
Евразиатский энтомол. журнал 13(1): 91–98 © EUROASIAN ENTOMOLOGICAL
 JOURNAL, 2014

Íîâûå è ìàëîèçâåñòíûå äëÿ Âåðõíåãî Ïðèàìóðüÿ âèäû ñîâîê
(Lepidoptera, Noctuidae) èç Çåéñêîãî çàïîâåäíèêà
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Резюме. В статье приводится список новых и мало-
известных для территории Верхнего Приамурья видов
семейства Noctuidae (Lepidoptera), собранных в Зейском
государственном заповеднике. Из них 3 вида: Amphipyra
tetra F., Meganephria retinea Gyulai et Ronkay и Cryphia
fraudatricula Hb. впервые отмечены для фауны Дальне-
го Востока, 10 видов: Enispa lutefascialis, Paracolax
trilinealis, Zanclognatha griselda, Chasminodes bremeri,
Apamea rubrirena, Polia conspicua, Lacanobia mongolica,
Euxoa intolerabilis, Xestia borealis, X.  wockei — впервые
для Верхнего Приамурья. Уточнены пределы распрост-
ранения в Приамурье для 11 малоизвестных видов
Noctuidae.

Abstract. A list of new and little known Noctuidae
(Lepidoptera) species from the Upper Amur territory col-
lected in Zeiskii Nature Reserve is presented. Three of them,
Amphipyra tetra F., Meganephria retinea Gyulai et Ronkay,
Cryphia fraudatricula Hb., are firstly recorded from the
Russian Far East, and 10 species, Enispa lutefascialis, Para-
colax trilinealis, Zanclognatha griselda, Chasminodes
bremeri, Apamea rubrirena, Polia conspicua, Lacanobia
mongolica, Euxoa intolerabilis, Xestia borealis, X.  wockei,
newly recorded for Upper Amur territory. Distribution of 11
other little known species in Amur basin is studied.

Целенаправленное изучение чешуекрылых-совок
(Lepidoptera, Noctuidae) в Зейском заповеднике
(Амурская область) впервые было проведено в те-
чение 1976–1978 и 1982 годов А.В. Свиридовым,
который опубликовал первый список совок запо-
ведника [Свиридов, 1985], указал для этой терри-
тории и окрестностей города Зея 263 вида. Позд-
нее, в 1996 году виды этого семейства собирал
В.С. Мурзин. По результатам работы он предоста-

вил заповеднику отчёт, который вошёл в Летопись
Природы за 1996 год [Мурзин, 1996]. Этот отчёт
малодоступен; в нём были указаны два дополни-
тельных вида Polychrysia aurata (Staudinger, 1888)
и Xestia kollari (Lederer, 1853).

В 1998–2013 годах исследования совок Зейско-
го заповедника проводил В.В. Дубатолов; его сбо-
ры послужили основой настоящей статьи. Помимо
этого, ряд видов был также собран А.Н. Стрельцо-
вым, а позднее им и А.А. Барбаричем в 2006–2013
годах; из этих сборов в статью включены только
данные по новым для региона видам.

Исследования проводились в следующих мес-
тах: Зея, город — контора Зейского заповедника в
городе Зея, 53°44,1' с.ш., 127°15,8' в.д., около 300 м
н.у.м.), сбор на свет у здания; в окрестностях рас-
положены дома сельского типа с садово-огородны-
ми участками, а также посажены отдельные ли-
ственные деревья, в основном тополя; Зея,
дубовый лес — вершина сопки над городом, 53°46,1'
с.ш., 127°17,1' в.д., около 500 м н.у.м.), в лесу,
помимо дуба, произрастают лиственницы, берёзы
и другие деревья; Тёплый Ключ — кордон Тёплый
53°51,2' с.ш., 127°21,6' в.д., около 320 м н.у.м.),
расположен на берегу залива Зейского водохрани-
лища, примерно в 1 км западнее бывшего кордона
Тёплый Ключ, где проводились сборы чешуекры-
лых в 1970-е годы, в районе кордона растёт сме-
шанный лес в основном из лиственницы и берёзы,
но с заметной примесью монгольского дуба; кор-
дон 34-й км — кордон на юго-западной границе
заповедника, 53°59,4' с.ш., 127°04,5' в.д., около
600 м н.у.м.), поляна в смешанном лесу с преобла-
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данием лиственницы и берёзы на пологом склоне
без выраженной долины; кордон 52-й км (р. Боль-
шая Эракингра) — поляна в смешанном лесу с
преобладанием лиственницы и берёзы в долине реки
Большая Эракингра, 54°05,3' с.ш., 126°52,4' в.д.,
около 600 м н.у.м.; кордон Гольцы — еловый
лес выше истоков речки Большая Эракингра,
54°07,3' с.ш., 126°55,8' в.д., 1300 м н.у.м., сборы
также проводились выше кордона, 54°07,5' с.ш.,
126°55,9' в.д., 1380 м н.у.м., в горной тундре на
каменистом участке выше сплошных зарослей кед-
рового стланика; кордон Каменушка (62-й км) —
кордон на юго-западной границе заповедника,
54°07,4' с.ш., 126°43,3' в.д., около 550 м н.у.м.),
в окрестностях произрастает смешанный лес с пре-
обладанием берёзы и лиственницы, близ кордона у
дороги две поляны, на одной из них — брошенный
дом и заброшенный огород.

