, Ниман, 3.07.2014 (ЕК); 2 ♂, там 
же, 16.07.2017 (ЕК); 2 ♂, КП, 5–7.07.2019 
(ЕК); 1 ♂, Софийск, 19.07.2020 (ЕК).
Примечание. Транспалеарктический вид. 
На исследуемой территории подвид D. 
s. sibiricus Tschetverikov, 1908. К. р. Larix, 
Picea, Abies (Pinaceae) (Золотухин 2015). 
Опасный вредитель хвойных лесов, но 
в Буреинском заповеднике серьезные 
вспышки численности не отмечены.
Odonestis pruni Linnaeus, 1758
Дубатолов 2009: гидропост; Кошкин 2011: 
Стрелка.
Материал. 1 ♂, Нилан, 11.08.2016 (ЕК); 1 ♂, 
Нов. Медвежий, 19.07.2018 (ПЛ).
Примечание. Транспалеарктический вид. 
На исследуемой территории восточно-
азиатский подвид O. p. rufescens Kardakoff, 
1928. К. р. древесные Rosaceae, Salicaceae, 
Ulmaceae, fagaceae, Betulaceae и др. (Золо-
тухин 2015).

Надсемейство Bombycoidea

Семейство Endromidae — Березовые 
шелкопряды

Endromis versicolora (Linnaeus, 1758)
Кошкин 2010: Стрелка, Уссомах. 
Примечание. Транспалеарктический вид. 
К. р. Betulaceae. Лет имаго ранней весной.

Высшие разноусые чешуекрылые (Lepidoptera, Macroheterocera, без Geometridae и Noctuidae s. l.)...
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Семейство Saturniidae — 
Павлиноглазки

Aglia tau (Linnaeus, 1758) 
Кошкин 2011: Уссомах.
Примечание. Транспалеарктический вид. К. р. 
древесные и кустарниковые Betulaceae, 
Salicaceae, Fagaceae, Rosaceae, Malvaceae. 
Имаго летают весной и в начале лета.

Семейство Sphingidae — Бражники

Laothoe amurensis Staudinger, 1892
Дубатолов 2009: Стрелка; Кошкин 2011: 
Стрелка, Серегекта.
Материал. 1 ♂, Ниман, 3.07.2014 (ЕК); 
1 ♂, там же, 16.07.2017 (ЕК); 2 ♂, там 
же, 11.07.2019 (ЕК); 2 ♂, Нов. Медве-
жий, 3–5.07.2016 (ЕК); 2 ♂, там же, 18–
23.07.2017 (ЕК); 3 ♂, там же, 1–9.07.2018 
(ЕК); 3 ♂, там же, 9–15.07.2020 (ЕК); 1 ♀, 
Корбохон, 27–29.06.2017 (А. Ю. Олейни-
ков, А. Л. Антонов); 2 ♂, КП, 4–5.07.2019 
(ЕК).
Примечание. Транспалеарктический вид. 
К. р. Populus (Salicaceae) (Pittaway, Kitching 
2020).
Smerinthus caecus Ménétriès, 1857
Дубатолов 2009: Стрелка, гидропост; Кош-
кин 2011: Стрелка, Серегекта; Кошкин 
2013: Софийск.
Материал. 1 ♂, Нов. Медвежий, 23.06.2014 
(ЕК); 1 ♂, там же, 4.07.2016 (ЕК); 1 ♂, там 
же, 29.06.2018 (ЕК); 1 ♂, там же, 10.07.2020 
(ЕК); 5 ♂, Ниман, 2–3.07.2014 (ЕК); 1 ♂, там 
же, 11.07.2019 (ЕК); 1 ♂, Софийск, 2.07.2019 
(ЕК).
Примечание. Транспалеарктический вид. 
К. р. Salix, Populus (Salicaceae) (Pittaway, 
Kitching 2020).
Mimas christophi (Staudinger, 1887)*
Материал. 2 ♂, Нилан, 11–12.08.2016 (ЕК).
Примечание. Восточноазиатский вид. 
Местонахождение в верховье р. Нилан — 
самое северо-восточное в ареале вида. 
Ранее в Хабаровском крае не отмечался 
севернее пос. Чегдомын и г. Комсомольск-
на-Амуре (Дубатолов 2009; Кошкин 
2010). К. р. на исследуемой территории, 
вероятно, Alnus (Betulaceae) (Pittaway, 
Kitching 2020).

Sphinx ligustri Linnaeus, 1758*
Материал. 1 ♂, Нилан, 14.08.2016 (ЕК); 1 ♀, 
Нов. Медвежий, 28.06.2018 (ЕК); 1 ♂, там 
же, 9.07.2020 (ЕК).
Примечание. Транспалеарктический вид. 
Гусеницы полифаги, основными кормовы-
ми растениями являются Syringa, Fraxinus 
(Oleaceae), но из-за отсутствия на территории 
Буреинского заповедника представителей се-
мейства маслиновых развиваются здесь, ве-
роятно, на Spiraea (Rosaceae) или Vaccinium 
(Ericaceae) (Pittaway, Kitching 2020).
Sphinx morio (Rothschild et Jordan, 1903)
Кошкин 2011: Стрелка (как Hyloicus morio).
Материал. 1 ♂, Нов. Медвежий, 27.06.2014 
(ЕК); 9 ♂, там же, 29.06–6.07.2016 (ЕК); 2 ♂, 
там же, 17–23.07.2017 (ЕК); 17 ♂, там же, 
29.06–12.07.2018 (ЕК); 2 ♂, там же, 13–
15.07.2020 (ЕК); 2 ♂, Ниман, 2–3.07.2014 
(ЕК); 1 ♂, там же, 11.07.2019 (ЕК); 1 ♂, Ни-
лан, 15.08.2016 (ЕК); 1 ♂, КП, 7.07.2019 (ЕК).
Примечание. Сибирско-дальневосточный 
вид. На исследуемой территории матери-
ковый подвид S. m. arestus (Jordan, 1931). 
К. р. Larix, Pinus, Abies, Picea (Pinaceae) 
(Pittaway, Kitching 2020).
Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758)
Кошкин 2010: КП; Кошкин 2013: КП, Ни-
ман; Koshkin, Yevdoshenko 2019: КП, Ниман.
Материал. 1 ♂, Ниман, 11.07.2019 (ЕН).
Примечание. Транспалеарктический вид. 
К. р. в Буреинском заповеднике Lonicera 
caerulea (Caprifoliaceae). Имаго летают днем 
на хорошо освещаемых солнцем полянах, 
поросших жимолостью, часто вместе с близ-
ким видом H. affinis, от которого отличаются 
следующими признаками: поперечное пят-
но на конце дискальной ячейки на передних 
крыльях хорошо выражено; кайма на задних 
крыльях широкая, красно-коричневая; кай-
ма на передних крыльях обычно темнее, чем 
на задних; дорсальная сторона груди, перед-
няя часть брюшка и основания крыльев од-
ноцветные зеленовато-коричневые, тегулы 
по цвету не выделяются; 4-й и 5-й тергиты 
брюшка красно-коричневого цвета.
Hemaris affinis (Bremer, 1861)
Koshkin, Yevdoshenko 2019: Корбохон, КП.
Примечание. Обитает в Среднем и Ниж-

Е. С. Кошкин
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нем Приамурье, Приморье, на Южных 
Курилах (Кунашир), Монголии, Корее, 
Китае и в Японии. В Буреинском запо-
веднике одно из самых северных место-
нахождений в ареале вида; встречается 
совместно с H. fuciformis. К. р. в Буре-
инском заповеднике Lonicera caerulea 
(Caprifoliaceae).
Hyles gallii (von Rottemburg, 1775)
Кошкин 2010: КП; Кошкин 2013: Стрелка.
Материал. 1 ♂, 4 км СВ кордона «Новый 
Медвежий», 1400 м над ур. м., горная тундра, 
днем, 24.06.2014 (ЕК); 1 ♀, Нов. Медвежий, 
9.07.2018 (ЕК); 1 ♂, там же, 17.07.2018 (ПЛ).
Примечание. Панголарктический вид. 
В Буреинском заповеднике редок. К. р. 
Epilobium (Onagraceae), Galium (Rubiaceae) 
(Pittaway, Kitching 2020). Имаго имеют кру-
глосуточную активность.
Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)*
Материал. 1 ♂, Нов. Медвежий, 1.07.2016 
(ЕК); 1 ♂, там же, 12.07.2016 (ЕК); 1 ♂, там 
же, 18.07.2020 (ЕК); 1 ♂, Нилан, 12.08.2016 
(ЕК); 1 ♂, Софийск, 19.07.2020 (ЕК).
Примечание. Транспалеарктический 
вид. К. р. Epilobium (Onagraceae), Galium 
(Rubiaceae), Impatiens (Balsaminaceae), 
Lonicera (Caprifoliaceae) (Pittaway, Kitching 
2020).

Надсемейство Noctuoidea

Семейство Notodontidae — Хохлатки

Cerura erminea (Esper, 1784)
Кошкин 2011: Стрелка.
Материал. 1 ♂, Нов. Медвежий, 1.07.2016 
(ЕК); 2 ♂, КП, 4.07.2019 (ЕК).
Примечание. Трансевразиатский вид. На 
исследуемой территории восточноази-
атский подвид C. e. candida (Staudinger, 
1892). К.р. Salix, Populus (Salicaceae) 
(Schintlmeister 2008).
Cerura felina Butler, 1877
Кошкин 2011: Стрелка; Кошкин 2013: 2 км 
Ю кордона «Бугинское», Ниман.
Материал. 1 ♂, Нов. Медвежий, 2.07.2016 
(ЕК), 3 ♂, там же, 29.06–12.07.2018 (ЕК); 
1 ♀, там же, 14.07.2020 (ЕК); 1 ♂, 1 ♀, КП, 
4–5.07.2019 (ЕК).

Примечание. Южносибирско-восточ-
ноазиатский вид. К. р. на Salix, Populus 
(Salicaceae) (Schintlmeister 2008).
Furcula bicuspis (Borkhausen, 1790)
Кошкин 2011: Стрелка; Кошкин 2013: Нов. 
Медвежий.
Материал. 1 ♂, Ниман, 2.07.2014 (ЕК); 1 ♂, 
там же, 22.06.2016 (ЕК); 1 ♀, Нов. Медве-
жий, 23.06.2016 (ЕК).
Примечание. Транспалеарктический вид. 
К. р. Betula (Betulaceae) (Schintlmeister 
2008).
Furcula furcula (Clerck, 1759)
Дубатолов 2009: Стрелка, гидропост; Кош-
кин 2010: Нов. Медвежий; Кошкин 2011: 
Курайгагна, Стрелка, Серегекта; Кошкин 
2013: Стрелка.
Материал. 2 ♂, Ниман, 2–3.07.2014 (ЕК); 
4 ♂, там же, 22.06.2016 (ЕК); 1 ♂, там же, 
11.07.2019 (ЕК); 7 ♂, 3 ♀, Нов. Медвежий, 
29.06–9.07.2016 (ЕК); 2 ♂, 1 ♀, там же, 18–
22.07.2017 (ЕК); 11 ♂, 1 ♀, там же, 30.06–
12.07.2018 (ЕК); 1 ♂, там же, 19.07.2018 
(ПЛ); 2 ♂, там же, 10–18.07.2020 (ЕК); 
1 ♂, Нилан, 15.08.2016 (ЕК); 8 ♂, КП, 
4–6.07.2019 (ЕК); 1 ♂, там же, 27.06.2020 
(ЕК); 1 ♂, 1 км Ю КП, 52°11ʹ44.3″ с. ш., 
134°24ʹ14.1″ в. д., 994 м над ур. м., склон 
с лиственницей и кедровым стлаником, 
в светоловушку, 27.06.2020 (ЕК); 1 ♂, Со-
фийск, 19.07.2020 (ЕК).
Примечание. Транспалеарктический 
вид. На исследуемой территории восточ-
ный подвид F. f. sangaica (Moore, 1877). 
К. р. Betula (Betulaceae), Salix, Populus 
(Salicaceae) (Schintlmeister 2008).

Stauropus fagi (Linnaeus, 1758)*
Материал. 1 ♂, Нилан, 11.08.2016 (ЕК); 1 ♂, 
КП, 7.07.2019 (ЕК); 1 ♂, Нов. Медвежий, 
10.07.2019 (ЕК).
Примечание. Амфипалеарктический вид. 
На исследуемой территории самые севе-
ро-восточные местонахождения в ареале 
вида, ранее в Хабаровском крае не был из-
вестен севернее г. Комсомольск-на-Амуре 
(Дубатолов 2009). К. р. древесные Rosaceae, 
Fagaceae, Salicaceae, Malvaceae, Betulaceae, 
Aceraceae (Schintlmeister 2008).

Высшие разноусые чешуекрылые (Lepidoptera, Macroheterocera, без Geometridae и Noctuidae s. l.)...
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Notodonta dembowskii Oberthür, 1879*
Дубатолов 2009: гидропост.
Материал. 2 ♂, Нов. Медвежий, 23–
27.06.2014 (ЕК); 2 ♂, 2 ♀, там же, 23.06–
3.07.2016 (ЕК); 1 ♂, там же, 17.07.2017 
(ЕК); 3 ♂, там же, 29–30.06.2018 (ЕК); 2 ♂, 
там же, 11–13.07.2020 (ЕК); 2 ♂, Ниман, 
2–3.07.2014 (ЕК); 1 ♂, там же, 16.07.2017 
(ЕК); 1 ♂, там же, 11.07.2019 (ЕК); 3 ♂, Ни-
лан, 11–12.08.2016 (ЕК); 1 ♂, 1♀, 4 км ЮВ 
КП, 8.07.2019 (ЕК); 1 ♂, КП, 9.07.2019 (ЕК).
Примечание. Южносибирско-восточноа-
зиатский вид. К. р. Betula (Betulaceae), Tilia 
(Malvaceae) (Schintlmeister 2008).

Notodonta stigmatica Matsumura, 1920*
Материал. 2 ♂, Нилан, 12.08.2016 (ЕК).
Примечание. Амуро-японский вид. В вер-
ховье р. Нилан расположен самый северный 
локалитет в ареале вида; ранее в Северном 
Приамурье был отмечен в окрестностях 
пос. Чегдомын (Кошкин 2010). К. р. Betula, 
Alnus (Betulaceae) (Schintlmeister 2008).
Notodonta torva (Hübner, 1808)
Кошкин 2011: Стрелка; Кошкин 2013: КП, 
Стрелка.
Материал. 1 ♂, Ниман, 3.07.2014 (ЕК); 1 ♂, 
Нов. Медвежий, 29.06.2016 (ЕК); 1 ♂, там 
же, 1.07.2018 (ЕК); 1 ♀, там же, 12.07.2020 
(ЕК); 1 ♂, Нилан, 11.08.2016 (ЕК); 1 ♂, КП, 
5.07.2019 (ЕК); 1 ♂, 1 км Ю КП, 52°11ʹ44.3″ 
с. ш., 134°24ʹ14.1″ в. д., 994 м над ур. м., 
склон с лиственницей и кедровым стлани-
ком, в светоловушку, 27.06.2020 (ЕК).
Примечание. Транспалеарктический вид. 
К. р. Populus, Salix (Salicaceae), Betula, Alnus 
(Betulaceae) (Schintlmeister 2008).

Peridea oberthueri (Staudinger, 1892)*
Материал. 1 ♂, Нилан, 12.08.2016 (ЕК).
Примечание. Восточноазиатский вид. 
В верховье р. Нилан находится самый 
северо-восточный локалитет в ареа-
ле вида, ранее в Хабаровском крае не 
был известен севернее с. Киселёвка (Ду-
батолов 2009). К. р. Alnus (Betulaceae) 
(Schintlmeister 2008).

Pheosia rimosa Packard, 1864
Дубатолов 2009: гидропост; Кошкин 2010: 
Нов. Медвежий; Кошкин 2011: Корбохон, 

Курайгагна, Стрелка, Серегекта; Кошкин 
2013: Нов. Медвежий.
Материал. 1 ♂, Нов. Медвежий, 26.06.2014 
(ЕК), 2 ♂, 1 ♀, там же, 28.06–6.07.2016 (ЕК); 
3 ♂, там же, 4–11.07.2018 (ЕК); 1 ♂, там же, 
19.07.2018 (ПЛ); 1 ♂, там же, 5.07.2020 (ЕК); 
2 ♂, Ниман, 2–3.07.2014 (ЕК); 1 ♂, там же, 
22.06.2016 (ЕК); 2 ♂, там же, 16–29.07.2017 
(ЕК); 1 ♂, Стрелка, 19.05.2016 (ЕК); 1 ♀, 
Нилан, 12.08.2016 (ЕК); 1 ♂, КП, 4.07.2019 
(ЕК); 3 ♂, там же, 26.06–3.07.2020 (ЕК); 1 ♂, 
4 км ЮВ КП, 8.07.2019 (ЕК); 1 ♂, Софийск, 
19.07.2020 (ЕК).
Примечание. Южносибирско-североаме-
риканский вид. К. р. Populus (Salicaceae), 
Betula (Betulaceae) (Schintlmeister 2008).
Pterostoma griseum (Bremer, 1861)
Кошкин 2011: Корбохон, Стрелка, Серегекта.
Материал. 2 ♂, Ниман, 2–3.07.2014 (ЕК); 
2 ♂, там же, 22.06.2016 (ЕК); 1 ♂, там же, 
16.07.2017 (ЕК); 1 ♂, там же, 11.07.2019 
(ЕК); 3 ♂, Нов. Медвежий, 28.06–2.07.2016 
(ЕК); 1 ♂, там же, 29.06.2018 (ЕК); 1 ♂, там 
же, 9.07.2020 (ЕК); 2 ♂, КП, 5–7.07.2019 (ЕК); 
1 ♂, Софийск, 19.07.2020 (ЕК).
Примечание. Южносибирско-восточ-
ноазиатский вид. К. р. Fabaceae, Populus 
(Salicaceae) (Schintlmeister 2008).
Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758)
Дубатолов 2009: гидропост; Кошкин 2010: 
Нов. Медвежий, зимовье «Медвежье»; 
Кошкин 2011: Корбохон, Курайгагна, 
Стрелка; Кошкин 2013: Стрелка.
Материал. 4 ♂, Нов. Медвежий, 23–
26.06.2014 (ЕК); 7 ♂, там же, 23.06–1.07.2016 
(ЕК); 3 ♂, там же, 28.06–8.07.2018 (ЕК); 
1 ♂, там же, 19.07.2018 (ПЛ); 5 ♂, там же, 
5–9.07.2020 (ЕК); 4 ♂, Ниман, 2–3.07.2014 
(ЕК); 1 ♂, там же, 22.06.2016 (ЕК); 1 ♀, там 
же, 16.07.2017 (ЕК); 1 ♂, там же, 30.07.2017 
(ЕК); 1 ♀, Нилан, 11.08.2016 (ЕК); 3 ♂, 
КП, 4–9.07.2019 (ЕК); 3 ♂, там же, 26.06–
3.07.2020 (ЕК); 1 ♂, 4,5 км С Нов. Медве-
жий, в светоловушку, 11.07.2020 (ЕК); 1 ♂, 
Софийск, 19.07.2020 (ЕК).
Примечание. Панголарктический вид. На 
исследуемой территории азиатский под-
вид P. c. kuwayamae (Matsumura, 1919). К. р. 
Betulaceae, Salicaceae, Fagaceae, Malvaceae, 
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Aceraceae, Rosaceae (Schintlmeister, 2008). 
На территории Буреинского заповедни-
ка откладка яиц отмечена на Vaccinium 
uliginosum (Ericaceae) (Кошкин 2010).
Odontosia brinikhi Dubatolov, 2006
Кошкин 2011: Корбохон, Стрелка (как 
Odontosia patricia).
Материал. 1 ♂, Стрелка, 21.05.2016 (ЕК); 
1 ♂, 1 ♀, Нов. Медвежий, 25.06–5.07.2016 
(ЕК); 1 ♂, КП, 27.06.2020 (ЕК); 1 ♂, 1 км Ю 
КП, 52°11'44.3" с. ш., 134°24'14.1" в. д., 994 
м над ур. м., склон с лиственницей и кедро-
вым стлаником, в светоловушку, 27.06.2020 
(ЕК).
Примечание. Распространен в Прибайка-
лье, Забайкалье, Южной Якутии, на севере 
Амурской области, в Хабаровском крае, а 
также в Монголии. К. р. неизвестны.

Odontosia sieversii Ménétriès, 1856
Кошкин 2010: Стрелка.
Материал. 1 ♂, Стрелка, 22.05.2016 (ЕК).
Примечание. Транспалеарктический 
вид. К. р. Betula, Alnus (Betulaceae) 
(Schintlmeister 2008).
Leucodonta bicoloria ([Denis et Schiffer-
müller], 1775)
Дубатолов 2009: гидропост.
Примечание. Транспалеарктический вид. 
К. р. Betula (Betulaceae) (Schintlmeister 
2008).

Gonoclostera timoniorum (Bremer, 1861)*
Материал. 3 ♂, Нилан, 11–15.08.2016 (ЕК).
Примечание. Восточноазиатский вид. В 
верховье р. Нилан расположен самый се-
веро-восточный локалитет в ареале вида; 
ранее на территории Хабаровского края не 
был известен севернее с. Киселёвка (Дуба-
толов 2009). К. р. Salix, Populus (Salicaceae) 
(Schintlmeister 2008).

Pygaera timon (Hübner, [1803])
Кошкин 2011: Стрелка, Серегекта; Кошкин 
2013: КП.
Материал. 2 ♂, Ниман, 2.07.2014 (ЕК); 
2 ♂, там же, 22.06.2016 (ЕК); 1 ♂, там же, 
16.07.2017 (ЕК); 1 ♂, там же, 11.07.2019 
(ЕК); 1 ♂, Стрелка, 22.05.2016 (ЕК); 4 ♂, 
Нов. Медвежий, 23.06–5.07.2016 (ЕК); 1 ♂, 
там же, 2.07.2018 (ЕК); 6 ♂, КП, 4–7.07.2019 

(ЕК); 2 ♂, там же, 27.06–3.07.2020 (ЕК); 1 ♂, 
4 км ЮВ КП, 8.07.2019 (ЕК).
Примечание. Транспалеарктический вид. 
К. р. Populus (Salicaceae) (Schintlmeister 2008).
Clostera albosigma Fitch, 1855
Дубатолов 2009: Стрелка; Кошкин 2010: 
Нов. Медвежий; Кошкин 2011: Стрелка.
Материал. 3 ♂, Ниман, 2–3.07.2014 (ЕК); 
2 ♂, там же, 11.07.2019 (ЕК); 2 ♂, Стрелка, 
18–20.05.2016 (ЕК); 6 ♂, Нов. Медвежий, 
23–27.06.2016 (ЕК); 6 ♂, там же, 29.06–
12.07.2018 (ЕК); 1 ♂, там же, 13.07.2020 
(ЕК); 2 ♂, Нилан, 11–12.08.2016 (ЕК); 1 ♂, 
КП, 7.07.2019 (ЕК); 2 ♂, там же, 3.07.2020 
(ЕК); 1 ♂, Софийск, 19.07.2020 (ЕК).
Примечание. Панголарктический вид. На ис-
следуемой территории палеарктический под-
вид C. a. curtuloides Erschoff, 1870. К. р. Salix, 
Populus (Salicaceae) (Schintlmeister 2008).
Clostera anachoreta ([Denis et Schiffer-
müller], 1775)
Кошкин 2011: Стрелка, Серегекта.
Материал. 2 ♂, Ниман, 22.06.2016 (ЕК); 3 ♂, 
Нов. Медвежий, 5–6.07.2016 (ЕК); 1 ♂, там 
же, 30.06.2018 (ЕК); 3 ♂, КП, 5–7.07.2019 
(ЕК); 1 ♂, там же, 3.07.2020 (ЕК); 1 ♂, Со-
фийск, 19.07.2020 (ЕК).
Примечание. Транспалеарктический 
вид. К. р. Salix, Populus (Salicaceae) 
(Schintlmeister 2008).
Clostera anastomosis (Linnaeus, 1758)
Кошкин 2010: Нов. Медвежий.
Материал. 1 ♂, 2 ♀, Ниман, 16.07.2017 
(ЕК); 1 ♂, Нов. Медвежий, 18.07.2017 (ЕК); 
6 ♂, 1 ♀, там же, 7–12.07.2018 (ЕК); 3 ♂, там 
же, 18.07.2020 (ЕК); 1 ♂, КП, 7.07.2019 (ЕК).
Примечание. Транспалеарктический 
вид. К. р. Salix, Populus (Salicaceae) 
(Schintlmeister 2008).
Clostera pigra (Hufnagel, 1766)*
Материал. 1 ♂, Нов. Медвежий, 27.06.2016 
(ЕК); 1 ♂, там же, 1.07.2018 (ЕК).
Примечание. Транспалеарктический вид. 
К. р. Salix, Populus (Salicaceae) (Schintlmeister 
2008).

Семейство Lymantriidae — Волнянки

Lymantria monacha (Linnaeus, 1758)
Кошкин 2013: Стрелка.

Высшие разноусые чешуекрылые (Lepidoptera, Macroheterocera, без Geometridae и Noctuidae s. l.)...
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Материал. 6 ♂, 3 ♀, Нилан, 11–15.08.2016 
(ЕК).
Примечание. Транспалеарктический вид. 
К. р. в восточной части ареала преимуще-
ственно Picea, Abies, Pinus, Larix (Pinaceae) 
(Чистяков 2003).
Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758)*
Материал. 1 ♂, Нилан, 15.08.2016, днем 
(ЕК).
Примечание. Транспалеарктический вид. 
Гусеницы полифаги (Чистяков 2003).
Dicallomera fascelina (Linnaeus, 1758)
Дубатолов 2009: Стрелка, гидропост; Кош-
кин 2010: Нов. Медвежий.
Материал. 1 ♂, Ниман, 3.07.2014 (ЕК); 6 ♂, 
3 ♀, там же, 16.07, 29–30.07.2017 (ЕК); 4 ♂, 2 ♀, 
Нов. Медвежий, 17–21.07.2017 (ЕК); 2 ♂, 1 
♀, там же, 9–12.07.2018 (ЕК); 1 ♂, 1 ♀, там 
же, 11–13.07.2020 (ЕК); 1 ♂, 1 ♀, Софийск, 
19.07.2020 (ЕК).
Примечание. Транспалеарктический 
вид. К. р. Pinaceae, Fagaceae, Salicaceae, 
Betulaceae, Fabaceae, Asteraceae, Ericaceae, 
Euphorbiaceae (Чистяков 2003).
Calliteara  abietis ([Denis et Schiffer-
müller], 1775)
Кошкин 2010: Стрелка; Кошкин 2011: 
Стрелка.
Материал. 9 ♂, Нов. Медвежий, 23–
26.06.2014 (ЕК); 2 ♂, там же, 3–4.07.2016 
(ЕК); 2 ♂, 1 ♀, там же, 17–23.07.2017 (ЕК); 
12 ♂, 3 ♀, там же, 2–11.07.2018 (ЕК); 1 ♂, 
там же, 10.07.2019 (ЕК); 5 ♂, 2 ♀, там же, 
10–18.07.2020 (ЕК); 1 ♂, Ниман, 2.07.2014 
(ЕК).
Примечание. Транспалеарктический бо-
реальный вид. Гусеницы на Picea, Abies 
(Pinaceae) (Чистяков 2003). В Буреинском 
заповеднике развиваются на Picea ajanensis 
(Кошкин 2010).
Calliteara pseudabietis Butler, 1885
Кошкин 2011: Стрелка.
Примечание. Восточноазиатский вид. 
К. р. Malus (Rosaceae), Quercus (Fagaceae), 
Acer (Aceraceae) (Чистяков 2003).
Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)
Кошкин 2011: Стрелка.
Примечание. Амфипалеарктический вид. 

К. р. Padus (Rosaceae), Corylus, Carpinus 
(Betulaceae), Acer (Aceraceae) (Чистяков 
2003).
Sphrageidus similis (Fuessly, 1775)*
Материал. 1 ♀, Нилан, 12.08.2016 (ЕК); 1 ♂, 
Ниман, 30.07.2017 (ЕК); 1 ♂, Нов. Медве-
жий, 14.07.2020 (ЕК).
Примечание. Транспалеарктический 
вид. К. р. Salicaceae, Betulaceae, Fagaceae, 
Rosaceae и другие древесные и кустарни-
ковые растения (Чистяков 2003).
Leucoma salicis (Linnaeus, 1758)
Дубатолов 2009: Стрелка; Кошкин 2011: 
Стрелка.
Материал. 2 ♂, Ниман, 2–3.07.2014 (ЕК); 2 ♂, 
там же, 16.07.2017 (ЕК); 8 ♂, Нов. Медве-
жий, 30.06–12.07.2018 (ЕК); 1 ♂, Софийск, 
19.07.2020 (ЕК).
Примечание. Транспалеарктический вид. 
К. р. Salix, Populus (Salicaceae) (Чистяков 
2003).
Leucoma candida (Staudinger, 1892)*
Материал. 1 ♂, 1 ♀, Нилан, 15.08.2016 (ЕК).
Примечание. Южносибирско-дальнево-
сточный вид. К. р. Populus, Salix, Chosenia 
(Чистяков 2003).

Семейство Arctiidae — Медведицы

Подсемейство Lithosiinae — 
Лишайницы

Ghoria collitoides Butler, 1885*
Материал. 1 ♂, Ниман, 03.07.2014 (ЕК); 1 ♀, 
там же, 30.07.2017 (ЕК); 4 ♂, 3 ♀, Нов. Медве-
жий, 1–6.07.2016 (ЕК); 3 ♂, 2 ♀, там же, 18–
27.07.2017 (ЕК); 3 ♂, там же, 9–12.07.2018 
(ЕК); 5 ♂, 3 ♀, там же, 15–18.07.2020 (ЕК); 
1 ♂, 4 ♀, Нилан, 11–14.08.2016 (ЕК); 1 ♂, 
1 ♀, Софийск, 19.07.2020 (ЕК).
Примечание. Населяет юг Дальнего Вос-
тока России, Китай, Тайвань, Корею и Япо-
нию. На территории Буреинского заповед-
ника самое северное местонахождение в 
ареале вида; ранее был известен не севернее 
с. Циммермановка (Дубатолов 2009). К. р. 
лишайники (An identification guide… 2020).
Ghoria gigantea (Oberthür, 1879)
Дубатолов 2009: Стрелка, гидропост; Кош-
кин 2013: Стрелка.
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Материал. 2 ♂, 1 ♀, Ниман, 3.07.2014 
(ЕК); 3 ♀, там же, 30.07.2017 (ЕК); 3 ♂, 2 ♀, 
Нов. Медвежий, 5–6.07.2016 (ЕК); 3 ♂, 
1 ♀, там же, 18–22.07.2017 (ЕК); 2 ♂, 1 ♀, 
там же, 16.07.2020 (ЕК); 1 ♂, 5 ♀, Нилан, 
11–12.08.2016 (ЕК); 1 ♂, 1 ♀, Софийск, 
19.07.2020 (ЕК).
Примечание. Населяет Забайкальский 
край, юг Дальнего Востока России, Ки-
тай, Корею, Японию. К. р. лишайники (An 
identification guide … 2020).
Katha depressa (Esper, [1787])
Дубатолов 2009: гидропост (как Eilema 
deplanum); Кошкин 2013: Стрелка (как 
Katha deplana).
Материал. 1 ♂, 2 ♀, Нов. Медвежий, 
10.08.2019 (ПЛ).
Примечание. Транспалеарктический вид. 
К. р. водоросли, мхи, лишайники (Wagner 
2020).
Manulea lutarella (Linnaeus, 1758)*
Материал. 1 ♂, Стрелка, 8.08.2012 (ЕК); 2 ♂, 
2 ♀, Нилан, 11–15.08.2016 (ЕК).
Примечание. Транспалеарктический вид. 
К. р. лишайники, мхи, а также раститель-
ные остатки (Wagner 2020).
Manulea flavociliata (Lederer, 1853)*
Материал. 1 ♂, Нов. Медвежий, 16.07.2020 
(ЕК).
Примечание. Распространен от Урала и 
Алтая на восток до Амурской области, 
ЕАО, Хабаровского и Приморского краев, 
Китая, Кореи и Японии. К. р. лишайники 
(An identification guide… 2020).
Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758)* 
(рис. 2: 2)
Материал. 5 ♂, 1 ♀, Нов. Медвежий, 
5–6.07.2016 (ЕК); 3 ♂, там же, 12.07.2018 
(ЕК).
Примечание. Транспалеарктический вид. 
К. р. водоросли на ветках елей (реже — 
лиственных деревьев), лишайники, мхи 
(Wagner 2020).
Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766)
Дубатолов 2009: Стрелка; Кошкин 2013: 
Стрелка.
Материал. 1 ♂, Нилан, 12.08.2016 (ЕК).
Примечание. Транспалеарктический вид. 

На Дальнем Востоке подвид P. m. tetrasticta 
Hampson, 1900. К. р. лишайники, водорос-
ли, мхи, листья Taraxacum (Wagner 2020).
Pelosia ramosula (Staudinger, 1887)
Дубатолов 2009: Стрелка.
Примечание. Населяет юг Дальнего Вос-
тока России, Китай, Япония. К. р. лишай-
ники (An identification guide… 2020).
Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)
Кошкин 2013: Стрелка.
Материал. 4 ♂, 2 ♀, Нилан, 11–15.08.2016 
(ЕК); 1 ♂, Нов. Медвежий, 18.07.2017 (ЕК); 
1 ♂, там же, 16.07.2020 (ЕК).
Примечание. Амфипалеарктический вид. 
К. р. лишайники, водоросли, мхи, произ-
растающие на стволах и ветках деревьев 
(Wagner 2020).
Setina irrorella (Linnaeus, 1758)
Дубатолов 2009: Стрелка; Кошкин 2010: 
Медвежье.
Материал. 2 ♂, Ниман, 3.07.2014 (ЕК); 2 ♂, Нов. 
Медвежий, 12.07.2018 (ЕК); 1 ♂, там же, 
4.08.2018 (ПЛ); 17 ♂, там же, 15–18.07.2020 
(ЕК).
Примечание. Транспалеарктический вид. 
К. р. лишайники, произрастающие на кам-
нях (Wagner 2020).
Stigmatophora micans (Bremer et Grey, 1853)*
Дубатолов 2009: гидропост.
Материал. 1 ♂, Нилан, 14.08.2016 (ЕК).
Примечание. Сибирско-восточноазиат-
ский вид. К. р., вероятно, лишайники, про-
израстающие на камнях (Berlov, Berlov).
Miltochrista calamina Butler, 1877
Кошкин 2013: Стрелка.
Материал. 1 ♂, Ниман, 30.07.2017 (ЕК); 1 ♂, 
Нов. Медвежий, 18.07.2020 (ЕК).
Примечание. Населяет Приамурье, При-
морье, Южные Курилы (Кунашир), Япония. 
В материковой части ареала подвид M. c. 
lutea (Staudinger, 1887). К. р. лишайники 
(An identification guide… 2020).
Miltochrista miniata (J. R. Forster, 1771)*
Материал. 2 ♂, 6 ♀, Нилан, 11–15.08.2020 
(ЕК).
Примечание. Транспалеарктический вид. 
К. р. водоросли, мхи, лишайники (Wagner 
2020).

Высшие разноусые чешуекрылые (Lepidoptera, Macroheterocera, без Geometridae и Noctuidae s. l.)...
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Melanaema venata Butler, 1877*
Дубатолов 2009: гидропост.
Материал. 12 ♀, Нилан, 11–15.08.2016 
(ЕК).
Примечание. Восточноазиатский вид. 
К. р. лишайники (An identification guide… 
2020).

