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Введение
Липы широко представлены в северном по-

лушарии от тропической зоны до 62–63° с. ш.
[Васильев, 1958]. Согласно современной так-
сономии [Pigott, 2012], род Tilia представлен
23 видами, 21 подвидом. Из них 4 вида извес-
тно в Европе, 17 видов – в Восточной Азии, 2
вида – в Северной Америке. Площадь ареала
европейских видов лип составляет 7 128 000,
азиатских – 4 635 000 и североамериканских
– 4 644 000 км2, соответственно (рис. 1 и 2).

Серьёзной проблемой для европейских на-
саждений липы стало появление инвазионно-
го вида – липовой моли-пестрянки Phyllono-
rycter issikii (Kumata, 1963) (Lepidoptera,
Gracillariidae). Регион-донор этого минёра
расположен по берегам Японского моря. В
1985 г. Ph. issikii был впервые обнаружен в
зелёных насаждения г. Москвы [Беднова, Бе-
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лов, 1999]. За 27 лет (с 1985 по 2011 г.) пло-
щадь ареала моли в Европе и Западной Си-
бири возросла до 4 086 000 км2 и составила
60.4% от всей площади ареала аборигенных
видов рода Tilia [Ермолаев, Рублёва, 2017].
При этом в условиях Западной Евразии ми-
нёр проходит три фазы инвазии (появления,
становления и распространения) за три года.
Максимальные скорости инвазии (80–85 км
в год) выявлены в направлении на запад и
восток региона-реципиента. История, ско-
рость и механизмы инвазии Ph. issikii были
рассмотрены нами ранее [Ермолаев, Рублё-
ва, 2017].

Цель представленной работы – на основа-
нии данных литературы обобщить материал о
кормовых растениях липовой моли-пестрян-
ки Ph. issikii по всему ареалу распростране-
ния минёра.

Обзор литературы посвящён анализу кормовых растений инвазионного вида липовой моли-пест-
рянки Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) (Lepidoptera, Gracillariidae). Минёр проходит развитие на
12 видах рода Tilia семейства Мальвовые (Malvaсeae), то есть является узким олигофагом. При этом
в регионе-доноре гусеницы моли повреждают 6 аборигенных видов, в регионе-реципиенте – 4 або-
ригенных и 5 интродуцированных видов. Наиболее серьёзные повреждения в Европе минёр наносит
липе сердцевидной (T. cordata Mill.). Для системы “Ph. issikii – T. cordata” представлены пороги
вредоносности. Возможность гусениц минёра успешно проходить развитие на листьях липы амери-
канской (T. americana L.) делает вид потенциально опасным для насаждений Северной Америки.

Ключевые слова: липовая моль-пестрянка, Phyllonorycter issikii, липа, Tilia, биологическая инва-
зия.
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Рис. 1. Ареал рода Tilia Евразии (по картам из монографии С.Д. Пиготта [Pigott, 2012]).

Рис. 2. Ареал рода Tilia Северной Америки (по картам из монографии С.Д. Пиготта [Pigott, 2012]).
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Материал и методика
Карты ареалов представителей рода Tilia

Евразии и Северной Америки были сделаны
при обработке 28 карт ареалов отдельных ви-
дов лип из монографии С.Д. Пиготта [Pigott,
2012] в учебно-научной лаборатории геоин-
формационного картографирования Удмуртс-
кого государственного университета при по-
мощи геоинформационной системы MapInfo
Professional 12.5.

Сбор гербарного материала листьев семи
видов и двух подвидов Tilia был осуществлён
18 июля 2017 г. в Главном ботаническом саду
им. Цицина РАН.

Таксономическое положение видов Tilia в
статье дано в соответствии с работой С.Д. Пи-
готта [Pigott, 2012].

Результаты и их обсуждение
Липовая моль-пестрянка Ph. issikii проходит

развитие на 12 видах рода Tilia семейства
Мальвовые (Malvaсeae).

В регионе-доноре в качестве кормового ра-
стения Ph. issikii известно 6 аборигенных ви-
дов. В Японии моль проходит развитие на
липе японской (T. japonica (Miq.) Simonkai),
Максимовича (T. maximowicziana Shirasawa)
и T. kiusiana Makino et Shirasawa [Kumata,
1963; Deschka, 1995; Hirao, Murakami, 2008;
Kirichenko et al., 2017]. На российском Даль-
нем Востоке минёр трофически связан с ли-
пой маньчжурской (T. mandshurica Rupr. et
Maxim.) и двумя подвидами липы амурской –
T. amurensis amurensis и T. amurensis taquetii
C.K. Schneid. [Ермолаев, 1977; Noreika, 1998;
Кириченко и др., 2016; Kirichenko et al., 2017].
В Корее Ph. issikii повреждает T. mandshurica
и T. amurensis taquetii [Kumata et al., 1983;
Kirichenko et al., 2017], в Китае – липу мон-
гольскую (T. mongolica Maxim.) [Kirichenko et
al., 2017].

