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Изучение фауны чешуекрылых Армении, и в первую очередь круп
ных бабочек (Масго1ер1с1ор1ега) началось еще в конце 19 в. В настоящее 
время эта фауна довольно хорошо изучена В то же время фауна мелких 
молевидных бабочек (Мкго1ер1с1ор1ега) остается почти неисследован
ной, хотя каждому лесоводу, садоводу и агроному известно, что именно 
такие молевидные чешуекрылые, как горностаевые моли (1ропотеиН- 
Аае), листовертки (Тог1пс1с1ае), моли-минеры (Т1зсНегНс1ае. ^epticuli- 
(1ае) и др. приносят огромный вред не только лесу, но и прилегающим 
садам, полям и огородам.

Материалом для настоящей работы послужили сборы А. С. Аветян, 
которые она любезно предоставила для обработки Среди большого ко
личества хорошо собранного материала нами были обнаружены 4 экзем
пляра бабочек, относимых к семейству серпокрылых молей \Plutellidae). 
которые при детальном изучении, особенно гениталий, оказались новыми 
для науки.

Описываемый вид принадлежит к роду Сего81оша Ьа1г., в который в 
настоящее время мировая фауна включает 109 видов, из них 68 прихо
дится на долю Палеарктики, причем в СССР известно 52 вида. I усеннцы 
питаются листьями преимущественно древесных растений.

Тип описываемого вида хранится в коллекции Зоологического ин
ститута АН СССР (Ленинград), паратип—в Зоологическом институте 
АН Армянской ССР (Ереван).

Сего$(огпа аиеЦапае 7а^и1а]е\ зр. п.— Кавказская 
дубовая серпокрылка

Внешние признаки имаго. Опушение головы светло-желтоваго-корич- 
невое, окончание чешуек более светлое и вильчатое. Щетка г у оных т\- 
пиков далеко выступает за вершину 3-го членика и пестрая, ։ак как сами 
чешуйки коричнево-серые, а их окончания светлые. Хоботок, как и у ос- 
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дальних представителей рода, хорошо развит. Основная четверть усиког 
коричнево-серая, остальная часть усика пестрая: основная треть каждоп 
членика темно-коричневая, остальная часть—чисто-белая.

Грудь и тегулы тускло-желтовато-серые с медным жирным блеском 
Размах крыльев самца 17 мм, самок 17—18,5 мм. Наружный край перед, 
него крыла с характерным для рода вырезом, так что вершина бахромки 
заметно загибается книзу.

Передние крылья и их бахромка охристо-желтые с оливковым оь 
тенком и жирным золотистым блеском, со слабо выраженными 2 перевя
зями, причем наружная перевязь более размытая, не доходит до заднего 
края крыла (фиг. I). Задние крылья серые, блестящие, со слабым фц0 
летовым отливом; их бахромка с буроватым оттенком. Нижняя сторона 
I.средних крыльев серебристо-серая с желтоватым оттенком; передний 
край и бахромка наружного края буровато-золотистые. Задние крылья 
пепельные, блестящие, бахромка переднего края у вершины крыла золо 
тисто-серая, заднего—тускло-желтовато-серая-

Передние и средние ноги тускло-коричнево-серые с более светлыми 
перехватами на вершине голеней и члеников лапок. Задние ноги желто
вато-серые, членики лапок более темные со светлыми перевязями на вер
шине. Шипики на нижней стороне члеников лапок длинные и черные; ко-
готки коричневые.

Фиг. 1. Cerostoma avetjanae Zag., 
ьр. n. — Кавказская лубовая сер

покрылка (самец).

Фиг. 2. Cerostoma avetjanae Zag., 
sp. n.—Гениталии самца.

Гениталии самца (фиг. 2). Вальвы вытянутые с закругленной вер
шиной; их длина примерно в 2 '/а раза больше ширины- По их нижнему 
краю располагаются довольно грубые шиповидные щетинки, переходя
щие далее на вершинную область вальвы. Внутренняя поверхность валь- 
I ы, как и у остальных ближайших видов, покрыта длинными волосовид
ными щетинками, образующими густую щетку. Соцпи тонкие, прямые, 
длинные, примерно в 2/3 раза больше саккуса. Пластинка гнатоса лож* 
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Фиг. 3. Cerostoma avetjanae Zag. 
$р. n. — Гениталии самки.