Подсемейство Arctiinae — Настоящие 
медведицы

Dodia albertae Dyar, 1901* (рис. 2: 3, 4)
Материал. 13 ♂, 1 ♀, Нов. Медвежий, 
25.06–4.07.2016 (ЕК); 3 ♂, 1 ♀, там же, 
3–6.07.2018 (ЕК); 1 ♂, там же, 23.06.2020 
(ЕК); 1 ♀, там же, 9.07.2020 (ЕК).
Примечание. Сибирско-американский ар-
ктобореальный вид. Самцы пойманы но-
чью, самки — в дневное время. К. р. в при-
роде неизвестны. В лабораторных услови-
ях гусеницы первого-второго возрастов 
выкармливались на листьях одуванчика 
(Taraxacum) (Asteraceae).
Dodia diaphana (Eversmann, 1848)* 
(рис. 2: 5, 6)
Материал. 6 ♂, 2 ♀, Нов. Медвежий, 30.06–
5.07.2016 (ЕК); 6 ♂, там же, 6–12.07.2018 
(ЕК); 2 ♂, там же, 9–10.07.2020 (ЕК); 1 ♂, 
Ниман, 7.07.2016 (ЕК).
Примечание. Сибирско-дальневосточный 
бореальный вид. Самцы активны в ночное 
время, самки пойманы днем. К. р. неиз-
вестны.
Borearctia menetriesii (Eversmann, 1846) 
(рис. 2: 7)
Дубатолов, Любечанский 2005: 1 ♀, среднее 
течение р. Левая Бурея, 15.07.1984 (Д. Не-
байкин; Сибирский зоологический музей); 
1 ♀, Верхне-Буреинский район, 07.1984 
(Небайкин; кол. Ю. Сидельникова).
Материал. 1 ♀, Нов. Медвежий, 1.07.2018 
(ЕК).
Примечание. Единственный экземпляр 
собран в полете в дневное время. Вид рас-
пространен в бореальной зоне Евразии, от 
Финляндии и Карелии на западе до Саха-
лина на востоке, но на всем протяжении 
ареала известен по единичным находкам. 
Включен в новое издание Красной кни-
ги Российской Федерации (Приказ Ми-

нистерства… 2020). Гусеницы полифаги, 
могут развиваться на Larix (Pinaceae), 
Rubus, Potentilla (Rosaceae), Menyanthes 
(Menyanthaceae), Rumex, Polygonum 
(Polygonaceae), Plantago (Plantaginaceae), 
Ribes (Grossulariaceae), Salix (Salicaceae), 
Taraxacum (Asteraceae), Vaccinium 
uliginosum (Ericaceae), Viola (Violaceae), 
Aconitum (Ranunculaceae) (Berlov, Bolotov 
2015).
Pericallia matronula (Linnaeus, 1758)*
Дубатолов 2009: гидропост.
Материал. 1 ♂, Нилан, 11.08.2016 (ЕК).
Примечание. Транспалеарктический вид. 
Гусеницы — полифаги на разных листвен-
ных кустарниках и деревьях (Murzin 2003; 
Wagner 2020).
Arctia caja (Linnaeus, 1758) (рис. 2: 8, 9)
Дубатолов 2009: Стрелка, гидропост; Кош-
кин 2010: Нов. Медвежий.
Материал. 6 ♂, Нилан, 11–12.08.2016 (ЕК); 
4 ♂, Нов. Медвежий, 18–28.07.2017 (ЕК); 
3 ♂, там же, 12.07.2018 (ЕК); 27 ♂, там же, 
19.07–10.08.2018 (ПЛ); 26 ♂, там же, 14–
18.07.2020 (ЕК); 1 ♂, Софийск, 19.07.2020 
(ЕК).
Примечание. Транспалеарктический вид. 
На исследуемой территории восточноси-
бирско-дальневосточный горный подвид 
A. c. sajana O. Bang-Haas, 1927. Гусеницы 
полифаги, в Буреинском заповеднике от-
мечены на Lonicera caerulea (Caprifoliaceae) 
и Epilobium angustifolium (Onagraceae).
Arctia flavia (Fuessly, 1779)* (рис. 2: 10, 11)
Материал. 3 ♂, Нов. Медвежий, 22–
28.07.2017 (ЕК).
Примечание. Транспалеарктический, спо-
радически распространенный вид. В юж-
ной части Хабаровского края очень ло-
кален и редок. Помимо верховий Буреи, 
найден на Северном Сихотэ-Алине: 2 ♂, 
Хабаровский край, Нанайский р-н, автодо-
рога «Лидога — Ванино», ручей Студеный 
(правый приток р. Гобилли), 49°15′47.88″ 
с. ш., 138°40′13.92″ в.  д., 700 м над ур. м., 
8–12.07.2014 (С.В. Зябрев leg.) (рис. 2: 11). 
Также имеется указание для Хабаровска 
(Murzin 2003). Экземпляры из верховий 
Буреи и бассейна Гобилли характеризуют-
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Рис. 2. Psychidae: 1 — Sterrhopterix fusca, самец, Буреинский заповедник, кордон «КП», 
26.06.2020 (1a — гениталии); Arctiidae: 2 — Atolmis rubricollis, самец, Буреинский заповед-
ник, кордон «Новый Медвежий», 6.07.2016; 3 — Dodia albertae, самец, там же, 2.07.2016; 
4 — D. albertae, самка, там же, 2.07.2016; 5 — D. diaphana, самка, там же, 2.07.2016; 6 — 
D. diaphana, самец, там же, 3.07.2016; 7 — Borearctia menetriesii, самка, там же, 1.07.2018; 
8 — Arctia caja sajana, самец, там же, 26.07.2018; 9 — A. c. sajana, самка, там же, 8.07.2020; 
10 — A. flavia, самец, там же, 28.07.2017; 11 — A. flavia, самец, Нанайский р-н, автодорога 
«Лидога — Ванино», ручей Студеный, 8–12.07.2014
Fig. 2. Psychidae: 1 — Sterrhopterix fusca, Bureinsky State Nature Reserve, cordon “KP”, 
26.06.2020 (1a — genitalia); Arctiidae: 2 — Atolmis rubricollis, male, Bureinsky State Na-
ture Reserve, Novyi Medvezhii cordon, 6.07.2016; 3 — Dodia albertae, male, same location, 
2.07.2016; 4 — D. albertae, female, same location, 2.07.2016; 5 — D. diaphana, female, same 
location, 2.07.2016; 6 — D. diaphana, male, same location, 3.07.2016; 7 — Borearctia menetrie-
sii, female, same location, 1.07.2018; 8 — Arctia caja sajana, male, same location, 26.07.2018; 
9 — A. c. sajana, female, same location, 8.07.2020; 10 — A. flavia, male, same location, 
28.07.2017; 11 — A. flavia, male, Nanaisky District, “Lidoga–Vanino” motorway, Studenyi 
creek, 8–12.07.2014
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ся сильной редукцией черных пятен сверху 
задних крыльев, вплоть до их полного ис-
чезновения. Гусеницы — полифаги на раз-
ных травянистых растениях (Wagner 2020).
Pararctia lapponica (Thunberg, 1791)
Кошкин 2007: 3 км СВ кордона «Ниман»; 
Кошкин 2013: 1 км С слияния рек Буре-
инская Рассошина и Прав. Бурея; Кошкин 
2019: Нов. Медвежий, 4 км СВ кордона 
«Нов. Медвежий», КП.
Материал. 1 ♀, 3 км СВ Нов. Медвежий, 
52°09′11.4″ с. ш., 134°19′10.2″ в. д., 890 м 
над ур. м., 11.07.2020 (ЕК); 1 ♀, Нов. Медве-
жий, 15.07.2020 (ЕК).
Примечание. Обитает в равнинных тун-
драх и горах Евразии и Северной Амери-
ки. На исследуемой территории подвид P. 
l. lemniscata (Stichel, 1911), распространен-
ный на северо-востоке Азии. Местонахож-
дения на территории Буреинского заповед-
ника самые юго-восточные в ареале вида. 
Гусеницы — полифаги на кустарничках из 
Rosaceae, Ericaceae, Betulaceae и др. Описа-
ние гусениц первого — шестого возрастов 
и некоторых особенностей экологии вида 
с территории Буреинского заповедника со-
держится в работе Кошкина (2019).
Platarctia ornata (Staudinger, 1896) (рис. 3)
Кошкин 2007: окрестности зимовья «Мед-
вежье»; Кошкин 2013: Нов. Медвежий, КП, 
4 км С Медвежье, Ниман (как Platarctia 
atropurpurea).
Материал. 1 ♂, 4 км СВ кордона «Нов. 
Медвежий», 1400 м над ур. м., 24.06.2014 
(ЕК); 1 ♂, Нов. Медвежий, 26.06.2014 (ЕК); 
1 ♂, 2 ♀, там же, 1.07.2014 (ЕК); 51 ♂, 3 ♀, 
там же, 27.06–3.07.2016 (ЕК); 41 ♂, 3 ♀, 
там же, 28.06–12.07.2018 (ЕК); 20 ♂, там 
же, 5–16.07.2020 (ЕК); 2 ♂, 3 ♀, КП, 28–
30.06.2014 (ЕК).
Примечание. Населяет Северный Урал, 
горы Южной и Восточной Сибири, Даль-
ний Восток в пределах бореальной зоны, 
Северный Китай, Северная Монголия. На-
ряду с Arctia caja самый многочисленный 
вид медведиц на территории Буреинского 
заповедника, населяющий лиственничные 
мари и горные лиственничники на высо-
тах 870–1400 м над ур. м. Лет имаго толь-

ко в четные годы. По всей вероятности, 
гусеницы в суровых условиях верховьев 
Буреи развиваются два года. Гусеницы по-
лифаги, на исследуемой территории в июле 
2017 г. отмечены в основном на Spiraea 
beauverdiana, в меньшем количестве на S. 
salicifolia (Rosaceae), Salix sp. (Salicaceae), 
одна гусеница найдена на Larix cajanderi 
(Pinaceae). В последнем возрасте у гусениц 
три формы — только с черными волосками, 
только с рыжими и форма с черными и ры-
жими волосками (рис. 3: 5–10). Окуклива-
ется гусеница в довольно плотном светлом 
коконе, покрытом также темными волоска-
ми (рис. 3: 11). Цвет куколки варьирует от 
светло- до темно-коричневого (рис. 3: 12–
14). Кремастер почти не развит. Подробное 
описание преимагинальных стадий имеет-
ся в работе Кошкина (2007). Самцы актив-
но привлекаются на источники света, пик 
их суточной активности приходится на 3–4 
часа ночи. Самки активны исключительно в 
дневное время. Светлые элементы рисунка 
крыльев у особей из верховий Буреи очень 
изменчивы (рис. 3: 1–4, 15).

Grammia quenseli (Paykull, 1793)* (рис. 4)
Материал. 4 ♂, Нов. Медвежий, 26–
27.06.2014 (ЕК, ЕН); 1 ♀, там же, 1.07.2014 
(ЕК); 2 ♀, там же, 4.07.2016 (ЕК); 3 ♂ ex 
pupa, там же, 20–30.09.2016 (ЕК); 1 ♂, 1 ♀, 
5–6.07.2018 (ЕК); 17 ♂, 14 ♀ ex pupa, там же, 
19.08–4.09.2018 (ЕК); 2 ♀, там же, 4.07.2020 
(ЕН), 15.07.2020 (ЕК).
Примечание. В исследуемом районе един-
ственное местонахождение, бабочки насе-
ляют лиственничную марь в пойме р. Прав. 
Бурея в 300 м СВ кордона «Новый Медве-
жий» на высоте 860 м над ур. м. По всей 
видимости, это единственный известный 
локалитет вида в Приамурье. Несмотря 
на ранее опубликованные указания для 
этого региона (Murzin 2003; Dubatolov 
2010 и др.), никакие конкретные находки 
в литературе не приводятся. Вероятно, 
под Средним Приамурьем подразумева-
ется район озера Большое Токо, которое 
расположено в Якутии на границе с Ха-
баровским краем в бассейне р. Лена, при-
мерно в 30 км севернее границы бассейна 
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Рис. 3. Platarctia ornata: 1–4 — имаго, вид сверху (1, 2 — самцы; 3, 4 — самки); 5–10 — гусеницы 
седьмого возраста (5, 6 — форма с черными и рыжими волосками; 7, 8 — форма с рыжими 
волосками; 9, 10 — форма с черными волосками); 11 — кокон; 12–14 — куколка; 15 — недавно 
отродившийся самец. 5, 7, 9, 13 — вид сбоку; 6, 8, 10, 14 — вид сверху; 12 — вид снизу. Данные 
сбора имаго: 1 — Буреинский заповедник, 4 км В кордона «Новый Медвежий», 1400 м над ур. м., 
24.06.2014; 2, 3 — Буреинский заповедник, кордон «Новый Медвежий», ex pupa 12–13.09.2018; 
4 — там же, 4.07.2018
Fig. 3. Platarctia ornata: 1–4 — imago, dorsal view (1, 2 — males; 3, 4 — females); 5–10 — seventh instar 
larvae (5, 6 — with black and red hairs; 7, 8 — with red hairs; 9, 10 — with black hairs only); 11 — cocoon; 
12–14 — pupа; 15 — newly emerged male. 5, 7, 9, 13 — lateral view; 6, 8, 10, 14 — dorsal view; 12 — ventral 
view. Data labels for imago insects: 1 — Bureinsky State Nature Reserve, 4 km E Novyi Medvezhii cordon, 
1400 m above sea level, 24.06.2014; 2, 3 — Bureinsky State Nature Reserve, Novyi Medvezhii cordon, ex 
pupa 12–13.09.2018; 4 — same location, 4.07.2018
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Среднего Амура. По экземплярам отсю-
да, а также с р. Хайкан (приток р. Учур, 
Хабаровский край) был описан подвид G. 
q. liturata (Ménétriès, 1859), населяющий 
горы Южной Сибири, Дальний Восток, 
Северную Монголию и Японию (о. Хоккай-
до, г. Дайсэцу) (Ménétriès 1859; Dubatolov 
2010). Впоследствии экземпляр с р. Хайкан 
выделен в качестве лектотипа (Dubatolov 
2010). В целом распространение вида охва-
тывает приполярные и горно-бореальные 
регионы Голарктики. Лет имаго на терри-
тории Буреинского заповедника отмечен 
в конце июня — середине июля и толь-
ко в четные годы, что, вероятно, связано 
с двухгодичным циклом развития из-за 
экстремальных природно-климатических 
условий верховий Буреи. Гусеницы поли-
фаги (Murzin 2003; Wagner 2020). В лабо-
раторных условиях успешно выращива-
лись на листьях одуванчика (Taraxacum) 
(Asteraceae), в 2018 г. — при круглосуточ-
ном освещении, благодаря чему для за-
вершения развития им не потребовалась 
зимовка. В 2016 г. при отсутствии допол-
нительного освещения из более чем 100 
гусениц до стадии имаго без зимовки были 
доведены всего три экземпляра. По моим 
наблюдениям, яйца мелкие, желтого цве-
та. Тело и голова гусениц последнего воз-
раста черные, на каждом сегменте распо-
ложен ряд из бородавок, несущих пучки 
довольно коротких волосков (рис. 4: 5–7). 
На брюшных сегментах по двенадцать бо-
родавок, из них десять крупного размера 
формируют ряд; две бородавки, располо-
женные по дорсальной оси, небольшие 
и расположены фронтальнее основного 
ряда бородавок. Четыре крупных дор-
сальных бородавки на каждом сегменте 
светло-коричневые, остальные — черного 
цвета. Дорсальные и верхнелатеральные 
бородавки несут черные волоски (иногда 
с небольшой примесью рыжих), на ниж-
нелатеральных бородавках расположены 
пучки рыжих волосков. Стигмы черные. 
У некоторых гусениц через все тело про-
ходит белая дорсальная полоса, у других 
особей она отсутствует. Длина гусениц не-

задолго до окукливания около 40–45 мм. 
Окукливание в очень рыхлом коричнева-
том коконе. Куколка короткая и широкая, 
темного цвета, полностью покрыта сизым 
восковым налетом (рис. 4: 8–10). Крема-
стер хорошо развит, конической формы, 
несет около шестнадцати гвоздевидных 
отростков разного размера, четыре самых 
крупных из них расположены у вершины 
(рис. 4: 11–12). Длина куколок 18–23 мм, в 
среднем 20 мм (n = 33). Развитие куколки 
при средней температуре около 25–26°С 
длится 10–12 суток. Имаго характеризу-
ются сильной изменчивостью светлых эле-
ментов рисунка (рис. 4: 1–4).
Chionarctia nivea (Ménétriès, [1858])
Дубатолов 2009: гидропост.
Примечание. Восточноазиатский вид. К. р. 
Rumex, Polygonum (Polygonaceae), Taraxacum 
(Asteraceae), Plantago (Plantaginaceae) (An 
identification guide… 2020).
Phragmatobia amurensis Seitz, 1910*
Материал. 1 ♂, Нов. Медвежий, 12.07.2018 
(ЕК); 1 ♀, там же, 7.07.2019 (ПЛ).
Примечание. Восточноазиатский вид. К. р. 
Fabaceae, Polygonaceae, Linaceae, Moraceae 
и др. (An identification guide… 2020).

Таким образом, в Буреинском запо-
веднике и на прилегающей к нему терри-
тории Верхнебуреинского района и рай-
она им. Полины Осипенко Хабаровского 
края отмечено 89 видов Macroheterocera, 
относящихся к десяти семействам. При 
этом непосредственно на территории за-
поведника и в его ближайших окрестно-
стях радиусом до 12 км от его границ вы-
явлено 84 вида. Из них 30 видов, принад-
лежащих к шести семействам, отмечены 
здесь впервые: Acossus terebra ([Denis et 
Schiffermüller], 1775) (Cossidae), Drepana 
curvatula (Borkhausen, 1790), Habrosyne 
dieckmanni (Graeser, 1888), Ochropacha 
duplaris (Linnaeus, 1761), Tetheella fluctuosa 
(Hübner, [1803] 1796) (Drepanidae), Mimas 
christophi (Staudinger, 1887), Sphinx ligustri 
Linnaeus, 1758, Deilephila elpenor (Linnaeus, 
1758) (Sphingidae), Stauropus fagi (Linnaeus, 
1758), Notodonta dembowskii Oberthür, 
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Рис. 4. Grammia quenseli liturata: 1–4 — имаго (1, 2 — самцы, 3, 4 — самки); 5–7 — 
гусеницы седьмого возраста (5, 6 — форма с дорсальной линией, 7 — форма без 
дорсальной линии); 8–10 — куколка; 11, 12 — кремастер куколки. 1–4, 5, 7, 10 — вид 
сверху; 6, 9, 12 — вид сбоку; 8, 11 — вид снизу. Данные сбора имаго: 1, 3 — Буреинский 
заповедник, окрестности кордона «Новый Медвежий», 5–6.07.2018; 2, 4 — там же, ex 
pupa 23–30.08.2018
Fig. 4. Grammia quenseli liturata: 1–4 — imago (1, 2 — males, 3, 4 — females); 5–7 — 
seventh instar larvae (5, 6 — with white dorsal line, 7 — without dorsal line); 8–10 — pupa; 
11, 12 — cremaster. 1–4, 5, 7, 10 — dorsal view; 6, 9, 12 — lateral view; 8, 11 — ventral view. 
Data labels for imago: 1, 3 — Bureinsky State Nature Reserve, near Novyi Medvezhii cordon, 
5–6.07.2018; 2, 4 — same location, 23–30.08.2018
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1879, N. stigmatica Matsumura, 1920, Peridea 
oberthueri (Staudinger, 1892), Gonoclostera 
timoniorum (Bremer, 1861), Clostera pigra 
(Hufnagel, 1766) (Notodontidae), Orgyia 
antiqua (Linnaeus, 1758), Sphrageidus similis 
(Fuessly, 1775), Leucoma candida (Staudinger, 
1892) (Lymantriidae), Ghoria collitoides 
Butler, 1885, Manulea lutarella (Linnaeus, 
1758), M. flavociliata (Lederer, 1853), Atolmis 
rubricollis (Linnaeus, 1758), Stigmatophora 
micans (Bremer et Grey, 1853), Miltochrista 
miniata (J. R. Forster, 1771), Melanaema 
venata Butler, 1877, Dodia albertae Dyar, 
1901, D. diaphana (Eversmann, 1848), Arctia 
flavia (Fuessly, 1779), Pericallia matronula 
(Linnaeus, 1758), Grammia quenseli (Paykull, 
1793), Phragmatobia amurensis Seitz, 1910 
(Arctiidae).

Больше всего видов высших разноусых 
чешуекрылых отмечено в окрестностях 
кордонов «Новый Медвежий» (59 видов) 
и «Стрелка» (47), что связано с лучшей из-
ученностью этих территорий.

По сравнению с другими заповедника-
ми Приамурья, фауна высших разноусых 
чешуекрылых Буреинского заповедника 
включает гораздо меньшее число видов. 
Связано это с расположением данной 
ООПТ исключительно в бореальном по-
ясе, с почти полным отсутствием немо-
ральных элементов растительности, с 
которыми связаны большое число видов 
чешуекрылых восточноазиатского проис-
хождения. В Зейском и более южных за-
поведниках именно восточноазиатские 
виды чешуекрылых составляют ядро фа-
уны. В Буреинском заповеднике и на при-
легающих к нему территориях основу 
фауны Macroheterocera составляют виды 
бореального фаунистического комплекса 
(65 видов, или 73%), распространенные в 
температном надпоясе (преимущественно 
в бореальном поясе) Палеарктики, а ино-
гда и Неарктики. Из них 50 видов имеют 
очень широкое распространение в Пале-
арктике (некоторые и в Неарктике). Один-
надцать видов имеют обширные северо-
азиатские ареалы, иногда проникая на вос-
ток до Неарктики, все они также связаны 

преимущественно с бореальными лесами. 
Арктобореальных видов, населяющих 
субарктические, горные тундры и боре-
альные леса, на исследуемой территории 
выявлено четыре, все они относятся к се-
мейству Arctiidae (Dodia albertae, Pararctia 
lapponica, Platarctia ornata, Grammia 
quenseli). На территории Буреинского за-
поведника находятся крайние юго-вос-
точные локалитеты в их ареалах. Гусеницы 
большинства видов Macroheterocera из 
бореального комплекса поли- или олиго-
фаги и в основном развиваются на рас-
тениях из семейств Salicaceae, Betulaceae, 
Ericaceae, Pinaceae. Заметное число видов 
Macroheterocera Буреинского заповедника 
и сопредельных территорий (34, или 27%) 
принадлежит к суббореальному фауни-
стическому комплексу и имеет, как прави-
ло, довольно широкие ареалы в пределах 
Восточноазиатской зоогеографической 
области. У 13 восточноазиатских видов 
на исследуемой территории расположе-
ны северо-восточные границы их ареалов. 
У четырех видов амфипалеарктические 
ареалы с дизъюнкцией через всю Си-
бирь (Malacosoma neustria, Stauropus fagi, 
Calliteara pudibunda, Lithosia quadra), они 
имеют экологический оптимум в поясе 
суббореальных лесов Восточной Азии и 
Европы, но по местообитаниям с элемен-
тами интразональной неморальной расти-
тельности мозаично проникают в зону юж-
ной и средней тайги. Гусеницы большин-
ства видов, как правило, поли- или олиго-
фаги, на исследуемой территории связа-
ны в основном с растениями из семейств 
Rosaceae, Salicaceae, Betulaceae. Гусеницы 
представителей подсемейства Lithosiinae 
развиваются на лишайниках и мхах.

На основании материалов, полученных 
при многолетних исследованиях, можно 
утверждать, что фауна Macroheterocera Бу-
реинского заповедника и его окрестностей 
в настоящее время выявлена достаточно 
полно. Но, без сомнения, в будущем здесь 
могут быть найдены и другие виды, как 
восточноазиатские, так и арктобореаль-
ные (особенно из семейства Arctiidae).

Е. С. Кошкин
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Аннотация. В 2019 г. на территории Норского государственного 
природного заповедника впервые были пойманы две особи A. agrarius. 
Факт поимки полевой мыши в Норском заповеднике позволяет увеличить 
глубину проникновения полевой мыши в таежную зону по долине реки 
Селемджи на 80 км, тем самым расширив границы ареала полевой мыши 
в Амурской области. По результатам исследований рекомендовано 
включить в список фауны Норского заповедника новый вид — полевую 
мышь (Apodemus agrarius (Pallas, 1771). 

Ключевые слова: Apodemus agrarius, фауна, граница ареала, Норский 
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Abstract. In 2019, two specimens of A. agrarius were caught for the first time 
on the territory of the Norsky Nature Reserve. The fact that the striped field 
mouse was collected on the territory of the reserve confirms the species’ 
further penetration into the taiga zone along the valley of the Selemdzha 
River, thereby expanding the boundaries of the striped field mouse’s range in 
the Amur Region by 80 km. Based on the research results, we recommend 
to include a new species — the field mouse (Apodemus agrarius (Pallas, 1771) 
in the list of the Norsky Nature Reserve fauna.
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Первые сведения о родентофауне Нор-
ского заповедника относятся к 2003 г., ког-
да в научной статье «Мышевидные грызу-
ны Норского заповедника» (Черемкин и др. 
2003) был опубликован список из пяти видов 
мышевидных грызунов: восточноазиатская 
мышь — Apodemus peninsulae Thomas, 1907, 
красно-серая полевка — Myodes rufocanus 
Sundevall, 1846, красная полевка — Myodes 
rutilus Pallas, 1779, лесной леминг — Myopus 
schisticolor Liljeborg,1844, полевка Максимо-
вича — Alexandromys maximowiczii Schrenk.  
В результате дальнейших многолетних иссле-
дований данный список видов был пополнен 
за счет включения в него большой полевки — 
Alexandromys fortis Buchner, 1889 (Черёмкин и 
др. 2015) и мыши-малютки (Micromys minutus 
(Pallas, 1771) (Черёмкин и др. 2018).

В 2019 г. во время проведения работ по 
учету численности мышевидных грызунов 
на территории Норского заповедника в 
пределах Мальцевского стационара впер-
вые были отловлены две полевые мыши. 

Отлов грызунов осуществлялся ловуш-
ками Геро, выставлявшимися в типичных 
для Норского заповедника биотопах по 
стандартной методике. В качестве приман-
ки использовался кусочек хлеба, смочен-
ный в подсолнечном масле. 

Полевые мыши были отловлены в пойме 
р. Норы — правого притока реки Селемджи. 
Координаты точки отлова соответствуют 
N 52º28′9,98″ и E 130º00′9,63″. Биотоп, в ко-
тором были пойманы зверьки данного вида, 
представляет собой белоберезово-осино-
вый лес, состоящий из березы плосколист-
ной (Betula platyphylla) с примесями оси-

ны (Populus tremula), тополя Максимовича 
(Populus maximowiczii), ольхи волосистой 
(Alnus hirsute), составляющими первый ярус. 
Второй ярус образуют таволги иволистная 
(Spirea salicifolia) и средняя (Spirea media), жи-
молость съедобная (Lonicera edulis), шипов-
ник даурский (Rosa davurica), иглистый (Rosa 
acicularis) и тупоушковый (Rosa amblyotis), 
береза кустарниковая (Betula fruticosa), бе-
реза овальнолистная (Betula ovalifola), ива 
Шверина (Salix schwerinii) и ива ложнопя-
титычинковая (Salix pseudopentandra). Тра-
вяной покров осоково-разнотравный. Из 
разнотравья можно отметить костянику 
(Rubus saxatilis), делленгерию шершавую 
(Doellingera scaber), синурус дельтовидный 
(Synurus deltoides), кровохлебку аптечную 
(Sanguisorba officinalis), володушку длинно-
лучевую (Bupleurum longiradiatum), касатик 
одноцветковый (Iris uniflora), ландыш Кей-
ске (Convallaria keiskei) и др.

Из двух отловленных полевых мышей 
одна особь оказалась половозрелым сам-
цом (Adultus ♂) со спадшими семенни-
ками, другая — неполовозрелой самкой 
(Subadultus ♀). Размерные данные этих 
особей приведены в таблице 1. 

Полевая мышь в Амурской области скон-
центрирована главным образом в централь-
ных и южных районах Зейско-Буреинской 
равнины, представляющих собой террито-
рии, преимущественно освоенные под сель-
скохозяйственные угодья (Дымин 1965). Бу-
дучи эвритопным видом, кроме агроценозов, 
полевая мышь встречается на лугах разных 
типов и в кустарниковых зарослях. Сель-
скохозяйственное освоение долин больших 

Таблица 1
Размерные данные двух особей полевых мышей (Apodemus agrarius), впервые 

отловленных на территории Норского заповедника
Table 1

Measurements for the two specimens of the field mouse (Apodemus agrarius) first recorded 
on the territory of the Norsky Nature Reserve

Морфометрические показатели 
(мм)

Adultus ♂ Subadultus ♀

Длина тела (L) 89,0 66,0
Длина хвоста (C) 67,2 56,0
Длина стопы (Pl) 19,0 17,5
Высота ушной раковины (O) 12,2 10,5
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и малых рек, а также пути транспортных со-
общений способствуют интразональному 
проникновению полевой мыши в северные, 
преимущественно лесные районы Амурской 
области (Костенко 2000).  

По литературным данным (Дымин 
1977), крайней точкой проникновения по-
левой мыши по долине реки Селемджи 
является пойма реки Ульма — одного из 
крупнейших ее притоков. Факт поимки по-

левой мыши на территории Норского за-
поведника позволяет увеличить глубину 
проникновения полевой мыши в таежную 
зону по долине реки Селемджи на 80 км, 
тем самым расширив границы ареала по-
левой мыши в Амурской области.

По результатам исследований рекомен-
довано включить в список фауны Норского 
заповедника новый вид — полевую мышь 
(Apodemus agrarius (Pallas, 1771). 
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Аннотация. Иллюстрированное описание самца нового вида водяного 
клеща Hygrobates neosokolowi sp. nov. из проточных вод Приморского 
края России.  Генитальное поле нового вида с крупными генитальными 
присосками, занимающими около половины поверхности генитальной 
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другие генитальные щетинки.
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Abstract. An illustrated description of male of a new species Hygrobates 
neosokolowi sp. nov. from running waters of Primorsky Krai of Russia is given. 
The genital field of the new species with large genital acetabula occupying 
about one half of acetabular plate surface, posteromedial indentation without 
median projection, genital field with 24–25 pairs setae, five pairs longer and 
thicker than other genital setae.
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INTRODUCTION
This paper describes the male of a new 

water mite species, Hygrobates neosokolowi. 
The material was collected by T. S. Vshivkova 
in the running waters in the Far East of Rus-
sia. Idiosomal setae are named according to 
Tuzovskij (1987). Furthermore, the following 
abbreviations are used: P–1–5, pedipalp seg-
ments (trochanter, femur, genu, tibia and tar-
sus); I–leg–1–6, first leg, segments 1–6 (tro-
chanter, basifemur, telofemur, genu, tibia and 
tarsus) i.e. I–Leg–1 = trochanter of first leg; 
L—length; W—width; n = number of speci-
mens measured; all measurements are given 
in micrometers (µm).

SYSTEMATICS
Family Hygrobatidae Koch, 1837

Genus Hygrobates Koch, 1837
Hygrobates neosokolowi sp. nov.

http://zoobank.org/
References/1D4EEBD9-BA07-4543-

A6A9-F30F129DB045
(Figs 1–8)

Type material: Holotype: male, slide 6301, 
Russia, Primorsky Krai, Rakovka stream, 
17 July 1978, leg. T.   S. Vshivkova. Holotype 
is deposited in the collection of the Papanin 
Institute for Biology of Inland Waters (Borok, 
Russia).

Diagnosis. Integument soft and finely 
striated; anterior coxal plates with short 
apodemes, posteromedial margin convex in 
shape; coxal plate IV trapezoidal with almost 
parallel anterior and posterior margin, medial 
margin in an obtuse angle; genital field with 
three pairs large genital acetabula and 24–25 
pairs setae, posterior margin of genital plate 
of male deeply indented without median pro-
jection; P–2 with long rounded ventrodistal 
protrusion; P–4 ventral setae moderately se-
parated in distal portion of segment.

Description
Male. Idiosoma oval and somewhat flat-

tened dorsoventrally. Integument soft and 
finely striated (Fig. 1). Trichobothria Fp, Oi 
and setae Pi not associated with glandularia, 
other idiosomal setae associated with glandu-
laria. Setae Fch (Fig. 2) much thicker than other 
idiosomal setae. Anterior coxal plates with 
short apodemes, posteromedial margin con-

vexin shape (Fig. 3). Coxal plate IV trapezoi-
dal, with nose-like protruding medial margin.

Genital field (Fig. 4) wider than long (L/W 
ratio 0.7), anterior margin slightly convex, 
with a small median protrusion, posterior 
margin deeply indented without median pro-
jection. Genital acetabula large in obtuse tri-
angle, distance between ac–1 and ac–2, ac–2 
and ac–3, and ac–1 and ac–3 less than length 
of any acetabulum. Genital field with 24–25 
pairs setae, five pairs longer and thicker than 
other genital setae.

Pedipalp moderately long (Fig. 5): P–1 
short, with single dorsodistal seta; P–2 with 
five short, thick dorsal setae, ventral mar-
gin proximally nearly straight, distoventrally 
protruding in a long and slender projection 
with rounded tip, apically covered by a few 
denticles; P–3 with three dorsoproximal, two 
dorsodistal short, thick setae and single thin 
dorsodistal seta, ventral margin straight with 
denticles covering distal half of ventral sur-
face; P–4 slender, longer than P–2 (P–4/P–2 
L ratio 1.3), ventral setae subequal in length 
and moderately separated in distal portion of 
segment. 

Legs—6, segmented, slender and without 
swimming setae. I–Leg–5 with two subequal 
rather long pointed distoventral setae (Fig. 6); 
IV–Leg–4/5 with three short, thick unequal 
distal setae, IV–Leg–6 usually with two short, 
thick ventral setae (Fig. 7). Claws of all legs 
with long external clawlet and short internal 
one, lamella well-developed with slightly con-
cave ventral margin (Fig. 8).

Measurements (n = 1). Idiosoma L 870; 
seta Fch L 90; coxal plates I + capitulum 
mL 265; coxal plates III+IV L 300, W 250; 
genital plate L 120, W 175; genital acetabula 
(ac–1–3) L/W 80–85/54–60, 102–105/48–54, 
95–98/72–78; pedipalp segments (P–1–5) L: 
42, 126, 108, 162, 48; leg segments L: I–Leg–
1–6: 60, 110, 115, 162, 168, 150; II–Leg–1–6: 
65, 100, 120, 175, 190, ?; III–Leg–1–6: 78, 108, 
132, 210, 240, 192; IV–Leg–1–6: 145, 150, 175, 
240, 270, 210.

Female. Unknown.
Differential diagnosis. The new species is 

similar to Hygrobates sokolowi Thor, 1927. The 
male of the new species differs in genital field 
(Fig. 4) with large genital acetabula occupy-
ing about one half of acetabular plate surface, 
distance between ac–1 and ac–3 less than 
length of any acetabulum, posteromedial in-

A new water mite species of the genus Hygrobates Koch, 1837...



Amurian Zoological Journal, 2020, vol. XII, no. 4                                                                                   441

dentation without median projection, genital 
field with 24–25 pairs setae, five pairs longer 
and thicker than other genital setae. In con-
trast, H. sokolowi male genital field with small 
genital acetabula occupying much less than 
one half of acetabular plate surface, distance 
between ac–1 and ac–3 larger than length of 
any acetabulum, posteromedial indentation 

with median projection, genital field with 17–
19 pairs setae, three pairs longer and thicker 
than other genital setae (Fig. 9).

Etymology. The species’ epithet, neoso-
kolowi, is derived from the name of Hygro-
bates sokolowi.

Habitat. Running waters.
Distribution. Asia (Russia, Primorsky Krai).

Figs 1–4. Hygrobates neosokolowi sp. n., male: 1 — fragment of integument; 2 — seta Fch; 3 — 
ventral view; 4 — genital field. Scale bars: 1, 2, 4 = 50 μm; 3 = 100 μm
Рис. 1–4. Hygrobatesneosokolowi sp. n., самец: 1 — фрагмент покрова; 2 — щетинка Fch; 
3 — вентральная сторона; 4 — генитальное поле. Шкалы: 1, 2, 4 = 50 μm; 3 = 100 μm
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Figs 5–9. Hygrobates neosokolowi sp.n., male: 5 — pedipalp; 6 — I–Leg–4–6; 7 — IV–Leg–
4–6; 8 — leg claw. Scale bars: 5, 8 = 50 μm; 6, 7 = 100 μm. Hygrobates sokolowi (Thor, 1927), 
male: 9 — genital field. Scale bar: 50 μm
Рис. 5–9. Hygrobates neosokolowi sp. n., самец: 5 — педипальпа; 6 — колено, голень и 
лапка ноги I; 7 — колено, голень и лапка ноги IV; 8 — коготок ног. Шкалы: 5, 8 = 50 μm; 
6, 7 = 100 μm. Hygrobates sokolowi (Thor, 1927), самец: 9 — генитальное поле. Шкала: 
50 μm
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INTRODUCTION

Mordovia (Republic of Mordovia official-
ly) is a federal subject of Russia with an area 
of 26 000 square kilometers, it is situated in 
400–500 km South-East-East of Moscow. 
Along the North-South and West-East axes, 
Mordovia extends for 100 and 250 kilometers, 
respectively. By database https://faunaeu.org 
(Pont 2013; Rozkosny 2013), it belongs to the 
CET part of Russia, i.e., сentral territory of 
European Russia. The Western part of Mor-
dovia is covered with forests, and the rest of 
the territory of the region is mostly represent-
ed by agricultural landscapes. 

In 1936, in the North-West corner of 
Mordovia, Mordovia State Nature Reserve 
(hereinafter MNR) was established. Very few 
published data on fauna of Mordovian Dip-
tera have been obtained from the territory of 
MNR. Soviet entomologists: V. V. Redikort-
sev, N. V. Bondarenko and S. M. Nesmerchuk 
studied the entomofauna of the MNR, but the 
results have never been published. The manu-
scripts they left behind were sorted out by N.N. 
Plavilschikov (1964) and thus the first list of the 
regional insects was published. For the families 
of Diptera considered in this paper Plavilschik-
ov’s list included 2 species of Sciomyzidae and 
12 of Muscidae. Later V. F. Feoktistov (2011) 

added to Mordovian fauna 3 Sciomyzidae and 
2 Muscidae species. Two more new Muscidae 
species were recently reported for Mordovia, 
one was found in the collection bequeathed by 
Gennady Veselkin (Vikhrev 2013) and other 
one was found in the material collected by beer 
traps (Vikhrev et al. 2020). 

The present faunistic report is based on 
the intensive collecting during the field season 
2020 (May-September) and sorting out some 
specimens collected in MNR in previous years. 
Totally we list here 35 species of Sciomyzidae 
(were 5); 23 of Fanniidae (were 0); 141 of Mus-
cidae (were 16). The majority of specimens were 
collected in vicinity of Pushta village (Figs 1–2) 
where the administration of MNR is located. 
Pushta is surrounded mainly by pine forest, also 
by deciduous forest in humid areas and agricul-
tural landscape of nearby villages. Our main col-
lecting sites around Pushta are shown in Fig. 3. 

It should be emphasized that our study 
of the Mordovian fauna was qualitative, not 
quantitative. This is why many common spe-
cies were undercollected or only a few such 
specimens were mounted. This approach al-
lowed us to focus our efforts on collecting 
species most interesting from faunistic or 
taxonomic point of view. In order to avoid 
misleading, the undercollected species are 
marked as “Common”. 

Figs 1–2. 1 — MNR entrance, Pushta village (photo: M. Ryzhov); 2 — our team collecting on 
bank of the Moksha River near Purdoshki (photo: K. Tomkovich) 
Рис. 1–2. 1 — въезд в Мордовский заповедник, Пушта (фото: М. Рыжов); 2 — наш 
авторский коллектив собирает материал на берегу реки Мокша около деревни 
Пурдошки (фото: K. Томкович)

N. E. Vikhrev, M. N. Esin, M. O. Yanbulat, A. B. Ruchin



446                                                                                             DOI: 10.33910/2686-9519-2020-12-4-444-459

MATERIAL AND METHODS
Here we give only synonyms that are used 

in the previous faunistic reports on Mordo-
vian fauna cited in the paper. 

Suprageneric taxa (families, subfamilies and 
tribes) are arranged in the following order: 
Sciomyzidae 
— — Sciomyzini 
— — Tetanocerini 
Fanniidae
Muscidae 
— Achanthipterinae 
— Azeliinae 
— — Azeliini 
— — Reinwardtiini 
— Muscinae 
— — Muscini 
— — Stomoxyini 
— Phaoniinae 
— — Eginiini
— — Phaoniini
— Mydaeinae 
— Coenosiinae 
— — Limnophorini 
— — Coenosiini 

Names of genera and species are listed al-
phabetically. 

Geographical coordinates are given in the 
decimal degrees format.

The specimens listed here are deposited 
either in Zoo logical Museum of Moscow Uni-
versity, Rus sia (those collected by N. Vikhrev, 
K. Tomkovich and M. Yan bulat) or in the col-
lection of MNR, Mordovia, Pushta village 
(those from M. Esin, A. Ruchin, G. Semishin). 

When using a very popular in Russia term 
“cordon” we mean a lodge on the territory of 
a nature reserve where rangers or other staff 
may live.