В регионе-реципиенте гусеницы Ph. issikii
проходят своё развитие на 4 аборигенных ви-
дах и 2 гибридах рода Tilia (табл. 1). Наиболее
серьёзные повреждения минёр наносит липе
сердцевидной (T. cordata Mill.). Помимо этого
гусеницы липовой моли-пестрянки поврежда-
ют 5 преднамеренно интродуцированных ви-

дов липы. Из них 4 вида имеют азиатское про-
исхождение. Это T. amurensis [Meshkova et al.,
2013; Синчук, Гончаров, 2015; Синчук, Буга,
2016], T. mandshurica [Синчук, Гончаров, 2015;
Синчук, Буга, 2016], T. mongolica [Meshkova
et al., 2013] и T. tuan Szyszy. [Синчук, Гонча-
ров, 2015; Синчук, Буга, 2016]. Последний вид
не был отмечен как кормовой объект в регио-
не-доноре. Североамериканская липа (T. ameri-
cana L.) также является кормовым объектом
моли [Hrubík, Kollár, 2007; Kollár, 2007; Perny,
2007; Кириченко, 2013; Синчук, Гончаров,
2015; Синчук, Буга, 2016].

В литературе известно о трёх сомнительных
кормовых объектах Ph. issikii. Т. Кумата, опи-
сывая в 1963 г. минёра с японских островов
[Kumata, 1963], отметил возможность разви-
тия вида на берёзе (Betula platyphylla Sukacz.
= B. pendula Roth.). В более поздней работе
[Kumata et al., 1983] берёза как кормовое рас-
тение Ph. issikii уже не приводится. Питание
минёра берёзой в Европе также отмечено не
было. Вероятно, ошибочно кормовым расте-
нием Ph. issikii был указан дуб монгольский
(Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb.) в Японии
[Kamijo, Ikeda, 1997] и ольха Alnus sp. на Кав-
казе [Kostjukov et al., 2016]. Информация о
возможности питания Ph. issikii этими расте-
ниями нуждается в дополнительной провер-
ке.

Материалов, свидетельствующих об устой-
чивости отдельных видов лип по отношению
к Ph. issikii, крайне мало. Исследование насаж-
дений липы в Словении [Jurc, 2012] показало,
что T. cordata повреждалась минёром в 91.5%
случаев, в то время как T. platyphyllos и T. to-
mentosa только в 21.7 и 0.4%, соответственно.
Это связано с тем, что при яйцекладке самки
минёра избегают опушённые снизу листья. Эта
особенность нашла подтверждение при срав-
нении встречаемости Ph. issikii на голых лис-
тьях T. cordata и опушённых T. platyphyllos в
Баварии [Segerer, 2008], также в городах Льво-
ве [Карпин, 2016] и Санкт-Петербурге [Сели-
ховкин, Тимофеева, 2012]. При этом отмече-
но, что площадь мины Ph. issikii на T. platy-
phyllos была заметно меньше, чем на T. cordata
[Segerer, 2008]. Анализ деревьев липы, прове-
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Таблица 1. Кормовые растения липовой моли-пестрянки Ph. issikii в Европе

Страна Вид растения Источник 
Россия T. americana 

T. cordata 
T. dasystyla Steven 
T. platyphyllos Scopuli 
T. tomentosa Moench 
T. × europaea L. 

Козлов, 1991 
Белова и др.,1998 
Мищенко, Золотухин, 2003 
Ольшванг и др., 2004 
Ермолаев, Мотошкова, 2008 
Ефремова, Мищенко, 2010 
Гниненко, 2011 
Селиховкин, Тимофеева, 2012 
Кириченко, 2013 
Тимофеева, 2013; 2014 
Мищенко, Артемьева, 2015 
Аникин и др., 2016 
Зиновьев, Пестов, 2016 
Kirichenko et al., 2017 
Савчук, Кайгородова, 2017 

Финляндия T. cordata Kirichenko et al., 2017 
Литва T. cordata 

T. platyphyllos 
T. × europaea 

Noreika, 1998 
Kirichenko et al., 2017 
Snieškienė, Stankevičienė, 2013; 2016 

Польша T. cordata 
T. platyphyllos  
T. tomentosa 
T. × euchlora K. Koch. 