Ниже приводится список наиболее интересных
видов семейства Noctuidae, собранных в Зейском
заповеднике. Новые виды для Верхнего Приаму-
рья обозначены одной звёздочкой (*), виды, впер-
вые отмеченные для севера Верхнего Приамурья —
двумя звёздочками (**), новые для юга Дальнего
Востока — тремя (***). В списке материала фами-
лия В.В. Дубатолова, как основного сборщика, опу-
щена.

Kerala decipiens (Butler, 1878)
Материал. Çåÿ, äóáîâûé ëåñ: â ñâåòîëîâóøêó, 26–

28.06.2011 — 2$$; Ò¸ïëûé Êëþ÷: íà ñâåò è â ñâåòîëîâóøêó,
8–9.07.2010 — 2$$, 17–18.07.2013 — 2##; êîðäîí Êàìå-
íóøêà (62-é êì): íà ñâåò, 26.06–6.07.2009, Ñòðåëüöîâ — 1#.

Примечание. На территории Амурской области най-
ден недавно, только на самом юге в окрестностях Благо-
вещенска [Барбарич, Дубатолов, 2012] и на территории
заказника «Иверский» [Барбарич, 2013а]. Ранее был из-
вестен из Еврейской АО, окрестностей Хабаровска, а так-
же из Приморья, Сахалина, Южных Курил, Японии,
Кореи, Китая и Северной Индии [Kononenko, 2010].
Бабочки летают с конца июня до конца второй декады
июля. Гусеницы развиваются на берёзах и ольхе [Сви-
ридов, 2003в; Kononenko, 2010].

Enispa lutefascialis (Leech, 1889)
Рис. 3.

Материал. Ò¸ïëûé Êëþ÷: íà ñâåò, 17–18.07.2013 —
1$.

Примечание. Ранее был известен из окрестностей
Хабаровска [Дубатолов, Долгих, 2011], Южного При-
морья, юга Сахалина, Южных Курил, Японии, Кореи и
Китая; гусеницы живут на лишайниках [Kononenko,
2010].

Paracolax trilinealis (Bremer, 1864)
Рис. 1.

Материал. Çåÿ, äóáîâûé ëåñ: â ñâåòîëîâóøêó, 26–
27.06.2011 — 1#, 1$, 21–22.07.2013 — 2##; Ò¸ïëûé Êëþ÷:
íà ñâåò è â ñâåòîëîâóøêó, 6–7.07.2010 — 10##, 14–
15.09.2010 — 1$, 18–19.07.2013 — 3##; êîðäîí 52-é êì
(ð. Áîëüøàÿ Ýðàêèíãðà):  11–12.07.2011 — 1#.

Примечание. Известен с территории Еврейской АО
[Барбарич, Дубатолов, 2012], юга Хабаровского края
вплоть до устья Амура [Дубатолов, Матов, 2009], Саха-

лина, Кунашира, Японии, Кореи и Китая [Свиридов,
2003а; Kononenko, 2010]. Бабочки собраны во второй и
третьей декадах июля. Гусеницы питаются сухими лис-
тьями двудольных растений [Свиридов, 2003а].

Zanclognatha griselda (Butler, 1879)
Рис. 2.

