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Обзор посвящён комплексам паразитоидов Phyllonorycter platani (Staudinger, 1870) (Lepidoptera, 
Gracillariidae) по всему ареалу вида. В общей сложности минёра атакуют 72 вида из 7 семейств 
Hymenoptera. В Европе выявлены 63 вида, в Северной Америке, на Кавказе, в Передней и Средней 
Азии – 5, 3, 12 и 1 вид, соответственно. Комплексы паразитоидов Ph. platani в Евразии характери-
зуются отсутствием узких специалистов. Показатели заражённости паразитоидами в европейских 
популяциях Ph. platani низки. Анализ состава комплекса паразитоидов свидетельствует о возможном 
североамериканском происхождении минёра.
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Введение
Платаны (Platanus spp.) – ценные декора-

тивные растения, активно используемые в озе-
ленении населённых пунктов Европы, Азии 
(например, P. orientalis L., P. kerrii Gagnep.) 
и Северной Америки (например, P. racemose 
Nutt., P. wrightii S. Watson, P. occidentalis L.). 
Активная интродукция этих деревьев, про-
ходившая на протяжении столетий, способ-
ствовала расширению ареала ряда специа-
лизированных филлофагов. Одним из таких 
видов стала платановая моль-пестрянка Phyl-
lonorycter platani (Lepidoptera, Gracillariidae). 
Вид описан из Северной Италии [Staudinger, 
1870]. В настоящий момент ареал Ph. platani 
включает Центральную и Южную Европу, 
Ближний Восток, Малую и Среднюю Азию, 
Кавказ и Северную Америку (штат Калифор-
ния) [Кузнецов, 1981; Šefrová, 2001; 2003; 
Powell, Opler, 2009]. В Северной Америке 
минёр был описан как Ph. felinella [Heinrich, 
1920]. Синонимичность двух названий вида 
подтверждена генетически (на основе мито-
хондриального гена COI и 28S rDNA) [Tóth, 
Lakatos, 2018]. 

По всей вероятности, инвазия Ph. platani 
в Европе проходила на протяжении XIX–XX 
вв. [Šefrová, 2001]. Вследствие этого зафик-
сированная в литературе история формиро-

вания вторичного ареала моли на континенте 
фрагментарна и затрагивает лишь её послед-
ний период. Подтверждено, что к началу XX 
в. вид был известен из прибрежных районов 
Средиземного моря и ограничен севером Аф-
рики и югом Европы (южные районы Испа-
нии и Франции, Италия и Балканы) [Rebel, 
1901; Šefrová, 2001]. К концу века моль (со 
скоростью 10–15 км в год) расширила вто-
ричный ареал по всей Европе (до южной 
Швеции) [Šefrová, 2001; 2003]. 

Материалов о динамике ареала Ph. platani 
на Кавказе, в Малой и Средней Азии не обна-
ружено. Известно, что в середине XX в. Г.Д. 
Авакян [1953] назвал минёра новым вредите-
лем для Армении. Первые сборы Ph. platani 
в Узбекистане были сделаны в 1926 г., в Кир-
гизии – в 1930 г. [Герасимов, 1932]. При этом 
везде вид был отмечен в массе. 

В зависимости от климатических условий 
в Европе Ph. platani даёт от 2 до 4 генераций 
[Šefrová, 2001; 2003]. Плотность заселения 
кормового растения минёром может дости-
гать 100 мин на лист [Principi, 1953]. Энто-
мофаги Ph. platani в Европе изучены слабо, 
известно около 40 видов паразитоидов, ата-
кующих минёра [Marković, Stojanović, 2012]. 
Полного обзора выявленных паразитоидов 
моли не существует. 
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Цель представленной работы – обобщить 
многочисленные публикации, связанные с 
комплексами паразитоидов Ph. platani по все-
му ареалу минёра.