Buszko, Mazurkiewicz, 1998 
Jaworski, 2009 a; b 
Soika, Łabanowski, 2014 

Белоруссия T. americana 
T. amurensis taquetii 
T. cordata 
T. mandshurica 
T. platyphyllos 
T. tomentosa 
T. tuan 
T. × europaea 

Евдошенко, Сауткин, 2012 
Синчук, Гончаров, 2015 
Жоров и др., 2016 
Рыжая, Гляковская, 2016 
Синчук, Буга, 2016 
Гляковская, 2017 
Синчук и др., 2017 

Украина T. americana 
T. amurensis taquetii 
T. cordata cordata 
T. cordata sibirica (Bayer) 
T. mongolica 
T. platyphyllos 
T. tomentosa 
T. × europaea 

Buszko, Mazurkiewicz, 1998 
Гниненко, 2011 
Мешкова, Микулина, 2010 
Мєшкова, Мíкулíна, 2012 
Meshkova et al., 2013 
Карпин, 2016 
Сильчук и др., 2016 
Kirichenko et al., 2017 

Приднестровье T. cordata 
T. platyphyllos 

Антюхова, 2010 a; б 
Антюхова, Мешкова, 2011 

Венгрия T. cordata 
T. platyphyllos 
T. tomentosa 

Szabóky, Csóka, 2003 
Kirichenko et al., 2017 

Румыния T. cordata 
T. platyphyllos 
T. tomentosa 

Kovács et al., 2006 
Ureche, 2006 
Stolnicu, Ureche, 2007 
Andriescu et al., 2016 

Болгария T. cordata Kirichenko et al., 2017 
Словения T. cordata 

T. platyphyllos 
T. tomentosa 

Jurc, 2012 
Kirichenko et al., 2017 
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Таблица 1 (окончание)

Страна Вид растения Источник 
Словакия T. americana 

T. cordata 
T. platyphyllos 
T. tomentosa 

Šefrová, 2002 
Hrubík, Kollár, 2007 
Kollár, 2007 
Kollár, Donoval, 2013 

Чехия T. cordata 
T. platyphyllos 
T. tomentosa 

Šefrová, 2002 
Šefrová, 2005 
Kirichenko et al., 2017 

Австрия T. americana 
T. cordata 
T. platyphyllos 
T. tomentosa 

Šefrová, 2002 
Perny, 2007 
Kirichenko et al., 2017 

Германия T. cordata 
T. platyphyllos 

Graf et al., 2002 
Lehmann, Stübner, 2004 a; b 
Reinhardt, Rennwald, 2007 
Segerer, 2008 
Kurz et al., 2010 

Нидерланды T. cordata Doorenweerd et al., 2014 
Kirichenko et al., 2017 

Бельгия T. cordata Wullaert, 2012 
 

дённый в 2010 г. в ботаническом саду Харь-
ковского национального университета
[Meshkova et al., 2013], показал, что 60.7%
листьев T. cordata были заселены Ph. issikii.
При этом на T. platyphyllos, T. amurensis, T. mon-
golica и T. europaea было обнаружено 16.1,
13.0, 0.9 и 0.3% повреждённых минёром лис-
тьев, соответственно. Однако, в 2011 г. повреж-
дённость T. cordata (14.7%) была сопостави-
ма с T. platyphyllos (13.5%). Интересно отме-
тить, что в течение двух лет наблюдений ми-
нёр полностью игнорировал только липы из
ареала-донора: амурскую T. amurensis и япон-
скую T. japonica [Meshkova et al., 2013]. Ис-
следование, проведённое в 2010 г. в дендра-
рии научно-исследовательского института са-
доводства Сибири им. М.А. Лисавенко (г. Бар-
наул) [Кириченко, 2013], показало, что повреж-
дённость листьев T. cordata и T. americana
минёром составила 70 и 20%, соответствен-
но. В насаждениях г. Санкт-Петербург плот-
ность заселения Ph. issikii на липе европейс-
кой (T. europaea) превышала показатель на
липе войлочной (T. tomentosa) [Тимофеева,
2013]. Анализ повреждённости различных
видов лип гусеницами Ph. issikii был выпол-
нен в 2015 г. в арборетуме Центрального бо-
танического сада НАН Беларуси (г. Минск)