A preliminary list of the Sciomyzidae, 
Fanniidae and Muscidae (Diptera) of Mordovia

Sciomyzidae
Sciomyzini

1. Colobaea bifasciella Fallen, 1820 
Taratinsky cordon, 54.74°N 43.09°E, 27–29 
June 2020, K. Tomkovich, 1♂. 
2. Colobaea distincta Meigen, 1830 
Steklyanny cordon, 54.894°N 43.601°E, 9–15 
July 2020, K. Tomkovich, 1♂, 1♀. 
3. Pherbellia albocostata Fallen, 1820 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 22–26 June 
2020, N. Vikhrev, 1♀; Rosstanye, 54.831°N 

Fig. 3. Our main collecting sites (red spots) around Pushta village  
Рис. 3. Основные места сбора около Пушты (красные кружки)
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43.135°E, meadow, 5 August 2020, K. Tomko-
vich, 1♂. 
4. Pherbellia argyra Verbeke, 1967 
Smolny National Park (16 km NE of Kemlya), 
54.76°N 45.47°E, 3 June 2020, G. Semishin, 
1♂; Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 20–27 
July 2020, K. Tomkovich, 1♂; Purdoshki env., 
54.689°N 43.533°E, 6 September 2020, N. 
Vikhrev, 1♂. 
5. Pherbellia austera Meigen, 1830 
Inorskoe Lake, 54.728°N 43.15°E, 20 May 
2020, M. Esin, 1♂, 1♀; Pushta vill. env., 
54.71°N 43.22°E, 18–22 May 2020, N. Vikhrev, 
1♂; Taratinsky cordon, 54.74°N 43.09°E, 27–
29 June 2020, K. Tomkovich, 1♀. 
6. Pherbellia brunnipes Meigen, 1838 
Inorskoe Lake, 54.728°N 43.15°E, 20 May 
2020, N. Vikhrev, 1♂, 1♀; Pushta vill. env., 
54.71°N 43.22°E, 18–22 May 2020, N. Vikhrev, 
1♂, 1♀. 
SYNONYMY. Pherbellia stackelbergi  Elberg, 
1965 was recorded for CET region of Russia, 
but P. brunnipes was not (Rozkosny 2013). In 
our opinion, the description of P. stackelbergi 
was groundless. According to Elberg (1965) 
these two species differ as follows: 
— Hypopygium as in Fig. 4. Row of small hairs 

along lower frontal eye-margin extends on 
anterior half of frons, often almost till base 
of antenna . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  stackelbergi

— Hypopygium as in Fig. 5. Row of small hairs 
along lower frontal eye-margin extends 
only slightly beyond anterior orbital setae 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  brunnipes
First, Elberg never examined Meigen’s type 

and gave no reason why he regarded one part 
of specimens as a new species and other part 
as P. brunnipes. Thus, it was Elberg’s arbitrary 
decision, with equal grounds the choice could 
have been vice versa. Also, P. pusila Zetter-
stedt, 1938 or P. coxata Zetterstedt, 1938 or 
P. uliginosa Enderlein, 1939, which were syn-
onymized to P. brunnipes by earlier authors, 
were neither examined nor discussed. 

We examined several specimens with and 
without hairs on lower eye-margin and found 
the male genitalia similar, with a visible shape 
of the sclerites strongly depending on the an-
gle of view. Elberg’s sketchy drawings of the 
hypopygium are not helpful. For example, the 
anterior surstylus doesn’t really look as his 
drawings show (Figs 4–5) but it looks like in 
Fig. 6. Also the posterior surstylus looks like 
that in Fig. 5, but its central lobe may look not 
rounded but pointed more similar to Fig. 4 
under some angle of view. 

Type series of P. stackelbergi is stored in the 
Zoological Institute, Saint Petersburg, it is in 
good condition. Holotype: ♂ (Russia), Lenin-
grad oblast (Saint Petersburg reg.), Luga distr., 
Yaschera (58.9°N 29.9°E), A. Stackelberg, 

Figs 4–6. Hypopygium of Pherbellia: 4 — stackelbergi Elberg, 1965; 5 — brunnipes Meigen, 
1838 (from Elberg 1965); 6 — anterior surstylus (a.s.) of brunnipes Meigen, 1838 (from Vala 
1989, fig. 28c) 
Рис. 4–6. Гипопигиум Pherbellia: 4 — stackelbergi Elberg, 1965; 5 — brunnipes Meigen, 
1838 (из Elberg 1965); 6 — передний сурстиль (a.s.) brunnipes Meigen, 1838 (из Vala 1989: 
fig. 28c)
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6 August 1959. Paratypes: same locality as the 
holotype, A. Stackelberg, 1953–1959, 8♂; Tyu-
men oblast (presently Khanty-Mansi reg.), Sa-
marovo (presently Khanty-Mansiysk) on Irtysh 
R., 4 June 1925, F. Fridolin, 1♂. There are about 
40 specimens collected later at Luga district by 
A. Stackelberg, partly they were identified as P. 
brunnipes, partly as P. stackelbergi. 

We also examined representative materi-
als from Zoological Museum, Moscow and 
Zoological Institute, Saint Petersburg. It is 
140 ♂♀ from: BELARUS, Vitebsk reg.; KA-
ZAKHSTAN, Akmola reg.; RUSSIA: Amur, 
Arkhangelsk, Astrakhan, Kemerovo, Khakas-
sia, Khanty-Mansi, Komi, Mordovia, Mos-
cow, Novosibirsk, Omsk, Smolensk, Saint Pe-
tersburg, Tuva, Tver, Tyumen and Voronezh 
regions. P. brunnipes varies in the amount of 
strong setae on the upper katepisternum (2 or 
3), in body colouration (more brown or yel-
low) etc. The amount of small hairs along the 
lower frontal eye-margin (proposed as a diag-
nostic character of P. stackelbergi) gradually 
varies from 0 to 4 hairs, often the amount of 
these hairs is different on left and right sides 
of frons. Nothing indicates that P. brunnipes 
should be divided onto two or more species 
on the base of this character. Thus, Pherbel-
lia brunnipes Meigen, 1838 = P. stackelbergi 
Elberg, 1965, syn. nov. 
7. Pherbellia cinerella Fallen, 1820 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E: 8–12 June 
2020, M. Yanbulat, 2♂, 1♀; 22–24 June 2020, 
M. Yanbulat, 1♂; 20 km W of Saransk, 54.137°N 
44.906°E, 21 June 2020, N. Vikhrev, 1♀. 
8. Pherbellia dubia Fallen, 1820
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 18–22 May 
2020, N. Vikhrev, 2♀. 

9. Pherbellia griseola Fallen, 1820 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E: 18–22 May 
2020, N. Vikhrev, 1♂, 1♀; 8–12 June 2020, 
M. Yanbulat, 1♂; 22–24 June 2020, M. Yan-
bulat, 1♀; 1–5 September 2020, N. Vikhrev, 1♀; 
Temnikov, Moksha R. sandy beach, 54.625°N 
43.200°E, 3 August 2020, K. Tomkovich, 1♂. 
10. Pherbellia obtusa Fallen, 1820 
Inorskoe Lake, 54.728°N 43.15°E, 20 May 
2020, N. Vikhrev, 1♀; Pushta vill. env., 54.71°N 

43.22°E: 18–22 May 2020, N. Vikhrev, 2♂; 
22–24 June 2020, M. Yanbulat, 2♂; Purdoshki 
env., 54.689°N 43.533°E, 6 September 2020, 
M. Esin, 1♂.
11. Pherbellia pilosa Hendel, 1902 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E: 18–22 
May 2020, N. Vikhrev, 1♂, 1♀; 8–12 June 
2020, M. Yanbulat, 5♂, 6♀; 22–24 June 
2020, M. Yanbulat, 10♂, 10♀; 1–5 Septem-
ber 2020, N. Vikhrev, 1♂, 1♀. 
12. Pherbellia schoenherri Fallen, 1826 
(Feoktistov 2011)
Common from May to October.
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E: 6 October 
2019, N. Vikhrev, 1♂, 1♀; 18–22 May 2020, 
N. Vikhrev, 2♂, 1♀; 1–5 September 2020, 
M. Yanbulat, 2♂, 1♀. 
13. Pherbellia scutellaris von Roser, 1840 
Taratinsky cordon, 54.74°N 43.09°E, 27–29 
June 2020, K. Tomkovich, 2♀; Novenkovsky 
cordon, 54.931°N 43.421°E, 4–7 July 2020, 
K. Tomkovich, 1♂. 
14. Pherbellia sordida Hendel, 1902 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 18–22 May 
2020, N. Vikhrev, 1♂. 
15. Pteromicra glabricula Fallen, 1820 
Temnikov, Moksha R. sandy beach, 54.625°N 
43.200°E, 3 August 2020, K. Tomkovich, 1♂; 
Zubova Polyana env., 54.07°N 42.86°E, 30 
August 2020, N. Vikhrev, 1♀; Pushta vill. env., 
54.71°N 43.22°E, 1–5 September 2020, 
M. Yanbulat, 3♂, 3♀. 
16. Pteromicra leucopeza Meigen, 1838 
Pushta R. bridge, 54.749°N 43.201°E, 1 Sep-
tember 2020, M. Yanbulat, 1♂. 

Tetanocerini
17. Anticheta atriseta Loew, 1849 
Pushta R. bridge, 54.749°N 43.201°E, 1 Sep-
tember 2020, M. Yanbulat, 1♀. 
18. Coremacera marginata Fabricius, 1775 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E: 18 July 2020, 
K. Tomkovich, 1♀; 1–5 September 2020, 
N. Vikhrev, 1♂; Steklyanny cordon, 54.894°N 
43.601°E, 5–7 July 2020, G. Semishin, 1♂, 1♀. 
19. Dichetophora finlandica Verbeke, 1964 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 1–5 Sep-
tember 2020, N. Vikhrev, 1♀; Moksha R., 
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54.60°N 43.20°E, YPT, 30–31 August 2020, 
M. Esin, 1♀. 
20. Elgiva cucularia Linnaeus, 1767 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E: 18–22 
May 2020, N. Vikhrev, 1♀; 8–12 June 2020, 
N. Vikhrev, 1♂, 2♀; 1–5 September 2020, 
N. Vikhrev, 1♂. 
21. Elgiva solicita Harris, 1780 
(Feoktistov 2011, as Elgiva sundewalli) 
Common from May to September. 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E: 8–12 June 
2020, M. Esin, M. Yanbulat, 5♂, 4♀; 1–5 Sep-
tember 2020, N. Vikhrev, 3♂. 
22. Ilione lineata Fallen, 1820 
Purdoshki env., 54.689°N 43.533°E, 6 Sep-
tember 2020, N. Vikhrev, 1♂. 
23. Limnia unguicornis Scopoli, 1763 
Common in June-August. 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 22–26 June 
2020, M. Yanbulat, 5♂, 3♀. 
24. Pherbina coryleti Scopoli, 1763 
Purdoshki env., 54.689°N 43.533°E, 6 Septem-
ber 2020, N. Vikhrev, 2♂; M. Yanbulat, 1♂. 
25. Psacadina vittigera Schiner, 1864 
20 km W of Saransk, 54.137°N 44.906°E, 21 
June 2020, N. Vikhrev, 1♂, 4♀. 
26. Psacadina zernyi Mayer, 1953 
Purdoshki, 54.689°N 43.533°E, 25 June 2020, 
N. Vikhrev, 1♂, 1♀; Zubova Polyana env., 
54.07°N 42.86°E, 30 August 2020, N. Vikhrev, 
1♂; Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 1–5 
September 2020, N. Vikhrev, 1♀. 
27. Renocera pallida Fallen, 1820 
Common from May to August. 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 18–22 May 
2020, N. Vikhrev, 3♀; Inorskoe Lake, 54.728°N 
43.15°E, 20 May 2020, M. Esin, 2♂, 4♀. 

28. Sepedon sphegea Fabricius, 1775 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 1–5 Sep-
tember 2020, N. Vikhrev, 1♂, 2♀. 
REMARK. In the field season 2020 this com-
mon species was never recorded from May to 
August. However, we found it in many locali-
ties in early September.

29. Sepedon spinipes Scopoli, 1763 
Common from May to September. 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E: 18–22 May 

2020, N. Vikhrev, 1♂, 1♀; 1 July 2020, K. Tom-
kovich, 1♂; 1–5 September 2020, N. Vikhrev, 
1♂, 1♀; Zubova Polyana env., 54.07°N 
42.86°E, 30 August 2020, N. Vikhrev, 1♀. 
30. Tetanocera arrogans Meigen, 1830 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 1–5 Sep-
tember 2020, M. Yanbulat, 1♀. 
31. Tetanocera elata Fabricius, 1781 
(Plavilschikov 1964) 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 22–26 June 
2020, M. Yanbulat, 1♀. 
32. Tetanocera ferruginea Fallen, 1820 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 18–22 May 
2020, N. Vikhrev, 1♂, 1♀. 
33. Tetanocera hyalipennis von Roser, 1840 
(Plavilschikov 1964) 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 1–5 Sep-
tember 2020, M. Yanbulat, 1♂. 
34. Tetanocera robusta Loew, 1847 
Smolny National Park (16 km NE of Kemlya), 
54.76°N 45.47°E, 6 August 2018, G. Semishin, 1♂. 
35. Trypetoptera punctulata Scopoli, 1763 
(Feoktistov 2011)  
Common in July-August. 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E: 22–26 June 
2020, M Yanbulat, 1♀; 1–5 September 2020, 
N. Vikhrev, 1♀. 

Fanniidae

1. Fannia armata Meigen, 1826 
Common in June-August. 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 8–12 June 
2020: N. Vikhrev, 3♂; M. Esin, 1♂. 
2. Fannia canicularis Linnaeus, 1761 
Common. 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E: beer traps 
(hereinafter see the description of this meth-
od of collecting in Ruchin et al. 2020), 1–14 
July 2019, A. Ruchin, 4♀; 8–12 June 2020, 
N. Vikhrev, 3♂, 1♀. 
3. Fannia corvina Verrall, 1892 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 18–22 May 
2020, N Vikhrev, 2♂. 
4. Fannia fuscula Fallen, 1825 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 8–12 June 
2020, N. Vikhrev, 1♂; Steklyanny cordon, 
54.894°N 43.601°E, 9–15 July 2020, K. Tom-
kovich, 1♂, 1♀. 
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5. Fannia genualis Stein, 1895 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 18–22 May 
2020, N. Vikhrev, 5♂. 
6. Fannia incisurata Zetterstedt, 1838 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 18–22 May 
2020, N. Vikhrev, 1♂. 
7. Fannia lustrator Harris, 1780 
Inorskoe Lake, 54.728°N 43.15°E, 9 June 2020, 
N. Vikhrev, 1♀. 
8. Fannia manicata Meigen, 1826 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 1 May 2020, 
M. Esin, 1♂. 
9. Fannia metallipennis Zetterstedt, 1838
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 18–22 May 
2020, N. Vikhrev, 1♂. 
10. Fannia monilis Haliday, 1838 
Inorskoe Lake, 54.728°N 43.15°E, YPT on carri-
on, 17–22 June 2020, A. Ruchin, 1♂; Taratinsky 
cordon, 54.74°N 43.09°E, 27–29 June 2020, K. 
Tomkovich, 1♂; Krasnoslobodsky distr., Selis-
chi, 54.481°N 43.522°E, forest edge, YPT, 1–4 
September 2020, K. Tomkovich, M. Esin, 1♂. 
11. Fannia parva Stein, 1895 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 1–5 Sep-
tember 2020, N. Vikhrev, 4♂. 
12. Fannia pauli Pont, 1997 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 18–22 May 
2020, N. Vikhrev, 1♂. 
13. Fannia polychaeta Stein, 1895 
Purdoshki, 54.689°N 43.533°E, 25 June 2020, 
M. Esin, 3♂; Taratinsky cordon, 54.74°N 
43.09°E, 27–29 June 2020, K. Tomkovich, 4♂. 
14. Fannia posticata Meigen, 1826 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 1–5 Sep-
tember 2020, N. Vikhrev, 2♀. 
15. Fannia rondanii Strobl, 1893 
Steklyanny cordon, 54.894°N 43.601°E, 9–15 
July 2020, K. Tomkovich, 1♂; Pushta vill. env., 
54.71°N 43.22°E, 1–5 September 2020, N. 
Vikhrev, 1♂. 

16. Fannia scalaris Fabricius, 1794 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, beer traps, 
1–14 July 2019, A. Ruchin, 3♂. 
17. Fannia serena Fallen, 1825 
Common in May-July. 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 18–22 May 
2020, N. Vikhrev, 6♂. 

18. Fannia similis (Stein, 1895) 
Common in June — July. 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 8–12 June 
2020, N. Vikhrev, 3♂. 
19. Fannia sociella Zetterstedt, 1845 
Common from June to September. 
Pushta vill., 54.71°N 43.22°E: 8–12 June 
2020, N. Vikhrev, 2♂; 1–5 September 2020, 
N. Vikhrev, 2♂; Taratinsky cordon, 54.74°N 
43.09°E, 27–29 June 2020, K. Tomkovich, 
1♂. 
20. Fannia spathiophora Malloch, 1918 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 8–12 June 
2020, N. Vikhrev, 3♂, 1♀; Novenkovsky cor-
don, 54.931°N 43.421°E, 4–7 July 2020, 
K. Tomkovich, 3♂. 
21. Fannia umbrosa Stein, 1895 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E: 8–12 June 
2020, N. Vikhrev, 1♂; 27 June 2020, M. Esin, 
1♂; 1–5 September 2020, N. Vikhrev, 1♂. 
22. Fannia vespertilionis Ringdahl, 1934 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, beer traps, 
1–14 July 2019, A. Ruchin, 5♂, 1♀. 
REMARK. This uncommon species was col-
lected by beer traps only. 

23. Piezura graminicola Zetterstedt, 1846 
Steklyanny cordon, 54.894°N 43.601°E, 9–15 
July 2020, K. Tomkovich, 1♀. 

Muscidae
Achanthipterinae

1. Achanthiptera rohrelliformis Robineau-
Desvoidy, 1830 
Rosstanye, 54.831°N 43.135°E, YPT, 10–19 
June 2019, A. Ruchin, M. Esin, 1♀;
Steklyanny cordon, 54.894°N 43.601°E, 9–15 
July 2020, K. Tomkovich, 5♀; Torbeevo env., 
54.04°N 43.21°E, YPT, 1–4 August 2020, 
K. Tomkovich, M. Esin, 1♀.

Azeliinae
Azeliini

2. Azelia aterrima Meigen, 1826 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E: 6–12 June 
2020, M. Yanbulat, 1♂; 29 July 2020, M. Esin, 
1♂; 1–5 September 2020, N. Vikhrev, 1♂; 
Steklyanny cordon, 54.894°N 43.601°E, 9–15 
July 2020, K. Tomkovich, 1♂. 
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REMARKS. Uncommon species, occurs in 
moist forest thickets. Widely distributed from 
W Europe to Russian Far East and N Vietnam 
(Vikhrev 2015), recently reported for Altai 
Mts (Vikhrev, Sorokina 2017). 
3. Azelia gibbera Meigen, 1826 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 1–5 Sep-
tember 2020, N. Vikhrev, 1♂. 
4. Azelia cilipes Haliday, 1838 
Inorskoe Lake, 54.728°N 43.15°E, 20 May 
2020, N. Vikhrev, 1♂; Pushta vill. env., 54.71°N 
43.22°E: 22–26 June 2020, N. Vikhrev, 1♂; 
1–5 September 2020, N. Vikhrev, 1♂. 
5. Azelia monodactyla Loew, 1874 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 22–26 June 
2020, horse dung, N. Vikhrev, 5♂; Taratinsky 
cordon, 54.74°N 43.09°E, 27–29 June 2020, 
K. Tomkovich, 1♂. 
6. Azelia nebulosa Robineau-Desvoidy, 1830 
Steklyanny cordon, 54.894°N 43.601°E, 9–15 
July 2020, K. Tomkovich, 1♂. 
7. Azelia trigonica Hennig, 1956 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 18–22 May 
2020, horse dung, N. Vikhrev, 3♂. 
8. Azelia zetterstedtii Rondani, 1866 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 18–22 May 
2020, horse dung, N. Vikhrev, 3♂. 
9. Drymeia vicana Harria, 1780 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 8–12 June 
2020, on pasture, attracted by human body, 
N. Vikhrev, 3♀. 
10. Hydrotaea (Ophyra) aenescens Wiede-
mann, 1830 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 8–12 June 
2020, on carrion, N. Vikhrev, 3♂, 1♀. 
11. Hydrotaea armipes Fallen, 1825 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E: 22–26 June 
2020, M. Esin, 1♂; 1–5 September 2020, 
N. Vikhrev, 2♂. 

12. Hydrotaea borussica Stein, 1899 
Novenkovsky cordon, 54.931°N 43.421°E, 
4–7 July 2020, K. Tomkovich, 3♀. 
REMARKS. Vikhrev (2013) reviewed Hydro-
taea irritans group. In “Notes on identifica-
tion of females” he suggested that the gen-
erally accepted understanding of females 
of H. borussica as having dark abdomen with 

a pair of shining spots on tergite 3 is errone-
ous. According to Vikhrev (2013, 287), the 
presence of shining spots on tergite 3 is not 
a genetic character but a result of wiping of 
abdominal dusting by wings in aged female 
specimens. Without paying attention to the 
presence or absence of shining spots, females 
of H. pandelei and H. irritans have the abdo-
men entirely dark, while females of H. borus-
sica have part of the abdomen yellow. 

Females of H. pellucens collected in Mor-
dovia in 2020 have the abdomen translucent 
yellow only at lateral sides of syntergite 1+2 
(Fig. 8) as well as those collected in 2019 in 
Belarus. Such abdominal pattern for females 
of H. pellucens was also indicated by Gregor 
et al. (2002). However, three females from the 
Hydrotaea irritans group collected in early 
July have sides of abdomen extensively yel-
low (Fig. 7). We identified these females as 
H. borussica though some doubt remains un-
less male specimen(s) are collected. 
13. Hydrotaea (Ophyra) capensis Wiede-
mann, 1818 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 21 July 
2020, K. Tomkovich, 4♂. 
REMARK. One of the northernmost record 
of the species. 
14. Hydrotaea cyrtoneurina Zetterstedt, 1845 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 8–12 June 
2020, on carrion, N. Vikhrev, 2♂. 
15. Hydrotaea dentipes Fabricius, 1805 
Common. 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E: 18–22 May 
2020, N. Vikhrev, 2♂; 1–5 September 2020, 
M. Esin, 1♂. 
16. Hydrotaea diabolus Harris, 1780 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 1–5 Sep-
tember 2020, M. Yanbulat, 1♀, M. Esin, 1♂. 
17. Hydrotaea floccosa Macquart, 1835 
Krasnoslobodsky distr., Selischi, 54.481°N 
43.522°E, forest edge, YPT, 1–4 August 2020, 
K. Tomkovich, M. Esin, 1♂. 
18. Hydrotaea glabricula Fallen, 1825 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E: 6–12 June 
2020, N. Vikhrev, 1♀; 6 August 2020, K. Tom-
kovich, 1♂, 14♀. 
REMARK. According to Gregor et al. (2002) 
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the species is attracted by rotting meat. 
Mordovian specimens were collected near 
cattle burial ground. However, they were at-
tracted not by carrion but by human body, 
mostly legs. 

19. Hydrotaea (Ophyra) ignava Harris, 1780 
Common on carrion. 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, on carrion: 
22–26 June 2020, N. Vikhrev, 1♂, 1♀; 1–5 
September 2020, N. Vikhrev, 1♀. 
20. Hydrotaea irritans Fallen, 1823 
(Vikhrev 2013) 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E: 6–12 June 
2020, N. Vikhrev, 1♂; 22–26 June 2020, M. Esin, 
2♂, K. Tomkovich, 1♂. 
21. Hydrotaea meteorica Linnaeus, 1758 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 1–5 Sep-
tember 2020, N. Vikhrev, 1♂. 

22. Hydrotaea militaris Meigen, 1826 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 6–12 June 
2020, M. Esin, 1♂, N. Vikhrev, 3♀; Steklyanny 
cordon, 54.894°N 43.601°E, 9–15 July 2020, 
K. Tomkovich, 1♂. 

23. Hydrotaea palaestrica Meigen, 1826 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, on carrion, 
6–12 June 2020, M. Esin, 1♂, N. Vikhrev, 3♂. 

24. Hydrotaea pandellei Stein, 1899 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 22–26 June 
2020, N. Vikhrev, 2♂, 1♀; Steklyanny cordon, 
54.894°N 43.601°E, 9–15 July 2020, K. Tom-
kovich, 4♂, 3♀. 
25. Hydrotaea parva Meade, 1889 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, horse dung: 
6–12 June 2020, N. Vikhrev, 3♂; 1–5 Septem-
ber 2020, N. Vikhrev, 1♂. 

26. Hydrotaea pellucens Porchinskiy, 1879 
Inorskoe Lake, 54.728°N 43.15°E, on carrion, 
20 May 2020, N. Vikhrev, 1♂, M. Esin, 1♂; 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, on carrion, 
6–12 June 2020, N. Vikhrev, 1♂, 4♀. 
REMARKS. An interesting finding. H. pellu-
cens is a European species originally described 
from Belarus, vicinity of Mogilev. The species 
may be reliably identified by males while iden-
tification of females is more doubtful as dis-
cussed above in remarks to H. borussica and 
in (Vikhrev 2013). 

In main Russian entomological collections 
males of H. pellucens are represented by two 
series: the first series are the specimens from 
NW of European Russia (in Zoological Insti-
tute, Saint Petersburg) and the other series 
are specimens recently collected in Belarus, 

Figs 7–8. Abdominal patterns of females of the Hydrotaea irritans group collected in Mordovia: 
7 — H. borussica; 8 — H. pellucens  
Рис. 7–8. Окраска брюшка самок группы Hydrotaea irritans, собранных в Мордовии: 
7 — H. borussica; 8 — H. pellucens
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Gomel region (Zoo logical Museum of Mos-
cow University), see Makovetskaya & Vikhrev 
(2020). According to hitherto known records, 
H. pellucens did not extend beyond 31°E, so 
the Mordovian record moves the known east-
ern distributional limit by almost 1000 km. 

There are several records of H. pellucens 
from Ural and W Siberia (Sorokina, Pont 
2010) based on Russian regional publications 
in which this species was identified by females. 
We believe that these records most probably 
are misidentifications of H. borussica which 
extends far in Siberia till at least 93°E. 
27. Hydrotaea pilipes Stein, 1903 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 18–22 May 
2020, N. Vikhrev, 4♂, 4♀. 
28. Hydrotaea similis Meade, 1887 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 17–20 July 
2020, M. Esin, 1♂. 
29. Hydrotaea tuberculata Rondani, 1866 
Smolny National Park (16 km NE of Kemlya), 
54.76°N 45.47°E, 22 June 2018, G. Semishin, 
1♂. 
30. Hydrotaea velutina Robineau-Desvoidy, 
1830 
Common in June. 
Inorskoe Lake, 54.728°N 43.15°E, 9 June 2020, 
N. Vikhrev, 2♂; Pushta vill. env., 54.71°N 
43.22°E, 22–26 June 2020, N. Vikhrev, 2♂. 
31. Potamia littoralis Robineau-Desvoidy, 
1830 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E: beer traps, 
1–14 July 2019, A. Ruchin, 1♂, 2♀; 1–5 Sep-
tember 2020, N. Vikhrev, 1♀. 
32. Thricops cunctans Meigen, 1826 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 6–12 June 
2020, M. Yanbulat, 1♂. 
REMARK. Seems to be the southernmost re-
cord of T. cunctans in lowlands of European 
Russia (not counting finds in the mountains 
of the Urals or the Caucasus). 
33. Thricops nigrifrons Robineau-Desvoidy, 
1830 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 22–26 June 
2020, N. Vikhrev, 2♂. 
34. Thricops nigritellus Zetterstedt, 1838 
Purdoshki, 54.689°N 43.533°E, 25 June 2020, 
M. Esin, 1♂. 

REMARK. Seems to be the southernmost re-
cord of T. nigritellus in lowlands of European 
Russia (not counting finds in the mountains of 
the Urals or the Caucasus). 
35. Thricops semicinereus Wiedemann, 1817 
Common in June-July. 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E: beer traps, 
1–14 July 2019, A. Ruchin, 1♀; 6–12 June 2020, 
M. Esin, 1♂, 1♀; Steklyanny cordon, 54.894°N 
43.601°E, 9–15 July 2020, K. Tomkovich, 1♂. 
36. Thricops simplex Wiedemann, 1817 
Common late summer and autumn species. 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E: beer traps, 
1–14 July 2019, A. Ruchin, 3♂, 1♀; on light, 
6 October 2019, N. Vikhrev, 3♀; 8–12 June 
2020, N. Vikhrev, 2♂, 2♀; 20–27 July, YPT, 
K. Tomkovich, 3♂, 2♀. 
37. Thricops sudeticus Schnabl, 1888 
Steklyanny cordon, 54.894°N 43.601°E, 9–15 
July 2020, K. Tomkovich, 1♀. 
REMARK. Distinguishing of T. sudeticus from 
T. albibasalis by female is not reliable. 

Reinwardtiini

38. Muscina levida Harris, 1780 
(Plavilschikov 1964, as M. assimilis) 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, beer traps, 
1–14 July 2019, A. Ruchin, 3♂. 
39. Muscina pascuorum Meigen, 1826 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E: beer traps, 
1–14 July 2019, A. Ruchin, 2♀; 1–5 Septem-
ber 2020, N. Vikhrev, 1♀. 
40. Muscina stabulans Fallen, 1817 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, beer traps, 
1–14 July 2019, A. Ruchin, 1♂, 4♀. 

Muscinae
Muscini

41. Eudasyphora cyanicolor Zetterstedt, 1845 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 18–22 May 
2020, N. Vikhrev, 2♀; 6–12 June 2020, 
N. Vikhrev, 1♂. 
42. Mesembrina meridiana Linnaeus, 1758 
(Feoktistov 2011) 
Rosstanye, 54.831°N 43.135°E, YPT, 10–19 
June 2019, A. Ruchin, M. Esin, 2♂; Pushta vill. 
env., 54.71°N 43.22°E, 1–5 September 2020, 
M. Esin, 1♀. 
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43. Mesembrina mystacea Linnaeus, 1758 
(Plavilschikov 1964) 
Novenkovsky cordon, 54.931°N 43.421°E, 7 July 
2020, K. Tomkovich, 1♀.
44. Morellia aenescens Robineau-Desvoidy, 
1830 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, horse dung, 
22–26 June 2020, N. Vikhrev, 2♂. 
45. Morellia podagrica Loew, 1857 
Pavlovsky cordon, 54.75°N 43.40°E, 16 Au-
gust 2018, G. Semishin, 1♂. 
46. Musca autumnalis De Geer, 1776 
(Plavilschikov 1964, as M. corvina) 
Common.
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 22–26 June 
2020, M. Yanbulat, 1♂.
47. Musca domestica Linnaeues, 1758 
(Plavilschikov 1964) 
Common. 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 8–12 June 
2020, N. Vikhrev, 1♂, 1♀. 
48. Musca tempestiva Fallen, 1817 
(Plavilschikov 1964) 
49. Neomyia cornicina Fabricius, 1781 
(Plavilschikov 1964, as Cryptolucilia caesa-
rion) 
50. Neomyia viridescens Robineau-Desvoidy, 
1830 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E: 18–22 May 
2020, N. Vikhrev, 1♂, 2♀; 1–5 September 
2020, N. Vikhrev, 1♀. 

51. Polietes domitor Harris, 1780 
Common on faeces or horse dung.
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E: 18–22 May 
2020, N. Vikhrev, 2♂; 1–5 September 2020, 
N. Vikhrev, 1♀. 

52. Polietes lardarius Fabricius, 1781 
Common on faeces or horse dung. 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E: 8–12 June 
2020, N. Vikhrev, 1♂, 2♀; 1–5 September 
2020, N. Vikhrev, 1♀. 

53. Polietes steinii Ringdahl, 1913 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, horse dung: 
18–22 May 2020, M. Esin, 1♂; N. Vikhrev, 1♂, 
1♀; 1–5 September 2020, N. Vikhrev, 1♂, 1♀; 
Taratinsky cordon, 54.74°N 43.09°E, 27–29 
June 2020, K. Tomkovich, 4♂. 

54. Pyrellia rapax Harris, 1780 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, horse dung: 
8–12 June 2020, N. Vikhrev, 1♂, 1♀; 22–26 
June 2020, N. Vikhrev, 1♀. 
55. Pyrellia vivida Robineau-Desvoidy, 1830 
(Feoktistov 2011, as P. cadaverina) 

Stomoxyini

56. Haematobia irritans Linnaeus, 1758 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 22–26 June 
2020, N. Vikhrev, 1♀. 
57. Haematobosca stimulans Meigen, 1824 
(Plavilschikov 1964) 
58. Stomoxys calcitrans Linnaeus, 1758 
(Plavilschikov 1964) 
Common on the walls of the cattle pens. 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 22–26 June 
2020, N. Vikhrev, 3♂, 1♀. 

Phaoniinae
Eginiini

59. Eginia ocypterata Meigen, 1826 
Novenkovsky cordon, 54.931°N 43.421°E, 
4–7 July 2020, K. Tomkovich, 1♂, 1♀; Stekly-
anny cordon, 54.894°N 43.601°E, 9–15 July 
2020, K. Tomkovich, 1♂. 

Phaoniini

60. Helina confinis Fallen, 1825 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, beer traps, 
1–14 July 2019, A. Ruchin, 2♂; Novenkovsky 
cordon, 54.931°N 43.421°E, 4–7 July 2020, 
K. Tomkovich, 4♂, 2♀; Steklyanny cordon, 
54.894°N 43.601°E, 9–15 July 2020, K. Tom-
kovich, 6♂, 4♀. 
61. Helina cothurnata Rondani, 1866 
Pushta R. bridge, 54.749°N 43.201°E, 21 May 
2020, N. Vikhrev, 1♀. 
62. Helina evecta Harris, 1780 
Smolny National Park (16 km NE of Kemlya), 
54.76°N 45.47°E, 4 July 2018, G. Semishin, 
1♀; Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 1–5 
September 2020, N. Vikhrev, 1♀. 
63. Helina depuncta Fallen, 1825 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, beer traps, 
1–14 July 2019, A. Ruchin, 4♂, 6♀. 
64. Helina impuncta Fallen, 1825 
Common.
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, beer traps, 

A list of the Sciomyzidae, Fanniidae and Muscidae (Diptera) of Mordovia



Amurian Zoological Journal, 2020, vol. XII, no. 4                                                                                   455

1–14 July 2019, A. Ruchin, 29♂, 20♀; Tara-
tinsky cordon, 54.74°N 43.09°E, 27–29 June 
2020, K. Tomkovich, 1♂, 3♀. 
65. Helina maculipennis Zetterstedt, 1845 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 8–12 June 
2020, N. Vikhrev, 1♂. 
66. Helina obscurata Meigen, 1826 
Temnikov env., Endovische Lake, 54.648°N 
43.228°E, 3 September 2020, N. Vikhrev, 1♂.
67. Helina pertusa Meigen, 1826 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 6–12 June 
2020, N. Vikhrev, 1♀; Taratinsky cordon, 
54.74°N 43.09°E, 27–29 June 2020, K. Tom-
kovich, 1♀. 
68. Helina setiventris Ringdahl, 1924 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 22–26 June 
2020, N. Vikhrev, 2♂. 
69. Helina sexmaculata Preyssler, 1791 
Steklyanny cordon, 54.894°N 43.601°E, 9–15 
July 2020, K. Tomkovich, 1♂, 1♀. 
70. Helina tetrastigma Meigen, 1826 
54.782°N 43.183°E, burned forest, YPT, 23–
26 July 2020, K. Tomkovich, M. Esin, 1♂. 
71. Helina trivittata Zetterstedt, 1860 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 22–26 June 
2020, K. Tomkovich, 4♂. 
72. Phaonia aeneiventris Zetterstedt, 1845 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 8–12 June 
2020, N. Vikhrev, 2♀. 
73. Phaonia angelicae Scopoli, 1763 
Common in June — August. 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 22–26 June 2020, 
M. Esin, 1♀, 1♀; Novenkovsky cordon, 54.931°N 
43.421°E, 4–7 July 2020, K. Tomkovich, 1♀. 
74. Phaonia canescens Stein, 1916 
Taratinsky cordon, 54.74°N 43.09°E, 27–29 
June, K. Tomkovich, 2♀; Novenkovsky cor-
don, 54.931°N 43.421°E, 4–7 July 2020, K. 
Tomkovich, 1♀. 
75. Phaonia cincta Zetterstedt, 1846 
(Vikhrev et al. 2020) 
76. Phaonia errans Meigen 1826 
Temnikov env., Endovische Lake, 54.648°N 
43.228°E, 3 September 2020, N. Vikhrev, 1♀.
77. Phaonia falleni Michelsen, 1977 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 18–22 May 
2020, N. Vikhrev, 1♂, 1♀.

78. Phaonia fuscata Fallen, 1825 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, beer traps, 
1–14 July 2019, A. Ruchin, 2♀. 
79. Phaonia gobertii Mik, 1881 
Taratinsky cordon, 54.74°N 43.09°E, 27–29 
June, K. Tomkovich, 1♀. 
80. Phaonia incana Wiedemann, 1817 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E: 22–26 June 
2020, N. Vikhrev, 2♂, M. Esin, 1♂; 1–5 Sep-
tember 2020, N. Vikhrev, 1♀. 
81. Phaonia kowarzii Schnabl, 1887 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 22 July 
2020, M. Esin, 1♀. 
82. Phaonia laeta Fallen, 1823 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, beer traps, 
1–14 July 2019, A. Ruchin, 1♂, 1♀. 
83. Phaonia magnicornis Zetterstedt, 1845 
Inorskoe Lake, 54.728°N 43.15°E, 9 June 2020, 
N. Vikhrev, 1♂; Purdoshki env., 54.689°N 
43.533°E, 6 September 2020, N. Vikhrev, 1♀. 
84. Phaonia nymphaearum Robineau-
Desvoidy, 1830 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E: 18–22 May 
2020, M. Esin, 1♂, N. Vikhrev, 5♂, 5♀; 8–12 
June 2020, N. Vikhrev, 3♀; 22–26 June 2020, 
M. Yanbulat, 1♂, 1♀. 
85. Phaonia pallida Fabricius, 1787 
Common in July.
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E: beer traps, 
1–14 July 2019, A. Ruchin, 111♂, 280♀; 1–5 
September 2020, N. Vikhrev, 1♀. 
86. Phaonia palpata Stein, 1897 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E: 8–12 June 2020, 
N. Vikhrev, 1♀; 22–26 June 2020, N. Vikhrev, 1♂, 
2♀. 
87. Phaonia rufiventris Scopoli, 1763 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E: 8–12 June 2020, 
N. Vikhrev, 1♀; 1–5 September 2020, N. Vikhrev, 3♀. 
88. Phaonia serva Meigen, 1826 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 8–12 June 
2020, N. Vikhrev, 4♂, 6♀. 
89. Phaonia subventa Harris, 1780 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 8–12 June 
2020, N. Vikhrev, 1♂, 1♀. 
90. Phaonia tiefii Schnabl, 1888 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 22–26 June 
2020, M. Esin, 1♂. 
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91. Phaonia tuguriorum Scopoli, 1763 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 6–12 June 
2020, M. Esin, 1♀; Taratinsky cordon, 54.74°N 
43.09°E, 27–29 June, K. Tomkovich, 1♀. 
92. Phaonia valida Harris, 1780 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, YPT, 25–29 
July 2020, K. Tomkovich, 1♀. 
93. Phaonia zugmayeriae Schnabl, 1888
Smolny National Park (16 km NE of Kemlya), 
54.76°N 45.47°E, 17 September 2019, G. 
Semishin, 1♀. 