Материал. Êîðäîí 34-é êì: íà ñâåò è â ñâåòîëîâóøêó,
11–13.07.2013 — 2##, 1$, 25–26.07.2013 — 2##; êîðäîí
52-é êì (ð. Áîëüøàÿ Ýðàêèíãðà): â ñâåòîëîâóøêó, 10–
11.07.2012 — 1#.

Примечание. До сих пор был известен с юга Хаба-
ровского края на северо-восток до окрестностей Комсо-
мольска-на-Амуре [Дубатолов, Матов, 2009], из Примо-
рья, с Сахалина, Кунашира, из Японии, Кореи и Китая;
гусеницы хвоегрызущие [Свиридов, 2003а; Kononenko,
2010]. Бабочки встречены во второй и третьей декадах
июля.

Thyas juno (Dalman, 1823) — Совка Юнона
Рис. 4.

Материал. êîðäîí 52-é êì (ð. Áîëüøàÿ Ýðàêèíãðà):
íà ñâåò, 20–21.08.2012 — 1$; Áëàãîâåùåíñê: îêð. ãîðîäà,
óðî÷èùå Ìóõèíêà, 8.08.1996, Îñèïîâ — 1$, ñ. Âåðõíå-
áëàãîâåùåíñêîå, 12.08.1999, Ñòðåëüöîâ — 1#; îç. Ïåñ÷àíîå,
4.08.2004, Ñòðåëüöîâ, Îñèïîâ — 1#; Ìàçàíîâñêèé ðàéîí,
îêðåñòíîñòè ñ. Ìàðãàðèòîâêà, íà ñâåò, 26.08.2008, Áàðáàðè÷ —
1$.

Примечание. Вид широко распространён по всей
Юго-Восточной Азии. В северных и северо-западных
районах Амурского бассейна ранее не отмечался, хотя
отдельные залёты регистрировались вплоть до Юго-
Восточного Забайкалья [Гордеев, Гордеева, 2011].
На территории Верхнего Приамурья встречаются толь-
ко залетевшие экземпляры, большей частью в предосен-
нее и осеннее время. Полифаг на различных древесно-
кустарниковых породах: берёзе, дубе, черёмухе и др.
[Kononenko, 2010].

Amphipyra tetra (Fabricius, 1787)
Рис. 7.

Материал. Çåÿ, ãîðîä: íà ñâåò, 19–20.08.2012 — 1#.
Примечание. Евро-сибирский лугово-степной вид;

в Сибири был найден на юго-западе Западной Сибири
[Zolotarenko, Dubatolov, 2000] и юге Красноярского края;
наиболее восточным местонахождением считались ок-
рестности Иркутска [Матов и др., 2008]. Новое нахож-
дение отодвинуло известную границу ареала на восток
примерно на 1500 км. Питание гусениц отмечалось на
сложноцветных (астровых) [Матов, Кононенко, 2012].

Meganephria retinea
Gyulai et Ronkay, 1999

Рис. 6, 13–14.
Материал. Çåÿ, ãîðîä: íà ñâåò, 24–25.08.2012 — 1#,

27–28.08, 30–31.08.2013 — 2##; Áëàãîâåùåíñê: ñ. Âåðõíå-
áëàãîâåùåíñêîå, â ñâåòîëîâóøêó, 29–30.08.2013, Ñòðåëüöîâ,
Áàðáàðè÷ — 2#; Áóðÿòèÿ: îêðåñòíîñòè ïîñ. Îíîõîé, áëèç
ñ. Äîáî-Åíõîé, íà UV-ñâåò, 25–26.08.2011, Ãîðäååâû — 1#.