Материал и методика
При составлении таблиц статьи исполь-

зованы следующие публикации: Арме-
ния – [Аветян и др., 1976; Мирзоян, 1977], 
Болгария – [Иванов, Славов, 1986; Girardoz 
et al., 2007], Великобритания – [Emmet, 
1991; Godfray et al., 1995; Agassiz, Lasalle, 
1996], Венгрия – [Győrfi, 1941, 1942, 1944, 
1947, 1962; Erdős, 1956; Szőcs, 1959, 1965; 
Fulmek, 1962], Германия – [Fulmek, 1962; 
Mey, 1991], Грузия – [Жижилашвили, 1952], 
Израиль – [Halperin, 1990], Иран – [Rajabi, 
2011], Италия – [Ferriѐre, 1952; Principi, 
1953; Fulmek, 1962; Celli, 1964; Graham, 
1969; Ferracini, Alma, 2007], Нидерланды – 
[Van Frankenhuyzen, 1983], Польша – [Vidal, 
Buszko, 1990], Приднестровье – [Антюхова, 
2005; Антюхова, Мешкова, 2011], Россия – 
[Костюков, Нагорный, 2004], Румыния – 
[Tudor, Drăghia, 1978], Сербия – [Bogavac, 
1959; Marković, Stojanović, 2012], Словакия – 
[Аимбетова, Ермолаев, 2016], США – [Gates 
et al., 2002], Таджикистан – [Дегтярёва, 1964], 
Туркмения – [Коканова, 1995], Турция – 
[Schimitschek, 1939; Fulmek, 1962; Beyarslan, 
2017], Хорватия – [Matoševic, Melika, 2012], 
Чехия – [Bouček, 1959a; b], Швейцария – 
[Girardoz et al., 2007]. Данные таблицы 1 по-
строены с учётом синонимии и современной 
таксономии [Alekseev et al., 2019]. 

Результаты и их обсуждение
Ph. platani атакуют представители семи 

семейств Hymenoptera: Chalcididae, Pteromali-
dae, Encyrtidae, Torymidae, Eulophidae, Ichneu-
monidae, Braconidae. Детальное исследование 
позволило выявить 72 вида паразитоидов: 
Conura side (Walker, 1843) (Chalcididae), Chlo-
rocytus spicatus (Walker, 1835), Conomorium 
patulum (Walker, 1835), Pteromalus chlorogas-
ter (Thomson, 1878), P. semotus (Walker, 1834), 
Trichomalus inscitus (Walker, 1835) (Pteromal-
idae), Ageniaspis testaceipes (Ratzeburg, 1848) 
(Encyrtidae), Torymus frater Thomson, 1876 
(Torymidae), Cirrospilus diallus Walker, 1838, 