Mydaeinae
94. Graphomya maculata Scopoli, 1763
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E: 8–12 June 2020, 
N. Vikhrev, 1♀; 1–5 September 2020, M. Esin, 1♂. 
95. Gymnodia humilis Zetterstedt, 1860
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, horse dung: 
8–12 June 2020, N. Vikhrev, 1♀; 22–26 June 
2020, N. Vikhrev, 3♂, 1♀. 
96. Gymnodia polystigma Meigen, 1826 
(Plavilschikov 1964, as Limnophora polystigma)
97. Hebecnema umbratica Meigen, 1826
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, horse dung, 
18–22 May 2020, N. Vikhrev, 2♂. 
98. Hebecnema vespertina Fallen, 1823 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 18–22 May 
2020, N. Vikhrev, 2♂.
99. Mydaea affinis Meade, 1891 
Steklyanny cordon, 54.894°N 43.601°E, 9–15 
July 2020, K. Tomkovich, 8♀.
100. Mydaea ancilla Meigen, 1826 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E: 8–12 June 
2020, N. Vikhrev, 1♂, 2♀; YPT, 26–30 June 
2020, K. Tomkovich, 1♂, 1♀, identified by 
Elena Erofeeva.
101. Mydaea corni Scopoli, 1763 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 8–12 June 
2020, N. Vikhrev, 1♂, M. Esin, 2♀. 
102. Mydaea electa Zetterstedt, 1860 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 8–12 June 
2020, N. Vikhrev, 2♂; Steklyanny cordon, 
54.894°N 43.601°E, 9–15 July 2020, K. Tom-
kovich, 1♂, 1♀, identified by Elena Erofeeva.
103. Mydaea humeralis Robineau-Desvoidy, 1830 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E: 8–12 June 
2020, M. Esin, 1♂; 22–26 June 2020, M. Esin, 
1♂; 24 July 2020, K. Tomkovich, 1♂, 1♀. 

104. Mydaea nebulosa Stein, 1893 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 8–12 June 
2020, M. Esin, 1♂, 1♀, identified by Elena 
Erofeeva.
105. Mydaea nubila Stein, 1916 
Torbeevo env, 54.04°N 43.21°E, YPT, 1–4 Au-
gust 2020, K. Tomkovich, M. Esin, 1♂, 1♀, 
identified by Elena Erofeeva.
106. Mydaea orthonevra Macquart, 1835 
Sredn. Melnitsa cordon, 54.902°N 43.232°E, 
15 June 2020, G. Semishin, 1♂, 1♀, identified 
by Elena Erofeeva.
107. Mydaea setifemur Ringdahl, 1924 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, horse dung, 
8–12 June 2020, N. Vikhrev, 1♂, identified by 
Elena Erofeeva.
108. Mydaea urbana Meigen, 1826 
Common.
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 8–12 June 
2020, N. Vikhrev, 4♂, 2♀. 
109. Myospila meditabunda Fabricius, 1781
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, horse dung, 
18–22 May 2020, N. Vikhrev, 2♀. 

Coenosiinae
Limnophorini

110. Limnophora maculosa Meigen, 1826 
Andreevka env., 54.62°N 43.34°E, 1 Septem-
ber 2020, M. Esin, 1♂. 
111. Limnophora pollinifrons Stein, 1916 
Temnikov, Moksha R. sandy beach, 54.625°N 
43.200°E, 3 August 2020, K. Tomkovich, 2♂, 
3♀, M. Esin, 3♂, 2♀. 
112. Limnophora riparia Fallen, 1824 
Purdoshki env., 54.689°N 43.533°E, 25 June 
2020, N. Vikhrev, 3♂, 3♀. 
113. Limnophora tigrina Am Stein, 1860 
20 km W of Saransk, 54.137°N 44.906°E, 21 
June 2020, N. Vikhrev, 1♂, 2♀. 

114. Limnophora triangula Fallen, 1825 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E: 6–12 June 
2020, N. Vikhrev, 1♂, 1♀; 1–5 September, 
M. Esin, 1♂. 

115. Lispe consanguinea Loew, 1858 
Common on beach of the Moksha River. 
20 km W of Saransk, 54.137°N 44.906°E, 21 
June 2020, N. Vikhrev, 1♂; Purdoshki env., 
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54.689°N 43.533°E, 25 June 2020, M. Esin, 
3♂, 3♀.
116. Lispe melaleuca Loew, 1847 
20 km W of Saransk, 54.137°N 44.906°E, 21 
June 2020, N. Vikhrev, 1♂. 
117. Lispe nana Macquart, 1835 
Purdoshki env., 54.689°N 43.533°E: 25 June 
2020, N. Vikhrev, 1♂; 6 September 2020, 
N. Vikhrev, 1♂; Chumartovo, 54.677°N 
43.339°E, 1 September 2020, N. Vikhrev, 1♂. 
118. Lispe pygmaea Fallen, 1825 
Purdoshki env., 54.689°N 43.533°E, 25 June 
2020, N. Vikhrev, 3♀. 
119. Lispe superciliosa Loew, 1861 
20 km W of Saransk, 54.137°N 44.906°E, 21 
June 2020, N. Vikhrev, 6♂, 2♀; Chumartovo, 
54.677°N 43.339°E, 1 September 2020, 
N. Vikhrev, 1♀. 
120. Lispe tentaculata De Geer, 1776 
Common. 
Temnikov, pool, 54.644°N 43.193°E, 10 June 
2020, M. Esin, 2♂; Pushta vill. env., 54.71°N 
43.22°E, 1–5 September 2020, M. Esin, 1♂.
121. Spilogona aerea Fallen, 1825 
(Plavilschikov 1964, as Limnophora aerea) 
122. Spilogona contractifrons Zetterstedt, 
1838 
Pushta R. bridge, on Rubus idaeus, 54.749°N 
43.201°E, 5 August 2020, K. Tomkovich, 1♂, 
identified by Vera Sorokina. 
123. Spilogona depressula Zetterstedt, 1845 
Temnikov, Moksha R. sandy beach, 54.625°N 
43.200°E, 3 August 2020, K. Tomkovich, 1♂, 
1♀, identified by Vera Sorokina.
124. Spilogona surda Zetterstedt, 1845
Purdoshki env., 54.689°N 43.533°E, 25 June 
2020, N. Vikhrev, 4♂, 1♀; Temnikov, Moksha 
R. sandy beach, 54.625°N 43.200°E, 3 August 
2020, K. Tomkovich, 2♂. 

Coenosiini

125. Coenosia agromyzina Fallen, 1825 
Common from May to September. 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E: 6–12 June 
2020, N. Vikhrev, 1♀; 5 August 2020, K. Tom-
kovich, 1♀; 1–5 September 2020, N. Vikhrev, 
1♂; Taratinsky cordon, 54.74°N 43.09°E, 27–
29 June 2020, K. Tomkovich, 1♂.

126. Coenosia atra Meigen, 1830 
Steklyanny env., 54.89°N 43.60°E, 12–15 July 
2020, K. Tomkovich, 3♀. 
127. Coenosia humilis Meigen, 1826 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 22–26 June 
2020, N. Vikhrev, 2♂, 1♀, M. Esin, 2♂; Stek-
lyanny env., 54.89°N 43.60°E, 9–15 July 2020, 
K. Tomkovich, 1♂. 
128. Coenosia lineatipes Zetterstedt, 1845 
Krasnoslobodsky distr., Selischi, 54.481°N 
43.522°E, forest edge, YPT, 1–4 August 2020, 
K. Tomkovich, M. Esin, 1♂, identified by Vera 
Sorokina. 
129. Coenosia mollicula Fallen, 1825 
Common in summer. 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 22–26 June 
2020, K. Tomkovich, 2♂, 2♀; Novenkovsky 
cordon, 54.931°N 43.421°E, 4–7 July 2020, K. 
Tomkovich, 3♂, 2♀.
130. Coenosia pudorosa Collin, 1953 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 1–5 Sep-
tember 2020, N. Vikhrev, 1♂.
REMARKS. This is the easternmost record 
for this species (were Belarus and vicinity of 
Saint Petersburg). 

C. pudorosa has a characteristic chaeto-
taxy of hind tibia: there is fine and long seta 
in v position instead of the typical for Coeno-
sia short and strong av seta. This character is 
helpful for reliable identification of C. pudo-
rosa. It was mentioned in Collin’s (1953) origi-
nal description and in Hennig’s (1962) rede-
scription. 

131. Coenosia pumila Fallen, 1825 
Common from May to September. 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 18–22 May 
2020, N. Vikhrev, 1♂; Zubova Polyana env., 
54.07°N 42.86°E, 30 August 2020, N. Vikhrev, 
1♂; Purdoshki env., 54.689°N 43.533°E, 6 
September 2020, M. Yanbulat, 1♂. 

132. Coenosia pygmaea Zetterstedt, 1845 
Purdoshki env., 54.689°N 43.533°E, 6 Sep-
tember 2020, M. Yanbulat, 1♂. 
REMARKS. In Hennig’s (1962, 597–598) re-
description of C. pygmaea it is clearly stated 
that “Fore tarsus yellow with the exception 
of the two dark segments.” However, from 
his key to males (Hennig 1962, 529) it is not 
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obvious that both apical fore tarsomeres are 
dark. In their key (for ♂ C. pygmaea) Gregor 
et al. (2002, 75) use absolutely clear but erro-
neous wording: “Only last tarsomere of fore 
leg black”, though in their descriptive notes 
(Gregor et al. 2002, 192) they correctly wrote 
that “two distal tarsomeres of fore tarsi dark-
ened”. The error makes identification of 
C. pygmaea by Gregor’s key impossible. Males 
of two closely related species we recorded in 
Mordovia may be distinguished as follows: 
— Fore tarsus with two distal tarsomeres 

abruptly black, three basal tarsomeres yel-
low. f2 entirely yellow; f3 yellow or slightly 
darkened at apex . . . .  pygmaea Zetterstedt 

— Fore tarsus more widely darkened, at least 
three distal tarsomeres dark, only one or 
two basal tarsomeres yellow; border be-
tween dark and yellow parts is fuzzy. f2 
with dark apical ring, f3 darkened in apical 
third  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  verralli Collin 

133. Coenosia rufipalpis Meigen, 1826 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 22–26 June 
2020, K. Tomkovich, 1♂. 
134. Coenosia strigipes Stein, 1916 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 6–12 June 
2020, N. Vikhrev, 1♂, 2♀. 
135. Coenosia testacea Robineau-Desvoidy, 
1830 
Purdoshki env., 54.689°N 43.533°E, 25 June 
2020, K. Tomkovich, 1♂. 
136. Coenosia trilineela Zetterstedt, 1838 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 6–12 June 
2020, N. Vikhrev, 1♂, 2♀. 

137. Coenosia verralli Collin, 1953 
Zubova Polyana env., 54.07°N 42.86°E, 30 Au-
gust 2020, N. Vikhrev, 3♂. 
138. Lispocephala alma Meigen, 1826 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E: 18–22 May 
2020, N. Vikhrev, 2♀; 1–5 September 2020, N. 
Vikhrev, 1♂, 1♀. 
139. Lispocephala erythrocera Robineau-
Desvoidy, 1830 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E, 18–22 May 
2020, N. Vikhrev, 2♀; Steklyanny cordon, 
54.894°N 43.601°E, 9–15 July 2020, K. Tom-
kovich, 1♂; 1–5 September 2020, N. Vikhrev, 
1♂, 1♀.
140. Lispocephala verna Fabricius, 1794 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E: 6–12 June 
2020, N. Vikhrev, 1♂; 1–5 September 2020, 
N. Vikhrev, 1♂; Purdoshki env., 54.689°N 
43.533°E, 6 September 2020, M. Yanbulat, 
1♀. 
141. Schoenomyza litorella Fallen, 1823 
(Plavilschikov 1964) 
Pushta vill. env., 54.71°N 43.22°E: 22–26 June 
2020, N. Vikhrev, 2♀; 1–5 September 2020, 
N. Vikhrev, 1♂. 

ACKNOWLEDGEMENTS
We thank Vera Sorokina and Elena Erofee-

va for their help in the identification of  sev-
eral specimens. Oleg Kosterin, Igor Shamshev 
and Ekaterina Makovetskaya offered us sever-
al valuable corrections. We thank Konstantin 
Tomkovich and Gennady Semishin for col-
lecting interesting Mordovian material. 

References
Collin, J. E. (1953) Some additional British Anthomyiidae (Diptera). Journal of the Society for British 

Entomology, vol. 4, pp. 169–177. (In English)
Elberg, K. J. (1965) Novye palearkticheskie rody i vidy mukh sem. Sciomyzidae (Diptera, Acalyptrata) 

[New Palaearctic genera and species of flies of the family Sciomyzidae (Diptera, Acalyptrata)]. 
Entomologicheskoe obozrenie, vol. 44, no. 1, pp. 189–198. (In Russian) 

Feoktistov, V. F. (2011) Spisok vidov nasekomykh, vpervye otmechennykh v Mordovskom zapovednike 
i na sopredel’nykh s nim territoriyakh [List of insect species first recorded in the Mordovian reserve 
and adjacent territories]. Vestnik Mordovskogo universiteta — Mordovia University Bulletin, no. 4, 
pp. 83–89. (In Russian) 
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ВВЕДЕНИЕ
Подземная полевка (Microtus subterrane-

us) является одним из наименее изученных 
видов грызунов России. Одна из основных 
причин такого положения — мозаичность 
распределения и особенности ее экологии 
(Миронов, Кожевников 1995). Область рас-
пространения подземной полевки в России 
охватывает западные районы Европейской 
части до Костромской, Московской и Рязан-
ской областей на востоке, а к северу — до Ле-
нинградской и Вологодской областей. Ареал 
представляется разорванным на несколько 
участков. С севера видовой ареал ограничен 
границей распространения дуба и травяни-
стых неморальных сообществ (Шварц 1985; 
Загороднюк 1988, 1992). В северных и севе-
ро-восточных частях ареала встречается в 
хвойных лесах по разреженным «окнам» и 
на луговых опушках, возможно, вторично 
замещающих островки широколиственных 
лесов. Охотно селится в лесных балках, в 
оврагах с кустарником. Населяет горные 
леса, пояс субальпийских кустарников и 
лугов до высоты 1800 м над уровнем моря. 
В дубравах предпочитает участки леса с по-
кровом из сныти (Aegopodium podagraria L.) 
и осоки (Carex pilosa Scop.) (Петров 1966). В 
целом выбор местообитаний, по всей види-
мости, связан с предпочтениями в питании 
(Шварц, Замолодчиков 1991). В равнинных 
широколиственных лесах подземная полев-
ка обычна (Загороднюк 1992). В оптимуме 
ареала (заповедник «Лес на Ворскле», Бел-
городская область) в фазе пика численности 
(июль 1984 г.) плотность населения составила 
93 особи на 1 га (Миронов 1986). Однако чис-
ленность во многом зависит и от конкрет-
ных условий местообитания. Так, например, 
по данным О. В. Петрова (1950), в заповед-
нике «Лес на Ворскле» на склонах северной 
экспозиции численность составила шесть 
зверьков на 100 ловушко-суток, а на проти-
воположных склонах — всего два зверька. 
В карпатских популяциях также существен-
ны биотопические различия численности: в 
ельниках с густым травянистым покровом 
отмечено 6 ос/га, а в более оптимальных ус-
ловиях (альпика, щавельники) до 38  ос./га 

и даже 75,6 ос./га (Рудышин 1987; Загород-
нюк 1992). На севере ареала (Ленинградская 
обл.) численность в 1979–1981 гг. в очагах 
присутствия составляла порядка 0,4 особи 
на 100 ловушко-суток (Грингоф 1983). В от-
дельные годы подземная полевка становит-
ся содоминантом с Myodes glareolus Schreb 
(Новиков и др. 1970). Многолетняя чис-
ленность непостоянна. Изолированность 
отдельных поселений и популяций, клима-
тическая зависимость создают предпосыл-
ки для резких и многолетних пессимумов 
численности подземной полевки, вплоть до 
полной редукции поселений даже в опти-
мальных стациях. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Основные исследования экологии под-
земной полевки проведены на полигонах 
в оптимуме ареала (Белгородская обл., 
заповедник «Лес на Ворскле») в период 
1969–1985 гг. и на северной границе ареала 
(Ленинградская обл., стационар «Шульги-
но») в период 1979–1981  гг. Эксперимен-
тальные манежные исследования проведе-
ны в лаборатории зоологии позвоночных 
БиНИИ в 2000–2014 гг.

Полевые и экспериментальные 
наблюдения

На стационарных полигонах (площадью 
1–9  га) отлавливается и индивидуально 
метится практически все население гры-
зунов. Основным методом является метод 
системных многосуточных визуальных 
наблюдений за индивидуально мечены-
ми особями на стационарных полигонах 
с учетом естественной факторной обста-
новки. Лабораторный цикл исследований 
вызван необходимостью детализации по-
левых наблюдений по экологии грызунов. 
Унификация экспериментальной среды 
создает предпосылки для объективного 
сравнительного анализа экологически или 
таксономически удаленных друг от друга 
моделей. Визуальные наблюдения прово-
дились в трех малых манежах (аренах) пло-
щадью 1 м2 и в большом манеже площадью 
12 м2 (Миронов и др. 1999). По результатам 
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обработки протоколов наблюдений для 
каждой особи создаются индивидуальные 
актограммы, синхрограммы и таблицы ко-
личественных характеристик. На «север-
ном» полигоне помечены 24 подземные 
полевки, объем визуальных наблюдений 
трех особей составил 37 часов, с южного 
полигона для 9 подземных полевок полу-
чено 137 суточных актограмм, объем круг-
лосуточных визуальных наблюдений — 
456 часов.

В оптимуме ареала («южный полигон») 
в 1984 г. начаты работы по повторному от-
лову и мечению подземной полевки. В апре-
ле поймано лишь 2 зверька; в июне помече-
но 94 полевки (26 самок, 14 самцов и 54 не-
половозрелые особи). В октябре отловлено 
34 грызуна (11 самок, 13 самцов и 10 непо-
ловозрелых особей). Из ранее меченых по-
пало лишь 13, причем они были пойманы в 
пределах своих прежних «сложных нор». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Структура участка обитания. 
Норы в пространстве

Подземная полевка ведет сугубо под-
земный образ жизни. Характерным при-
знаком присутствия поселений подземной 
полевки являются разбросанные на по-
верхности лесной подстилки небольшие 
кучки земли. Как правило, земляные вы-
бросы образуют отчетливо обособленные 
скопления. Их пространственное распре-
деление мозаично. В благоприятные се-
зоны развития поселений в пределах 1  га 
можно насчитать от 5 до 30 локальных 
скоплений (рис. 1). Иногда подобную агре-
гацию называют колонией (Новиков, Пе-
тров, 1953; Башенина, 1978).

Сезонная интенсивность роющей дея-
тельности связана с размножением. Напри-
мер, на опытном полигоне (1  га) в апреле 
1985 г. после снеготаяния не было найдено 
ни одного холмика. В июне в пределах по-
лигона насчитывалось 700 выбросов, боль-
шая часть которых концентрировалась в 19 
групп. В начале октября, до массового ли-
стопада, количество холмиков снизилось до 

445, но стало больше обособленных поселе-
ний (22), что свидетельствует об образова-
нии новых семей. Число выбросов в коло-
нии варьирует (10–20 штук) и, как показали 
наши наблюдения, в значительной степени 
зависит от числа молодых особей в поселе-
нии (рис.  2). Небольшой размер холмиков 
(высота 3–5 см, диаметр от 10 до 30 см) и 
мелкая структурированность почвы отли-
чает их от выбросов крота, а отсутствие ви-
димого входного отверстия — от нор дру-
гих грызунов (Новиков, Петров 1953; 1978; 
Турянин 1969). В северных частях ареала 
(Ленинградская область, Тверская область) 
выбросы меньше и по размеру, и по количе-
ству, что, вероятно, связано с другим типом 
почв (Шанев 1964; Новиков и др. 1970).

Пространство норы

 Нора подземной полевки имеет слож-
ное многоуровневое устройство. Наибо-
лее разветвленная часть коммуникаций 
располагается на глубине 5–10 см и пред-

Рис. 1. Пространственное распределение 
скоплений земляных выбросов подземной 
полевки в пределах площади полигона 
1 га (октябрь 1985 г., «Лес на Ворскле»)
Fig.  1.  Spatial distribution of soil emission 
accumulations made by the common pine 
vole within a 1 ha area (October, 1985; 
“Forest on the Vorskla”)

Пространственная организация поселений подземной полевки...
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ставляет сеть кормовых ходов (диаметром 
2,5–3  см), общая протяженность которых 
при площади поселения в 15  м2 достига-
ет 45  м. Несколько коротких (30–50  см) 
ходов ведут к 2–3 гнездовым и кормовым 
камерам. Гнездо располагается на глуби-
не 20–30  см и представляет собой верти-
кальную эллипсовидную камеру 10×15  см 
с гнездовым материалом из сухих листьев 
дуба и липы, тонких корней зеленого мха 
(Рудинский 1936; Корнеев 1941; Новиков, 
Петров 1953). Кормовые камеры являются 
расширением подземного хода. Здесь по-
едается корм и складируются запасы (Ми-
ронов 1986) (рис. 3).

Более подробное описание разнообра-
зия подземных кон ст рукций мы приводим 
по результатам специальных исследова-
ний в заповеднике «Лес на Ворскле» в 1984 
и 1985 гг. (Миронов 2003). 

Нора KS-11. В октябре 1984 г. в 30 м к 
югу от основного полигона располагалось 
небольшое скопление 40 поверхностных 
выбросов, разбросанных на площади 13 м2 
участка леса, поросшего снытью и осокой. 
При предварительном многодневном об-
лове попались лишь два полувзрослых 
зверька (самец и самка). Проективное по-
крытие травянистой растительности со-

ставило 80%. Средняя плотность разме-
щения отдельных побегов — 25–30 шт/м2. 
Геометрический центр скопления выбро-
сов сформировался на участке, захламлен-
ном древесным валежником. При удале-
нии травянистой растительности и лесной 
подстилки обнаружена сеть ходов, общая 
длина которых составила всего 2 м. Ходы 
этого яруса проложены по границе контак-
та лесного опада с землей: подстилка про-
грызается при прокладке хода, а в земле 
образуется небольшой желобок глубиной 
до 1 см. Основная же норовая деятельность 
сосредоточена в слое земли до глубины 
10  см (II ярус). Именно здесь подземные 
коммуникации представлены обширной 
разветвленной сетью ходов (рис. 4). Мно-
гочисленные выходы на поверхность часто 
заканчиваются выбросами земли. Общая 
протяженность ходов этого яруса соста-
вила 45 м. Большая часть системы II яруса 
имела потолок (толщину) верхнего свода в 
1–2 см. Диаметр ходов был постоянным — 
2,5–3 см. В системе коммуникаций II яруса 
прослеживались два магистральных хода, 
направление которых соответствует про-
дольной оси всей группировки выбросов.

В зоне III яруса (на глубине до 20–30 см) 
располагались лишь несколько довольно 
коротких ходов (30–50  см), которые вели 
к гнездовой и кормовым камерам. Общая 
длина подземных коммуникаций III яруса 
в данном поселении всего 5  м. На глуби-
не 20–25 см располагались две гнездовые 
камеры. Они представляли собой верти-
кально ориентированный эллипсоид раз-
мером 10×15 см. Практически весь объем 
гнездовой камеры занят гнездовым мате-
риалом. В первой камере материал гнезда, 
общей массой 506  г, состоял из кусочков 
сухого листа липы и дуба, тонких корней и 
зеленого мха, который в изобилии покры-
вает комлевую часть деревьев. Материал 
второго гнезда, весом 325  г, был того же 
состава. В обоих случаях гнездовой мате-
риал лежал на «подушке» мелкокрупчатой 
сухой земли. Обе гнездовые камеры име-
ли по 4 выхода. 2–3 небольших хода вели 
к кормовым камерам, расположенным ря-

Рис. 2. Распределение земляных выбросов 
подземной полевки (колония KS-11, 
октябрь 1985 г., «Лес на Ворскле»)
Fig. 2. Distribution of soil emissions made 
by the common pine vole (colony KS-11, 
October, 1985; “Forest on the Vorskla”)
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дом с гнездами. Из 4 кормовых камер две 
представляли собой расширение обычно-
го подземного хода и содержали лишь 2–3 
кусочка свежей сныти. Две другие камеры 
(размером 10×20 и 7×10 см) располагались 
на глубине 15–20 см. В обеих камерах на-
ходились запасы желудя, большая часть 
которого была со следами погрызов. В 
первой (большой) камере было 107 желу-
дей, общей массой 222 г, во второй (малой) 
камере — всего 18  штук, общей массой 
47 г. Характерно, что в норе не было обна-
ружено специально отведенного места для 
уборной. 

Нора К-89. Участок густых зарослей 
сныти с вкраплением осоки (общее про-
ективное покрытие около 100%). Средняя 
плотность размещения побегов состави-
ла 35  шт/м2. Это поселение находилось 
в активном состоянии в течение всего 

периода наблюдений (1984–1985  гг.): по-
являлись свежие выбросы, засыпались 
установленные ловушки. Количество оби-
таемых здесь полевок удалось установить 
лишь в 1985 г. Было отловлено 5 полевок: 
самец, самка и 3 детеныша. При раскопке 
в одном из гнезд был найден трупик еще 
одной взрослой полевки. Поселение отли-
чалось от большинства других обширной 
площадью размещения выбросов: 102 вы-
броса разного возраста образования были 
разбросаны на площади порядка 90  м2. В 
этом поселении четко прослеживались 
два участка норовой деятельности. Пер-
вый с большой плотностью выбросов (55 
на 30 м2), но с почти полным отсутствием 
подстилочных ходов. Второй участок из 
25 выбросов с обширной сетью ходов под 
лесной подстилкой (I ярус), общая длина 
которых достигала 40 м на площади 27 м2. 

Рис. 3. Гнездовая и кормовые камеры сложной норы подземной полевки (реконструкция 
по раскопкам норы KS-11, октябрь 1984 г., «Лес на Ворскле»)
Fig.  3.  Nesting and feeding chambers of the common pine vole’s complex burrow. 
(Reconstruction of the excavation of the hole KS-11, of a complex burrow October, 1984; 
“Forest on the Vorskla”)
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Система ходов была свежей, хорошо со-
хранившейся. На стыке этих двух функци-
онально и конструктивно разных зон нахо-
дился участок с большим количеством но-
ровых отверстий, уходящих на глубину. В 
этом поселении была вскрыта очень слож-
ная система коммуникаций, которая име-
ла мощную разветвленную сеть ходов III 
яруса в горизонтальной и в вертикальной 
плоскостях. Вся система простиралась на 
площади всего 9 м2, а углублялась на 35 см. 
Основная масса ходов проходила в ярусе 

«10–20 см». Общая длина ходов составила 
36,6 м. Поселение имело семь полостей-ка-
мер. Во всех присутствовал подстилочный 
материал, который состоял в большинстве 
случаев из старых подопревших листьев. 
В одном из гнезд был обнаружен выводок 
самки № 89, из трех детенышей в возрас-
те 5–6 дней. Гнездовая камера находилась 
на глубине всего 10 см и представляла рас-
ширение подземного хода 8×10  см, очень 
плотно набитого сухими листьями. В 11 
кормовых камерах находилось огромное 

Рис. 4. Нора подземной полевки (комплекс KS-11, октябрь 1984 г., «Лес на Ворскле»). 
А — горизонтальная проекция; Б — боковая реконструкция
Fig.  4.  A common pine vole burrow (complex No. KS-11, October, 1984; “Forest on the 
Vorskla”). A — horizontal projection; Б — lateral projection

А. Д. Миронов
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количество проросших желудей. Вероят-
но, это были запасы с прошлого (1984),  
урожайного на желудь года. Во многих ка-
мерах желуди проросли в стенки, перепле-
лись корнями между собой. Признаков ис-
пользования этих запасов не было. В под-
земной системе обнаружено также пять 
пустых полостей, чаще всего представля-
ющих расширение ходов. Глубина заложе-
ния всех камер была примерно одинакова 
и составила 15–25 см.

Нора К-127. В норе было отловлено че-
тыре зверька (самец №  141, самка №  127 
и два детеныша в возрасте 20–25 дней). 
Поселение располагается на участке с не-
равномерной травянистой растительно-
стью. Этот участок перехода от сплошных 
больших полей, покрытых снытью и осо-
кой, к площадям, практически полностью 
лишенным какой-либо травянистой рас-
тительности. Изредка здесь встречаются 
куртины осоки и сныти. Норовая система 
имела до конца не установленные, нечет-
кие подподстилочные тропы, проложен-
ные на восток и север от основного ядра 
поселения и занимающие площадь в 30 м2. 
Ближайшая норовая система подзем ных 
полевок находилась в 15 м. 

Как и в случае норы К-89, здесь чет-
ко бросается в глаза существование двух 
функционально-структурных зон: участок с 
хорошо развитой системой ходов в I ярусе, 
ходов с массой отнорков, заканчивающихся 
свежими выбросами земли, и участка с се-
тью подземных ходов во II ярусе, в котором 
система подстилочных ходов I яруса прак-
тически отсутствует. Поверхностные вы-
бросы (кучки земли) приурочены к норным 
отверстиям, ведущим на глубину 10–15 см 
(на II ярус). В первой зоне длина ходов со-
ставила около 20 м, во второй — 30 м. Всего 
обнаружено девять камер, четыре из кото-
рых были со старым гнездовым материа-
лом. Ни в одной из камер не было найдено 
кормовых остатков или запасов. Для этого 
поселения отмечено органичное включение 
норных туннелей рыжей полевки (несколь-
ких слабоветвящихся ходов, ведущих на 
глубину 50 см). 

Нора К-138. В поселении обитало 4 
зверька: взрослая самка №  138, самец 
№ 103 и два подростка № 157 и № 164. По-
селение находится на участке полигона, 
практически лишенном травянистой рас-
тительности. Общая площадь поселения 
составила лишь 13 м2. Центром поселения 
явилось небольшое (диаметром 15 см) су-
хое дерево, под корнями которого на глу-
бине 30  см располагалась единственная 
гнездовая камера. Сеть ходов (I и II яру-
сов) радиально расходилась от централь-
ного дерева и гнездовой камеры. Подзем-
ные ходы II яруса общей протяженностью 
14  м в 1–2  метрах выходили на поверх-
ность и продолжались сетью подстилоч-
ных ходов (общей протяженностью 16 м). 
35 свежих выбросов земли располагались 
вокруг центра поселения в радиусе 2–3 м. 
В этом поселении очень четко просле-
живается радиальный тип поселения с 
единственной гнездовой норой. Есть ос-
нование считать, что гнездовая камера, 
используемая полевками в этом поселе-
нии, первоначально принадлежала рыжей 
полевке (и была построена ей). Конечно, 
нельзя исключать и того, что небольшое 
укрытие позднее было достроено уже 
подземными полевками.

Нора К-167. В норе были отловлены: 
самка №  167, самец №  183 и подросток 
№  214. Поселение, как и предыдущее, на-
ходилось на участке «мертвопокровни-
ка». 83 вы броса располагались на площади 
около 60 м2. Это поселение интересно тем, 
что в основном была развита система под-
стилочных ходов I яруса. Их общая длина 
составила 62 м. Подземные же ходы соста-
вили всего 12 м и представляли подземные 
заглубления под старые кабаньи порои 
1983–1984  гг. Подземный ход вел к двум 
гнездовым норам и к пустой камере. Обе 
гнездовые камеры содержали свежую вы-
стилку из листвы и ломаного сухого листа. 
Гнездо, где находились детеныши в возрас-
те 20 дней, располагалось на глубине 20 см 
под основанием старой липы, имело эл-
липсоидную форму 10×14 см с тремя вхо-
дами.

Пространственная организация поселений подземной полевки...
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Все описанные пять нор дают возмож-
ность представить, с одной стороны, разно-
образие структуры подземных сооружений, 
с другой — оценить видовые особенности, 
свойственные плану строения нор подзем-
ной полевки. Многообразие решений — это 
отражение стадийности построения нор-
ной системы. Например, нора К-89 дает нам 
представление о преемственности подзем-
ных коммуникаций. Судя по сравнительно-
му анализу раскопок, в этом случае мы имели 
дело с долго живущим поселением полевок, 
с наследуемостью подземных коммуника-
ций. Происходит не пассивное заселение по-
селений (замещение хозяина), а надстройка 
и сдвиг в сторону основного ядра поселе-
ния за счет строительства и использования 
новой территории, хотя не теряется связь с 
первичной системой. Происходит этапное 
развитие поселения и, как следствие этого, 
сдвиг (дрейф) ядра по оси поселения, что 
отражается в появлении на поверхности 
земли свежих выбросов на периферии пер-
воначального поселения, а под землей — в 
появлении новой разветвленной системы 
ходов и туннелей более глубокого заложе-
ния. Связь с остальной системой остается. 
В строительной деятельности это проявля-
ется прежде всего в создании усложненной 
сети не столько в горизонтальной прокладке 
новых ходов, сколько в вертикальной, раз-
ноуровневой системе. Это хорошо фиксиру-
ется при раскопке по свежести прорытых и 
обновленных проходов.

Использование кормовых ресурсов

Подземные полевки — зеленоядные. В 
субальпийском поясе Карпат полевки по-
едают вегетативные части луговых злако-
вых (Festuca, Agrostis). В равнинных дубра-
вах подземные полевки предпочитают под-
земные части растений (Ficaria verna Huds., 
Scilla sibirica Andrews., Corydalis Halleri 
Willd.) (Новиков, Петров 1953). Охотно ис-
пользуют семена деревьев (Quercus robur 
L., Ulmus scabra Mill., Fraxinus excelsior L.) 
(Петров 1963). Животные корма полевки 
поедают крайне редко (Новиков, Петров 
1953; Петров 1963). Суточная расчетная 

норма корма от 12 до 27 г (Кузьмина 1961; 
Петров 1963; Пилявский 1976). В большин-
стве случаев самки потребляли зеленого 
корма больше, чем самцы. Кормится по-
левка исключительно в норе: подземные 
части растений подгрызаются под землей, 
зеленые части затаскиваются в нору. По-
левки устраивают запасы из семян дере-
вьев или клубеньков весенних эфемерои-
дов (Корнеев 1941; Миронов 1986).

Пути перемещений

В естественных условиях обитания полев-
ки перемещаются только под землей. В ред-
ких случаях, при переходе из поселения в по-
селение, полевки стараются выбрать путь по 
захламленным лесным мусором низинам или 
под плотным проективным покрытием тра-
вянистой растительности. В лабораторных 
условиях, в манеже (12 м2), полевки за сутки 
пробегали около 100 м, а за фазу активности 
10–30 м. Беговыми колесами полевки в мане-
же не пользовались (Миронов 2003).

Форма и размер используемого 
пространства

Пространственная активность подзем-
ной полевки ограничена. На поверхность 
почвы полевки практически не выходят, и 
вся их деятельность ограничена размерами 
сложной норы. Для нагорных дубрав (за-
поведник «Лес на Ворскле», Белгородская 
область) размеры поселений составляют 
10–76 м2, в среднем — 30 м2 (см. рис. 1) (Пе-
тров 1978; Миронов 1986; 2003). Со време-
нем поселения «разрастаются», сливаются 
друг с другом. На поверхности почвы труд-
но обнаружить границы отдельных посе-
лений. Подземные коммуникации также 
переплетаются. По результатам повторного 
отлова меченых особей размер посещаемой 
территории не всегда ограничен размерами 
поселения сложной норы. Особенно это от-
носится к взрослым самцам. 

Формы индивидуализации 
пространства

Ежегодные колебания численности под-
земных полевок значительны. Рост чис-
ленности в заповеднике «Лес на Ворскле» 
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отмечен с 1975  г. Плотность 100 особей 
на 1  га отмечена на июль-август в 1984  г. 
Сезонные особенности норовой деятель-
ности и (как следствие этого) отловы в 
ловушки маскируют истинное состоя-
ние численности. В разгар размножения 
(июль — август) в отловах большую часть 
(60%) составляют неполовозрелые особи, 
взрослые самки составляют 25%, самцы — 
15%. Отмечается очень высокая оседлость 
зверьков. Максимальное перемещение для 
взрослого самца (№ 63) не превысило 60 м. 
Это был переход в соседний норовый ком-
плекс с последующим возвращением.

Социальный состав норовых поселений 
свидетельствует, что основу их населения 
формирует семья. Резидентом сложной 
норы является самка. При контактах со 
зверьками при отлове поражает их злоб-
ность и агрессивность. Хотя при длитель-
ном содержании в лабораторных условиях 
(наблюдения 2000–2014 гг.) эти качества 
проявляются меньше: агрессивные столк-
новения происходят в домиках, точнее, 
при попытках войти в занятый домик. 
Как правило, посетитель через несколь-
ко секунд «вылетает» из домика и уходит 
в другой. Никаких звуков борьбы, писков 
или криков совершенно не слышно. Лишь 
однажды самка №  2 напала на молодого 
кормящегося на кювете самца № 4. После 
короткого «клубочкового» контакта они 
разбежались в стороны. Хотя в последую-
щие дни зверьки очень часто собирались 
вместе в каком-нибудь домике. Создалось 
впечатление, что даже искали таких встреч.

Временная структура жизни подземной 
полевки

Суточный ритм активности

Подземная полевка ведет сугубо под-
земный образ жизни, поэтому применение 
прямых методов наблюдения за ее дея-
тельностью затруднено. Активность под-
земных полевок в естественных местоо-
битаниях изучалась по частоте и времени 
попадания в орудия лова, интенсивности 
роющей деятельности. По этим индикато-
рам установлено, что суточная активность 

полифазная (Гиренко 1954; Кузьмина 1961; 
Пилявский 1970; Грингоф 1983; Миро-
нов 2003). По нашим данным, в суточной 
ритмике попаданий в ловушки отмечается 
один предрассветный пик (Миронов 1986).

В лабораторных условиях активность 
подземной полевки также полифазная 
(Gębczyński 1964). По данным П. К. Смир-
нова (1962), в ночное время подвижность 
и норовая деятельность максимальна. 
По данным М.  Сальвиони (Salvioni 1988), 
дневная активность подземной полевки в 
Швейцарии в июне составляет 328 минут в 
сутки, а затем увеличивается до 508 минут 
к сентябрю. 