[Синчук, Буга, 2016]. Результаты исследова-
ния показали, что повреждённость листьев T.
tomentosa, T. tuan, T. mandshurica и T. amurensis
не превышала 2.5%, в то время как для T.
americana, T.  europaea, T. platyphyllos и T.
cordata показатель составил величину 3.5, 4.3,
5.7 и 8.9%, соответственно. При этом наиболь-
шая площадь мины были выявлена на липах
T. platyphyllos (1.28±0.05 см2), T. mandshurica
(1.18±0.10 см2) и T. tomentosa (1.08±0.62 см2)
[Синчук, Гончаров, 2015]. В то же время на
T. tuan, T. cordata, T. amurensis и T. americana
показатель составил 0.90±0.58, 0.89±0.02,
0.86±0.02 и 0.81±0.02 см2, соответственно. Не
исключено, что минёр более эффективно ис-
пользует ткани листьев последних четырёх
видов растений для своего развития.

Листья представителей различных видов
рода Tilia характеризуются крайней изменчи-
востью по площади (рис. 3), степени опушён-
ности и биохимическому составу. Дальнейшее
исследование в системе “Ph. issikii – Tilia” по-
зволит выявить липы наиболее устойчивые по
отношению к минёру.

По всей вероятности, липовая моль-пестрян-
ка образует хронические очаги только в от-
дельных частях ареала-реципиента. В одной
только европейской части РФ на 2008 г. суще-
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Рис. 3. Листья представителей рода Tilia из коллекции Главного ботанического сада им. Цицина РАН (18.07.2017).
1 – T. cordata Mill., 2 – T. platyphyllos Scop., 3 – T. tomentosa Moench, 4 – T. japonica (Miq.) Simonk, 5 – T. insularis
Nakai, 6 – T. americana L., 7 – T. americana var. heterophylla (Vent.) Loudon, 8 – T. dasystyla Steven, 9 – T. dasystyla
subsp. cuacasica (V. Engl.) Pigott.

ствовало не менее 1–2 млн га очагов минёра
как на деревьях главного полога, так и подро-
ста [Гниненко, 2008; Гниненко, Козлова, 2008].
В ряде мест Европы численность минёра ос-
таётся низкой. Так, в ряде земель, исследован-
ных в Германии, отмечается незначительное
повреждение минёром дерева-хозяина
[Rodeland, 2007; Segerer, 2008]. То же справед-
ливо и для насаждений Словакии [Hrubík,
Kollár, 2007] и Австрии [Perny, 2007]. В Бол-
гарии значительное увеличение плотности
моли на третий год начала инвазии было вы-
явлено только в районе г. София [Томов, 2009;
Tomov, 2009]. В Румынии Ph. issikii не отно-
сят к вредителям [Ureche, 2006].

Хронические очаги минёра на российском
Дальнем Востоке не известны. Так, анализ хо-
зяйственного значения молей-пестрянок Юж-
ного Приморья позволил выявить 17 видов
массовых вредителей садовых, декоративных
и лесных культур [Ермолаев, 1982]. Однако Ph.

issikii среди них даже не упоминается. В лите-
ратуре известен лишь один случай возникно-
вения вспышки массового размножения липо-
вой моли-пестрянки в Японии. В 2002 г. очаг
минёра был выявлен на острове Хоккайдо ис-
следователями К. Лопез-Ваамонде и И. Оши-
мой (C. Lopez-Vaamonde и I. Ohshima)
[Kirichenko et al., 2017].