C. elegantissimus Westwood, 1832, C. lyncus 
Walker, 1838, C. noyesi Ozdikmen, 2011, C. pic-
tus (Nees, 1834), C. pulcher Masi, 1911, C. vit-
icola (Rondani, 1877), C. vittatus Walker, 1838, 
Diglyphus begini (Ashmead, 1904), Elachertus 
inunctus Nees, 1834, Hemiptarsenus unguicellus 
(Zetterstedt, 1838), Pnigalio agraules (Walker, 
1839), P. incompletus (Boucek, 1971), P. longu-
lus (Zettersedt, 1838), P. mediterraneus Ferrière 
& Delucchi, 1957, P. pectinicornis (Linnaeus, 
1758), P. soemius (Walker, 1839), Sympiesis 
dolichogaster Ashmead, 1888, S. feketei Gyor-
fi, 1939, S. gordius (Walker, 1839), S. gregori 
Boucek, 1959, S. gyorfii Erdős, 1954, S. serice-
icornis (Nees, 1834), S. turcica Fahringer, 1944, 
S. xanthostoma (Nees, 1834), Zagrammosoma 
talitzkii (Boucek, 1961), Achrysocharoides cilla 
(Walker, 1839), Chrysocharis laomedon (Walk-
er, 1839), Ch. nephereus (Walker, 1839), Ch. 
nitetis (Walker, 1839), Ch. orbicularis (Nees, 
1834), Ch. pallipes (Nees, 1834), Ch. pentheus 
(Walker, 1839), Ch. phryne (Walker, 1839), 
Ch. pubicornis (Zetterstedt, 1838), Ch. walleyi 
Yoshimoto, 1973, Closterocerus trifasciatus 
Westwood, 1833, Horismenus texanus (Girault, 
1917), Neochrysocharis chlorogaster (Erdős, 
1966), N. formosus (Westwood, 1833), Pedio-
bius alcaeus (Walker, 1839), P. lysis (Walker, 
1839), P. saulius (Walker, 1839), Aprostocetus 
flavovarius (Nees, 1834), A. xanthopus (Nees, 
1834), Baryscapus evonymellae (Bouche, 1834), 
B. nigroviolaceus (Nees, 1834), Minotetras-
tichus frontalis (Nees, 1834), M. platanellus 
(Mercet, 1922), Tetrastichus gozelae Myartseva, 
1989 (Eulophidae), Colastes braconius Haliday, 
1833, C. flavitarsis (Thomson, 1892), Pholete-
sor bicolor (Nees, 1834), Ph. circumscriptus 
(Nees, 1834), Ph. laetus (Marschall, 1885), Ph. 
nanus (Reinhard, 1880) (Braconidae), Triclistus 
podagricus (Gravenhorst, 1829), Scambus calo-
batus (Gravenhorst, 1829), S. inanis (Schrank, 
1802), S. pomorum (Ratzeburg, 1848), Scam-
bus sagax (Hartig, 1838), Itoplectis alternans 
(Gravenhorst, 1829), I. maculator (Fabricius, 
1775), Pimpla turionellae (Linnaeus, 1758) 
(Ichneumonidae).

В комплекс паразитоидов Ph. platani вхо-
дят также не определённые до вида пред-
ставители родов: Pteromalus sp. [Matoševic, 
Melika, 2012] (Pteromalidae), Cirrospilus sp. 
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[Мирзоян, 1977; Halperin, 1990], Elachertus sp. 
[Matoševic, Melika, 2012], Hemiptarsenus sp. 
[Halperin, 1990], Pnigalio sp. [Bogavac, 1959; 
Мирзоян, 1977; Halperin, 1990; Godfray et al., 
1995; Matoševic, Melika, 2012], Sympiesis sp. 
[Дегтярёва, 1964; Мирзоян, 1977; Halperin, 
1990; Антюхова, Мешкова, 2011; Matoševic, 
Melika, 2012], Achrysocharoides sp. [Halper-
in, 1990; Mey, 1991; Аимбетова, Ермолаев, 
2016], Chrysocharis sp. [Антюхова, Мешкова, 
2011], Closterocerus sp. [Halperin, 1990; Gates 
et al., 2002; Matoševic, Melika, 2012], Pedio-
bius sp. [Bogavac, 1959; Антюхова, Мешкова, 
2011], Aprostocetus sp. [Дегтярёва, 1964], 
Tetrastichus sp. [Жижилашвили, 1952] (Eulo-
phidae), Apanteles sp. [Halperin, 1990] (Brac-
onidae), Mesochorus sp. [Girardoz et al., 2007; 
Аимбетова, Ермолаев, 2016] (Ichneumoni-
dae). 