Примечание. Описан из Центральной Монголии,
позднее найден С.Ю. Гордеевым в Бурятии; по всей ви-
димости, именно к этому виду следует относить указа-
ние M. tancrei (Graeser, [1889]) из Даурского заповед-
ника [Ключко и др., 1992]. M. tancrei Graes. обитает в
Среднем и Нижнем Приамурье (до Комсомольска-на-
Амуре) [Дубатолов, Долгих, 2009; Дубатолов, Матов,
2009], Приморье, Корее, Северо-Восточном и Северном
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Ðèñ. 1–12. ×åøóåêðûëûå-ñîâêè èç Çåéñêîãî çàïîâåäíèêà (Àìóðñêàÿ îáëàñòü): 1 — Paracolax trilinealis Brem., Çåÿ; 2 —
Zanclognatha griselda Btl., ð. Áîëüøàÿ Ýðàêèíãðà (êîðäîí 52-é êì); 3 — Enispa lutefascialis Leech, Ò¸ïëûé Êëþ÷ íà Çåéñêîì âäõð.;
4 — Thyas juno Dalm., ð. Áîëüøàÿ Ýðàêèíãðà (êîðäîí 52-é êì); 5 — Parvispinia parvispina Tschetv., Çåÿ; 6 — Meganephria retinea
Gyulai et Ronkay, Çåÿ; 7 — Amphipyra tetra F., Çåÿ; 8 — Apamea rubrirena Treitschke, ð. Áîëüøàÿ Ýðàêèíãðà (êîðäîí 52-é êì); 9 —
Polia conspicua A.B.-H., êîðäîí Ãîëüöû, ãîðíàÿ òóíäðà; 10 — Euxoa intolerabilis predotae Schaw., Çåÿ; 11 — Xestia borealis Nordstr.,
êîðäîí Ãîëüöû, åëîâûé ëåñ; 12 — Xestia wockei Möschl., êîðäîí Ãîëüöû, ãîðíàÿ òóíäðà.

Figs 1–12. Noctuid moths from Zeiskii Nature Reserve (Amurskaya Oblast’): 1 — Paracolax trilinealis Brem., Zeya town suburbs;
2 — Zanclognatha griselda Btl., river Bol’shaya Erakingra (Km 52nd); 3 — Enispa lutefascialis Leech, Tyoplyi Klyuch on Zeya reservoir
bank; 4 — Thyas juno Dalm., river Bol’shaya Erakingra (Km 52nd); 5 — Parvispinia parvispina Tschetv., Zeya town; 6 — Meganephria
retinea Gyulai et Ronkay, Zeya town; 7 — Amphipyra tetra F., Zeya town; 8 — Apamea rubrirena Treitschke, river Bol’shaya Erakingra
(Km 52nd); 9 — Polia conspicua A.B.-H., Gol’tsy, mountain tundra; 10 — Euxoa intolerabilis predotae Schaw., Zeya town suburbs; 11 —
Xestia borealis Nordstr., Gol’tsy, fir forest; 12 — Xestia wockei Möschl., Gol’tsy, mountain tundra.

Китае [Ronkay et al., 2011]. M. retinea Gyulai et Ronkay
отличается от близкого M. tancrei Graes. более коричне-
ватым оттенком крыльев, менее суженным к вершине
отростком правого саккулюса, более широко коничес-
кими крупными корнутусами (рис. 13). Бабочки придер-
живаются открытых мест и, по всей видимости, приуро-
чены к ильмовым зарослям [Ronkay et al., 2011].

***Cryphia fraudatricula (Hübner, [1803])
Рис. 15.

Материал. Çåÿ, äóáîâûé ëåñ: â ñâåòîëîâóøêó, 29–
30.06.2010 — 1#, 1$; êîðäîí 34-é êì: â ñâåòîëîâóøêó, 12–
13.07.2013 — 1#.

Примечание. Впервые найден в Приамурье. Ранее
был известен в Европе, Малой Азии, на Кавказе, Урале,
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Ðèñ. 13–20. Ãåíèòàëèè ñàìöîâ ÷åøóåêðûëûõ-ñîâîê èç Çåéñêîãî çàïîâåäíèêà: 13–14 — Meganephria retinea Gyulai et Ronkay,
Çåÿ (13 — îáùèé âèä, 14 — ýäåàãóñ); 15 — Cryphia fraudatricula Hb., Çåÿ; 16 — Lacanobia mongolica Behounek, Ò¸ïëûé Êëþ÷ íà
Çåéñêîì âäõð.; 17 — Orthosia askoldensis Stgr., êîðäîí Êàìåíóøêà; 18 — Orthosia gothica L., Çåÿ; 19 — Euxoa intolerabilis predotae
Schaw., Çåÿ; 20 — Xestia borealis Nordstr., êîðäîí Ãîëüöû, åëîâûé ëåñ.