В развитии концепции дискретной (пре-
рывистой) активности грызунов основны-
ми элементами сравнения являются вели-
чины коротких отрезков (фаз) активности 
и покоя. Функционально значимым интер-
валом является фаза активности. Эколо-
гическое понятие «фаза активности» фор-
мируется при обязательном выполнении 
условий. Одно из основных условий вы-
деления сформированной фазы активно-
сти — это то, что зверек каждый раз почти 
в обязательном порядке по ее заверше-
нии уходит в постоянную гнездовую нору 
(гнездовой домик). Второе условие опре-
деляет интервал между отдельными (раз-
ными) фазами. Как правило, это довольно 
значительное время (около 1 часа). Хотя 
скорее важен не количественный размер, а 
определенная периодичность и соразмер-
ность активных и пассивных интервалов 
(Миронов, Голубева 2005).

Сравнительные лабораторные наблюде-
ния за деятельностью особей из северной 
части ареала подземной полевки (Грингоф 
1983) и из южной (Миронов 1986; 2003) 
не обнаружили существенных различий в 
суточной активности. В течение суток по-
левки имели несколько фаз активности. В 
лабораторных условиях количество фаз 
активности за сутки — 3–16 (в среднем 8). 
Коэффициент активности у подземных по-
левок составил 0,49, а число периодов — 10. 
На еду они тратили 15% времени актив-
ности. Суточ ный пробег подземных по-
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левок составлял 1330–9200  м (в среднем 
4700  м); время двигательной активности 
составляло в среднем 50% суточной ак-
тивности. Наиболее изменчивыми пока-
зателями суточного бюджета оказались 
продолжитель ность и длина передвиже-
ний. В светлое вре мя суток фаза активно-
сти продолжалась в среднем 0,5–0,6  часа, 
боль шая ее часть приходилась на кормо-
вое пове дение. Передвижения были мини-
мальны. Фаза покоя длилась 1,5–1,7  часа. 
Ночью фаза активности продолжалась 
4,3  часа; фаза покоя — соответственно 
0,9 часа (рис. 5).

Бюджет суточной активности
По результатам поведения в манеже су-

точная деятельность подземных полевок 
по соотношению основных видов активно-
сти представлена на рисунке 6. 

Кормовое поведение

В естественных местообитаниях полев-
ки растительноядны. Кормится полевка 
исключительно в норе: подземные части 
растений подгрызаются под землей, зеле-
ные части затаскиваются в нору. Полевки 

устраивают запасы из семян деревьев или 
клубеньков весенних эфемероидов (Кор-
неев 1941; Миронов 1986). В манежных 
условиях мы наблюдали разнообразное 
кормовое поведение. В целом каких-либо 
специфических форм поведения, связан-
ных с подземным типом обитания, не от-
мечено. Отношение к кормам: зверьки ин-
дивидуально пристрастны к одним видам 
кормов (семечки подсолнечника, яблоко, 
мох и трава, вода в кюветах) с общим игно-
рированием других (овсяные хлопья «Гер-
кулес», сухофрукты, вода в поилке). Поеда-
ние: практически все виды корма старают-
ся утащить к домику или в домик: семечки, 
просо, сухари, зелень (трава, одуванчик), 
куски огурца. Мхом кормятся не на по-
верхности, а стараются забраться в его 
толщу. Транспортировка: семечки несут 
во рту по 1–2 шт., просо — во рту (и семеч-
ки, и просо набирают без помощи лапок), 
большие куски (сухарь, огурец, яблоко) 
тащат волоком, траву, листья одуванчика 
также тащат волоком — «как схватил, так и 
потащил». Не формируют компактную по-
носку, не перекусывают длинные травинки 

Рис. 5. Суточная активность подземной полевки (на примере синхронной активности  
♀ № 1 и № 3, ♂ № 4; июль 2000 г., манеж БиНИИ)
Fig. 5. Daily activity of the common pine vole (on the example of synchronous activity of 
♀ No. 1 and 3, ♂ No. 4; July 2000, measured in a pen at the Scientific Research Institute of 
Biology)
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или листья. Запасание: как таковое отме-
чено только у №  1: семечки (2–3 захода). 
В остальных случаях тащат корм просто в 
укрытие. Кормовое поведение в бюджете 
деятельности составляет 10–30%.

Использование укрытий (норовая 
деятельность)

  В естественных местообитаниях по по-
явлению новых свежих кучек земли отме-
чена предрассветная норовая активность. 
Однако выбросы земли на поверхность 
в виде небольших холмиков можно рас-
сматривать и как иллюстрацию кормовой 
активности. В условиях манежа норовая 
активность в виде интенсивных земля-
ных работ была ограничена и могла быть 
продемонстрирована полевками только 
в виде разбрасывания древесных опилок, 
которыми был обильно покрыт пол, и по-
копками земли в кюветах. Фиксировались 
частота и длительность посещения убе-
жищ (домиков). При заселении манежа 
каждый зверек был посажен в отдельный 
домик. В течение первых суток зверьки 

при уходе на покой предпочитали возвра-
щаться в «назначенные» им домики. При-
вязанность к месту поразительная, но по 
мере освоения манежа и развивающихся 
социальных взаимоотношений места дли-
тельного пребывания и отдыха менялись. 
При этом зверьки явно имели тяготение 
к своему «первому» жилищу. В домиках 
никакой строительной деятельности не 
отмечено, если не считать нескольких по-
пыток погрыза стенок в одном из домиков. 
Элементы рытья фиксировались в толще 
опилок, толстый слой которых покрывал 
окрестности каждого домика и периметр 
кормовых кювет. Рытье (типа минирую-
щих копаний) отмечено у всех зверьков 
при выходе из домиков и реже при входе. 
Но чаще всего зверьки вбегали и выходили 
из домиков без «копательных» движений. 
При рытье опилок зверьки не отбрасывали 
грунт в стороны (как это делают обыкно-
венные (Microtus arvalis L.) или китайские 
полевки (Lasiopodomys mandarinus Milne-
eDw.)) (Чистова и др. 2008), а внедрялись в 
опилки головой вперед.

Рис. 6. Суточный бюджет времени основных видов деятельности подземной полевки 
(на примере активности ♂ № 4; июль 2000 г., манеж БиНИИ)
Fig. 6. Daily time budget of the main activities of the common pine vole. (on the example 
of the activity of ♂ No. 4; July 2000, measured in a pen at the Scientific Research Institute 
of Biology)
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Хочется отметить еще одну особенность 
подземных полевок. При значительном опы-
те просмотренных грызунов и в поле, и в ма-
неже бросается в глаза осторожность перво-
го выхода из убежища (Миронов 2003). Чаще 
всего зверьки высовывают кончик мордочки 
и некоторое время принюхиваются, пригля-
дываются, прислушиваются. У одних видов 
это длится 30 секунд (Myopus schisticolor), у 
других — 2 минуты и более (мыши, китай-
ские, лесные полевки). Норная осторож-
ность у подземных полевок практически от-
сутствует: они вылетают из своего домика 
сразу. Лишь иногда, при выходе из большого 
отверстия одного из домиков (д40), зверьки 
выжидали около 10 секунд. Вероятно, это 
связано опять же с сугубо подземным об-
разом жизни, где зверьки находятся в спец-
ифической закрытой среде.

Перемещения по манежу

Зверьки чаще всего перемещались 
между отдельными домиками, причем в 
построении маршрута использовались за-
щитно-ориентирные элементы: прежде 
всего моховые кочки на кормовых кюветах, 
ветки или другие домики. Побежки вдоль 
периметра манежа (вдоль бортика) через 
серию беговых колес тоже были не ред-
костью практически у всех особей. Самой 
интересной чертой перемещений зверьков 
было возвращение к месту старта, когда 
зверьки строго придерживались того же 
маршрута. Эта особенность свойственна 
практически всем грызунам. В свое вре-
мя ее называли «мышечной памятью» или 
чувством кинестезии. Подземным грызу-
нам такая память пути помогает на боль-
ших скоростях перемещаться в лабирин-
те подземных туннелей. Хотя для других 
видов грызунов память пути — свойство 
характера. Для бросков на дальние рассто-
яния (при территориальных расселениях, 
при экспериментальных опытах на хоминг, 
то есть при пробежках по незнакомой еще 
территории) мышечная память — един-
ственный пространственный навигатор. 

 Пробежки вдоль периметра манежа 
отмечены для всех четырех особей. Как 

правило, пробежки носили спокойный, 
деловой характер. Зверьки перемещаются 
«стелющимся» и семенящим бегом. При 
быстрых бросках зверьки бегают более 
«открыто», при этом топот лапок более 
выразительный. Практически не отмечено 
так называемого «пунктирного» броска. 
При перемещениях полевки предпочитали 
обегать нагромождения опилок и придер-
живались открытого промежутка между 
засыпанными квадратами. Скорость, ма-
нера бега и траектории были настолько 
индивидуальны, что можно было узнать 
зверька, не рассматривая его метку. На-
пример, № 1 был наиболее подвижен и по 
частоте бросков, и по длине пробежек, и 
по скорости перемещений; перемещения 
самки №  3 были редки и непротяженны; 
молодой самец перебегал с какой-то вну-
тренней неспешностью (робко, тихо, не-
быстро). Манежными перемещениями ис-
черпывалась вся двигательная активность. 
Не было попыток воспользоваться для 
этого беговыми колесами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пути перемещений — важный элемент 

инфраструктуры участка обитания. Не-
равномерное распределение основных 
ресурсных элементов используемого про-
странства приводит к необходимости ор-
ганизовать их посещение с наибольшей 
эффективностью (безопасность и легкость 
преодоления расстояния). Все грызуны в 
практике перемещений в пределах участка 
обитания придерживаются постоянных на-
правлений и трасс маршрутов. Основной 
стартовой точкой суточных треков являет-
ся гнездовая нора. В большинстве своем ос-
новной целью перемещений является поиск 
и сбор корма. Кажется, что перемещения 
грызунов в подземных коммуникациях бо-
лее примитивны по информационному обе-
спечению: малые дистанции, примитивная 
схема; однако видимая упрощенность про-
странственных перемещений может ока-
заться обманчивой. Необходимы более де-
тальные экспериментальные исследования 
механизмов ориентации в закрытых средах. 

А. Д. Миронов
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Основные трудности изучения норной дея-
тельности заключаются в невозможности 
проследить и оценить способы формиро-
вания и эксплуатации норной системы. 
Вполне возможно, что в подземных поселе-
ниях сложных нор «работают» социальные 
способы ориентации. Методы эксперимен-
тального изучения пространственного по-

ведения, особенно роющей деятельности 
грызунов, должны сочетать возможности 
визуализации с автоматической регистра-
цией (Миронов, 2016). Надеемся, что углу-
бленная детализация полевых наблюдений, 
развитие новых лабораторных устройств и 
приспособлений будут способствовать из-
учению принципов сосуществования. 
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Аннотация. Приводится иллюстрированное описание двух новых для 
науки видов нематод из семейства Xyalidae Chitwood, 1951, обнаруженных 
в пруде для выращивания креветок и прибрежной полосе Южно-
Китайского моря около Вьетнама.  Metadesmolaimus longicaudatus sp. 
nov. морфологически близок к M. aduncus Lorenzen, 1972 и M. gelana 
(Warwick, 1973), но имеет более короткие внешние губные щетинки, 
более длинный и стройный хвост и более длинные спикулы. Theristus 
securus sp. nov. близок к T. denticulatus Warwick, 1970 и T. discolensis 
Bussau, 1993 и отличается от них более длинным телом, наличием головной 
капсулы, более длинными внешними губными щетинками и более 
длинными спикулами. 
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Abstract. The paper presents an illustrated description of two nematode 
species of the family Xyalidae Chitwood, 1951, found in an artificial reservoir 
for shrimp cultivation and in the water along the coastline of the South China 
Sea in Vietnam. Metadesmolaimus longicaudatus sp. nov. is morphologically 
similar to M. aduncus Lorenzen, 1972 and M. gelana (Warwick, 1973), however, 
it has a shorter outer labial setae, a longer and slender tail, and longer spicules. 
Theristus securus sp. nov. is close to T. denticulatus Warwick, 1970 and 
T. discolensis Bussau, 1993, yet differs from these species in having a longer 
body, a cephalic capsule, longer outer labial setae, and longer spicules.
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ВВЕДЕНИЕ
Фауну свободноживущих нематод ман-

гровых зарослей, прибрежной полосы 
моря и устьевых участков рек Вьетнама 
исследуют с 2002 г. В этих ценозах найдено 
более 250 видов нематод, из которых бо-
лее 130 — новые для науки виды (Гагарин, 
Нгуен Ву Тхань 2007; 2008; 2019; Нгуен Ву 
Тхань, Гагарин 2011; Gagarin 2018; Gagarin, 
Nguyen Vu Thanh 2014). Данная работа 
приведена в рамках составления банка 
данных по гидрофауне водоемов и водото-
ков Вьетнама.

В статье приведено описание двух видов 
нематод из семейства  Xyalidae Chitwood, 
1951, найденных в грунте искусственного 
водоема для выращивания креветок и при-
брежной зоне Южно-Китайского моря во 
Вьетнаме: Metadesmolaimus longicaudatus 
sp. nov. и Theristus securus sp. nov.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
В мае-июне 2016 г. проведено исследо-

вание фауны нематод прибрежной мелко-
водной зоны Южно-Китайского моря у бе-
регов Вьетнама, эстуариев рек, впадающих 
в море, а также искусственных водоемов 
для выращивания креветок, расположен-
ных на островах в прибрежных мелковод-
ных участках моря (Гагарин, Нгуен Динь 
Ты 2019). Качественные пробы отбирали 
с помощью пластмассового цилиндра диа-
метром 3,5 см и длиной 10 см. Пробы фик-
сировали горячим (60–70ºС) 4%-ным рас-
твором формальдегида. После декантации 
пробу помещали в емкость объемом  200 
мл, добавляли раствор Ludox-TM50 и цен-
трифугировали  5 раз по 3–5 мин. Нематод 
переводили в чистый глицерин, а затем 
монтировали в небольшой капле глицери-
на на предметных стеклах и опечатывали 
кольцом из парафина по общепринятой 
методике (Зиновьева 2006; Seinhorst 1959).  
Для промеров, определения червей, фото-
графирования и изготовления рисунков 
использовали световой микроскоп Nikon 
Eclipse 80i, оборудованный принадлежно-
стями для наблюдения методом диффе-
ренциально-интерференционного контра-

ста (ДИК), цифровую камеру Nikon DS-Fil 
и персональный компьютер (ПК) с про-
граммой NIS-Elements D3,2 для анализа и 
документирования изображений с препа-
ратов.

 Условные обозначения, используемые в 
тексте и таблицах:  а — длина тела / мак-
симальная ширина тела; b — длина тела / 
длина фаринкса; c — длина тела / длина 
хвоста; сʹ — длина хвоста / ширина тела в 
области ануса или клоаки; V, % — рассто-
яние от переднего конца тела до вульвы / 
длина тела, %. 

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отряд Monhysterida Filipjev, 1929
Семейство Xyalidae Chitwood, 1951
Род Metadesmolaimus Schuurman 

Stekhoven, 1935
Metadesmolaimus longicaudatus sp. nov.

http://zoobank.org/
NomenclaturalActs/1F1B75F1-CE75-483D-

9DCE-5EE5C869BC18
(рис. 1, 2; табл. 1)

Материал. 3♂, 2♀. Голотип: взрослый 
самец (инвентарный номер препарата HD 
2.1.9), паратипы: 2 взрослых самца и 2 взрос-
лые самки. Препарат голотипа хранится в 
коллекции Музея природы Вьетнамской 
академии наук и технологий (г. Ханой, 
Вьетнам).  Препараты паратипов хранятся 
в коллекции нематод отдела нематологии 
Института экологии и биологических ре-
сурсов (г. Ханой, Вьетнам).  

Местонахождение. Северный Вьетнам, 
провинция Кванг Нинь (Quang Ninh), Ha 
Dong (Ха Доннг), пруд для выращивания 
креветок. Глубина 0,5 м, грунт — заиленная 
дерновина, соленость воды 18‰. Коорди-
наты: 21º16ʹ76″ с. ш., 107º23ʹ91ʹʹ в. д.

Описание. Самцы. Сравнительно 
стройные черви среднего размера. Тело 
после фиксации черно-коричневого цве-
та. Кутикула кольчатая. Толщина кутикулы 
в среднем отделе тела около 1 мкм. Со-
матические щетинки короткие и редкие. 
Губы хорошо развиты. Шесть внутренних 
губных сенсилл в форме тонких щетинок 
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2–3 мкм длиной. Шесть внешних губных 
сенсилл в форме щетинок длиной 11–12 
мкм и четыре головные щетинки длиной 
7–9 мкм. Непосредственно под фовеями 
расположены шейные щетинки длиной 4–5 
мкм. Хейлостома крупная, хорошо разви-
та. Фарингостома в форме мелкой воронки 
со слабо склеротизированными стенками. 
Фовеи амфидов в форме круга диаметром 
4,0 мкм и расположены на расстоянии 14–
16 мкм от переднего конца тела. Фаринкс 
мускулистый, только слегка расширяется 
к своему основанию. Кардий маленький, 
вдается в просвет средней кишки. Ренетта 
и ее экскреторная пора не обнаружены.

Семенники парные, противопостав-
ленные, передний семенник расположен 
слева от кишки, задний — справа от киш-
ки. Спикулы сравнительно длинные, дли-
ной 73–76 мкм. Дистальный конец спикул 

сильно загнут. Рулек в форме «лодочки». 
Преклоакальные супплементы не обна-
ружены. Хвост в своем основании резко 
сужается, потом равноутолщен по своей 
длине. Длина задней тонкой части хвоста 
(флагеллюм) равна 70–80% общей длины 
хвоста. Каудальные железы хорошо разви-
ты. Терминальные щетинки имеются. 

Самки. По общей морфологии подобны 
самцам. Строение кутикулы и переднего 
конца тела, как у самцов. Кутикула коль-
чатая. Соматические щетинки короткие 
и редкие. Внутренние губные щетинки 
длиной 2–3 мкм. Шесть внутренних губ-
ных щетинок длиной 11–12 мкм. Четыре 
головные щетинки слегка короче. Хейло-
стома обширная, фарингостома в форме 
мелкой воронки. Фовеи амфидов в форме 
круга диаметром 3,5 мкм и расположены 
на расстоянии 18–20 мкм от переднего 

Таблица 1
Морфометрические признаки  Metadesmolaimus longicaudatus  sp. nov.

Table 1
Morphometric characteristics of Metadesmolaimus longicaudatus sp. nov.

Признак Голотип
самец

Паратипы
2 самца 2 самки

Длина тела, мкм 1224 1035 992 1303 1382
a 29 27 29 28 29
b 6.2 5,2 5,5 6,0 5,9
c 5,9 5,1 5,3 4,6 4,8
cʹ 7,7 8,6 7,9 10,0 11,3
V, % – – – 52,0 53,3
Ширина области губ, мкм 22 22 21 22 22
Длина внешних губных щетинок, мкм 12 11 12 11 12
Расстояние фовеи амфидов до 
переднего конца тела, мкм 12 12 13 18 20

Длина фаринкса, мкм 196 199 179 218 233
Расстояние от конца фаринкса до 
вульвы, мкм – – – 459 503

Расстояние от конца фаринкса до 
клоаки, мкм 819 632 626 – –

Расстояние от вульвы до ануса, мкм – – – 340 357
Длина хвоста, мкм 209 204 187 286 289
Максимальный диаметр тела, мкм 42 39 34 46 48
Анальный/клоакальный диаметр тела, 
мкм 27 24 24 26 26

Длина спикул (по дуге), мкм 75 76 73 – –
Длина рулька, мкм     23 22 23 – –

В. Г. Гагарин



480                                                                                             DOI: 10.33910/2686-9519-2020-12-4-477-489

Рис. 1. Metadesmolaimus longicaudatus  sp. nоv., голотип самца (a, c, d, e), паратип самки 
(b). a, b — общий вид; c — голова; e — спикула и рулек; d — задний конец тела. Масштаб: 
a, b — 100 мкм;  d — 80 мкм; c — 15 мкм; e — 10 мкм
Fig. 1. Metadesmolaimus longicaudatus  sp. nоv., male holotype (a, c, d, e) and female 
paratype (b). a, b — general view; c — head; e — spicule and gubernaculum; d — posterior 
body end. Scale bars: a, b — 100 µm;  d — 80 µm; c — 15 µm; e — 10 µm
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Рис. 2. Фотографии Metadesmolaimus longicaudatus sp. nov., голотип самца (a, c, d, g, h) 
и паратип самки (b, e, f, j). a, b — общий вид; c — передний конец тела; d, e — голова; f — 
тело в области вульвы; g — тело в области клоаки; h, j — задний конец тела. Масштаб: a, 
b — 100 мкм; c — 50 мкм; f, h, j — 20 мкм; d, e, g — 10 мкм
Fig. 2. Light micrograph of Metadesmolaimus longicaudatus sp. nov., male holotype (a, c, d, 
g, h) and female paratype (b, e, f, j), a, b — general view; c — anterior body end; d, e — head; 
f — vulvar region; g — cloaca region; h, j — posterior body end;. Scale bars: a, b — 100 μm; 
c — 50 μm; h, j — 20 μm; d, e, g — 10 μm

В. Г. Гагарин
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конца тела. Фаринкс мускулистый, слегка 
расширяется к своему основанию. 

Яичник один, передний, прямой, срав-
нительно длинный и расположен слева от 
средней кишки. Вульва слегка постэквато-
риальная, в форме поперечной щели. Губы 
вульвы не склеротизированы и не высту-
пают за контуры тела. Вагина короткая, с 
тонкими стенками и наклонена к передне-
му концу тела. Матка заполнена многочис-
ленными сперматозоидами. Зрелые яйца 
в матке не обнаружены. Задняя матка и 
вульварные железы не обнаружены. Хвост 
в своей передней части конический, резко 
сужается, потом тонкий, равноутолщен по 
всей длине (флагеллюм). Длина флагеллю-
ма равна 80–85% общей длины хвоста. Тер-
минальные щетинки имеются. 

Диагноз. Тело стройное, среднего раз-
мера (L = 992–1382 мкм, а = 27–29). Ку-
тикула кольчатая и окрашена в коричне-
ватый цвет на глицериновых препаратах. 
Губные и головные сенсиллы в форме ще-
тинок. Длина внутренних губных щети-
нок 2–3 мкм, длина шести внешних губ-
ных щетинок 10–12 мкм (50–60% ширины 
области губ), четырех головных щетинок 
— 7–9 мкм. Фовеи амфидов в форме круга 
диаметром 3,5–4,0 мкм и расположены на 
расстоянии 14–20 мкм от переднего кон-
ца тела. Хейлостома обширная, фаринго-
стома в форме мелкой воронки с тонкими 
стенками. Фаринкс слегка расширяется 
к своему основанию. Семенники парные. 
Спикулы сравнительно длинные, длиной 
73–76 мкм. Дистальный конец спикул 
сильно загнут. Рулек в форме «лодочки». 
Преклоакальные супплементы отсутству-
ют. Вульва немного постэкваториальная. 
Хвост в своей передней части кониче-
ский, резко сужается, потом тонкий, рав-
ноутолщен по всей длине (флагеллюм). 
Длина флагеллюма составляет 70–85% 
общей длины хвоста. Терманальные ще-
тинки имеются. 

Дифференциальный диагноз. В со-
став рода Metadesmolaimus Schuurman 
Stekhoven 1935 входят 16 валидных видов 
(Bezerra et al. 2020). В устьях реки и в при-

брежной зоне Вьетнама обнаружено 3 вида 
данного рода: T. subaquilus Gagarin, Nguyen 
Vu Thanh, 2004, T. communis Gagarin, 2013, 
T. elegans Gagarin, 2013 (Gagarin, Nguyen Vu 
Thanh 2004; Gagarin 2013).

Metadesmolaimus longicaudatus sp. nov. 
по форме спикул (дистальный конец ко-
торых сильно загнут) близок к M. aduncus 
Lorenzen, 1972 и M. gelana (Warwick, Platt 
1973). От первого вида отличается более 
короткими внешними губными щетинка-
ми (11–12 мкм длиной, 50–60% ширины 
области губ против 14–16 мкм длиной, 90–
100% ширины области губ у M. aduncus, 
более длинным и стройным хвостом (с = 
4,6–5,9, сʹ = 7.7–11.3 против с = 7,5–7,9, сʹ = 
4,0–5,0 у M. aduncus), мае-июне (V = 52,0–
53,3% против V = 68–70% у M. aduncus), 
более длинными спикулами (длина их 
73–761 мкм против 31–32 мкм длины у M. 
aduncus) и иной формой рулька (Lorenzen, 
1971). От второго вида отличается более 
короткими внешними губными щетинка-
ми (длина их 11–112 мкм, 50–60% ширины 
области губ против 16–18 мкм, 70% шири-
ны области губ у M. gelana), относительно 
длинным и стройным хвостом (с = 4,6–5,9, 
сʹ = 7.7–11,3 против с = 11,7–13,2, сʹ = 4,0 у 
M. gelana), более длинными спикулами (их 
длина 73–76 мкм против 40–55 мкм у 
M. gelana) и иной формой фовеи амфидов 
(в форме круга против формы спирали у 
M. gelana ) (Warwick, Platt 1973).

Этимология. Видовое название озна-
чает «длиннохвостый», «с длинным хво-
стом». 

Род  Theristus Bastian, 1865
 Theristus securus sp. nov.

http://zoobank.org/
NomenclaturalActs/73768645-7B41-4F75-

BAFA-CA7BEBDA3986
(рис. 3, 4; табл. 2)

Материал. 2♂, 2♀. Голотип: взрослый 
самец (инвентарный номер препарата HТ 
1.1.3), паратипы: взрослый самец и 2 взрос-
лые самки. Препарат голотипа хранится в 
коллекции Музея природы Вьетнамской 
академии наук и технологий (г. Ханой, 
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Вьетнам).  Препараты паратипов хранятся 
в коллекции нематод отдела нематологии 
Института экологии и биологических ре-
сурсов (г. Ханой, Вьетнам).  

Местонахождение. Северный Вьет-
нам, провинция Кванг Нинь (Quang Ninh), 
Hoang Tan, мелководное прибрежье Юж-
но-Китайского моря (Вьетнам). Глубина 
1 м, грунт — заиленный песок, соленость 
воды 18,2‰. Координаты: 20º55ʹ41ʹʹ с. ш., 
106º55ʹ36ʹʹ в. д. Сборы в мае 2016 г.

Описание. Самцы. Сравнительно круп-
ные и стройные черви. Кутикула мелко-
кольчатая; кольчатость едва различима 
под световым микроскопом. Толщина ку-
тикулы в среднем отделе тела 2,0–2,5 мкм. 
Соматические щетинки короткие и ред-
кие. Головной конец тела имеет тонкую, 
слабо склеротизированную капсулу. Сразу 
за нижним концом головной капсулы рас-
положены фовеи амфидов в форме круга 
диаметром 5 мкм (15–17% диаметра тела 
на данном уровне) и на расстоянии 17–20 

мкм от переднего конца тела. Губы хорошо 
развиты. 6 внутренних губных сенсилл в 
форме тонких коротких щетинок длиной 
около 2 мкм; 6 внешних губных сенсилл в 
форме щетинок длиной 19–20 мкм; 4 го-
ловные сенсиллы в форме щетинок длиной 
14–15 мкм. Хейлостома хорошо выражена 
и отделена от фарингостомы. Фаринго-
стома в форме воронки со слабо кутику-
лизированными стенками. Зубы и онхи в 
ротовой полости не обнаружены. Фаринкс 
мускулистый, слабо расширяется к свое-
му основанию. Кардий маленький, кони-
ческий, вдается в просвет средней кишки. 
Семенники парные, противопоставлен-
ные. Передний семенник расположен сле-
ва от средней кишки, задний — справа от 
средней кишки. Спикулы сравнительно 
длинные, стройные, изогнутые, с малень-
кими головками. Дистальные концы спи-
кул несут маленькие крючки. Длина спикул 
88–90 мкм, в 1,8–1,9 раза больше диаметра 
тела в области клоаки. Рулек сложный: ос-

Таблица 2
Морфометрические признаки  Theristus securus sp. nov.

Table 2
Morphometric characteristics of Theristus securus sp. nov.  

Признак Голотип
самец

Паратипы
самец 2 самки

Длина тела, мкм 2245 2345 2627 2588
a 49 39 42 42
b 7,1 7,0 8,1 8,1
c 8,5 8,6 9,1 9,0
cʹ 5,6 5,3 7,7 7,6
V, % – – 64,9 64,6
Ширина области губ, мкм 26 27 31 31
Длина внешних губных щетинок, мкм 20 19 20 20
Расстояние фовеи амфидов до переднего конца 
тела, мкм

17 20 20 21

Длина фаринкса, мкм 315 335 326 321
Расстояние от конца фаринкса до вульвы, мкм – – 1380 1352
Расстояние от конца фаринкса до клоаки, мкм 1666 1736 – –
Расстояние от вульвы до ануса, мкм – – 632 629
Длина хвоста, мкм 264 272 289 286
Максимальный диаметр тела, мкм 46 60 63 61
Анальный/клоакальный диаметр тела, мкм 47 51 37 37
Длина спикул (по дуге), мкм 88 90 – –
Длина каудального отростка рулька, мкм     12 10 – –

В. Г. Гагарин
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Рис. 3. Theristus securus sp. nov., голотип самца (a, c, d), паратип самки (b). a, b — общий 
вид; c — голова; d — спикулярный аппарат. Масштаб: a — 150 мкм;  b — 250 мкм; c, d — 
30 мкм
Fig. 3. Theristus securus sp. nov., male holotype (a, c, d) and female paratype (b). a, b — general 
view; c — head; d — spicular apparatus. Scale bars: a — 150 µm;  b — 250 µm; c, d — 30 µm
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Рис. 4. Фотографии Theristus securus sp. nov., голотип самца (a, c, d, e, h, j) и паратип 
самки (b, f, g, i). a, b — общий вид; c — передний конец тела; d, e, f — голова; g — тело 
в области вульвы; h, i — задний конец тела; j — терминус хвоста. Масштаб: a, b — 
100 мкм; c, h, i — 50 мкм; g — 20 мкм; d, e, f, j — 10 мкм
Fig. 4. Light micrograph of Theristus securus sp. nov, male holotype (a, c, d, e, h, i) and female 
paratype (b, f, g, i). a, b — general view; c — anterior body end; d, e, f — head; g — vulvar 
region; h, i — posterior body end; j — tail terminus. Scale bars: a, b — 100 μm; c, h, i — 50 m; 
g — 20 m; d, e, f, j – 10 μm

В. Г. Гагарин
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новное тело рулька расположено между 
спикулами и имеет маленький дорсальный 
отросток. Дистальные концы спикул окру-
жены узким, склеротизированным коль-
цом. Хвост удлиненно-конический, посте-
пенно сужается. Три каудальные железы 
слабо выражены. Спиннерета полуоваль-
ная. Терминальная щетинка отсутствует. 

Самки. По общей морфологии подобны 
самцам. Строение кутикулы и переднего 
конца тела, как у самцов. Кутикула слабо-
кольчатая, едва заметна. Передний конец 
тела имеет тонкую, слабо склеротизиро-
ванную капсулу. Фовеи амфидов в форме 
круга диаметром около 5 мкм и располо-
жены сразу за нижней круглой головной 
капсулой. Губы хорошо развиты. Внутрен-
ние губные сенсиллы в форме мелких и 
тонких щетинок длиной 2 мкм; внешние 
губные сенсиллы в форме тонких щетинок 
длиной 20 мкм; четыре головные сенсиллы 
в форме щетинок длиной 15 мкм. Хейло-
стома хорошо обособлена от фарингосто-
мы. Фарингостома в форме воронки со 
слабо кутикулизированными стенками. 
Фаринкс мускулистый, слегка расширяет-
ся к своему основанию. Яичник один. Пе-
редний, прямой, без загиба, сравнительно 
длинный и расположен слева от средней 
кишки. Вульва постэкваториальная, в фор-
ме поперечной щели. Губы вульвы не ку-
тикулизированы и не выступают за конту-
ры тела. Ооциты многочисленные. Матка 
обширная, заполнена многочисленными 
сперматозоидами. Вагина короткая, стен-
ки ее тонкие. Задняя матка и вульварные 
железы не обнаружены. Хвост удлиненно-
конический, постепенно сужается. Терми-
нальные щетинки отсутствуют. 

Диагноз. Новый вид характеризуется 
довольно длинным и стройным телом 
(L = 2245–2627 мм, а = 39–49). Кутикула 
слабокольчатая и кольчатость едва замет-
на. Головная капсула тонкая, слабо склеро-
тизированная. Фовеи амфидов диаметром 
5 мкм (15–17% диаметра тела на данном 
уровне) и расположены непосредствен-
но под нижним краем головной капсулы. 
Шесть внутренних губных сенсилл в фор-

ме коротких щетинок длиной около 6 мкм; 
шесть внешних губных сенсилл в форме 
тонких щетинок длиной 19–20 мкм (65–
70% ширины области губ), головные сен-
силлы в форме щетинок длиной 14–
15 мкм. Фарингостома в форме воронки 
со слабо кутикулизированными стенками. 
Фаринкс слегка расширяется к своему ос-
нованию. Семенников два, противопостав-
ленные. Спикулы сравнительно длинные, 
изогнутые, с головками. Дистальные кон-
цы спикул несут маленькие крючки. Длина 
спикул равна 88–90 мкм. Рулек сложный, 
основное тело рулька расположено между 
спикулами и имеет маленький дорсаль-
ный отросток. Дистальные концы спикул 
окружены склеротизированным кольцом. 
Хвост удлиненно-конический, постепено 
сужается.

Дифференциальный диагноз. Род 
Theristus Bastian, 1865 в настоящее время 
содержит 57 валидных видов (Bezerra et al. 
2020). Такой большой видовой состав объ-
ясняется довольно большим разнообрази-
ем форм и структуры спикулярного  аппа-
рата самцов (Нгуен Динь Ты, Гагарин 2017; 
Гагарин, Нгуен Ву Тхань 2018; Gagarin, 
Naumova 2012; Lorenzen 1977). По строе-
нию спикулярного аппарата T. securus sp. 
nov. близок к T. denticulatus Warwick, 1970 
и T. discolensis Bussau, 1993 (Warwick 1970; 
Bussau 1993). Отличается от обоих видов 
более длинным телом (L = 2245–2627 мкм 
против L = 1420–1720 мкм у  T. discolensis 
и L = 800–1200 мкм у T. denticulatus), на-
личием головной капсулы (у обоих срав-
ниваемых видов она отсутствует), более 
длинными внешними губными щетинками 
(их длина 19–20 мкм, 65–70% ширины об-
ласти губ против 4–5 мкм, 24–25% ширины 
области губ у T. discolensis и 3–5 мкм, 25–
50% ширины области губ у T. denticulatus) 
и более длинными спикулами (их длина 
88–90 мкм против 70 мкм у T. discolensis и 
26–37 мкм у T. denticulatus) (Warwick 1970; 
Lorenzen 1973; Bussau 1993).

В настоящее время в водоемах Вьетна-
ма обнаружено 5 валидных видов нематод 
рода Theristus Bastian, 1865: T. consobrinus 
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Nguyen Dinh Tu, Gagarin, 2017; T. flevensis 
Schuurmans Stekhoven, 1935; T. gigas 
Gagarin, Nguyen Vu Thanh, 2018; T. minimus 
Gagarin, Nguyen Vu Thanh, 2011; T. rigidus 
Gagarin, Nguyen Vu Thanh, 2005 и T. securus 
sp. nov. (Gagarin, Nguyen Vu Thanh 2005; 
2011; 2018; Gagarin 2018).

Этимология. Видовое название означа-
ет «спокойный».
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Аннотация. Приводится список Macroheterocera (без Geometridae), 
отмеченных в Анюйском национальном парке, включающий 442 вида. 
Наиболее интересные находки: Rhodoneura vittula Guenée, 1858; Auzata 
superba (Butler, 1878); Oroplema plagifera (Butler, 1881); Mimopydna pallida 
(Butler, 1877); Epinotodonta fumosa Matsumura, 1920; Moma tsushimana 
Sugi, 1982; Chilodes pacifica Sugi, 1982; Doerriesa striata Staudinger, 1900; 
Euromoia subpulchra (Alpheraky, 1897) и Xestia kurentzovi (Kononenko, 
1984). Среди них впервые для Приамурья приводятся Rhodoneura vittula 
Guen. (Thyrididae), Euromoia subpulchra Alph. и Xestia kurentzovi Kononenko 
(Noctuidae).
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Abstract. The paper lists the Macroheterocera (excluding Geometridae) from 
Anyuysky National Park (442 species). The most interesting finds include 
Rhodoneura vittula Guenée, 1858; Auzata superba (Butler, 1878); Oroplema 
plagifera (Butler, 1881); Mimopydna pallida (Butler, 1877); Epinotodonta 
fumosa Matsumura, 1920; Moma tsushimana Sugi, 1982; Chilodes pacifica 
Sugi, 1982; Doerriesa striata Staudinger, 1900; Euromoia subpulchra (Alpheraky, 
1897) and Xestia kurentzovi (Kononenko, 1984). Among these, two species 
are new for the Amur Basin: Rhodoneura vittula Guen. (Thyrididae), Euromoia 
subpulchra and Xestia kurentzovi Kononenko (Noctuidae).