В европейской части РФ дефолиацию дере-
вьев в очагах липовой моли-пестрянки можно
охарактеризовать как ежегодную и частичную.
Плотность заселения минёром может дости-
гать показателя 12–15 мин на лист [Козлов,
1991; Мищенко, Золотухин, 2003]. Высокая
плотность (до 27 мин на лист) ранее была от-
мечена в окрестностях посёлка Рамонь (Во-
ронежской обл.) [Козлов, 1991] (табл. 2). Со-
гласно нашим наблюдениям, в 2015 г. на проб-
ной площади № 1 (г. Ижевск) плотность засе-
ления листа липы первым поколением минё-
ра достигала 35 мин на лист [Ермолаев, Руб-
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лёва, 2017]. При этом происходит значитель-
ная деформация листа липы [Козлов, 1991;
Золотухин, 2002; Козлова, 2006; Гниненко,
Козлова, 2007; Hrubík, Kollár, 2007; Мищенко,
2011; Евдошенко, Сауткин, 2012; Wullaert,
2012; Жоров и др., 2016]. Площадь поврежде-
ния одной особью моли (при плотности 1–3
мины на лист) составляет 1.25±0.01 см2 [Ер-
молаев, Мотошкова, 2008]. Повышение плот-
ности заселения липы минёром приводит к
увеличению площади производимой им мины.
Количество мин на листе положительно и до-
стоверно связано с его площадью. Высокие
плотности заселения минёром могут вызывать
преждевременное усыхание и опадение лис-
тьев липы [Беднова, Белов, 1999; Мозолевс-
кая и др., 2000; Состояние…, 2004; Аникин и
др., 2016]. Основное повреждение листьев гу-
сеницами моли, развивающимися в Удмуртии,
происходит в июне и совпадает с периодом
ростовых процессов дерева-хозяина. В неко-
торых регионах основное повреждение связа-
но со вторым поколением моли [Гниненко,
Козлова, 2008]. Это было отмечено, в частно-

Таблица 2. Максимальная плотность заселения листьев липы мелколистной Ph. issikii (мин на лист)
 по данным литературы

Страна Регион Плотность Авторы 
РФ Московская область 18 Мозолевская и др., 2000 
РФ Воронежская область 27 Козлов, 1991 
РФ Ульяновская область 20 Ефремова, Мищенко, 2008 
РФ Удмуртская Республика 35 Ермолаев, Рублёва, 2017 
Украина Харьковская область 24 Мєшкова, Мíкулíна, 2012 
Украина Киев 16-20 Сильчук и др., 2016 
 Приднестровье 10 Антюхова, Мешкова, 2011 

 

сти, в условиях Санкт-Петербурга [Селихов-
кин, Тимофеева, 2012; Тимофеева, 2014].

Наше исследование [Ермолаев, Зорин, 2011]
показало, что очаги Ph. issikii оказывают не-
гативное влияние на продуктивность и репро-
дуктивные характеристики липовых лесов.
При этом происходит снижение приростов T.
cordata, а также количества цветков, соцветий
и содержания сахара в цветках. Последнее
обстоятельство создаёт прямую угрозу продук-
тивности регионального пчеловодства. Поро-
ги вредоносности [Танский, 1988] минёра, раз-
работанные для T. cordata, представлены в таб-
лице 3.

Результаты исследования позволяют отнес-
ти липовую моль-пестрянку к группе эконо-
мически значимых филлофагов липы и свиде-
тельствуют о необходимости ведения монито-
ринга за состоянием её популяций.

Заключение
Липовая моль-пестрянка Ph. issikii проходит

развитие на 12 видах и 2 гибридах рода Tilia
семейства Мальвовые (Malvaсeae), то есть яв-

Показатели Порог 
вредоносности 

Длина удлинённых побегов 1 
Количество сформированных почек на удлинённом побеге 1 
Общая величина прироста по диаметру 2 
Количество соцветий на 1 м ветви 1 
Количество цветков на 1 м ветви 1 
Количество сахара в нектаре 1 
Масса орешков 1 

 

Таблица 3. Пороги вредоносности (мин на лист) Ph. issikii для T. cordata
 (по работе И.В. Ермолаева и Д.А. Зорина [2011])
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ляется узким олигофагом. При этом в регио-
не-доноре гусеницы моли повреждают 6 або-
ригенных видов, в регионе-реципиенте – 4 або-
ригенных и 5 интродуцированных видов. Воз-
можность гусениц минёра успешно проходить
развитие на листьях липы американской (T.
americana L.) делает вид потенциально опас-
ным для насаждений Северной Америки.
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This study looks into the analysis of forage plants of lime leafminer Phyllonorycter issikii Kumata, 1963
(Lepidoptera, Gracillariidae). The miner undergoes development in 12 species of the genus of Tilia of the
Malvaсeae family, i.e. it is a strict oligophage. In so doing, the moth caterpillars damage 6 aboriginal species
in the primary range, and 4 aboriginal species and 5 introduced species of the Tilia genus in the secondary
range. In Europe the most severe damage the miner inflicts to small-leaved lime T. cordata Mill. For the
“Ph. issikii – T. cordata” system, the economic thresholds have been presented. The ability of the miner
caterpillars to develop successfully on the leaves of American basswood T. americana L. makes the species
potentially dangerous for lime tree plantations in North America.

Key words: lime leafminer, Phyllonorycter issikii, lime, Tilia, biological invasion.




