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Резюме. В статье приводятся данные о находках
Т. griseata в Сибири. Показаны различия в окраске кры-
льев бабочек между Т. griseatа, T. comai, T. recompta и
T. paralias, а также особенности распространения и био-
топической приуроченности насекомых этой группы на
исследуемой территории.

Abstract. Locality data of Т. griseata in Siberia are
presented. Difference in wings coloration between Т. gri-
seatа, T. comai, T. recompta and T. paralias, and distribu-
tion and habitat peculiarities of the species in Siberia are
discussed.

Долгое время считалось [Вийдалепп, 1975, 1976,
1979; Василенко, 1990; Staudinger et Rebel, 1901],
что на территории Сибири встречаются только два
вида пядениц рода Timandra Duponchel, 1829 из
группы T. griseata. Это транспалеарктический вид
Т. griseata Petersen, 1902 (= Т. amata Linnaeus, 1761
nec 1758), который широко распространён в рав-
нинной части этого региона и T. paralias (Prout,
1935), обитающий в горах юга Сибири и Монго-
лии. Сравнительно недавно вышла работа Л. Кайла
и А. Альбрехта [Kaila, Albrecht, 1994], посвящённая
ревизии этой группы. Авторами было показано,
что Т. griseata встречается только на ограниченной
территории — на юге Скандинавского полуостро-
ва, в Прибалтике и на северо-западе России (Ле-
нинградская область, Карелия). Все сведения о на-
ходках Т. griseata в других регионах Европы, в том
числе в европейской части России, а также в Запад-
ной Сибири (Новосибирская обл.) и Туркмениста-
не, по данным этих исследователей [Kaila, Albrecht,
1994], должны относиться к T. comai Schmidt, 1931,
который был описан из Испании как вариация Т. gri-
seata. Восточные части прежде широкого ареала
Т. griseata занимает T. recompta (Prout, 1930) —
третий вид этой группы. Он встречается от Таджи-
кистана и Киргизии на западе, до Кореи и Японии

на востоке. Ранее все находки T. recompta ограни-
чивались лишь югом Дальнего Востока России, Ку-
рилами и Японией [Вийдалепп, 1976; Inoue, 1977,
1982]. В Сибири, по данным этих исследователей
[Kaila, Albrecht, 1994], этот вид встречается только
в степных районах Южного Забайкалья. Таким об-
разом, по мнению энтомологов [Kaila, Albrecht,
1994; Viidalepp, 1996; Василенко, 2002, 2002а], на
территории Сибири должны встречаться лишь три
вида пядениц этой группы — T. comai, T. paralias и
T. recompta. Вместе с тем, до сих пор остаётся не
решённым вопрос, к какому из указанных выше
видов надо относить сведения разных авторов [Чу-
гунов, 1914; Кожанчиков, 1923; Дьяконов, 1926; Вий-
далепп, 1979] о находках Т. griseata в Красноярском
крае, горах юга Сибири или других её регионах.

При обработке материалов Сибирского зооло-
гического музея (СЗМН) по этой группе пядениц
из различных районов Сибири, было обнаружено
несколько экземпляров геометрид, которые по ряду
морфологических признаков не подходили под опи-
сание ни одного из указанных для Сибири видов
этой группы. Благодаря любезности Лаури Кайла
(Dr. Lauri Kaila, Finland), были получены экзепля-
ры T. griseata. Изучение морфологических струк-
тур этого вида показало, что обнаруженные в кол-
лекциях насекомые принадлежат к T. griseata.

Timandra griseata Petersen, 1902
Материал. ÕÀÊÀÑÈß: 1# — Øèðèíñêèé ð-í, ïîñ.

Ì. Ñûÿ, 22–23.07.1998, Â. Çèí÷åíêî. ÁÓÐßÒÈß: 1# — îç. Áàé-
êàë, îêð. ñ. Êóëòóøíîå, 12.07.2004, Ã. Àçàðêèíà; 1# — Òóí-
êèíñêèé ð-í, ïîñ. Àðøàí, 17–18.7.1975, À. Òàðìàåâà.

Замечания. Практически все виды этой группы очень
слабо различаются между собой по строению гениталь-
ного аппарата бабочек. Исключение среди них составля-
ет лишь T. paralias. Только у самцов этого вида парные
отростки косты вальвы имеют асимметричную форму.
Не рассматривая различия в строении генитального ап-
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парата между указанными видами, поскольку этот ас-
пект морфологии прекрасно представлен в статье, по-
свящённой ревизии данной группы [Kaila, Albrecht, 1994],
мы остановимся на различиях между этими видами, вы-
явленных в окраске крыльев бабочек, особенностях био-
топической приуроченности насекомых и некоторых воп-
росах их распространения на исследуемой территории.