Несмотря на то, что Ph. platani – пример 
одного из первых известных случаев инвазии 
представителей сем. Gracillariidae в Европе, 
комплексы паразитоидов минёра исследо-
ваны удивительно слабо. Для сравнения по-
казатель среднего количества паразитоидов, 
выявленных на страну, у Ph. platani (табл. 1) 
составляет всего лишь 8.8, а, например, для 
Cameraria ohridella – 18.6 видов паразитои-
дов [Ермолаев, 2022]. Это связано с тем, что 
значительное число публикаций по парази-
тоидам Ph. platani выполнено по случайным 
сборам, сделанным в середине и во второй 
половине XX в. Количество выявленных ви-
дов паразитоидов Ph. platani в стране поло-
жительно и достоверно (r = 0.57; n = 22; P < 
0.001) связано с количеством проведённых в 
ней исследований. К 2020 г. в Европе было 
выявлено 63 вида, в Северной Америке, на 
Кавказе, в Передней и Средней Азии – 5, 3, 
12 и 1 вид, соответственно (табл. 1). В Евро-
пе наиболее детально комплексы паразито-
идов Ph. platani изучены в Венгрии (28 ви-
дов), Сербии (21 вид) и Германии (19 видов). 
Поскольку достоверно известно об инвазии 
Ph. platani в Европе [Deschka, 1984; Šefrová, 
2001], рассмотрим особенности комплекса 
паразитоидов на примере этой части света. 
Всех паразитоидов Ph. platani можно услов-
но разделить на случайных, перспективных и 
потенциальных.

Случайные паразитоиды – виды, отмечен-
ные с Ph. platani не более чем в двух локаци-
ях вторичного ареала минёра. По всей веро-
ятности, такие связи возникали временно при 
расширении ареала минёра и носили явно 
случайный характер. Это 44 вида (или 69.9% 
списка паразитоидов Ph. platani Европы).

Перспективные паразитоиды – виды, име-
ющие к Ph. platani некие фенологические, 
поведенческие или физиологические адапта-
ции. Такие паразитоиды формируют связи с 
минёром на территории 50% его вторичного 
ареала и более. В нашем случае – это 5 видов 
(или 7.9%). К ним относятся Sympiesis gordi-
us, S. sericeicornis, Pediobius saulius, Minotet-
rastichus frontalis и M. platanellus. Рассмотрим 
характеристики наиболее значимых видов.

Pediobius saulius – первичный, часто вто-
ричный, редко третичный одиночный эндопа-
разитоид личинок и куколок преимуществен-
но минирующих насекомых [Bouček, Askew, 
1968]. Вид широко распространён в Палеар-
ктике [Viggiani, 1964]. В Швейцарии [Girardoz 
et al., 2007], Словакии [Аимбетова, Ермолаев, 
2016] и Хорватии [Matoševic, Melika, 2012] 
P. saulius доминировал среди паразитоидов 
Ph. platani, в Сербии [Marković, Stojanović, 
2012] и Болгарии [Girardoz et al., 2007]) был 
вторым. Паразитоид предпочитает атаковать 
Ph. platani на стадии куколки [Halperin, 1990].

Minotetrastichus platanellus – одиночный 
или грегарный эктопаразитоид гусениц и ку-
колок 9 видов сем. Gracillariidae [Universal 
Chalcidoidea Database, 2021]. Известен как вто-
ричный паразитоид Pholetesor circumscriptus 
и Sympiesis sericeicornis [Graham, 1987]. В 
четырёх странах Европы (Великобритания 
[Godfray et al., 1995], Германия [Mey, 1991], 
Сербия [Marković, Stojanović, 2012] и Россия 
[Костюков, Нагорный, 2004]) был отмечен 
как доминант среди паразитоидов Ph. platani, 
в Хорватии [Matoševic, Melika, 2012] и Слова-
кии [Аимбетова, Ермолаев, 2016] был вторым 
и третьим, соответственно. M. platanellus 
атакует Ph. platani от гусениц младшего воз-
раста (L2–L3) до куколки [Halperin, 1990; 
Mey, 1991]. На одной гусенице Ph. platani 
находили до 6 [Mey, 1991] и даже 7 [Agassiz, 
Lasalle, 1996] личинок M. platanellus. Суще-
ствует мнение [Mey, 1991], что M. platanellus 
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мог расширить ареал в Центральной Европе 
вслед за продвижением Ph. platani на север.