Keywords: Macroheterocera, Nolidae, Limacodidae, Cossidae, Thyrididae, 
Thyatiridae, Drepanidae, Uraniidae, Lasiocampidae, Bombycidae, Saturniidae, 
Brahmaeidae, Sphingidae, Notodontidae, Lymantriidae, Arctiidae, Erebidae, 
Noctuidae, Anyuysky National Park, Khabarovsk.
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ВВЕДЕНИЕ
До сих пор единственными опубли-

кованными находками крупных ночных 
чешуекрылых с территории Анюйского 
национального парка был список браж-
ников (Sphingidae) на сайте “Sphingidae of 
the Eastern Palaearctic (including Siberia, the 
Russian Far East, Mongolia, China, Taiwan, 
the Korean Peninsula and Japan)” (Pittaway, 
Kitching 2020), включающий 15 видов, най-
денных в Славянке Нанайского района Ха-
баровского края, а также несколько работ 
по ночным чешуекрылым Нижнего При-
амурья со сведениями по двум точкам из 
Нанайского района у границы Анюйского 
национального парка: поворот на посёлок 
Лидога и окрестности Славянки (Дубато-
лов, Матов 2009; Дубатолов 2011а, Дуба-
толов 2011б). Еще одна первая для При-
амурья находка совки Litholomia pacifica 
(Kononenko, 1978) на кордоне Богбасу на 
реке Анюй была опубликована в статье 
по Большехехцирскому заповеднику и его 
окрестностям (Дубатолов 2018).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Материал на территории Анюйского 

национального парка собирался в весенне-
летне-осенние сезоны с сентября 2017 до 
сентября 2019 г. в следующих местах:

1) кордон Богбасу (Bogbasu) 
(49°22′30″(22,53′) с.  ш., 137°42′44″(42,52′) 
в.  д.), пойменный смешанный широко-
лиственный лес; спуск к кордону Богбасу 
(49°22′37″ с.  ш., 137°42′43″ в.  д.), смешан-
ный широколиственный лес на склоне у 
небольшого каменного развала; смешан-
ный широколиственный лес над трассой 
выше кордона (49°22′40″ с.  ш., 137°42′48″ 
в. д.); сбор в июле 2020 г. (без точной даты) 
проводил сотрудник Анюйского парка Ан-
тон Остапенко;

2) кордон Мухэ (Mukhe) (49°22′24″ с. ш., 
137°26′ в.  д.), устье речки Мухэ (правый 
приток реки Анюй) у ее устья, смешанный 
широколиственный лес в нижней части 
горного склона; сбор в светоловушку;

3) кордон Нило (Nilo) (49°15′6″ с.  ш., 
137°16′2″ в.  д.) — кордон среди долинно-

го широколиственного леса, сбор на свет 
и под пологом этого леса сбор в светоло-
вушку;

4) протока Бира (Bira) (49°14′ с.  ш., 
137°13,9′ в. д. — опушка пойменного сме-
шанного широколиственного леса, в све-
толовушку;

5) кордон Кон (Kon) (49°15′6″ с.  ш., 
137°16′2″ в. д.) — большой по площади пой-
менный луг с небольшим числом деревьев 
по берегу протоки реки Анюй; на противо-
положном берегу расположен пойменный 
лиственный лес; 

6) озеро Гасси, кордон (Lake Gassi) (49°3′ 
с. ш., 139°32,73′ в. д.) — пойменный широ-
колиственный лес на берегу озера, кордон 
Осиновый, сбор на свет и в светоловушку; 

7) озеро Гасси, залив Бобчи (Bobchi 
bay) (49°2′16″ с. ш., 139°35′55″ в. д.) — рёл-
ка с широколиственным лесом, опушка, в 
светоловушку;

8) озеро Гасси, залив Петра Великого 
(Peter I bay) (49°3′58″ с. ш., 139°32′20″ в. д.) — 
сильно повреждённый кольчатым коконо-
прядом пойменный мелколиственный лес 
на краю заливного луга, в светоловушку.

Звездочкой (*) отмечены виды, впервые 
найденные на территории Приамурья.

Наиболее интересные находки макроче-
шуекрылых (Macroheterocera) в Анюйском 
парке приводятся ниже.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Семейство Thyrididae  — окончатые 
мотыльки

*Rhodoneura vittula Guenée, 1858 (рис. 1: 1) 
Материал: кордон Нило, на свет, 
3–4.07.2019 — 1♂. 
Примечание. До сих пор был известен 
только с юга Приморского края, из Север-
ного и Восточного Китая (включая Тай-
вань), Кореи и Японии (Хоккайдо, Хонсю, 
Сикоку, Кюсю, Цусима) (Yoshiyasu 2011; 
Чистяков 1999). Впервые найден на терри-
тории Хабаровского края.

Sericophara guttata Christoph, 1881 
Материал:  кордон Нило, на свет, 20–
21.07.2020 — 1♂. 
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Рис. 1.  Бабочки, Анюйский национальный парк: 1 — Rhodoneura vittula Guenée, 1858 
(Thyrididae), ♂, кордон Нило, 3–4 июля 2019; 2 — Oroplema plagifera (Butler, 1881) 
(Uraniidae, Epipleminae), ♀, кордон Нило, 3–4 июля 2019; 3–4 — Auzata superba (Butler, 1878) 
(Drepanidae), кордон Нило: ♂ (3), 23–24 июля 2018, ♀ (4), 24–25 июля 2018; 5 — Mimopydna 
pallida (Butler, 1877) (Notodontidae), ♂, озеро Гасси, залив Петра Великого, 10–11 июля 2019; 
6 — Epinotodonta fumosa Matsumura, 1920 (Notodontidae), ♂, кордон Нило, 23–24 июля 2018
Fig. 1. Moths from Anyuysky National Park: 1 — Rhodoneura vittula Guenée, 1858 (Thyrididae), 
♂, Nilo, 3–4.07.2019; 2 — Oroplema plagifera (Butler, 1881) (Uraniidae, Epipleminae), ♀, Nilo, 
3–4.07.2019; 3–4 — Auzata superba (Butler, 1878) (Drepanidae), Nilo: ♂ (3) 23–24.07.2018, ♀ 
(4) 24–25.07.2018; 5 — Mimopydna pallida (Butler, 1877) (Notodontidae), ♂, Lake Gassi, Peter 
the Great Bay, 10–11.07.2019; 6 — Epinotodonta fumosa Matsumura, 1920 (Notodontidae), ♂, 
Nilo, 23–24.07.2018
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Macroheterocera (Insecta, Lepidoptera) Национального парка «Анюйский»...
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Примечание. Ранее был известен из Боль-
шехехцирского заповедника близ Хаба-
ровска (Дубатолов, Долгих 2007), Примор-
ского края в России, а также из Китая и 
Кореи (Чистяков 1999). В Анюйском наци-
ональном парке — самое северное место-
нахождение.

Семейство Uraniidae — уранииды

Подсемейство Epipleminae — эпиплемины
Oroplema plagifera (Butler, 1881) (рис. 1: 2) 
Материал: кордон Нило, на свет, 
3–4.07.2019 — 1♀. 
Примечание. До сих пор был известен с 
Чиркинской мари у юго-восточной грани-
цы Большехехцирского заповедника (Ду-
батолов, Долгих 2009а), Сахалина, Южных 
Курил (Синёв 2008); помимо этого, изве-
стен из Восточного Китая, Кореи и Японии 
(Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, Кюсю, Цусима), 
?Якутии (Owada 2011; Чистяков 2005).

Семейство Drepanidae — серпокрылки

Auzata superba (Butler, 1878) (рис. 1: 3, 4) 
Материал: кордон Нило, на свет, 23–
25.07.2018 — 1♂, 1♀. 
Примечание. Очень редкий вид, извест-
ный по единичным находкам. Ранее в При-
амурье был отмечен по единственному 
самцу с верхнего течения реки Бурея, падь 
Дубликан (Кошкин 2010). Помимо это-
го, обитает на севере Приморского края 
(Кошкин 2010) и на Кунашире (Dubatolov 
1991). Также встречается на востоке и в 
центральных провинциях Китая, Кореи и 
Японии (Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, Кюсю, 
Цусима (Nakajima 2011)) (Чистяков 2005). 
Гусеницы развиваются на Cornus (Park, 
Shin 1981).

Семейство Notodontidae — хохлатки

Mimopydna pallida (Butler, 1877) (рис. 1: 5) 
Материал: озеро Гасси, залив Петра Вели-
кого, в светоловушку, 10–11.07.2019 — 1♂.
Примечание. Ранее отмечался только для 
юга Сахалина, Кунашира, Японии и Юж-
ной Кореи (Schintlmeister 2008); в 2012 году 
впервые собран на материковой части 
Приамурья в Большехехцирском запо-
веднике (Дубатолов и др. 2012). Находка 

в Анюйском парке — второе достоверное 
обнаружение в материковой части России. 
Гусеницы развиваются на мискантусе и 
других травянистых (Schintlmeister 2008). 
Epinotodonta fumosa Matsumura, 1920 
(рис. 1: 6) 
Материал: кордон Нило, на свет, 23–
24.07.2018 — 1♂. 
Примечание. Обитает в Японии (Хоккайдо, 
Хонсю), на юге Курильских островов (Ку-
нашир), на Сахалине (Schintlmeister 2008); 
в 2007 году обнаружен на Нижнем Амуре 
в Киселёвке (Дубатолов 2009). В Анюйском 
парке — вторая материковая находка.

Семейство Noctuidae — совки

*Euromoia subpulchra (Alpheraky, 1897) 
Материал: кордон Нило, на свет и в свето-
ловушки, 20–21.07.2020 — 2♂, 2♀. 
Примечание. Ранее был известен на терри-
тории России только с юга Приморского 
края; помимо этого, обитает в Китае, Корее, 
Японии и на острове Тайвань (Kononenko 
2010). В Приамурье найден впервые.

Moma tsushimana Sugi, 1982 (рис. 2: 1) 
Материал: кордон Богбасу, на свет, 27–
28.06.2018 — 1♂; озеро Гасси, кордон, на 
свет, 10–11.07.2019 — 2♂. 
Примечание. Обитает в окрестностях Ха-
баровска, на юге Приморья, в Корее и на 
японском острове Цусима (Дубатолов 
2016; Kononenko 2010). Впервые обнару-
жен ниже Хабаровска.

Chilodes pacifica Sugi, 1982 (рис. 2: 2) 
Материал: протока Бира, в светоловушку, 
23–24.07.2018 — 1♂. 
Примечание. Описан из Японии (Sugi 1982), 
но недавно найден в окрестностях Хаба-
ровска (Дубатолов 2016). Теперь впервые 
обнаружен в долине реки Анюй на опушке 
пойменного широколиственного леса.
Doerriesa striata Staudinger, 1900 (рис. 2: 3) 
Материал: кордон Нило, на свет, 24–
25.07.2018 — 1♀. 
Примечание. Ранее был известен из При-
морского края и Японии (Кононенко 2003), 
недавно найден на пойменном заливном 
лугу в пойме реки Чирки в юго-восточном 
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углу Большехехцирского заповедника (Ду-
батолов 2016). Обнаружение этого вида в 
Анюйском парке — второе в Приамурье.
**Xestia kurentzovi (Kononenko, 1984) 
(рис.  2: 4) 
Материал: спуск к кордону Богбасу, в све-
толовушку, 2–3.07.2019 — 1♂. 
Примечание. Ранее был известен только 
из приморской части Сихотэ-Алиня (Ко-
ноненко 2003); недавно отмечен на горном 
каменистом склоне в Ботчинском заповед-
нике (Дубатолов 2017). В Анюйском парке — 
вторая находка на территории Хабаровско-

го края; бабочка была поймана на горном 
склоне рядом с небольшим каменным раз-
валом среди смешанного широколиствен-
ного леса. Более крупные каменные разва-
лы, где возможно существование данного 
вида, есть на горном склоне в нескольких 
сотнях метров от спуска к кордону.

Ниже приводится полный список 
видов Macroheterocera (без пядениц, 
Geometridae) Анюйского парка, отмечен-
ных в 2017–2020 годах.

Macroheterocera of the Anui Nature Park, 
collected in 2017–2020

Рис. 2. Бабочки, Анюйский национальный парк: 1 — Moma tsushimana Sugi, 1982 
(Noctuidae), ♂, кордон Богбасу, 27–28 июня 2018; 2 — Chilodes pacifica Sugi, 1982 
(Noctuidae), ♂, протока Бира, 23–24 июля 2018; 3 — Doerriesa striata Staudinger, 1900 
(Noctuidae), ♀, кордон Нило, 24–25 июля 2018; 4 — Xestia kurentzovi (Kononenko, 1984), 
♂, спуск к кордону Богбасу, опушка леса и небольшой каменистый развал, 2–3 июля 
2019
Fig. 2. Moths from Anyuysky National Park: 1 — Moma tsushimana Sugi, 1982 (Noctuidae), 
♂, Bogbasu, 27–28.06.2018; 2 — Chilodes pacifica Sugi, 1982 (Noctuidae), ♂, the Bira, 23–
24.07.2018; 3 — Doerriesa striata Staudinger, 1900 (Noctuidae), ♀, Nilo, 24–25.07.2018; 4 — 
Xestia kurentzovi (Kononenko, 1984), ♂, Bogbasu, wood-side, 2–3.07.2019
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Limacodidae:
Austrapoda dentata (Oberthür, 1879) Nilo, 20–21.07.2020
Ceratonema christophi (Graeser, 1888) Bogbasu, 27–28.06.2018; Nilo, 3–4.07.2019; 20–

21.07.2020; Lake Gassi, 10–11.07.2019
Kitanola uncula (Staudinger, 1887) Nilo, 20–21.07.2020
Microleon longipalpis Butler, 1885 Lake Gassi, 10–11.07.2019
Heterogenea asella ([Den. et Schiff.], 1775) Nilo, 3–4.07.2019
Monema flavescens Walker, 1855 Nilo, 23–25.07.2018; 3–4.07.2019; 20–21.07.2020
Parasa hilarula Staudinger, 1892 Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019; Nilo, 

23–25.07.2018; 3–4.07.2019; 20–21.07.2020; 
Bira, 23–24.07.2018; Lake Gassi, Bobchi bay, 10–
11.07.2019

Parasa sinica Moore, 1877 turn to Lidoga, 22.06.2010 (Dubatolov 2011a); 
Bogbasu, 2–3.07.2019; Lake Gassi, Bobchi bay, 
10–11.07.2019

Cossidae:
Cossus cossus (Linnaeus, 1758)

Lake Gassi, Bobchi bay, 10–11.07.2019; Nilo, 20–
21.07.2020

Acossus terebra ([Den. et Schiff.], 1775) Nilo, 3–4.07.2019; 20–21.07.2020; Lake Gassi, 
Bobchi bay, 10–11.07.2019; Lake Gassi, 2–3.07.2020; 
Lake Gassi, Peter I bay, 2–3.07.2020

Streltzoviella insularis (Staudinger, 1892) Lake Gassi, 10–11.07.2019; Nilo, 20–21.07.2020
Phragmataecia geisha Yakovlev, 2011 Lake Gassi, Bobchi bay, 10–11.07.2019
Thyrididae:
Rhodoneura vittula Guenée, 1858 Nilo, 3–4.07.2019
Sericophara guttata Christoph, 1881 Nilo, 20–21.07.2020
Thyatiridae:
Thyatira batis (Linnaeus, 1758) Bogbasu, 6–7.09.2018; 2–3.07.2019; Nilo, 23–

24.07.2018
Habrosyne dieckmanni (Graeser, 1888) turn to Lidoga, 22.06.2010 (Dubatolov 2011a); 

Bogbasu, 2–3.07.2019; Nilo, 23–24.07.2018; 20–
21.07.2020

Habrosyne intermedia (Bremer, 1864) Bogbasu, 2–3.07.2019
Tethea albicostata (Bremer, 1861) turn to Lidoga, 22.06.2010 (Dubatolov 2011a); 

Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019; Nilo, 24–
25.07.2018; 3–4.07.2019; 20–21.07.2020; Lake 
Gassi, 10–11.07.2019; Lake Gassi, Peter I bay, 
2–3.07.2020

Tethea ampliata (Butler, 1878) Bogbasu, 2–3.07.2019; Nilo, 3–4.07.2019; 
20–21.07.2020; Lake Gassi, Bobchi bay, 10–
11.07.2019; Lake Gassi, 2–3.07.2020; Lake Gassi, 
Peter I bay, 2–3.07.2020

Tethea consimilis (Warren, 1912) Nilo, 20–21.07.2020
Tethea octogesima (Butler, 1878) Lake Gassi, 10–11.07.2019
Tethea ocularis (Linnaeus, 1767) Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019; Nilo, 

3–4.07.2019; 20–21.07.2020; Lake Gassi, Bobchi 
bay, 10–11.07.2019; Lake Gassi, 2–3.07.2020; 
Lake Gassi, Peter I bay, 2–3.07.2020

Tethea or ([Den. et Schiff.], 1775) Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019; Nilo, 
3–4.07.2019; Lake Gassi, Bobchi bay, 10–
11.07.2019, 2–3.07.2020
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Tethea trifolium (Alpheraky, 1895) Nilo, 23–25.07.2018; 3–4.07.2019; 20–21.07.2020
Tetheella fluctuosa (Hübner, [1803]) Bogbasu, 2–3.07.2019; Nilo, 3–4.07.2019
Nemacerota tancrei (Graeser, 1888) turn to Lidoga, 13.09.2009; Bogbasu, 6–7.09.2018
Parapsestis argenteopicta (Oberthür, 1879) Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019; Nilo, 

3–4.07.2019; 20–21.07.2020
Drepanidae:
Oreta pulchripes Butler, 1877 Bogbasu, 27–28.06.2018
Agnidra scabiosa (Butler, 1877) Bogbasu, 2–3.07.2019
Nordstromia grisearia (Staudinger, 1892) Bogbasu, 13–14.09.2017; 27–28.06.2018; 2–3.07., 

26–27.08. 2019
Drepana curvatula (Borkhausen, 1790) Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019; Nilo, 23–

25.07.2018; 3–4.07.2019; 20–21.07.2020
Sabra harpagula (Esper, [1786]) Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019; Nilo, 

3–4.07.2019
Auzata superba (Butler, 1878) Nilo, 23–25.07.2018
Uraniidae, Epipleminae:
Oroplema plagifera (Butler, 1881) Nilo, 3–4.07.2019
Lasiocampidae:
Poecilocampa tenera O.Bang-Haas, 1927

turn to Lidoga, 24.09.2009; Bogbasu, 26–
27.09.2019; 23–24.09.2020; Nilo, 24–25.09.2020

Malacosoma neustrium (Linnaeus, 1758) turn to Lidoga, 16.07.2009; Bogbasu, 26–
27.08.2019; Nilo, 23–25.07.2018; 3–4.07.2019; 
20–21.07.2020; Lake Gassi, Bobchi bay, 10–
11.07.2019

Amurilla subpurpurea (Butler, 1881) Nilo, 23–24.07.2018; 20–21.07.2020
Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758) Bogbasu, 27–28.06.2018; Nilo, 23–25.07.2018; 

3–4.07.2019; 20–21.07.2020; Bira, 23–24.07.2018
Gastropacha clathrata Bryk, [1949] Nilo, 20–21.07.2020
Gastropacha orientalis Sheljuzhko, 1943 Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019; Nilo, 23–

25.07.2018; 3–4.07.2019; 20–21.07.2020
Gastropacha populifolia (Esper, 1784) Nilo, 3–4.07.2019; Bogbasu, 07.2020; Lake Gassi, 

2–3.07.2020
Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758) Nilo, 24–25.07.2018; 20–21.07.2020; Lake 

Gassi, 10–11.07.2019
Paralebeda femorata (Ménétriès, 1858) Nilo, 23–25.07.2018; 3–4.07.2019; 20–

21.07.2020; Bira, 23–24.07.2018; Lake Gassi, 10–
11.07.2019; Bogbasu, 07.2020

Kunugia undans (Walker, 1855) Kon, 6–7.09.2017
Dendrolimus superans (Butler, 1881) Bogbasu, 2–3.07.2019; Nilo, 23–25.07.2018; 

3–4.07.2019; 20–21.07.2020
Odonestis pruni (Linnaeus, 1758) Bogbasu, 2–3.07.2019; Nilo, 23–25.07.2018; 

3–4.07.2019; 20–21.07.2020
Syrastrenopsis moltrechti Grünberg, 1914 Nilo, 24–25.09.2020
Bombycidae:
Oberthueria caeca (Oberthür, 1880)

Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019; 07.2020; 
Nilo, 23–25.07.2018; 3–4.07.2019; 20–21.07.2020

Saturniidae:
Aglia tau (Linnaeus, 1758) Nilo, 3–4.07.2019
Actias sjoqvisti Bryk, 1949 Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019; 07.2020; 

Nilo, 3–4.07.2019; 20–21.07.2020
Actias gnoma (Butler, 1877) Bogbasu, 27–28.06.2018
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Antheraea yamamai (Guér.-Ménév., 1855) Bogbasu, 26–27.08.2019
Caligula boisduvalii (Eversmann, 1846) Bogbasu, 13–14.09.2017; 6–7.09.2018
Caligula japonica Moore, 1862 turn to Slavyanka, 24.08.2009; turn to Lidoga, 

16.09., 24.09.2009; Bogbasu, 13–14.09.2017; 
6–7.09.2018; Nilo, 24–25.09.2020

Brahmaeidae:
Brahmaea lunulata Brem. et Grey, [1853]

turn to Lidoga, 16.07.2009; Bogbasu, 2–3.07.2019; 
07.2020; Nilo, 23–25.07.2018; 3–4.07.2019; 20–
21.07.2020

Sphingidae:
Sphinx ligustri Linnaeus, 1758

Slavyanka (Pittaway, Kitching 2020); Bogbasu, 
27–28.06.2018; Lake Gassi, 10–11.07.2019

Smerinthus caecus Ménétriès, 1857 Slavyanka, Lidoga (Pittaway, Kitching 2020); turn 
to Lidoga, 16.07.2009; Bogbasu, 27–28.06.2018; 
2–3.07.2019; Nilo, 23–25.07.2018; 3–4.07.2019; 
20–21.07.2020; Bira, 23–24.07.2018; Lake Gassi, 
10–11.07.2019

Smerinthus planus Walker, 1856 Slavyanka (Pittaway, Kitching 2020); Nilo, 24–
25.07.2018; 3–4.07.2019; Lake Gassi, 10–11.07. 
2019

Mimas christophi (Staudinger, 1887) Slavyanka (Pittaway, Kitching 2020); Bogbasu, 
27–28.06.2018; 2–3.07.2019; Nilo, 24–25.07.2018; 
3–4.07.2019; Lake Gassi, 10–11.07.2019

Callambulyx tatarinovii (Bremer et Grey, 
1853)

Slavyanka (Pittaway, Kitching 2020); Bogbasu, 
27–28.06.2018; 2–3.07.2019; 07.2020; Nilo, 23–
25.07.2018; 3–4.07.2019; 20–21.07.2020; Lake 
Gassi, 10–11.07.2019

Marumba gaschkewitschii (Bremer et Grey, 
1853)

Slavyanka (Pittaway, Kitching 2020); Nilo, 23–
24.07.2018; 3–4.07.2019; 20–21.07.2020

Marumba jankowskii (Oberthür, 1880) Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019
Marumba maacki (Bremer, 1861) Slavyanka, Lidoga (Pittaway, Kitching 2020); 

turn to Lidoga, 22.06.2010 (Dubatolov 2011a); 
Bogbasu, 2–3.07.2019; Nilo, 20–21.07.2020

Laothoe amurensis (Staudinger, 1892) Slavyanka, Lidoga (Pittaway, Kitching 2020); turn 
to Lidoga, 16.07.2009; Bogbasu, 2–3.07.2019; 
07.2020; Nilo, 23–25.07.2018; 20–21.07.2020; 
Lake Gassi, 10–11.07.2019

Dolbina tancrei Staudinger, 1887 Slavyanka (Pittaway, Kitching 2020); Bogbasu, 
2–3.07.2019; Nilo, 23–25.07.2018; 20–
21.07.2020; Bira, 23–24.07.2018; Lake Gassi, 
10–11.07.2019

Kentrochrysalis streckeri (Staudinger, 
1880) Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019
Phyllosphingia dissimilis (Bremer, 1861) Slavyanka, Lidoga (Pittaway, Kitching 2020); turn 

to Lidoga, 22.06.2010 (Dubatolov 2011a); Nilo, 
23–25.07.2018; 3–4.07.2019; 20–21.07.2020

Ampelophaga rubiginosa Bremer et Grey, 
1853

Slavyanka (Pittaway, Kitching 2020); Bogbasu, 
2–3.07.2019; Nilo, 23–25.07.2018; 20–
21.07.2020; Lake Gassi, 10–11.07.2019

Theretra japonica (Boisduval, 1869) Slavyanka (Pittaway, Kitching 2020); Bogbasu, 
27–28.06.2018

В. В. Дубатолов



498                                                                                             DOI: 10.33910/2686-9519-2020-12-4-490-512

Rhagastis mongoliana (Butler, [1876]) Nilo, 20–21.07.2020
Hyles gallii (Rottemburg, 1775) Slavyanka [Pittaway, Kitching, 2020] 
Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758) Slavyanka (Pittaway, Kitching 2020); Lake 

Gassi, 10–11.07.2019; Lake Gassi, Peter I bay, 
2–3.07.2020; Nilo, 20–21.07.2020

Hemaris affinis (Bremer, 1861) Slavyanka (Pittaway, Kitching 2020)
Notodontidae:
Pygaera timon (Hübner, [1803]) Nilo, 3–4.07.2019; Lake Gassi, 10–11.07.2019
Clostera albosigma (Fitch, 1856) Nilo, 23–25.07.2018; 20–21.07.2020; Lake Gassi, 

2–3.07.2020
Clostera anastomosis (Linnaeus, 1758) Bogbasu, 13–14.09.2017; 27–28.06.2018
Clostera pigra (Hufnagel, 1767) Lake Gassi, Peter I bay, 10–11.07.2019
Micromelalopha sieversi (Staudinger, 
1892) Bogbasu, 27.06.2018; Lake Gassi, 10–11.07.2019
Gonoclostera timoniorum (Bremer, 1864) Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019; Nilo, 23–

25.07.2018; 3–4.07.2019; 20–21.07.2020; Bira, 
23–24.07.2018; Lake Gassi, 10–11.07.2019

Uropyia meticulodina (Oberthür, 1884) turn to Lidoga, 22.06.2010 (Dubatolov 2011a); 
Nilo, 23–24.07.2018

Euhampsonia splendida (Oberthür, 1880) Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019; Nilo, 
3–4.07.2019

Notodonta dembowskii Oberthür, 1879 Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07., 26–27.08.2019; 
07.2020; Nilo, 23–25.07.2018; 20–21.07.2020

Notodonta stigmatica Matsumura, 1920 Bogbasu, 2–3.07.2019
Notodonta torva (Hübner, [1803]) Nilo, 23–25.07.2018; 20–21.07.2020
Ellida viridimixta (Bremer, 1861) Bogbasu, 2–3.07.2019; Nilo, 3–4.07.2019
Semidonta biloba (Oberthür, 1880) Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019; Nilo, 23–

24.07.2018; 3–4.07.2019; 20–21.07.2020
Drymonia dodonides (Staudinger, 1887) Lake Gassi, 10–11.07.2019
Shaka atrovittatus (Bremer, 1861) Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019; Nilo, 24–

25.07.2018; 20–21.07.2020
Fentonia ocypete (Bremer, 1861) Lake Gassi, 10–11.07.2019, 2–3.07.2020
Hupodonta corticalis Butler, 1877 Nilo, 23–25.07.2018; 20–21.07.2020
Epinotodonta fumosa Matsumura, 1920 Nilo, 23–24.07.2018
Allodonta leucodera (Staudinger, 1887) Bogbasu, 2–3.07.2019; Nilo, 3–4.07.2019
Mimopydna pallida (Butler, 1877) Lake Gassi–Peter I bay, 10–11.07.2019
Pheosia rimosa Packard, 1864 Bogbasu, 27–28.06.2018; Nilo, 23–25.07.2018; 

20–21.07.2020
Pterostoma griseum (Bremer, 1861) Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019; Nilo, 

3–4.07.2019; 20–21.07.2020; Lake Gassi, Bobchi 
bay, 10–11.07.2019; Lake Gassi, 2–3.07.2020; 
Lake Gassi, Peter I bay, 2–3.07.2020

Pterostoma gigantina Staudinger, 1892 turn to Lidoga, 16.07.2009; Lake Gassi, 10–
11.07.2019

Ptilodon saturata (Walker, 1865) Bogbasu, 2–3.07., 26–27.08.2019; Nilo, 3–4.07.2019
Ptilodon ladislai  (Oberthür, 1879) turn to Lidoga, 16.07.2009; Bogbasu, 

2–3.07.2019; Nilo, 23–25.07.2018; 3–4.07.2019; 
20–21.07.2020

Togepteryx velutina (Oberthür, 1880) Bogbasu, 27–28.06.2018; Nilo, 20–21.07.2020
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Himeropteryx miraculosa Staudinger, 1887 Bogbasu, 13–14.09.2017; 6–7.09.2018
Lophocosma atriplaga Staudinger, 1887 turn to Lidoga, 22.06.2010 (Dubatolov 2011a); 

Bogbasu, 2–3.07.2019; Nilo, 3–4.07.2019
Hagapteryx admirabilis (Staudinger, 1887) Nilo, 23–24.07.2018
Nerice davidi (Oberthür, 1881) Bogbasu, 2–3.07.2019; Nilo, 24–25.07.2018; 

3–4.07.2019
Nerice leechi (Staudinger, 1892) Nilo, 24–25.07.2018; 20–21.07.2020; Lake Gassi, 

10–11.07.2019
Gluphisia crenata (Esper, 1785) Bogbasu, 27–28.06.2018; Bira, 23–24.07.2018; 

Lake Gassi, Bobchi bay, 10–11.07.2019; Lake 
Gassi, 2–3.07.2020; Nilo, 20–21.07.2020

Furcula bicuspis (Borkhausen, 1790) Lake Gassi, 10–11.07.2019
Furcula furcula (Clerck, 1759) Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019; 07.2020; 

Nilo, 23–25.07.2018; 3–4.07.2019; 20–21.07.2020
Cerura erminea (Esper, 1783) Bogbasu, 27–28.06. 2018; 2–3.07.2019; Nilo, 24–

25.07.2018; 3–4.07.2019; 20–21.07.2020; Lake 
Gassi, 10–11.07.2019

Phalera bucephala (Linnaeus, 1758) Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019; Lake 
Gassi, 10–11.07.2019; Nilo, 20–21.07.2020

Peridea aliena (Staudinger, 1892) Nilo, 3–4.07.2019
Peridea gigantea Butler, 1877 Nilo, 23–25.07.2018; Lake Gassi, 10–11.07.2019
Peridea graeseri (Staudinger, 1892) Nilo, 23–25.07.2018; 20–21.07.2020
Peridea jankowskii (Oberthür, 1879) Lake Gassi, Peter I bay, 10–11.07.2019
Peridea oberthueri (Staudinger, 1892) Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019; Nilo, 23–

24.07.2018; 3–4.07.2019; 20–21.07.2020; Lake 
Gassi, 10–11.07.2019

Spatalia dives Oberthür, 1884 Nilo, 23–25.07.2018; 20–21.07.2020; Lake Gassi, 
10–11.07.2019; Bogbasu, 07.2020

Spatalia doerriesi Graeser, 1888 Nilo, 3–4.07.2019; Lake Gassi, 10–11.07.2019
Spatalia plusiotis (Oberthür, 1880) Nilo, 24–25.07.2018; 20–21.07.2020; Bogbasu, 

07.2020
Cnethodonta grisescens Staudinger, 1887 Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07., 26–27.08.2019; 

Nilo, 23–25.07.2018; 3–4.07.2019; 20–21.07.2020
Stauropus fagi (Linnaeus, 1758) Bogbasu, 2–3.07.2019; Nilo, 20–21.07.2020
Lymantriidae:
Dicallomera olga (Oberthür, 1881)

turn to Lidoga, 29.08.2009; Bogbasu, 13–
14.09.2017; 6–7.09.2018

Calliteara conjuncta (Wileman, 1911) Bogbasu, 2–3.07.2019; Nilo, 3–4.07.2019; Lake 
Gassi-Bobchi bay, 10–11.07.2019

Calliteara pseudabietis Butler, 1885 Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019; Nilo, 
3–4.07.2019

Laelia coenosa (Hübner, [1808]) Lake Gassi, Peter I bay, 2–3.07.2020
Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758) Mukhe, 24.09.2020
Cifuna locuples Walker, 1855 Nilo, 20–21.07.2020
Ilema eurydice (Butler, 1885) Bogbasu, 27–28.08.2019
Kuromondokuga niphonis (Butler, 1881) Nilo, 3–4.07.2019
Kidokuga piperita Oberthür, 1880 Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019
Sphrageidus similis (Fuessly, 1775) turn to Lidoga, 16.07.2009; Bogbasu, 13–

14.09.2017; 6–7.09.2018; 2–3.07.2019; Nilo, 23–
25.07.2018; 20–21.07.2020
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Arctornis alba (Bremer, 1861) Lake Gassi-Bobchi bay, 10–11.07.2019
Arctornis l-nigrum (Müller, 1764) Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019; Nilo, 23–

25.07.2018; 3–4.07.2019; 20–21.07.2020
Ivela ochropoda (Eversmann, 1847) Nilo, 20–21.07.2020
Leucoma candida Staudinger, 1892 Nilo, 23–24.07.2018
Leucoma salicis (Linnaeus, 1758) Nilo, 23–25.07.2018; 20–21.07.2020
Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) turn to Slavyanka, 24.08.2009; Bogbasu, 

6–7.09.2018; 26–27.08.2019
Lymantria mathura Moore, 1865 turn to Lidoga, 29.08.2009
Arctiidae:
Arctia caja (Linnaeus, 1758)

Troistkoe, 4.08.1929 (G. Kochubej); turn to 
Slavyanka, 24.08.2009; Bogbasu, 07.2020

Pericallia matronula (Linnaeus, 1758) Nilo, 20–21.07.2020
Diacrisia irene Butler, 1881 Lake Gassi, Peter I bay, 10–11.07.2019; Bogbasu, 

07.2020
Rhyparioides amurensis (Bremer, 1861) Nilo, 20–21.07.2020
Rhyparioides nebulosa Butler, 1877 Nilo, 24–25.07.2018; 20–21.07.2020
Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758) Lake Gassi, 10–11.07.2019
Chionarctia nivea (Ménétriès, 1858) Nilo, 23–25.07.2018; 20–21.07.2020; Bogbasu, 

07.2020
Spilosoma punctarium (Stoll, [1782]) Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019
Spilarctia lutea (Hufnagel, 1767) turn to Lidoga, 16.07.2009; Bogbasu, 27–

28.06.2018; 2–3.07.2019; Nilo, 23–25.07.2018; 
3–4.07.2019; 20–21.07.2020; Lake Gassi-Bobchi 
bay, 10–11.07.2019

Spilarctia seriatopunctata (Motschulsky, 
[1861])

Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019; Nilo, 
3–4.07.2019; 20–21.07.2020

Lemyra boghaika (Tshistjakov et Kishida, 
1994) 

Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019; Nilo, 23–
25.07.2018; 3–4.07.2019; 20–21.07.2020; Lake 
Gassi-Bobchi bay, 10–11.07.2019; Lake Gassi, 
2–3.07.2020

Lemyra jankowskii (Oberthür, [1881]) turn to Lidoga, 16.07.2009; Nilo, 23–25.07.2018; 
20–21.07.2020

Phragmatobia amurensis Seitz, 1910 Nilo, 24–25.07.2018; Lake Gassi, Peter I bay, 10–
11.07.2019

Macrobrochis staudingeri (Alphéraky, 
1897)

Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019; Nilo, 
23–25.07.2018; 20–21.07.2020; Lake Gassi, 10–
11.07.2019

Ghoria collitoides (Butler, 1885) Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019; Nilo, 24–
25.07.2018; 3–4.07.2019; 20–21.07.2020; Lake 
Gassi, 10–11.07.2019, 2–3.07.2020

Ghoria gigantea (Oberthür, 1879) turn to Lidoga, 16.07.2009; Bogbasu, 13–
14.09.2017; 6–7.09.2018; 2–3.07., 26–27.08.2019; 
Nilo, 23–25.07.2018; 20–21.07.2020; Lake Gassi, 
10–11.07.2019

Dolgoma cribrata (Staudinger, 1887) Bogbasu, 27–28.06.2018; 6–7.09.2018; 2–3.07.2019; 
Nilo, 23–25.07.2018; 3–4.07.2019; 20–21.07., 24–
25.09.2020; Lake Gassi, 10–11.07.2019, 2–3.07.2020

Katha depressa (Esper, 1787) Bogbasu, 13–14.09.2017; 6–7.09.2018; 26–
27.08.2019; Kon, 6–7.09.2017; Nilo, 23–25.07.2018
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Collita griseola (Hübner, [1803]) Bogbasu, 2–3.07., 26–27.08.2019; Nilo, 3–4.07.2019; 
20–21.07.2020; Lake Gassi, 10–11.07.2019

Collita vetusta (Walker, 1854) Bogbasu, 2–3.07., 26–27.08.2019; Nilo, 24–
25.07.2018; 20–21.07.2020; Bira, 23–24.07.2018; 
Lake Gassi, Peter I bay, 10–11.07.2019

Wittia sororcula (Hufnagel, 1767) Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019
Manulea flavociliata (Lederer, 1853) Nilo, 24.07.2018
Manulea nankingica (Daniel, 1954) Nilo, 24–25.07.2018; 20–21.07.2020
Pelosia angusta (Staudinger, 1887) turn to Slavyanka, 23.07.2010 (Dubatolov 2011a); 

Nilo, 23–25.07.2018; Bira, 23–24.07.2018; Lake 
Gassi-Bobchi bay, 10–11.07.2019

Pelosia muscerda (Hufnagel, 1767) Bogbasu, 6–7.09.2018; 26–27.08.2019; Nilo, 23–
25.07.2018; 3–4.07.2019; 20–21.07.2020; Lake 
Gassi, 10–11.07.2019

Pelosia noctis (Butler, 1881) Nilo, 23–25.07.2018; 20–21.07.2020; Bira, 23–
24.07.2018

Pelosia obtusa (Herrich-Schäffer, 1847) Nilo, 23–25.07.2018; Bira, 23–24.07.2018; Lake 
Gassi, Peter I bay, 10–11.07.2019

Pelosia ramosula (Staudinger, 1887) turn to Slavyanka, 23.07.2010 (Dubatolov 2011a); 
Nilo, 24–25.07.2018; 20–21.07.2020; Lake Gassi, 
Peter I bay, 10–11.07.2019

Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758) Bogbasu, 2–3.07.2019
Lithosia quadra (Linnaeus, 1758) turn to Lidoga, 24.09.2009; Nilo, 23–25.07.2018; 

20–21.07.2020
Stigmatophora rhodophila (Walker, 
1864)

Nilo, 24–25.07.2018; 20–21.07.2020; Lake Gassi, 
10–11.07.2019

Barsine aberrans (Butler, 1877) Nilo, 23–24.07.2018; 3–4.07.2019; 20–21.07.2020
Miltochrista calamina Butler, 1877 Kon, 6–7.09.2017; Nilo, 23–25.07.2018; Bira, 23–

24.07.2018; Lake Gassi-Bobchi bay, 10–11.07.2019
Miltochrista miniata (Forster, 1771) turn to Lidoga, 16.07.2009; Bogbasu, 6–7.09.2018; 

2–3.07., 26–27.08.2019; Nilo, 23–25.07.2018; 20–
21.07.2020; Lake Gassi, Bobchi bay, 10–11.07.2019

Miltochrista rosacea (Bremer, 1861) turn to Lidoga, 16.07.2009; Bogbasu, 2–3.07.2019; 
Nilo, 23–25.07.2018; 3–4.07.2019; 20–21.07.2020; 
Bira, 23–24.07.2018

Melanaema venata  Butler, 1877 Nilo, 23–24.07.2018
Nudina artaxidia (Butler, 1881) Bogbasu, 2–3.07.2019
Thumatha muscula (Staudinger, 1887) Nilo, 23–25.07.2018; Bira, 23–24.07.2018
Aemene taeniata (Fixsen, 1887) Nilo, 23–24.07. 2018
Noctuidae s. l.:
Nola aerugula (Hübner, 1793)

Bogbasu, 27–28.06.2018; Nilo, 24–25.07.2018; 20–
21.07.2020; Lake Gassi, Bobchi bay, 10–11.07.2019