При изучении окраски крыльев бабочек между вида-
ми этой группы были обнаружены следующие различия.
Так, T. griseata имеет сероватую окраску крыльев с мно-
гочисленным опылением из тёмно-серых чешуек. Попе-
речная линия на крыльях тонкая, тёмно-серого цвета. У
T. comai и T. paralias окраска крыльев серовато-бежева-
тая, со слабым сероватым опылением. Поперечная ли-
ния на крыльях у обоих этих видов хорошо развитая,
буровато-коричневатая. Только у T. recompta крылья
имеют бежевую окраску с розоватым оттенком, особен-
но сильным с внешней стороны поперечной линии. Се-
роватое опыление на крыльях практически отсутствует.
Поперечная линия широкая, буровато-серого цвета. При-
ведённые различия в окраске бабочек позволяют достаточ-
но точно определить большую часть видов этой группы.
Хорошие различия между этими видами обнаружены в
биотопической приуроченности насекомых. Так, T. pa-
ralias является горно-степным видом. Его распростра-
нение ограничено горами юга Сибири и Монголии
[Viidalepp, 1996]. На Алтае все его находки были сдела-
ны на степных склонах гор на высотах от 1000 до 2100 м
н. у. м. Ещё более теплолюбивым является T. recompta,
широко распространённый в неморальной зоне Восточ-
ной Палеарктики. В Сибири он, как указывалось выше,
был обнаружен в степных районах Забайкалья, найден и
в сопредельной Монголии. По этой причине не исклю-
чено, что в дальнейшем этот вид может быть обнаружен
в Туве. Что касается T. comai и T. griseata, то особеннос-
ти их распространения в Европе хорошо изучены [Kaila,
Albrecht, 1994]. Так, первый вид широко распространён
в умеренной зоне Западной Палеарктики, проникая на
север вплоть до 62° с.ш. Второй встречается только на
ограниченной территории — от 57° с.ш. на юге, до 66° с.ш.
на севере. Что касается Сибири, то распространение T. co-
mai хорошо изучено только для Западно-Сибирской рав-
нины [Василенко, 2002а, б]. Этот вид встречается здесь
на различных типах лугов от средней тайги до степи,
проникая на юг в Северный Казахстан. Восточные гра-
ницы его распространения в Сибири изучены достаточ-
но слабо. В материалах СЗМН имеются экземпляры
T. comai из окрестностей Красноярска и из Хакасии. Что
касается T. griseata, то в отличие от остальных видов
этой группы, он предпочитает более влажные и затенён-
ные стации: все находки бабочек были сделаны во влаж-
ных поймах рек, заросших хвойными породами деревьев
или, как в одном случае, на верховом болоте. Необходи-
мо отметить, что в Сибири T. griseata обнаружен пока
только в южной части Сибири, хотя не исключено, что
он будет собран в дальнейшем и в других её частях.
В Скандинавии и в Прибалтике T. comai и T. griseata
часто могут встречаться в одном биотопе. Для Сибири
совместный лёт бабочек также возможен. В материалах
из Хакасии экземпляры этих видов были обнаружены в
сборах из одной точки (пос. М. Сыя). Что касается кор-
мовых связей гусениц, то они хорошо изучены только у
T. comai и T. griseata. По данным европейских энтомо-
логов [Seppanen, 1970; Koch, 1976], гусеницы первого
вида развиваются на щавеле (Rumex sp.), горце (Persicaria
sp.) и других травянистых растениях. В Алтайском крае
(с. Солдатово) преимагинальные стадии T. comai вы-

кармливались у нас в садках на горце развесистом
(Persicaria lapathifolia L.). Гусеницы T. griseata, по дан-
ным К. Сильвонена [Silvonen, 2003], развиваются в Фин-
ляндии на Rumex acetosa L. В Швеции и Прибалтике
кроме щавеля, они были обнаружены на растениях ро-
дов Persicaria Mill. и Atriplex L. [Mazzei et al., 2004].

Таким образом, находки T. griseata на территории
Сибири показали необходимость продолжения деталь-
ных исследований распространения видов группы T. gri-
seata в этом обширном регионе.
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