Figs 13–20. Male genitalia of Noctuid moths from Zeiskii Nature Reserve (Amurskaya Oblast’): 13–14 — Meganephria retinea
Gyulai et Ronkay, Zyea town (13 — general view, 14 — aedeagus); 15 — Cryphia fraudatricula Hb., Zeya town suburbs.; 16 — Lacanobia
mongolica Behounek, Tyoplyi Klyuch on Zeya reservoir bank; 17 — Orthosia askoldensis Stgr., Kamenushka (Km 63rd); 18 — Orthosia
gothica L., Zeya town suburbs; 19 — Euxoa intolerabilis predotae Schaw., Zeya town suburbs; 20 — Xestia borealis Nordstr., Gol’tsy,
fir forest.

юге Западной Сибири, включая Горный Алтай, а также
в Восточном Забайкалье [Матов и др., 2008]. Хорошо
отличается от сходных видов большим количеством мел-
ких зубчиков на дистальном крае вальв (рис. 15). Бабоч-
ки собраны в конце июня – первой половине июля. Гусе-
ницы питаются на лишайниках [Матов, Кононенко,
2012].

Stenoloba jankowskii
(Oberthür, 1884)

Материал. Çåÿ, ãîðîä: íà ñâåò, 27–28.07.2013 — 1$;
Ò¸ïëûé Êëþ÷: ìûñ, â ñâåòîëîâóøêó, 18–19.07.2013 — 2##.

Примечание. Впервые был отмечен с территории
Амурской области из окрестностей Благовещенска [Бар-
барич, Дубатолов, 2012], теперь обнаружен заметно се-
вернее. Известен также с территории Еврейской АО [Бар-
барич, Дубатолов, 2012], юга Хабаровского края до
северо-восточной границы многопородных широколи-
ственных лесов, Приморья, из Китая, Кореи и Японии
[Кононенко, 2003а]. Бабочки летают во второй полови-
не июля. Гусеницы развиваются на лишайниках [Коно-
ненко, 2003а].

Chasminodes bremeri
Sugi et Kononenko, 1981

Материал. Çåÿ, ãîðîä: íà ñâåò, 19–21.07.2013 — 1#,
4$$; Ò¸ïëûé Êëþ÷: ìûñ, â ñâåòîëîâóøêó, 18–19.07.2013 — 1#.

Примечание. Известен с юга Хабаровского края
[Дубатолов, Долгих, 2009], вплоть до северо-восточной
границы многопородных широколиственных лесов
[Дубатолов, Матов, 2009], Приморья, Китая, Кореи и
Японии [Кононенко, 2003б]. В Зейском районе бабочки
летают в июле, позднее их сменяет следующий вид.
По данным В.С. Кононенко [2003б], гусеницы живут на
широколистных липах, но, по всей видимости, может
развиваться и на мелколистных липах, таких как Tilia
amurensis — единственный вид липы в Зейском районе,
произрастающий возле города Зея и Зейского водохра-
нилища [Губанов, 1981].

Chasminodes sugii Kononenko, 1981
Материал. Çåÿ, ãîðîä: íà ñâåò, 24–25.08.2012 — 1$;

23–24.08.2013 — 1$.
Примечание. Единственный вид рода, собранный

А.В. Свиридовым [1985] в средних широтах Амурской
области, однако, только в Селемджинске. Впервые от-
мечен в Зейском районе. Обитает на юге Амурской об-
ласти, юге Хабаровского края, на северо-восток до ок-
рестностей Комсомольска-на-Амуре [Дубатолов, Матов,
2009], в Приморье, на юге Сахалина, Южных Курилах,
Японии, Китае и Корее [Кононенко, 2003б]. Летает поз-
же предыдущего вида, преимущественно в августе [Дуба-
толов, Долгих, 2009]. Гусеницы живут на мелколистных
липах, в том числе липе амурской, которая растёт в
окрестностях Зеи [Губанов, 1981].

Apamea rubrirena (Treitschke, 1825)
Рис. 8.

Материал. Êîðäîí 34-é êì: â ñâåòîëîâóøêó, 9–13.07.2013,
Ñòðåëüöîâ, Áàðáàðè÷ — 1#; êîðäîí 52-é êì (ð. Áîëüøàÿ
Ýðàêèíãðà):  íà ñâåò, 9–10.07.2010 — 1$; îêðåñòíîñòè
Áëàãîâåùåíñêà, îç. Ïåñ÷àíîå, íà ñâåò, 30.09.2010, Ñòðåëüöîâ —
1#.