ковпдна". широкая и покрыта мелкими шипиками. Пенис дугови то изо 
г„ут и оканчивается двумя игловидными шпилями, один на которых ко 
роткнй. Валлум пениса большой, широкий и на вершине покрыт 
мелкими игловидными шипиками. Саккус короткий с узким отростком и 
расширенным основанием. Андрокониальные пучки большие, длинные и 
заметно больше вальры.

Гениталии самки (фиг. 3). Ло
пасть вагинальной пластинки седло- 
видная с сильно выгнутым задним 
краем; но сторонам пластинки рас
полагаются друг за другом 4—5 ко
ротких, толстых щетинок. Конец 
протока совокупительной сумки во
ронковидно расширен и покрыт ми
кроскопическими шипиками, а сам 
проток узкий и густо покрыт в ко
нечной половине грубыми шипиками 
Передние апофизы не доходят до 
середины 7-го сегмента, задние—за
метно не доходят до вилки передних 
апофиз.

Сравнительные замечания. По 
общему облику, окраске, рисунку на 
передних крыльях вид походит на 
Cerostoma alpellum Schiff, и С. syl- 
vellurn L., но легко отличается от 
них более тусклой золотпсто-медной 
окраской передних крыльев и едва 
выраженными более темными полосами на них, кроме того, вид характе 
ризуется жилкованием и строением гениталий самца и самки. В гени
талиях самца длина вальвы в 2։/г раза больше ширины, тогда как у С. al
pellum Schiff, они очень узкие и их длина в З’/з—4 раза больше ширины; 
соции прямые, пенис оканчивается двумя иглами, одна из них короткая, 
тогда как у сравниваемых видов пенис одновершинный. По гениталиям 
самка легко отличается седловидной формой вагинальной пластинки, во
оружением протока совокупительной сумки, а также некоторыми оо.тее 
мелкими деталями.

Вид назван по имени старейшего энтомолога Армении Асмик Се
драковны Аветян, обнаружившей этот вид и проследившей некоторые 
вопросы биологии.

Распространение. Закавказье.
Исследованный материал. l^f и 49$.
Закавказье. Армения, Арзакенд, 1 сГ^' 19$^ голотип՛ 1 - 

1964 аллотип; 2 9 9 27-28 VII 194 паратипы (Аветян и Матиняи); 
Арзакенд, 1 9 22 VII 1965 паратип (Эртевцян).

Биология. Лесной горный вид, связанный с дубом.
Бабочки летают в конце июля.
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Гусеницы питаются листьями, окукляются в пирожковидном белч 
г.атом коконе. Куколки развиваются 12—16 дней.

Зоологический институт 
Академии наук СССР

Ա. Կ. ՋԱԳՈՒԼՅԱԵՎ
СегОБ1ота ауе1]эпае Տթ. П. —կաղնու նոր վնասատու Հայաստանում 

(Гер1ёор(ега, Р1и1е111с1ае)
Նկա րագրվող տեսակր հայտնաբերված Լ որոշմ ան համար Հ, Ս. Ավետ յան ի կ ո ղմի ց յլ 

ուղարկած թիթեռների հավա բածույի մեշ։ Ընղհանուր տեսբով, գունավորմամբ , աոշևի նսփպ 
այս տեսակր նման է CerOStOma 01թ?11սՈ1 տԱսքք. ե Շ(?րօտէօոա Տէ/1Ն€11սրՈ Լ- տեսակների 
սակայն հեշտությամբ տարբերվում է նրանցից աոշևի թևերի ավելի անփայլ ո ս կե գոլյն ^սլդնձա. 
գույն գոլնավորմամբ և նրանց վրա թույլ արտահայտված ավելի մուգ շերտերով։ Արուի գենիաւպ, 

ներում վ ալվ աները նեղ են, սոցիաներր ուղիղ, պենիսր վերծանում / երկու ասեղիկներով ւ 
ղենի ս/ալներ ում բնորոշ Լ վաղին ալ թիթեղիկի թամբաձև տեսբր և ղուգավորմ ան էղարկի ձորա1^ 
ղինվա ծոլթյունր:

քՒրթուրներր կեր ակրվում են կաղնու տերևներով, հարսնյակավորվում են իլիկաձև բուքոյ, 
ներում ։