Nola ebatoi Inoue, 1970 Bogbasu, 2–3.07.2019; Nilo, 3–4.07.2019
Nola innocua Butler, 1880 Bogbasu, 27–28.06.2018
Nola japonibia (Strand, 1920) Nilo, 23–25.07.2018
Nola neglecta Inoue, 1991 Bogbasu, 2–3.07.2019; Nilo, 20–21.07.2020
Meganola albula ([Denis et 
Schiffermüller], 1775)

Nilo, 23–24.07.2018; Bira, 23–24.07.2018; Lake 
Gassi, 10–11.07.2019

Meganola costalis (Staudinger, 1887) Lake Gassi, 10–11.07.2019; Nilo, 20–21.07.2020
Meganola strigulosa (Staudinger, 1887) Lake Gassi, 10–11.07.2019
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Manoba banghaasi (West, 1929) Bogbasu, 13–14.09.2017; 27–28.06.2018; 
2–3.07.2019

Evonima mandschuriana (Oberthür, 1880) Nilo, 23–25.07.2018; 20–21.07.2020; Lake Gassi, 
Bobchi bay, 10–11.07.2019

Nolathripa lactaria (Graeser, 1892) Nilo, 20–21.07.2020
Nycteola degenerana (Hübner, [1799]) Bogbasu, 27–28.06.2018
Parhylophila buddhae (Alpheraky, 1879) Bogbasu, 27–28.08.2019
Parhylophila celsiana (Staudinger, 1887) Bogbasu, 2–3.07.2019; Nilo, 20–21.07.2020
Kerala decipiens (Butler, 1878) Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019; Nilo, 

3–4.07.2019; 20–21.07.2020
Gelastocera exusta Butler, 1878 turn to Lidoga, 29.08.2009 (Dubatolov, Matov 

2009); Nilo, 23–25.07.2018
Gelastocera ochroleucana (Staudinger, 
1888)

Bogbasu, 27–28.06.2018; 6–7.09.2018; 
2–3.07.2019

Macrochtonia fervens Butler, 1881 Bogbasu, 26–27.08.2019; Kon, 6–7.09.2017
Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758) Bogbasu, 2–3.07.2019; Nilo, 20–21.07.2020
Sinna extrema (Walker, 1865) Bogbasu, 27–28.06.2018
Earias pudicana (Staudinger, 1887) Bogbasu, 27–28.08.2019
Earias roseifera Butler, 1881 Bogbasu, 27–28.06.2018; Nilo, 20–21.07.2020
Rivula sericealis (Scopoli, 1763) Bogbasu, 6–7.09.2018; Kon, 6–7.09.2017; Nilo, 

23–25.07.2018; 3–4.07.2019; 20–21.07.2020; 
Lake Gassi, 10–11.07.2019; Lake Gassi, 
2–3.07.2020; Lake Gassi, Peter I bay, 2–3.07.2020

Hypenodes humidalis (Doubleday, 1850) Bogbasu, 13–14.09.2017; 26–27.08.2019; Kon, 
6–7.09.2017; Lake Gassi, 10–11.07.2019

Schrankia kogii Inoue, 1979 Bogbasu, 6–7.09.2018; Kon, 6–7.09.2017; Nilo, 
23–24.07.2018; Bira, 23–24.07.2018

Schrankia separatalis (Herz, 1904) Bira, 23–24.07.2018
Araeopteron nebulosa Inoue, 1965 Nilo, 20–21.07.2020
Enispa bimaculata (Staudinger, 1892) Nilo, 20–21.07.2020
Corgatha costimacula (Staudinger, 1892) Lake Gassi-Bobchi bay, 10–11.07.2019
Oruza mira (Butler, 1879) Bogbasu, 2–3.07.2019
Pangrapta costaemacula Staudinger, 1888 Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019; Nilo, 

3–4.07.2019; 20–21.07.2020
Pangrapta lunulata (Stertz, 1915) Bogbasu, 2–3.07.2019; Nilo, 3–4.07.2019
Pangrapta vasava (Butler, 1881) Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019; Nilo, 

3–4.07.2019
Gonepatica opalina (Butler, 1879) Nilo, 20–21.07.2020
Diomea cremata (Butler, 1878) Bogbasu, 27–28.06.2018
Diomea jankowskii (Oberthür, 1880) Bogbasu, 2–3.07.2019
Hypostrotia cinerea (Butler, 1878) Nilo, 23–25.07.2018; 20–21.07.2020; Lake Gassi, 

10–11.07.2019
Holocryptis nymphula (Rebel, 1909) Bogbasu, 6–7.09.2018; Nilo, 3–4.07.2019
Holocryptis ussuriensis (Rebel, 1901) Bogbasu, 27–28.06.2018
Hadennia incongruens (Butler, 1878) Nilo, 23–25.07.2018
Paracolax fascialis (Leech, 1889) Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019; Nilo, 

3–4.07.2019
Paracolax fentoni (Butler, 1879) Nilo, 23–25.07.2018; 20–21.07.2020
Paracolax trilinealis (Bremer, 1864) Bogbasu, 2–3.07.2019; Nilo, 3–4.07.2019
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Paracolax tristalis (Fabricius, 1794) Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019; Nilo, 23–
25.07.2018; Lake Gassi, 10–11.07.2019

Gynaephila maculifera Staudinger, 1892 Nilo, 20–21.07.2020
Hydrillodes morosa (Butler, 1879) Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019; Nilo, 24–

25.07.2018; 3–4.07.2019
Simplicia rectalis (Eversmann, 1842) Kon, 6–7.09.2017
Zanclognatha griselda (Butler, 1879) Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019; Nilo, 20–

21.07.2020
Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763) Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019
Zanclognatha obliqua (Staudinger, 1892) Lake Gassi, Bobchi bay, 10–11.07.2019
Zanclognatha tarsipennalis (Treitschke, 
1835)

Bogbasu, 6–7.09.2018; 2–3.07., 26–27.08.2019; 
Nilo, 3–4.07.2019; 20–21.07.2020

Zanclognatha tenuialis Rebel, 1896 Nilo, 23–24.07.2018; 20–21.07.2020; Lake Gassi+ 
Bobchi bay, 10–11.07.2019

Zanclognatha umbrosalis (Staudinger, 
1892) Nilo, 23–25.07.2018; 20–21.07.2020
Zanclognatha violacealis (Staudinger, 1892) Bira, 23–24.07.2018
Pechipogo strigilata (Linnaeus, 1758) Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019; Nilo, 

3–4.07.2019; 20–21.07.2020
Polypogon tarsicrinata (Bryk, 1948) Lake Gassi, Bobchi bay, 10–11.07.2019
Herminia grisealis ([Denis et 
Schiffermüller], 1775) Bogbasu, 2–3.07., 26–27.08.2019; Nilo, 3–4.07.2019
Herminia robiginosa (Staudinger, 1888) Lake Gassi, Peter I bay, 10–11.07.2019
Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782) Bogbasu, 13–14.09.2017; 27–28.06., 6–7.09.2018; 

2–3.07.2019; Nilo, 23–24.07.2018; 3–4.07.2019; 
20–21.07.2020; Lake Gassi, 10–11.07.2019

Sinarella cristulalis (Staudinger, 1892) Nilo, 20–21.07.2020
Sinarella japonica (Butler, 1881) Nilo, 20–21.07.2020
Sinarella punctalis (Herz, 1904) Nilo, 24–25.07.2018
Hypena conspersalis Staudinger, 1888 Bogbasu, 13–14.09.2017; 27–28.06., 6–7.09.2018; 

2–3.07.2019; Nilo, 3–4.07.2019
Hypena kengkalis Bremer, 1864 Kon, 6–7.09.2017
Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758) Bogbasu, 13–14.09.2017; 6–7.09.2018; Nilo, 

3–4.07.2019
Hypena squalida (Butler, 1878) Nilo, 20–21.07.2020
Hypena stygiana Butler, 1878 Bogbasu, 27–28.06.2018
Hypena tristalis Lederer, 1857 Bogbasu, 13–14.09.2017; 6–7.09.2018
Colobochyla salicalis ([Denis et 
Schiffermüller], 1775) Nilo, 23–25.07.2018
Aventiola pusilla (Butler, 1879) Nilo, 23–25.07.2018; 20–21.07.2020
Laspeyria flexula ([Denis et 
Schiffermüller], 1775)

Bogbasu, 13–14.09.2017; 6–7.09.2018; 2–3.07.2019; 
Kon, 6–7.09.2017; Nilo, 20–21.07.2020

Calyptra hokkaida (Wileman, 1922) Nilo, 23–25.07.2018; 20–21.07.2020
Calyptra lata (Butler, 1881) Nilo, 23–25.07.2018
Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790) Kon, 6–7.09.2017
Plusiodonta casta (Butler, 1878) Nilo, 23–25.07.2018; 3–4.07.2019; 20–21.07.2020
Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758) Nilo, 20–21.07., 24.09.2020; Bogbasu, 23–

24.09.2020
Lygephila maxima (Bremer, 1861) Nilo, 23–25.07.2018; 20–21.07.2020
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Lygephila pastinum (Treitschke, 1826) Kon, 6–7.09.2017; Nilo, 20–21.07.2020
Lygephila viciae (Hübner, [1822]) Bogbasu, 27–28.06.2018
Arytrura musculus (Ménétriès, 1859) Lake Gassi, 10–11.07.2019
Arytrura subfalcata (Ménétriès, 1859) Nilo, 23–24.07.2018; 20–21.07.2020
Sypnoides fumosa (Butler, 1877) Bogbasu, 26–27.08.2019
Sypnoides hercules (Butler, 1881) Bogbasu, 6–7.09.2018; Nilo, 20–21.07.2020
Sypnoides picta (Butler, 1877) Nilo, 3–4.07.2019; 20–21.07.2020
Melapia electaria (Bremer, 1864) Nilo, 20–21.07.2020
Catocala agitatrix Graeser, [1889] turn to Lidoga, 16.07.2009 (Dubatolov, Matov 

2009); Nilo, 24–25.07.2018; 20–21.07.2020
Catocala bella Butler, 1877 turn to Lidoga, 29.08.2009 (Dubatolov, Matov 

2009)
Catocala deuteronympha Staudinger, 1861 turn to Slavyanka, 24.08.2009; turn to Lidoga, 

29.08.2009 (Dubatolov, Matov 2009); Nilo, 23–
24.07.2018

Catocala dula Bremer, 1861 Bogbasu, 26–27.08.2019
Catocala electa (Vieweg, 1790) turn to Lidoga, 13.09.2009 (Dubatolov, Matov 

2009); Bogbasu, 13–14.09.2017; 6–7.09.2018; 
26–27.08.2019; 23–24.09.2020; Nilo, 24–
25.09.2020; Kon, 6–7.09.2017

Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) turn to Lidoga, 29.08., 13.09., 24.09.2009 
(Dubatolov, Matov 2009); Bogbasu, 13–
14.09.2017; 6–7.09.2018; Nilo, 24–25.09.2020; 
Kon, 6–7.09.2017

Catocala fulminea (Scopoli, 1763) Nilo, 23–25.07.2018; 20–21.07.2020
Catocala lara Bremer, 1861 turn to Lidoga, 29.08., 24.09.2009 (Dubatolov, 

Matov 2009); Bogbasu, 13–14.09.2017; 
6–7.09.2018; 26–27.08.2019

Catocala nupta (Linnaeus, 1767) Bogbasu, 6–7.09.2018; Nilo, 20–21.07.2020
Abrostola pacifica Dufay, 1960 Bogbasu, 27–28.06.2018
Antoculeora locuples (Oberthür, 1881) Bogbasu, 6–7.09.2018
Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758) Nilo, 23–25.07.2018; 20–21.07.2020
Diachrysia chryson (Esper, 1789) turn to Lidoga, 29.08.2009 (Dubatolov, Matov 2009)
Diachrysia leonina (Oberthür, 1879) turn to Slavyanka, 24.08.2009 (Dubatolov, Matov 

2009); Nilo, 24–25.07.2018; 20–21.07.2020
Diachrysia nadeja (Oberthür, 1889) Nilo, 20–21.07.2020
Polychrysia aurata (Staudinger, 1888) Nilo, 23–24.07.2018; 20–21.07.2020
Polychrysia splendida (Butler, 1878) Bogbasu, 27–28.08.2019
Lamprotes c-aureum (Knoch, 1781) Nilo, 23–25.07.2018; 3–4.07.2019; 20–

21.07.2020; Lake Gassi, 2–3.07.2020; Lake Gassi, 
Peter I bay, 2–3.07.2020

Plusidia cheiranthi (Tauscher, 1809) Nilo, 24–25.07.2018
Autographa amurica (Staudinger, 1892) Nilo, 20–21.07., 09.2020
Autographa excelsa (Kretschmar, 1862) Nilo, 20–21.07.2020
Plusia putnami Grote, 1873 Nilo, 20–21.07.2020
Protodeltote distinguenda (Staudinger, 1888) Bogbasu, 2–3.07.2019
Protodeltote pygarga  (Hufnagel, 1767) Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019; Nilo, 23–

25.07.2018; 3–4.07.2019; 20–21.07.2020; Lake 
Gassi, 10–11.07.2019
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Koyaga magninumisma Ahn, 1998 Bogbasu, 2–3.07.2019; Nilo, 3–4.07.2019; 20–
21.07.2020

Koyaga numisma (Staudinger, 1888) Bogbasu, 2–3.07.2019; Nilo, 20–21.07.2020
Deltote bankiana (Fabricius, 1775) Bogbasu, 27–28.06.2018; Nilo, 23–25.07.2018; 

Lake Gassi, Peter I bay, 2–3.07.2020
Deltote deceptoria (Scopoli, 1763) Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019
Deltote uncula (Clerck, 1759) Lake Gassi-Bobchi bay, 10–11.07.2019; Lake Gassi, 

2–3.07.2020
Maliattha bella (Staudinger, 1888) Lake Gassi, 10–11.07.2019; Nilo, 20–21.07.2020
Neustrotia noloides (Butler, 1879) Nilo, 24–25.07.2018
Strotihypera flavipuncta (Leech, 1889) Bogbasu, 2–3.07.2019; Nilo, 3–4.07.2019
Sphragifera sigillata (Ménétriès, 1859) Nilo, 20–21.07.2020
Panthauma egregia (Staudinger, 1892) Nilo, 20–21.07.2020; Bogbasu, 07.2020
Trichosea ludifica (Linnaeus, 1758) Bogbasu, 27–28.08.2019
Anacronicta caliginea (Butler, 1881) Nilo, 23–24.07.2018; 20–21.07.2020
Xanthomantis contaminata (Draudt, 1937) Bogbasu, 2–3.07.2019
Colocasia mus (Oberthür, 1884) Nilo, 20–21.07.2020
Cymatophoropsis trimaculata (Bremer, 1861) Lake Gassi, 10–11.07.2019; Nilo, 20–21.07.2020
Nacna malachitis (Oberthür, 1881) Nilo, 23–25.07.2018
Belciades niveola (Motschulsky, 1866) Bogbasu, 27–28.06.2018; Nilo, 3–4.07.2019; 20–

21.07.2020
Euromoia mixta Staudinger, 1892 Nilo, 20–21.07.2020
Euromoia subpulchra (Alpheraky, 1897) Nilo, 20–21.07.2020
Moma alpium (Osbeck, 1778) Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019; Nilo, 

3–4.07.2019; 20–21.07.2020; Lake Gassi, 10–
11.07.2019

Moma kolthoffi Bryk, 1949 Bogbasu, 2–3.07.2019; Nilo, 20–21.07.2020
Moma tsushimana Sugi, 1982 Bogbasu, 27–28.06.2018; Lake Gassi, 10–

11.07.2019
Gerbathodes paupera (Staudinger, 1892) Lake Gassi, 2–3.07.2020
Acronicta adaucta Warren, 1909 Bogbasu, 2–3.07.2019; Nilo, 23–25.07.2018; 

3–4.07.2019; Lake Gassi, 2–3.07.2020
Acronicta alni (Linnaeus, 1767) Bogbasu, 6–7.09.2018; 2–3.07.2019; Nilo, 24–

25.07.2018; Lake Gassi, 10–11.07.2019
Acronicta catocaloida Graeser, [1889] Nilo, 20–21.07.2020
Acronicta concerpta Draudt, 1937 Bogbasu, 2–3.07.2019; Nilo, 24–25.07.2018; 20–

21.07.2020; Lake Gassi, 10–11.07.2019
Acronicta cuspis (Hübner, [1813]) Bogbasu, 2–3.07.2019; Nilo, 20–21.07.2020
Acronicta jozana Matsumura, 1926 Bogbasu, 27–28.06.2018; Lake Gassi, 10–

11.07.2019; Nilo, 20–21.07.2020
Acronicta major Bremer, 1861 Nilo, 20–21.07.2020
Acronicta strigosa ([Denis et 
Schiffermüller], 1775)

Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019; Nilo, 23–
24.07.2018; 3–4.07.2019; 20–21.07.2020

Acronicta tridens ([Denis et 
Schiffermüller], 1775) Bogbasu, 6–7.09.2018; Nilo, 20–21.07.2020
Acronicta vulpina (Grote, 1883) Bogbasu, 2–3.07.2019; Lake Gassi, 10–11.07.2019
Craniophora ligustri ([Denis et 
Schiffermüller], 1775)

turn to Lidoga, 16.07.2009 (Dubatolov, Matov 
2009); Bogbasu, 2–3.07.2019; Nilo, 23–25.07.2018; 
3–4.07.2019; 20–21.07.2020
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Craniophora praeclara (Graeser, 1890) Bogbasu, 2–3.07.2019; Nilo, 24–25.07.2018; 20–
21.07.2020

Sarbanissa venusta (Leech, [1889]) Nilo, 20–21.07.2020
Amphipyra erebina Butler, 1878 Nilo, 24–25.07.2018; 20–21.07.2020
Amphipyra livida ([Denis et 
Schiffermüller], 1775) Kon, 6–7.09.2017; Nilo, 24–25.09.2020
Amphipyra perflua (Fabricius, 1787) turn to Lidoga, 29.08.2009 (Dubatolov, Matov 

2009); Nilo, 20–21.07.2020
Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758) Bogbasu, 13–14.09.2017; 6–7.09.2018; 26–

27.08.2019; 23–24.09.2020; Kon, 6–7.09.2017; Nilo, 
20–21.07., 24–25.09.2020

Amphipyra schrenckii Ménétriès, 1859 Nilo, 20–21.07.2020
Brachionycha nubeculosa (Esper, 1785) Bogbasu, 26–27.04.2018
Meganephria cinerea (Butler, 1881) turn to Lidoga, 13.09., 24.09.2009 (Dubatolov, 

Matov 2009); Bogbasu, 13–14.09.2017; 6–7.09.2018
Meganephria extensa (Butler, 1881) turn to Lidoga, 13.09., 24.09.2009 (Dubatolov, 

Matov 2009)
Pyrrhia bifasciata (Staudinger, 1888) Nilo, 23–24.07.2018
Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1767) Nilo, 23–25.07.2018
Acosmetia chinensis (Wallengren, 1860) Bogbasu, 27–28.06.2018
Chytonix albonotata (Staudinger, 1892) Bogbasu, 2–3.07.2019; Nilo, 3–4.07.2019; Lake 

Gassi, 10–11.07.2019
Oligonyx vulnerata (Butler, 1878) Bogbasu, 27–28.06.2018; Nilo, 23–25.07.2018; 

3–4.07.2019; Bira, 23–24.07.2018
Eucarta arcta (Lederer, 1853) Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019; Nilo, 23–

24.07.2018; 3–4.07.2019; 20–21.07.2020; Lake 
Gassi, Bobchi bay, 10–11.07.2019

Eucarta arctides (Staudinger, 1888) Nilo, 3–4.07.2019; Lake Gassi, Peter I bay, 10–
11.07.2019

Callopistria albolineola (Graeser, 
[1889]) Bogbasu, 6–7.09.2018
Callopistria juventina (Stoll, 1782) Bogbasu, 6–7.09.2018; 2–3.07.2019
Callopistria repleta Walker, 1858 Nilo, 20–21.07.2020
Prometopus flavicollis (Leech, 1889) Bogbasu, 2–3.07.2019
Stenoloba jankowskii (Oberthür, 1884) Lake Gassi, 10–11.07.2019
Balsa leodura (Staudinger, 1887) Lake Gassi, 10–11.07.2019; 2–3.07.2020
Anterastria atrata (Butler, 1881) Bogbasu, 27–28.06.2018; Nilo, 20–21.07.2020
Elaphria venustula (Hübner, 1790) Bogbasu, 27–28.06.2018; 2–3.07.2019
Caradrina montana Bremer, 1861 Bogbasu, 13–14.09.2017; 6–7.09.2018
Chilodes pacifica Sugi, 1982 Bira, 23–24.07.2018
Athetis albisignata (Oberthür, 1879) Bogbasu, 2–3.07.2019; Nilo, 20–21.07.2020
Athetis pallidipennis Sugi, 1982 Nilo, 24–25.07.2018; 20–21.07.2020
Enargia paleacea (Esper, 1788) turn to Lidoga, 29.08.2009 (Dubatolov, Matov 

2009); Bogbasu, 6–7.09.2018; 26–27.08.2019; Nilo, 
20–21.07.2020

Ipimorpha contusa (Freyer, 1849) Lake Gassi, 10–11.07.2019
Ipimorpha retusa (Linnaeus, 1761) Bogbasu, 27–28.08.2019
Ipimorpha subtusa ([Denis et 
Schiffermüller], 1775) Bogbasu, 26–27.08.2019
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Brachyxanthia zelotypa (Lederer, 1853) Bogbasu, 26–27.08.2019
Cosmia camptostigma (Ménétriès, 1859) Lake Gassi, 10–11.07.2019; Nilo, 20–21.07.2020
Cosmia pyralina ([Denis et Schiffermüller], 
1775) Nilo, 20–21.07.2020
Cosmia restituta Walker, 1857 Bogbasu, 26–27.08.2019; Nilo, 20–21.07.2020
Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758) Bogbasu, 6–7.09.2018; 26–27.08.2019
Cosmia trapezinula (Filipjev, 1927) Nilo, 20–21.07.2020
Cosmia unicolor (Staudinger, 1892) Bogbasu, 13–14.09.2017; 6–7.09.2018; 26–

27.08.2019; 23–24.09.2020; Nilo, 24–25.07.2018
Dimorphicosmia variegana (Oberthür, 
1879) Lake Gassi, 10–11.07.2019
Chasminodes aino Sugi, 1956 Bogbasu, 26–27.08.2019
Chasminodes atrata (Butler, 1884) Nilo, 20–21.07.2020
Chasminodes bremeri Sugi et Kononenko, 
1981 Bogbasu, 6–7.09.2018
Chasminodes sugii Kononenko, 1981 Bogbasu, 13–14.09.2017; 26–27.08.2019
Phlogophora illustrata (Graeser, [1889]) Nilo, 20–21.07.2020
Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758) Bira, 23–24.07.2018; Nilo, 20–21.07.2020
Auchmis saga (Butler, 1878) Nilo, 20–21.07.2020
Staurophora celsia (Linnaeus, 1758) Kon, 6–7.09.2017
Helotropha leucostigma (Hübner, [1808]) Bogbasu, 26–27.08.2019
Gortyna fortis (Butler, 1878) Bogbasu, 23–24.09.2020; Nilo, 24–25.09.2020
Hydraecia petasitis (Doubleday, 1847) Bogbasu, 13–14.09.2017; 6–7.09.2018; Kon, 

6–7.09.2017; Bogbasu, 23–24.09.2020
Amphipoea fucosa (Freyer, 1830) Nilo, 23–25.07.2018
Rhizedra lutosa (Hübner, [1803]) Bogbasu, 13–14.09.2017
Coenagria nana (Staudinger, 1892) Nilo, 24–25.07.2018; 20–21.07.2020; Lake Gassi, 

Bobchi bay, 10–11.07.2019; Lake Gassi–Peter I 
bay, 2–3.07.2020

Apamea crenata (Hufnagel, 1767) Bogbasu, 27–28.06.2018
Apamea scolopacina (Esper, 1788) Nilo, 20–21.07.2020
Apamea sordens (Hufnagel, 1767) Bogbasu, 27–28.06.2018
Lateroligia ophiogramma (Esper, 1794) Nilo, 24–25.07.2018
Atrachea jankowskii (Oberthür, 1879) Nilo, 23–25.07.2018; 20–21.07.2020; Lake Gassi-

Bobchi bay, 10–11.07.2019
Atrachea japonica (Leech, 1889) Bogbasu, 13–14.09.2017; 6–7.09.2018; Kon, 

6–7.09. 2017
Oligia leuconephra Hampson, 1908 Nilo, 23–24.07.2018
Doerriesa striata Staudinger, 1900 Nilo, 24–25.07.2018
Parastichtis suspecta (Hübner, [1817]) Bogbasu, 26–27.08.2019
Tiliacea japonago (Wileman et West, 1929) turn to Lidoga, 13.09.2009 (Dubatolov, Matov 

2009)
Xanthia togata (Esper, 1788) turn to Lidoga, 29.08., 13.09., 24.09.2009 

(Dubatolov, Matov 2009); Bogbasu, 26–
27.08.2019; Nilo, 24–25.09.2020

Cirrhia icteritia (Hufnagel, 1767) turn to Lidoga, 29.08., 13.09., 24.09.2009 
(Dubatolov, Matov 2009); Bogbasu, 13–
14.09.2017; 6–7.09.2018; 26–27.08.2019; Kon, 
6–7.09.2017
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Cirrhia tunicata  (Graeser, [1890]) turn to Lidoga, 24.09.2009 (Dubatolov, Matov 
2009); Bogbasu, 26–27.08., 26–27.09.2019; 
Mukhe, 24–25.09.2020; Nilo, 24–25.09.2020

Agrochola vulpecula (Lederer, 1853) Bogbasu, 6–7.09.2018; 26–27.09.2019; Nilo, 24–
25.09.2020

Telorta divergens (Butler, 1879) Nilo, 24–25.09.2020
Telorta edentata (Leech, 1889) Bogbasu, 13–14.09.2017; 6–7.09.2018; 23–

24.09.2020
Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761) Bogbasu, 23–24.09.2020
Teratoglaea pacifica Sugi, 1958 Nilo, 24–25.09.2020
Litholomia pacifica (Kononenko, 1978) Bogbasu, 14.09.,10.10.2017 (Dubatolov 2018)
Lithophane consocia (Borkhausen, 1792) turn to Lidoga, 23.05.2011 (Dubatolov 2011b); 

Bogbasu, 6–7.09.2018
Lithophane plumbealis (Matsumura, 1926) Bogbasu, 27–28.08.2019
Lithophane socia (Hufnagel, 1767) turn to Lidoga, 24.09.2009 (Dubatolov, Matov 

2009)
Lithomoia solidaginis (Hübner, [1803]) turn to Lidoga, 29.08., 13.09., 24.09.2009 

(Dubatolov, Matov 2009); Bogbasu, 6–7.09.2018
Antivaleria viridimacula (Graeser, 
[1889])

turn to Lidoga, 24.09.2009 (Dubatolov, Matov 
2009); Bogbasu, 13–14.09.2017; 6–7.09.2018; 23–
24.09.2020; Mukhe, 24–25.09.2020

Dryobotodes pryeri (Leech, 1900) turn to Lidoga, 13.09., 24.09.2009 (Dubatolov, 
Matov 2009); Kon, 6–7.09.2017

Blepharita amica (Treitschke, 1825) turn to Lidoga, 24.09.2009 (Dubatolov, Matov 
2009)

Mniotype melanodonta (Hampson, 1906) Bogbasu, 13–14.09.2017; 26–27.08.2019; Mukhe, 
24–25.09.2020

Mniotype satura ([Denis et 
Schiffermüller], 1775)

turn to Lidoga, 29.08., 13.09., 24.09.2009 
(Dubatolov, Matov 2009); Bogbasu, 13–14.09.2017; 
6–7.09.2018; 26–27.08.2019; 23–24.09.2020; Nilo, 
24–25.09.2020; Kon, 6–7.09.2017

Xylopolia bellula Kononenko et Ronkay, 
1995 turn to Lidoga, 23.05.2011 (Dubatolov 2011b)
Orthosia askoldensis (Staudinger, 1892) turn to Lidoga, 23.05.2011 (Dubatolov 2011b)
Perigrapha hoenei Püngeler, 1914 Bogbasu, 26–27.04.2018
Polia bombycina (Hufnagel, 1767) Nilo, 20–21.07.2020
Polia goliath (Oberthür, 1880) turn to Lidoga, 16.07., 29.08.2009 (Dubatolov, 

Matov 2009)
Polia nebulosa (Hufnagel, 1767) turn to Lidoga, 16.07.2009 (Dubatolov, Matov 

2009); Bogbasu, 27–28.06.2018; Nilo, 23–
25.07.2018; 3–4.07.2019; 20–21.07.2020

Lacanobia contrastata (Bryk, 1942) Bogbasu, 2–3.07.2019; Nilo, 20–21.07.2020
Lacanobia splendens (Hübner, [1808]) Nilo, 24–25.07.2018
Melanchra persicariae (Linnaeus, 1758) Nilo, 20–21.07.2020
Sideridis honeyi (Yoshimoto, 1989) Lake Gassi, 2–3.07.2020
Mythimna divergens Butler, 1878 Nilo, 23–25.07.2018; 20–21.07.2020; Bira, 23–

24.07.2018
Mythimna flavostigma (Bremer, 1861) turn to Lidoga, 16.07.2009 (Dubatolov, Matov 

2009); Bogbasu, 2–3.07.2019
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Mythimna grandis Butler, 1878 Nilo, 23–24.07.2018; 20–21.07.2020
Mythimna impura (Hübner, [1808]) Nilo, 23–25.07.2018
Mythimna pudorina ([Denis et 
Schiffermüller], 1775) Nilo, 24–25.07.2018
Mythimna radiata 
(Bremer, 1861) Nilo, 20–21.07.2020
Mythimna separata (Walker, 1865) Bogbasu, 2–3.07.2019
Mythimna turca (Linnaeus, 1758) Bogbasu, 27–28.06.2018; Lake Gassi, 10–

11.07.2019; Nilo, 20–21.07.2020
Actebia praecurrens (Staudinger, 1888) Bogbasu, 26–27.08.2019; Nilo, 23–24.07.2018; 20–

21.07.2020
Euxoa ochrogaster (Guenée, 1852) Kon, 6–7.09.2017
Axylia putris (Linnaeus, 1761) Bogbasu, 27–28.06.2018; Nilo, 23–25.07.2018; 20–

21.07.2020
Diarsia brunnea [Denis et 
Schiffermüller], 1775) Bogbasu, 2–3.07.2019; Nilo, 20–21.07.2020
Diarsia canescens (Butler, 1878) Bogbasu, 6–7.09.2018; 26–27.08.2019
Diarsia dahlii (Hübner, [1813]) Bogbasu, 13–14.09.2017; 6–7.09.2018; 26–

27.08.2019
Diarsia dewitzi (Graeser, [1889]) Bogbasu, 13–14.09.2017; 6–7.09.2018; 26–

27.08.2019
Paradiarsia punicea (Hübner, [1803]) Bogbasu, 2–3.07.2019; Lake Gassi, Peter I bay, 10–

11.07.2019
Hermonassa arenosa (Butler, 1881) turn to Lidoga, 29.08.2009 (Dubatolov, Matov 

2009); Bogbasu, 6–7.09.2018; 26–27.08.2019; 
Nilo, 23–25.07.2018; 20–21.07.2020; Bira, 23–
24.07.2018

Anaplectoides prasina ([Denis et 
Schiffermüller], 1775)

turn to Lidoga, 29.08.2009 (Dubatolov, Matov 
2009); Nilo, 23–25.07.2018; 20–21.07.2020

Anaplectoides virens (Butler, 1878) Nilo, 23–24.07.2018; 20–21.07.2020; Bira, 23–
24.07.2018

Xestia baja ([Denis et Schiffermüller], 1775) turn to Lidoga, 29.08.2009 (Dubatolov, Matov 
2009); Bogbasu, 13–14.09.2017; 6–7.09.2018; 26–
27.08.2019

Xestia descripta (Bremer, 1861) Nilo, 24–25.07.2018
Xestia ditrapezium ([Denis et 
Schiffermüller], 1775)

turn to Lidoga, 29.08.2009 (Dubatolov, Matov 
2009); Nilo, 23–24.07.2018; 20–21.07.2020; Lake 
Gassi, 10–11.07.2019

Xestia efflorescens (Butler, 1879) Bogbasu, 13–14.09.2017; 6–7.09.2018; 26–
27.08.2019; Nilo, 24–25.09.2020

Xestia kurentzovi (Kononenko, 1984) Bogbasu, 2–3.07.2019
Eugraphe sigma ([Denis et 
Schiffermüller], 1775) Bogbasu, 2–3.07.2019
Sineugraphe bipartita (Graeser, [1889]) Bogbasu, 26–27.08.2019
Sineugraphe exusta (Butler, 1878) Lake Gassi, 10–11.07.2019
Coenophila subrosea (Staudinger, 1871) turn to Lidoga, 29.08.2009 (Dubatolov, Matov 2009)
Nyssocnemis eversmanni (Lederer, 1853) Bogbasu, 26–27.08.2019
Micronoctuidae:
Mimachrostia fasciata Sugi, 1982 Bogbasu, 26-27.08.2019
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ВВЕДЕНИЕ
Кольчатый шелкопряд Malacosoma 

neustria (Linnaeus, 1758) — вид, распро-
страненный в умеренной зоне Евразии. 
Он принадлежит к экологической группе 
«гусениц-тенетников»: во время первых 
возрастов гусеницы собираются в группу 
и строят гнездо, размер и конструкция ко-
торого отличаются у разных видов (Myers 
1990; 2000). У кольчатого шелкопряда на-
блюдается одно поколение в год.

Зимовка гусениц проходит внутри яйца 
(фаратная стадия развития). Кладка рас-
полагается открыто, кольцом вокруг тон-
ких — до 10 мм в диаметре — веток дере-
вьев или кустарников (рис. 1а). Такое рас-
положение подразумевает устойчивость 
кладок к абиотическим факторам (низкие 
температуры, ветер, повышенная инсо-
ляция) в зимний период. Кладки и гнезда 
были обнаружены на кустах и деревьях 
на высоте от 1 до 13–14 метров. Отродив-

Рис. 1. a — кладки; б — кокон; в — гнездо на стволе дерева; г — гусеницы (фото автора)
Fig. 1. a — clutches; б — cocoon; в — nest on the tree trunk; г — caterpillars (photos by the 
author)

а б

в г

Популяция кольчатого шелкопряда (Malacosoma neustria L., Lasiocampidae, Lepidoptera)...



Амурский зоологический журнал, 2020, т. XII, № 4                                                                           515

шись из яиц, во время первых трех возрас-
тов гусеницы держатся группой и находят-
ся в сооруженных ими гнездах (рис. 1а, г). 
В это время наблюдается положительный 
гелиотропизм: гусеницы предпочитают 
располагаться на наиболее прогреваемой 
солнцем стороне гнезда. Гусеницы третье-
го-четвертого возрастов покидают гнездо, 
расселяясь и мигрируя по поверхности по-
чвы в поисках пищи. Куколки находятся в 
коконах светло-желтой окраски, располо-
женных в различных, чаще всего закрытых 
от прямого воздействия погодных фак-
торов местах (рис. 1б). Имаго кольчатого 
шелкопряда не питаются.

Предпочитаемыми кормовыми по-
родами этого вида на российском Даль-
нем Востоке являются: яблоня ягодная 
(Malus baccata), груша уссурийская (Pyrus 
ussuriensis), вишня, слива, черемуха (Prunus 
spp.), виноград амурский (Vitis amurensis). 
Единичные особи отмечались на листьях 
земляники (Fragaria sp.), фасоли (Phaseolus 
sp.). Вне сельскохозяйственных ландшаф-
тов гусеницы кольчатого шелкопряда на-
блюдались на тополях (Populus spp.), ивах 
(Salix spp.), леспедеце (Lespedeza bicolor) и 
на дубе (Quercus mongolica).

Целью нашего исследования было опре-
деление продолжительности эруптивной 
фазы популяции M. neustria и выявление 
причин купирования вспышки числен-
ности этого вида. В задачи исследования 
входило получение сведений о фенологии 
развития гусениц кольчатого шелкопряда, 
их смертности в результате воздействия 
естественных патогенов в природе и лабо-
раторных условиях.

Предполагалось, что основным факто-
ром массовой гибели гусениц кольчатого 
шелкопряда будут являться микозы, воз-
будители которых получат оптимальные 
условия для развития в условиях высокой 
температуры и влажности воздуха. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования проводились на участке 

постоянного наблюдения (УПН), располо-
женном в 3–5 километрах на запад от пос. 

Приамурский (Еврейская автономная об-
ласть, Россия) в 2016–2019 гг. УПН пред-
ставляет собой старую автомобильную до-
рогу, расположенную на кочковом болоте, 
с географическими координатами 48°31′ 
с. ш., 134°54′ в. д. По обочинам дорожно-
го полотна находятся заросли вторичных 
лесонасаждений, с обедненным, по срав-
нению с естественными биоценозами, ви-
довым составом: осина, тополь, черемуха, 
яблоня, дуб, несколько видов ивы, леспе-
деца (рис. 2). В 15 метрах от обочины до-
роги пролегают границы дачных участков. 
Во время проведения полевых исследова-
ний использовался метод маршрутного 
количественного учета, во время которого 
проводился подсчет гнезд и гусениц в них. 
Длина маршрута составила 3800 метров. 
Во время полевых исследований исполь-
зовались методики, общепринятые в по-
левой энтомологии (Юрченко и др. 2007), 
при необходимости адаптированные к ус-
ловиям УПН.

По личным наблюдениям и опросным 
данным, площадь очага массового раз-
множения кольчатого шелкопряда в 2019 г. 
составила не менее 300 000 га. Для харак-
теристики погодных условий использо-
вались данные сайта http://pogodaiklimat.
ru, согласно которым вычислялся гидро-
термический коэффициент Селянинова 
(ГТКС):

ΣR — количество осадков в миллимет-
рах в период с температурами воздуха 
выше 0°С, Σt — сумма среднесуточных 
температур за этот период (Гидротермиче-
ский коэффициент Селянинова 1989). 

Полевые маршрутные учеты проводи-
лись с первой декады мая до конца июня, 
в среднем по два учета в неделю. Во время 
каждого учета в 2018–2019 гг. собиралось 
и отправлялось в лабораторию около 100 
экземпляров гусениц. В 2018 г. проведено 
восемь маршрутных учетов, с 3 мая по 15 
июня всего на УПН собрано 745 экзем-
пляров гусениц. В 2019 г. проведено шесть 
маршрутных учетов — с 9 мая по 12 июня. 
Всего на УПН в 2019 г. собрано 578 экзем-
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пляров гусениц. Осенью 2019 г. проведен 
дополнительный маршрутный учет на 
УПН с целью определения количества кла-
док кольчатого шелкопряда.