Примечание. Транспалеарктический бореальный вид;
ранее на территории Амурской области не отмечался.
Гусеницы также живут в корнях злаковых [Кононенко,
2003б].

Parvispinia parvispina (Tschetverikov, 1904)
Рис. 5.

Материал. Çåÿ, ãîðîä: íà ñâåò, 23–24.08.2010 — 3##,
19–20.08.2012 — 1##, 24–25.08.2012 — 1$$, 21–22.08, 23–
25.08, 27–31.2013 — 11##, 8$$.

Примечание. Обитает в горах Южной Сибири: в го-
рах Алтая, на юге Красноярского края, в Туве, в Буря-
тии, Восточном Забайкалье [Матов и др., 2008; Волын-
кин, 2007], в Монголии [Varga, 1982]; недавно указан
для Благовещенска [Babics et al., 2012] на юге Амурской
области. Обычно приурочен к степным и лесостепным
местам; в Зейском районе — к пустырям. Летает в конце
августа.

Himalistra evelina (Butler, 1879)
Материал. Çåÿ, äóáîâûé ëåñ: íà ïàõó÷èå ïðèìàíêè,

5.10.2009 — 2##, 1$, 8.10.2009 — 3##, 7$$.
Примечание. Обитает на юге Амурской области

[Kononenko, 2005], юге Хабаровского края до северо-
восточной границы многопородных широколиственных
лесов [Дубатолов, Матов, 2009], в Приморье, Корее и
Японии. Бабочки летают поздней осенью, собраны в
начале октября. Бабочки не летят на источники света,
но активно привлекаются в сумерки на приманки с заб-
родившим вином.

Conistra (Dasycampa) filipjevi
Kononenko, 1978

Материал. Çåÿ, äóáîâûé ëåñ: íà ïàõó÷èå ïðèìàíêè,
5.10.2009 — 3##, 3$$, 17.09.2013 — 1$; Ò¸ïëûé Êëþ÷:
íà ïàõó÷èå ïðèìàíêè, 6–8.10.2009 — 3##, 2$$, 14–
15.09.2010 — 1$.

Примечание. Ранее с территории Амурской области
отмечался только из окрестностей Благовещенска [Дуба-
толов, Долгих, 2009]; также известен из окрестностей
Хабаровска, в Южном Приморье, Северном Китае и Корее
[Кононенко, 2003в]. Бабочки летают поздней осенью,
с середины сентября до начала октября; сохраняют ак-
тивность и прилетают на пахучие приманки даже при
минусовой температуре, вплоть до температуры –3 °C
(наблюдение на кордоне Тёплый Ключ, октябрь 2009 г.);
после зимовки летают ранней весной, до начала мая
включительно. Судя по наблюдениям Н. Мащенко близ
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Благовещенска, гусеницы живут на древесных листвен-
ных породах [Дубатолов, Долгих, 2009].

Orthosia ella (Butler, 1878)
Материал. Çåÿ, ãîðîä: íà ñâåò, 16–17.05.2013 — 1$;

Çåÿ, äóáîâûé ëåñ: â ñâåòîëîâóøêó, 16–17.05.2013 — 1#, 20–
21.05.2013 — 1#.

Примечание. Встречается на Урале [Nupponen,
Fibiger, 2006], в Забайкалье, Приамурье, включая Амур-
скую область, Приморье, Китае, Корее и Японии [Коно-
ненко, 2003г; Матов и др., 2008]. А.В. Свиридов [1985]
привёл этот вид для города Зея как O. gracilis ([Denis et
Schiffermüller], 1775); эти виды очень сходны по внеш-
ности, но различаются по строению гениталий самцов
[Ronkay et al., 2001]. Бабочки летают весной, собирают-
ся с середины мая до первых чисел июня [Свиридов,
1985].

Orthosia askoldensis (Staudinger, 1892)
Рис. 17.

Материал. Çåÿ, ãîðîä: íà ñâåò, 16–17.05.2013 — 1#;
Çåÿ, äóáîâûé ëåñ: â ñâåòîëîâóøêó, 16–17.05.2013 — 2##;
êîðäîí 52-é êì: íà ñâåò, 18–19.05.2013 — 5##; êîðäîí
Êàìåíóøêà (62-é êì): íà ñâåò, 19–20.05.2013 — 15#;
Ýêèì÷àí: 24.05.1993, Ñòðåëüöîâ — 1#; Çàáàéêàëüñêèé êðàé:
îêîëî 90 êì ÂÑÂ Ãàçèìóðñêîãî Çàâîäà, 5 êì Â ñåëà Êóðëåÿ,
îïóøêà, íà ñâåò, 1–2.06.2001, Â. Äóáàòîëîâ, Ò. Âëàñîâà,
Ñ. Ãîðäååâ — 1#.