В лаборатории гусеницы содержались 
в пятилитровых пластиковых контейне-
рах при температуре +25°C, естественной 
влажности и освещенности. В каждом кон-
тейнере размещали по 25 экземпляров. Пе-
риодический сбор гусениц в природе и их 
содержание в лаборатории позволяет опре-
делить общую зараженность популяции 
естественными патогенами и паразитами 
и, кроме того, получить данные о феноло-
гии комплекса естественных врагов изучае-
мой популяции (Lee, Pemberton 2009; 2010). 
Корм, в качестве которого использовались 
листья черемухи, доставляемые в виде бу-
кетов в лабораторию из пригорода Хаба-
ровска, менялся ежедневно. Для исключе-
ния периодов голодовки гусеницы получа-
ли избыточное количество корма. 

Одновременно со сменой корма прово-
дился учет состояния лабораторных жи-
вотных, определялось количество погиб-
ших. Первичный диагноз причины смерти 
ставился по характерной позе погибшей гу-
сеницы, ее внешнему виду (рис. 3). В даль-
нейшем для инструментального выясне-

ния причины гибели труп исследовался 
под оптическим микроскопом. Были об-
наружены следующие патогены и парази-
тоиды: вирус ядерного полиэдроза (сем. 
Baculoviridae, бакуловирусы), бактерии 
(сем. Bacillaceae, Bacillus sp.), грибы (сем. 
Entomophthoraceae), мухи-тахины (сем. 
Tachinidae, Tachina sp.).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Погодные условия. По данным сайта 

http://pogodaiklimat.ru, фактическое от-
клонение значений среднемесячной тем-
пературы воздуха от среднемноголетних 
значений во время проведения исследова-
ний не превышало ±2°С. Наибольшие от-
клонения от нормы наблюдались у тако-
го параметра, как атмосферные осадки: в 
ряде случаев они составляли до 200%. 

В большинстве случаев значение ГКТС 
превышало 1,0, что говорит об избыточ-
ном увлажнении в районе УПН. Таким об-
разом, погодные условия на УПН способ-
ствовали развитию патогенных для насеко-
мых грибов. В ряде случаев (апрель 2016 г.; 
II–III декады апреля 2017 г.; I декада апре-
ля 2018 и 2019 гг.) определить значение 
ГКТС не представлялось возможным: или 
отсутствовали атмосферные осадки, и/или 

Рис. 2. а — объедание 80% листовых пластинок на УПН; б — объедание гусеницами 
кольчатого шелкопряда листьев дуба маньчжурского. 2019 г. (фото автора)
Fig. 2. a — destruction of 80% of the leaves at the SOM; б — leaf blades of Quercus mongolica 
destroyed by M. neustria, 2019. (photos by author)

а б
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сумма среднесуточных температур не пре-
вышала 0°С. В этом случае в соответству-
ющем месте таблицы поставлен прочерк. 
Максимальное значение ГКТС отмечалось 
в первой декаде мая в 2016 г. — 8,9. Значе-
ние ГКТС <0,5 отмечено в клетках серым 
фоном (табл. 1). 

Данные маршрутных полевых уче-
тов. Во время полевых учетов, с 2016 по 
2019 гг., отмечено увеличение количества 
гнезд и количества гусениц в отдельном 
гнезде. Так, среднее количество гусениц 
в гнезде в 2016 г. на порядок меньше по 
сравнению с 2019 г. (табл. 2). Каждый год 
первые гнезда кольчатого шелкопряда от-
мечались в первой, а начало миграции — 
в третьей декаде мая. Исключение — 2016 г., 
когда первые гнезда отмечены в начале 
второй декады мая.

Таким образом, несмотря на различные 
значения показателей погодных условий, 
скорость развития гусениц кольчатого 
шелкопряда в разные годы была одинако-
вой на уровне декад.

В 2017 г. в качестве кормового растения 
впервые за период наблюдений отмечена 
осина, а в 2019 г. отмечены повреждения 
гусеницами листьев дуба монгольского 
(рис. 2б).

Увеличение плотности популяции коль-
чатого шелкопряда, отсутствие (несмотря 
на большую плотность гусениц в гнезде) 
признаков эпизоотии в популяции, обилие 
корма, устойчивость к флуктуациям погод-
ных условий свидетельствуют о том, что 
популяция этого вида насекомых в 2018 г., 
завершив продромальную фазу градаци-
онного цикла, перешла к эруптивной фазе. 

Результаты лабораторных исследо-
ваний. В 2018 г. гибель от грибной, вирус-
ной или бактериальной инфекции у гусе-
ниц не отмечена. Одна гусеница погибла 
от развития в ней личинки мухи-тахины.

Как на УПН, так и в лабораторных усло-
виях в 2019 г. наблюдалась гибель гусениц 
в результате воздействия вируса ядерного 
полиэдроза, энтомофторовых грибов, бак-
терий. 

В группе гусениц, собранных 9 мая, ла-
тентный период эпизоотии длился 15 су-
ток, после чего незначительная гибель от 
бактериоза наблюдалась в течение двух су-
ток, а гибель от ВЯП — в течение 18 суток. 
Соотношение случаев гибели ВЯП/бакте-
риоз = 1,24. Эпизоотия длилась в течение 
22 суток. 

В группе гусениц, собранных 15 мая, 
латентный период эпизоотии длился 16 
суток, незначительная часть гусениц пере-
шла в куколки. Основная гибель произо-
шла от ВЯП, 17 экземпляров погибло от 
бактериоза. Соотношение случаев гибели 
ВЯП/бактериоз = 5,47. Эпизоотия проте-
кала в течение 12 суток. 

В группе гусениц, собранных 22 мая, ла-
тентный период эпизоотии длился 7 суток. 
Три гусеницы перешли в стадию куколки. 
Соотношение случаев гибели ВЯП/бакте-

Рис. 3. Гусеница кольчатого шелкопря-
да, пораженная вирусом ядерного поли-
эдроза. УПН, 2019 г. (фото автора) 
Fig. 3. Caterpillar of the Lackey moth, killed 
by the nuclear polyhedrosis virus. SOM, 
2019 (photo by author)
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риоз = 1,4. Эпизоотия протекала в течение 
10 суток.

В группе гусениц, собранных 29 мая, 
латентный период эпизоотии длился двое 
суток. Соотношение числа гибели ВЯП/
бактериоз = 0,35. Эпизоотия протекала в 
течение 10 суток.

В группе гусениц, собранных 5 июня, 
латентный период эпизоотии длился двое 
суток. Соотношение числа гибели ВЯП/
бактериоз = 0,5. Эпизоотия протекала в те-
чение 12 суток. 

В группе гусениц, собранных 12 июня, 
латентный период длился в течение 24 ча-
сов. Соотношение числа гибели ВЯП/бак-
териоз = 0,46. Эпизоотия протекала в тече-
ние 5 суток. 

Кроме того, диагностированы одна 
смерть от микоза и пять случаев гибели гу-
сениц от паразитоидов (отр. Diptera).

Общая схема течения эпизоотии коль-
чатого шелкопряда в 2019 г. представлена 
на рисунке 5. Максимальная гибель гусе-
ниц отмечена в период с 15 по 29 мая. Ги-
бель гусениц от вироза была максималь-

ной во второй декаде мая и в дальнейшем 
снижалась. Гибель от бактериоза в сезоне 
нарастала постепенно, была максималь-
ной в третьей декаде мая, плавно снижаясь 
в июне.

Маршрутный учет, проведенный на 
УПН в сентябре 2019 г., не выявил ни од-
ной кладки кольчатого шелкопряда. Такой 
же учет, но проведенный весной 2020 г., по-
зволил обнаружить два гнезда M. neustria.

В результате многолетних наблюдений 
была составлена усредненная фенологиче-
ская схема вида в районе УПН (табл. 3). 

ОБСУЖДЕНИЕ
Тотальное поражение популяции коль-

чатого шелкопряда бактериально-вирус-
ной инфекцией в 2019 г. при полном от-
сутствии признаков эпизоотии в 2018 г. и 
ранее позволяет предположить, что пато-
гены, ставшие причиной бактериально-ви-
русной инфекции, находились в окружаю-
щей среде в неактивном состоянии или в 
латентном состоянии в организме самих 
гусениц. 

Таблица 1. 
Значение ГКТС на УПН в период исследований

Table 1. 
HTSC value for the SOM during the research period

Год Месяц Декада ГКТС Год Месяц Декада ГКТС

2016

Апрель
I

2018

Апрель
I

II II 2,3
III III 0,1

Май
I 8,9

Май
I 1,2

II 3,2 II 0,9
III 2,1 III 0,4

Июнь
I 2,4

Июнь
I 1,4

II 6,1 II 3,4
III 0,4 III 5,5

2017

Апрель
I 0,9

2019

Апрель
I

II II 1,6
III III 0,2

Май
I 0,9

Май
I 0,9

II 0,05 II 5,8
III 2,2 III 1,5

Июнь
I 1,4

Июнь
I 1,5

II 1,8 II 2,0
III 2,2 III 2,2
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Заражение возбудителями бактериально-
вирусной инфекции происходит перораль-
но, во время поедания гусеницами корма. 
Сложно представить, что патогены могли 
попасть на недавно распустившиеся листья: 
обычно они сохраняются в лесной подстилке 
или верхних слоях почвы. Кроме того, после 
вылупления гусеницы кольчатого шелкопря-
да не спускаются на почву, и контакт с воз-
будителем таким способом невозможен. То 
есть представляется маловероятным зара-
жение гусениц возбудителем, сохранявшим-
ся в зимний период в окружающей среде.

Способ вертикальной передачи пато-
генов трансовариально тоже представля-
ется маловероятным: гусеница не поедает 
хорион, на котором могли бы остаться ви-
русы или бактерии (в виде спор или, реже, 

кристаллов). Таким образом, наиболее ве-
роятным источником инфекции стали па-
тогены, сохранившиеся в теле фаратных 
гусениц. Непосредственно в яйцо патоге-
ны могут попасть во время откладки сам-
кой яиц и формирования кладки. 

Вопрос о том, что является триггером 
реализации эруптивной фазы численности 
популяции кольчатого шелкопряда, до сих 
пор остается открытым, как и вопрос син-
хронизации эпизоотии на всей территории 
вспышки численности. Логично предполо-
жить, что таким триггером могли бы стать 
аномалии погодных условий в очаге вспыш-
ки численности, например пониженная тем-
пература воздуха. Однако ни в год вспышки, 
ни в предшествующие годы наблюдений та-
ких аномалий отмечено не было.

Таблица 2. 
Фенологические явления и характеристика плотности популяции 

кольчатого шелкопряда в 2016–2019 гг.
Table 2. 

Phenological phenomena and density of the Lackey moth population in 2016–2019

Год 1 2 3 4
2016 12 мая 27 мая 0,2 45–50
2017 6 мая 29 мая 2,2 350–400
2018 3 мая 24 мая 6,4 450–650
2019 5 мая 22 мая 7,6 500–700

Примечание: 1 — дата первого обнаружения гнезда с гусеницами; 2 — начало миграции гусениц; 
3 — среднее количество гнезд на 100 метров учета; 4 — среднее количество гусениц в гнезде.
Note: 1 — date of the first registration of the nests; 2 — the beginning of the caterpillars’ migration; 
3 — average number of the nests per 100 m; 4 — average number of caterpillars per nest.

Таблица 3. 
Усредненная фенологическая схема жизненного цикла кольчатого шелкопряда 

в Приамурье 
Table 3. 

Phenological diagram for Cisamuria population of Malacosoma neustria

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь
Ι ΙΙ ΙΙΙ Ι ΙΙ ΙΙΙ Ι ΙΙ ΙΙΙ Ι ΙΙ ΙΙΙ Ι ΙΙ ΙΙΙ Ι ΙΙ ΙΙΙ
Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я

Г Г Г Г Г Г
К К К К К

И И И И И И
Примечание: буквенные обозначения в ячейках: Я — яйца, Г — гусеницы, К — куколки, И — 
имаго. I, II, III — номера декад в каждом месяце. С сентября по апрель — фаратная стадия 
жизненного цикла. 
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Мы можем только предположить, что 
эруптивная стадия началась при достиже-
нии определенной концентрации патоге-
нов в теле насекомых.

Эруптивная фаза была короткой, про-
должалась в течение одного сезона. Это схо-

же с данными, полученными при изучении 
вспышки численности другого, экологиче-
ски близкого вида, непарного шелкопряда, 
в окрестностях Хабаровска (Ильиных и др. 
2011; Куренщиков и др. 2020). Примечатель-
но, что вспышка численности непарного 

Рис. 4. Динамика гибели гусениц кольчатого шелкопряда, собранных в районе УПН, 
содержащихся в лабораторных условиях. Вертикально: количество погибших гусениц 
(% от числа собранных за весь период исследований в 2019 г. гусениц). Горизонтально: 
дата осмотра в лаборатории. В правом верхнем углу графика: дата сбора гусениц в районе 
УПН.   — гибель от вируса ядерного полиэдроза;   — гибель от бактериоза
Fig. 4. Dynamics of death of the Lackey moth caterpillars collected at the SOM and kept in the 
laboratory, 2019. Vertical: number of deaths (percentage from the total number of caterpillars 
collected in 2019 (578 caterpillars)); horizontal: dates of laboratory controls. Upper right 
corner: collection date.   — death from NPV;   — death from bacteriosis
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шелкопряда также закончилась в результа-
те бактериально-вирусной инфекции.

Соотношение гибели гусениц от ВЯП/
бактериоза/паразитоидов/микоза состави-
ло 41,7/39,88/0,87/0,17 (в процентах от обще-
го количества собранных гусениц). Как ВЯП, 
так и Bacillus sp. имеют относительно про-
стые жизненные циклы и при наступлении 
весной подходящих условий начинают ак-
тивно размножаться в теле хозяина. Другие 
потенциальные патогены, такие как мухи-та-
хины, энтомофторовые грибы и некоторые 
виды перепончатокрылых (Apanteles sp., на-
пример), должны пройти определенные ста-
дии развития, потратив на это время. В 2019 
г. к моменту готовности этих патогенов к за-
ражению почти вся популяция кольчатого 
шелкопряда перестала существовать. 

В начальном периоде эпизоотии большая 
часть гусениц погибла от вироза (рис. 4, 
15 мая), во второй половине — от бактерио-
за. Латентный период ВЯП кольчатого шел-
копряда составляет 8–12 суток (Jankevica et 

al. 1998; Jankevica et al. 1999; Jankevica et al. 
2002). Следовательно, гусеницы, собранные 
9 мая, уже являлись носителями вирусов. 
Максимально вироз реализовался в группе 
от 15 мая. Во время одного поколения эф-
фективный горизонтальный перенос этого 
патогена случился по крайней мере дваж-
ды. Латентный период бактериальной ин-
фекции значительно короче и составляет 
2–3 суток. В этом случае горизонтальный 
перенос имел по крайней мере 3–4 цикла за 
сезон, что и явилось причиной значитель-
ной смертности во второй половине эпизо-
отии гусениц старших возрастов. Зараже-
ние в результате горизонтального переноса 
осуществляется при поедании корма, за-
грязненного или жидкостью из трупов на-
секомых, или экскрементами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эруптивная фаза многолетней дина-

мики численности популяции кольчатого 
шелкопряда в Приамурье продолжалась 

Рис. 5. Общая схема динамики эпизоотии в приамурской популяции кольчатого 
шелкопряда. Вертикально: количество погибших гусениц (% от числа собранных за 
весь период исследований в 2019 г. гусениц). Горизонтально: дата сбора гусениц на 
территории УПН.    — гибель от вируса ядерного полиэдроза;   — гибель от 
бактериоза
Fig. 5. General scheme of the Lackey moth epizootic dynamics for the Cisamurian population. 
Vertical: number of the deaths, (percentage from the total number of caterpillars collected 
in 2019 (578 caterpillars)); horizontal: dates of laboratory controls.    — death from the 
NPV;   — death from the bacteriosis
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один сезон. Причиной купирования этой 
фазы явилась бактериально-вирусная 
инфекция. Установление триггера такой 
эпизоотии, как и синхронизации вспыш-
ки на обширной площади, является пред-
метом дальнейших исследований. Пато-
гены с простым и коротким жизненным 
циклом имели конкурентное преимуще-
ство при заражении гусениц кольчатого 
шелкопряда, по сравнению с естествен-

ными врагами, имеющими более сложный 
и продолжительный жизненный цикл.
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Аннотация. Японский уж в России распространен преимущественно 
в южных районах материковой части Дальнего Востока (Приморский 
край), с середины XX в. отмечается в более северных районах 
(Среднеамурская низменность и сопредельные территории). 
Основными местообитаниями вида являются преимущественно 
низкогорные участки и долины рек, покрытые широколиственными 
и хвойно-широколиственными лесами. В силу скрытного образа 
жизни японский уж может встречаться вблизи населенных пунктов. 
Основная кормовая база (дождевые черви, молодь земноводных) 
представляется достаточной. Северные группировки, по-видимому, 
изолированы друг от друга и являются реликтовыми.

Ключевые слова: японский уж, Hebius vibakari, широколиственные леса, 
распространение, Дальний Восток России.
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Abstract. In Russia, the Japanese keelback snake is distributed mainly in the 
southern areas of the continental part of the Far East (Primorsky Krai). Since 
the mid-20th century, its distribution has extended northernwards (Middle 
Amur lowland and adjacent territories). The main habitats of the Japanese 
Keelback are lower mountain areas and river valleys, covered by broad-leaved 
and coniferous/broad-leaved forests. The Japanese keelback is an inconspicuous 
species, so they may live near human habitats (villages, cities, etc). The Japanese 
keelback feeds mainly on earth worms and juvenile anurans, which seem to 
be in sufficient supply. The northern populations are relict and, apparently, 
live in isolation.

Keywords: Japanese keelback snake, Hebius vibakari, broad-leaved forests, 
distribution, Far East of Russia.
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Японский уж Hebius vibakari (H.  Boie, 
1826), ранее относимый к роду Amphiesma  
(рис. 1), распространен в Японии, Китае, на 
Корейском полуострове (Zhao, Adler 1993; 
Goris, Maeda 2004). В России встречается 
только на юге Дальнего Востока и явля-
ется самым мелким и одним из наименее 
изученных видов змей региона (Коротков 
1985; Ананьева и др. 2004). В большинстве 
известных публикаций приводятся пре-
имущественно данные по районам встреч, 
реже — по особенностям распространения 
и экологии.

В настоящем сообщении обобщены ма-
териалы по распространению и некоторым 
особенностям экологии японского ужа на 
территории Дальнего Востока России, а 
также личные наблюдения автора. Данные 
по распространению представлены на карте-
схеме (рис. 2). Некоторые из известных 
местонахождений условно названы нами 
«ключевыми»: они пронумерованы (точки 

I–XIII) и специально перечислены в тексте. 
Данные точки приведены в хронологиче-
ском порядке обнаружения вида и в целом 
отражают изменения представлений об 
ареале японского ужа. С учетом того, что 
зачастую точные места встреч авторами не 
приводились, их расположение на карте-
схеме указывается приблизительно.

Первые сведения и наблюдения в 
Приморье. Для Дальнего Востока России 
этот вид впервые указывался А. Штраухом 
(Strauch 1873), который ссылался на сборы 
Б. Дыбовского в зал. Посьет (точка I) и близ 
станицы Барановская на р. Суйфун (ныне — 
р. Раздольная). Позднее практически одно-
временно о новых находках японского ужа 
сообщили Н. М. Кулагин (1890) по сборам 
П. А. Бурцева «из окрестностей бухты Св. 
Ольги»; ныне — зал. Ольги, Приморский 
край; точка II) и Дж. А. Буланже (Boulenger 
1890, 139) — со ссылкой на Штрауха (Strauch 
1873) и сборы братьев Дёрриес (в том числе 

Рис. 1. Японский уж (побережье бух. Пемзовая, зал. Посьета, Дальневосточный госу-
дарственный морской заповедник, Приморский край). 27.07.2011. Фото: Э. В. Аднагулов
Fig. 1. Japanese Keelback snake (coast of the Pemzovaya Bay of Possiet, Far Eastern State 
Marine Reserve, Primorsky Kray). 27 July 2011. Photo by E. V. Adnagulov
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526                                                                                             DOI: 10.33910/2686-9519-2020-12-4-524-539

Рис. 2. Схема распространения и мест встречи японского ужа на российском Дальнем 
Востоке: 1 — места встречи до 1985 г. (по литературным данным); 2 — места встречи 
после 1985 г.; 3 — «Ключевые локалитеты» (см. в тексте); 4 — распространение хвойно-
широколиственных и широколиственных лесов (по: Колесников 1969); 5 — граница 
распространения манчжурской фауны (по: Куренцов 1965)
Fig. 2. Distribution map and finding localities of Hebius vibakari in the Russian Far East: 1 — 
findings before 1985 (according to the published data); 2 — findings after 1985; 3 — Key localities 
(see the text of the article); 4 — distribution of coniferous/broad-leaved and broad-leaved forests 
(see Kolesnikov 1969); 5 — limits of the Manchurian fauna (see Kurentsov 1965)
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с указанием на два экземпляра из Хабаров-
ска). А. М. Никольский (1905; 1916) практи-
чески повторил данные Штрауха и Буланже. 
А. А. Емельянов (1923; 1929) также указывал 
этот вид для крайнего юга Приморья (точка 
III). Кроме того, в своей монографии «Змеи 
Дальнего Востока» (1929) Емельянов ссы-
лался на статью А. М. Никольского (1925), 
который приводил японского ужа для За-
байкалья, но, «к сожалению, А. М. Николь-
ский не указывает в своей работе, где имен-
но в Забайкалье г. Михно были добыты его 
два экземпляра N.  vibakari continentalis» 
(Емельянов 1929, 39)1.

В недавно изданной книге А. А. Емелья-
нова (2018)2 перечислены 29 мест встречи 
и сборов японского ужа — все из южной 
части Приморского края. Часть из них 
была приведена ранее (Емельянов 1929).

После А. А. Емельянова полевые иссле-
дования земноводных и пресмыкающихся 
на Дальнем Востоке России длительное 
время не проводились. П.  В. Терентьев и 
С.  А. Чернов (1949, карта 27) ограничили 
распространение японского ужа условной 
линией примерно от устья р. Милоградов-
ки (побережье Японского моря) по долине 
р. Уссури до слияния ее с р. Сунгача. М. В. 
Охотина (1959, 141) привела практически 
такую же границу ареала вида, лишь не-
сколько сместив ее к западу от хр. Дадянь-
шань (= хр. Пржевальского).

Ю. М. Коротков (1967; 1968; 1973) при-
вел следующие места встреч: покосы в до-
лине р. Санхобе (= р. Серебрянка)3 и вер-
ховья р. Туньша (= р. Заболоченная, левый 
приток р.  Серебрянка, Тернейский р-н 
Приморья) (точка V), долина р. Улахэ (= р. 
Уссури примерно на участке выше слияния 
с р. Даубихэ (= р. Арсеньевка)). Возможно, 
на сборы Ю. М. Короткова в окрестностях 
с. Озёрное (точка VI) ссылаются Н. Н. Ку-
дашова и И. К. Левинская (1978, 13).

Н. Л. Орловым японский уж встречен в 
1975 г. в Ольгинском районе в окрестно-
стях пос. Моряк-Рыболов (Боркин, Орлов 
1977), который находится примерно в 50 км 
к юго-западу от бухты Ольга (точка II).

Данные из коллекций Биолого-почвен-
ного института ДВНЦ АН СССР (ныне — 
ФНЦ биоразнообразия наземной биоты 
Восточной Азии ДВО РАН, г. Владивосток) 
и Зоологического музея НАН Украины, 
приведенные Н.  Н. Кудашовой и И.  К. Ле-
винской (1978) и И. Б. Доценко (2003), так-
же относятся преимущественно к южным 
районам Приморского края. Отмечено, что 
японский уж встречается на ряде островов 
зал. Петра Великого (Велижанин и др. 1978; 
Боркин и др. 1981).

Отдельные популяции японского ужа 
изучались в заповедниках Приморья: в Ла-
зовском (Стрелков 1978; Крюков 2009), Си-
хотэ-Алинском (Черничко 1982; Черничко, 
Маслова 2006), Уссурийском (Коротков 
1985; Маслова 2003), «Кедровой Пади»  и 
«Земле леопарда»  (Маслова 2006; 2017), 
Дальневосточном морском (Бобровский 
1998; Харин 2011), Ханкайском4 (Маслова 
2005) и на некоторых соседних территори-
ях. При этом численность вида оценивает-
ся от редкой до обычной и даже локально 
многочисленной.

Японский уж отмечен в районе с. Верх-
ний Перевал на р. Бикин и также оценива-
ется как немногочисленный вид в бассейне 
нижнего течения реки (точка XII; Маслова 
2015; Maslova et al. 2018).

Таким образом, большинство встреч 
этой змеи в российской части ареала было 
приурочено к югу материковой части 
Дальнего Востока, преимущественно — к 
территории Приморского края, а также к 
некоторым прилегающим островам залива 
Петра Великого. В ряде мест, в том числе 
в районах с интенсивной антропогенной 

1 Позднее Емельянов (2018, 58) отметил, что «в 1925 г. А. М. Никольский ошибочно принял двух молодых N. natrix из 
Забайкалья (точное место нахождения не указано) за N. vibakari и описал их как новый подвид N. vibakari continentalis».

 2 Данная монография была оформлена в виде рукописи в 1940 г. и хранилась в архиве Президиума ДВФ СО 
АН СССР (ныне — ДВО РАН): Ф. 1. Оп. 15. № 35. Рукопись. 473 с. + 86 с. ил. (Маслова 2018). Издана в из-
дательстве «Дальнаука» (см. в списке литературы).

3 В скобках приведены современные названия топонимов.
4 Достоверно в заповеднике не зарегистрирован. Отмечен к западу от оз. Ханка (Maslova et al. 2018).
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нагрузкой, до сих пор сохраняются устой-
чивые группировки этого вида: например, 
на п-ове Муравьёва-Амурского и даже в 
пределах городской черты Владивостока 
и ряда прилегающих населенных пунктов 
(Волк 1928; Емельянов 1929; Маслова, Аку-
ленко, Жестков 2016; Maslova et al. 2018).

В целом ареал японского ужа в Примо-
рье представляется сплошным и связан-
ным в основном с низкогорными широко-
лиственными лесами.

Наблюдения в Приамурье. Сообщение 
о первом обнаружении в 1959 г. японско-
го ужа в Приамурье (Кистяковский, Смо-
горжевский 1964) прошло, по-видимому, 
почти незамеченным (точка IV). Были не-
много скорректированы карта-схемы аре-
алов (см.: Терентьев, Чернов 1949; Охотина 
1959; Банников и др. 1971; 1977).

Существенное изменение представле-
ний о распространении этого вида произо-
шло после 1985 г., когда японский уж был 
обнаружен на окраине пос. Кундур (точ-
ка VII) на юго-востоке Амурской области 
(Тагирова 1986). Позднее этот уж неодно-
кратно наблюдался в Хинганском запо-
веднике (Тарасов 2001; точка X), а также на 
некоторых соседних территориях — непо-
средственно в Амурской области (окрест-
ности сел Домикан и Ядрино) и в Еврей-
ской автономной области (окрестности 
с. Радде) (Adnagulov et al. 2000). Обнаруже-
ние двух особей японского ужа в Больше-
хехцирском заповеднике в 1991 г. (Долгих 
1993; Аднагулов 1997; точка IX) и встре-
чи на южном склоне хр. Большой Хехцир 
(Adnagulov, Oleinikov 2006)5 позволили 
предположить более широкое распростра-
нение вида в Среднем и Нижнем Приаму-
рье. Своеобразным «связующим звеном» 
между различными популяциями стала на-
ходка экземпляра (L. = 347 мм)6 этого вида 
Е.  С. Кошкиным и К.  Н. Ткаченко (ИВЭП 
ДВО РАН, Хабаровск) в июле 2013 г. еще 
в одном из мест в Еврейской автономной 
области — у юго-западного подножия 
хр. Чурки (Аднагулов 2016; точка XI).

Для Нижнего Приамурья, помимо 
окрестностей с. Омми (Кистяковский, Смо-
горжевский 1964), японский уж указывался 
О.  Г. Лазаревой (1996, 105) на основании 
единичного наблюдения в июне 1987 г. «в 
окрестностях бывшего пос. Бичи в лесной 
пойме ручья» (низовья р.  Горин, Комсо-
мольский заповедник; точка VIII). Она не 
привела детальных обстоятельств находки, 
но предположила, что этот вид может оби-
тать на территории заповедника. Позднее 
он был указан как характерный для фау-
ны Комсомольского заповедника (Лазаре-
ва 1997; 2000), хотя в более ранней сводке 
(Харченко и др. 1994) не упоминался.

Летом 2017 г. неполовозрелая самка (L. 
+ L. c. = 267,6 мм) японского ужа была от-
ловлена В. В. Бобровским (2018) на терри-
тории Анюйского национального парка. 
Змея была обнаружена на правом берегу 
р. Манома (правый нижний приток 
р. Анюй) у подножия скального обрыва 
под камнем на расстоянии примерно 1 м 
от уреза воды. В целом, место находки рас-
положено на юго-восточном склоне остан-
цового хр. Гион (точка XIII).

Местообитания и распространение. 
Во всех районах обнаружения в Приамурье 
японские ужи были отмечены в сходных 
местообитаниях:

1) закустаренная окраина широколи-
ственного леса близ населенного пункта 
Кундур, Амурская обл. (Тагирова 1986);

2) смешанный широколиственный лес 
на юго-западном подножье хр. Большой 
Хехцир, Хабаровский край (Аднагулов 
1997);

3) кедрово-широколиственный лес до-
лины р. Лагар, Еврейская автономная об-
ласть (Adnagulov et al. 2000);

4) прирусловой мелколиственный лес, 
каменистый склон сопки западной экс-
позиции (левый борт долины р. Эракта), 
Хинганский заповедник, Амурская обл. 
(Тарасов 2001);

5) редкостойный дубово-леспедецевый 
лес юго-западного подножия хр. Чурки, 

 5 Этот вид отмечен на кордоне «Чирки» (квартал 109) 7 июля 2009 г. В. С. Якубовичем (ДВГМУ, Хабаровск — лич-
ное сообщение) и 17 июля 2015 г. К. Н. Ткаченко (ИВЭП ДВО РАН, Хабаровск — личное сообщение).

 6 Согласно Ю. М. Короткову (1985), наименьшая длина тела половозрелых самцов — 325 мм, самок — 360 мм.
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Еврейская автономная область (Аднагулов 
2016);

6) прирусловой закустаренный широко-
лиственный лес у подножия хр. Гион, Хаба-
ровский край (Бобровский 2018);

7) 21–23 июня 2019 г. автор обследо-
вал окрестности с. Омми (Хабаровский 
край), где японский уж был найден в 1959 г. 
(Кистяковский, Смогоржевский 1964). 
Данное место представляет собой невы-
сокую возвышенность (до 90 м над у. м.) 
останцового характера на левом берегу 
р. Амур, покрытую дубово-березовым ле-
сом (рис. 3).

Практически во всех случаях змеи на-
блюдались у подножия невысоких гор в 
долинах водотоков (рек, ручьев) или непо-
далеку от них, то есть в достаточно сырых 
залесенных местообитаниях. 

Многие авторы отмечали влаголюби-
вость японского ужа (Коротков 1985, 23) или 
даже полуводный образ жизни (Goris, Maeda 
2004, 211; Guo et al. 2014, 437).

Чаще всего ужи обнаруживались под раз-
нообразными укрытиями — камнями, куча-
ми валежника и т. п., а в местах со следами 
антропогенной деятельности — под различ-
ными строительными материалами (груды 
кирпича, шифер, листы жести, фанеры, до-
ски и т. п.). Такие временные укрытия и полу-
подземный образ жизни могут способство-
вать сохранению отдельных группировок.

О вертикальном распространении вида 
практически ничего не известно. По-
видимому, выше 200–300 м над у. м. япон-
ский уж не обитает, то есть вид встречает-
ся в пределах хвойно-широколиственных 
и широколиственных лесов. Также эти 
змеи не отмечены на обширных равнин-
ных безлесных территориях, например на 
Среднеамурской низменности или на При-
ханкайской низменности (рис. 2).

Данных о численности японского ужа 
в Приамурье нет. По опросным сведени-
ям, на юго-западе Большехехцирского 
заповедника ужи изредка попадаются в 

Рис. 3. Останцовая сопка Омми, левый берег р. Амур (Хабаровский край). 21.06.2019. 
Вероятное место обнаружения японского ужа А. Б. Кистяковским и Л. А. Смогоржевским 
(1964) в 1959 г. Фото: Э. В. Аднагулов
Fig. 3. The Ommi Butte, left bank of the Amur River (Khabarovskiy Kray). 21 June 2019. 
Possible location of the discovery of the Japanese Keelback by A.  B. Kistyakovsky and 
L. A. Smogorzhevsky in 1959. Photo by E. V. Adnagulov
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летнее время (Adnagulov, Oleinikov 2006). 
В долине р. Эракта (Хинганский заповед-
ник, Амурская обл.) в районе одноимен-
ного кордона змеи регулярно отмечались 
в 1990-х гг. (Тарасов 2001). В окрестностях 
с. Омми в июне 2019 г. японский уж нами 
не был замечен, хотя ранее считался «до-
вольно многочисленным» (Кистяковский, 
Смогоржевский 1964).

Южнее в Приморье этот вид более обы-
чен, локально даже многочислен, не избега-
ет соседства с человеком. Это объясняется 
в первую очередь более благоприятными 
климатическими условиями, достаточной 
кормовой базой и, по-видимому, большим 
количеством укрытий, в том числе из-за 
хозяйственной деятельности.

При рассмотрении известных к насто-
ящему времени мест обнаружения япон-
ского ужа на Дальнем Востоке России (см. 
карту-схему) следует отметить, что прак-
тически все находки сделаны в пределах 
зоны кедрово-широколиственных, пихто-
во-широколиственных и дубово-широко-
лиственных лесов. Данный тип раститель-
ности распространен в предгорьях и низ-
когорьях: до 200–400 м над у. м. в долине 
р. Амур и до 600–1000 м в Приморье (Ко-
лесников 1969, 236–237).

В Приамурье японский уж также отме-
чен в предгорных и низкогорных районах, 
которые находятся на периферии Средне-
амурской низменности. 

Таким образом, выявляется еще одна 
«группа очагов» японского ужа — в Сред-
нем и Нижнем Приамурье, на территории 
протяженностью около 800 км по долине 
р. Амур: примерно от низовьев р. Бурея до 
нижнего течения р. Горин (рис. 2).

Ю. М. Коротков (1985) указывал, что на 
Дальнем Востоке распространение пре-
смыкающихся зависит от сочетания не-
скольких факторов: наличия подходящих 
зимовочных стаций (зимовальных убе-
жищ), суммы положительных температур 
безморозного периода и достаточной кор-
мовой базы.

Зимовальные убежища обычно распо-
лагаются на каменистых склонах гор юж-

ной экспозиции, где зимовальные камеры 
находятся в незаливаемых грунтовыми и 
подземными водами пустотах ниже глуби-
ны промерзания грунта (глубже 1,5–2 м). 
Японский уж нередко может зимовать со-
вместно с другими видами змей (Корот-
ков 1985): уссурийским Gloydius ussuriensis 
(Emelianov, 1929) и каменистым (средним) 
Gl. intermedius (Strauch, 1868) щитоморд-
никами, узорчатым Elaphe dione (Pallas, 
1773) и амурским E. schrenckii Strauch, 1873 
полозами, тигровым ужом Rhabdophis 
lateralis (Berthold, 1859).

Следует отметить, что некоторые виды 
змей (узорчатый полоз, красноспинный по-
лоз Oocatochus rufodorsatus (Cantor, 1842), 
уссурийский щитомордник) в Приамурье 
встречаются и неподалеку от небольших 
останцовых сопок (например, горы Змеи-
ный Утёс, Гомель и т.  п. (Аднагулов 2016, 
100)).

Суммы положительных темпера-
тур безморозного периода могут быть 
еще одним фактором, ограничивающим 
распространение змей на Дальнем Вос-
токе (Коротков 1985). Например, сумма 
2243–2335°, указывающаяся примерно 
для 47° с. ш. (междуречье Хора и Бикина, 
южные районы Хабаровского края), долж-
на быть пределом распространения крас-
носпинного полоза. Тем не менее эта змея 
встречается севернее и западнее — в Ев-
рейской автономной и Амурской областях 
(Аднагулов 2016; Stein, Kalinina 2016).

Этот фактор имеет существенное значе-
ние, но его роль до конца не выяснена.

Питание. В литературе очень мало 
данных по питанию японского ужа в при-
роде. А. А. Емельянов (1929) писал, что в 
желудках свежепойманных особей были 
только остатки насекомых; позднее (2018) 
он отнес к рациону и дождевых червей. 
Ю. М. Коротков (1973; 1985) отмечал, что 
до 95–100% содержимого желудков япон-
ских ужей составляли черви и до 5% — 
улитки. По устному сообщению И. Д. Ле-
винской (Коротков 1985, 24), в неволе ужи 
ели сеголетков обыкновенной (= дальне-
восточной) жабы (Bufo gargarizans Cantor, 
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1842) и дальневосточной лягушки (Rana 
dybowskii GÜnther, 1876). Д.  Г. Стрелков 
(1978) указывал, что дождевые черви от-
мечены у 75% обследованных змей, у 11% 
— мелкие особи дальневосточной лягушки 
и серой (= дальневосточной) жабы.

Дождевые черви (Annelida: Oligochaeta), 
распространенные на юге Дальнего Восто-
ка, относятся к двум семействам — Lum-
bricidae и Moniligastridae. Из них наиболее 
многочисленны представители первого 
семейства: от 39–75 экз./м2 в кедрово-ши-
роколиственных лесах до 130 экз./м2 в ду-
бовых и широколиственных лесах с био-
массой от 17,3–22,7 г/м2 до 57,7 г/м2 соот-
ветственно (Ганин 1997).

При кратковременном содержании взрос-
лой самки японского ужа (L. + L. c.  ~ 370 мм) 
в сентябре 2017 г. в окрестностях пос. Ольга 
(Приморский край) автором было отмечено 
отрыгивание полупереваренной дальнево-
сточной лягушки L. ~ 35–40 мм. Дальнево-
сточная лягушка и дальневосточная жаба — 
обычные виды земноводных в рассматрива-
емых местообитаниях.

Таким образом, кормовая база для 
японского ужа представляется достаточ-

ной в количественном отношении и в ус-
ловиях юга Дальнего Востока не является 
лимитирующим фактором.

В целом распространение японского 
ужа на Дальнем Востоке России связано в 
первую очередь с несколькими подзонами 
неморальных лесов (в частности, широко-
лиственными и дубово-широколиственны-
ми) и практически полностью вписывается 
в пределы распространения маньчжурской 
(приамурской) фауны (Куренцов 1965). 
Северные группировки в Приамурье, по-
видимому, являются реликтовыми, отчего 
распространение вида носит не сплошной, 
а очаговый характер. Для выяснения совре-
менного состояния этих группировок необ-
ходимы дальнейшие исследования.
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