Примечание. В Зейском районе собран совместно с
гораздо более редким транспалеарктическим O. gothica
(Linnaeus, 1758), известным из этих мест ещё по наход-
кам А.В. Свиридова [1985]. Симпатричное обитание этой
пары видов, которые хорошо различаются только по
строению гениталий самцов (рис. 17–18), отмечается
впервые. У O. askoldensis Stgr. (рис. 17) отсутствуют
длинные вершинные отростки юксты, хорошо развитые
у O. gothica L. (рис. 18). O. askoldensis Stgr. встречается
в Северо-Восточной Монголии, Среднем Приамурье,
Приморье, Северном Китае и Корее [Кононенко, 2003г];
для Забайкальского края (бывшая Читинская область)
отмечается впервые. Таким образом, Зейский заповед-
ник и Экимчан в Амурской области, а также Комсо-
мольск-на-Амуре (Хабаровский край) [Дубатолов, Матов,
2009] — самые северные находки O. askoldensis Stgr.
в Приамурье. Летает в первой и второй декадах мая,
на востоке Забайкалья лёт продолжается до начала июня.
Гусеницы живут на различных древесных породах: дубе,
розоцветных [Матов, Кононенко, 2012].

Orthosia carnipennis (Butler, 1878)
Материал. Çåÿ, äóáîâûé ëåñ: â ñâåòîëîâóøêó, 16–

17.05.2013 — 1#.
Примечание. Обитает на юге Амурской области [Бар-

барич, 2013б], юге Хабаровского края [Дубатолов, Дол-
гих, 2009], вплоть до северо-восточной границы много-
породных широколиственных лесов [Дубатолов, 2011],
в Приморье, Китае, Корее и Японии; гусеницы развива-
ются на широколиственных породах: дубе, ильмах,
липах, розоцветных [Кононенко, 2003г].

Orthosia cedermarki (Bryk, 1948)
Материал. Çåÿ, äóáîâûé ëåñ: â ñâåòîëîâóøêó, 16–

17.05.2013 — 6##.
Примечание. Встречается на юге Амурской облас-

ти, окрестностях Хабаровска [Дубатолов, Долгих, 2009],
в Приморье, на Сахалине, в Японии, Корее и Северо-
Восточном Китае [Кононенко, 2003г]. Имаго летают вес-

ной до середины мая. В Зейском районе найден впервые
на северо-западном пределе распространения; бабочки
приурочены к дубовым лесам.

Polia conspicua (A. Bang-Haas, 1912)
Рис. 9.

Материал. Êîðäîí Ãîëüöû: ãîðíàÿ òóíäðà, â ñâåòî-
ëîâóøêó, 2–3.07.2010 — 3##.

Примечание. Обитает в горах Северной Евразии:
в Финляндии (P. c. sabmeana Mikkola, 1980), Алтае-
Саянской горной стране, в Прибайкалье, Восточном За-
байкалье, Якутии и Магаданской области (номинатив-
ный подвид), на Сихотэ-Алине (P. c. vasjurini Sukhareva,
1976) [Кононенко, 2003г]. В горах Приамурья найден
впервые, приурочен к каменистым участкам горной тун-
дры. Бабочки летают в начале июля. Гусеницы много-
ядны [Кононенко, 2003г].

Lacanobia mongolica Behounek, 1992
Рис. 16.

Материал. Çåÿ, ãîðîä: íà ñâåò, 22–23.07.2009 — 2$$,
5–6.07.2010 — 1#, 13–16.07, 20–22.07.2013 — 4##, 5$$;
Ò¸ïëûé Êëþ÷: íà ñâåò, 6–7.07.2010 — 1#; Êîðäîí 34-é êì:
íà ñâåò è â ñâåòîëîâóøêó, 9–12.07.2013 — 6##, 5$$; êîðäîí
Ãîëüöû: åëîâûé ëåñ, íà ïàõó÷èå ïðèìàíêè, 2–3.07.2010 — 1$.

Примечание. Ранее ошибочно определялся как
Mamestra thalassina Hfn. [Свиридов, 1985], от которого
хорошо отличается по строению гениталий самцов
[Кононенко, 2003г; Дубатолов и др., 2012] (рис. 16).
Описан из Восточной Монголии, позднее найден на юге
Красноярского края, в Иркутской области, Восточном
Забайкалье [Матов и др., 2008]; восточнее обнаружен в
Нижнем Приамурье [Дубатолов, Матов, 2009] и окрест-
ностях Хабаровска [Дубатолов, Долгих, 2009], где было
выявлено симпатричное обитание с L. contrastata (Bryk,
1942) [Дубатолов и др., 2012], распространённым также
в Приморье, на Сахалине, Южных Курилах, в Японии,
Корее и Северо-Восточном Китае [Кононенко, 2003г].
Бабочки отмечены в течение всего июля. Гусеницы,
по всей видимости, полифаги, как и у близких видов.

Euxoa intolerabilis (Püngeler, 1902)
Рис. 10, 19.

Материал. Çåÿ, äóáîâûé ëåñ: ïðîñåêà íà þæíîì ñêëîíå,
â ñâåòîëîâóøêó, 27–31.08.2013 — 3##.

Примечание. Очень редкий дальневосточный вид,
описанный из китайской провинции Цинхай. Восточ-
ный подвид E. i. predotae Schawerda, 1922 описан с юга
Приморья, позднее был найден на юге Хабаровского
края и Еврейской АО, а также в Восточном Забайкалье
[Kononenko, 2005; Матов и др., 2008]. А.Ю. Матов лю-
безно сообщил нам, что, по данным коллекции Зоологи-
ческого института, подвид E. i. predotae Schaw. также
встречается в окрестностях Иркутска и в Монголии близ
Улан-Батора. Ранее был собран в Сохондинском запо-
веднике, но ошибочно определён Г.С. Золотаренко как
Euxoa karschi Graes. [Дубатолов и др., 2004]. Этот вид
пропущен в Определителе насекомых Дальнего Востока
России [Кононенко, 2003д]; строение гениталий самца
ранее также не было известно, оно приводится здесь
(рис. 19).

Xestia borealis (Nordström, 1933)
Рис. 11, 20.

Материал. Êîðäîí Ãîëüöû: åëîâûé ëåñ, â ñâåòîëî-
âóøêó, 1–2.07.2010 — 3##.
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Примечание. Впервые собран на территории При-
амурья. Ранее был известен из Северной Европы, гор
Урала, Алтая, Кузнецкого Алатау, Тувы, Хамар-Дабана
[Матов и др., 2008]. Приурочен к светло- и тёмнохвой-
ным лесам. Легко идентифицируется по длинной и уз-
кой вершине вальв (рис. 20).

Xestia wockei (Möschler, 1852)
Рис. 12.

Материал. Êîðäîí Ãîëüöû: ãîðíàÿ òóíäðà, â ñâåòî-
ëîâóøêó, 2–3.07.2010 — 11##, 13–14.07.2012 — 1#.

Примечание. Трансголарктический аркто-бореаль-
ный вид [Кононенко, 2003д]. В Приамурье пока не от-
мечался. Собран в каменистой горной тундре хребта
Тукурингра в первой половине июля.

Таким образом, на юге Дальнего Востока обна-
ружены три новых для региона вида: Amphipyra
tetra, Meganephria retinea и Cryphia fraudatricula,
в Верхнем Приамурье впервые найдены 10 видов:
Enispa lutefascialis, Paracolax trilinealis, Zanclogna-
tha griselda, Chasminodes bremeri, Apamea rubrirena,
Polia conspicua, Lacanobia mongolica, Euxoa into-
lerabilis, Xestia borealis, X.  wockei, уточнено рас-
пространение в Приамурье 11 малоизвестных ви-
дов: Kerala decipiens, Stenoloba jankowskii, Thyas
juno, Chasminodes sugii, Parvispinia parvispina,
Himalistra evelina, Conistra filipjevi, Orthosia ella,
O. carnipennis, O. cedermarki. Данные, полученные
в ходе исследований, свидетельствуют о важности
изучения локальных фаун для уточнения пределов
распространения видов.
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