M. frontalis – грегарный эктопаразитоид 
гусениц и куколок минирующих насекомых. 
Известен как вторичный и третичный парази-
тоид представителей Eulophidae и Braconidae 
[Graham, 1987]. В Болгарии M. frontalis до-
минировал среди паразитоидов Ph. platani 
[Girardoz et al., 2007], в Швейцарии [Girardoz 
et al., 2007], Словакии [Аимбетова, Ермола-
ев, 2016], Израиле [Halperin, 1990] вид был 
вторым, в Германии [Mey, 1991], Хорватии 
[Matoševic, Melika, 2012] и Сербии [Marković, 
Stojanović, 2012] – третьим по численности в 
комплексе минёра. M. frontalis начинает ата-
ковать Ph. platani с гусениц младшего возрас-
та [Halperin, 1990]. Наши исследования про-
странственного распределения M. frontalis 
показали, что паразитоид не встречается се-
вернее границы неморальных лесов [Ермола-
ев и др., 2018].

S. sericeicornis – преимущественно оди-
ночный первичный (иногда вторичный) экто-
паразитоид личинок и куколок минирующих 
насекомых [Bouček, Askew, 1968]. Один из 
наиболее обычных паразитоидов в комплексе 
Ph. platani. Отмечен в 16 странах из 22 иссле-
дованных (табл. 1).

Потенциальные паразитоиды также об-
ладают определёнными адаптациями к Ph. 
platani и формируют связи с минёром на тер-
ритории менее 50% его вторичного ареала. 
Как правило, эти территории может объеди-
нять схожесть абиотических условий среды. 
Примером являются 14 видов (22.2%): Cir-
rospilus elegantissimus, C. lyncus, C. vittatus, 
Pnigalio agraules, P. longulus, P. pectinicornis, 
Chrysocharis nephereus, Closterocerus trifascia-
tus, Neochrysocharis formosus, Pediobius alcae-
us, Baryscapus nigroviolaceus, Colastes braco-
nius, Pholetesor circumscriptus, Scambus inanis. 
Например, N. formosus атакует Ph. platani в 
Центральной Европе (Словакия [Аимбетова, 
Ермолаев, 2016], Венгрия [Györfi, 1941]), на 
западе (Хорватия [Matoševic, Melika, 2012]) и 
центре (Сербия [Marković, Stojanović, 2012]) 
Балканского полуострова. S. inanis нападает на 
минёра на близкой широте: в Великобритании 
[Godfray et al., 1995], Германии [Mey, 1991], 
Словакии [Аимбетова, Ермолаев, 2016].

Комплексы паразитоидов вторичного аре-
ала Ph. platani в Европе характеризуются от-
сутствием в них узких специалистов. Прак-
тически все выявленные паразитоиды имеют 
экологические связи, в том числе, с видами 
четырёх отрядов минирующих насекомых 
[Universal Chalcidoidea Database, 2021].

Несмотря на существующие методиче-
ские различия подходов к оценке заражён-
ности паразитоидами популяций Ph. platani, 
практически во всех работах была показана 
несостоятельность комплекса паразитоидов 
как основного фактора регуляции динамики 
численности минёра (табл. 2). Максимальный 
показатель заражённости паразитоидами Ph. 
platani в популяциях Европы составил 37.5% 
[Godfray et al., 1995]. Заражённость паразито-
идами популяций минёра в Средиземноморье 
имела сопоставимые значения. Например, 
в Израиле (Долина Хула, Галилея) этот по-
казатель не превышал 42% [Halperin, 1990]. 
Основные причины неэффективности параз-
итоидов во вторичном ареале минёра рас-
смотрены нами ранее на примере Cameraria 
ohridella [Ермолаев, 2022].

Анализ видовой структуры комплекса па-
разитоидов по всему ареалу минёра может 
помочь в выявлении его первичного ареала. 
Это наиболее актуально в сложных случаях, 
например, после продолжительной и мас-
штабной интродукции кормового растения 
минёра. Таким примером может служить Ph. 
platani. Первичный ареал минёра достовер-
но не известен [Lopez-Vaamonde et al., 2010]. 
Наиболее распространено предположение о 
происхождении минёра из естественного аре-
ала кормового растения Platanus orientalis L., 
произрастающего в Южной Европе, Малой и 
Средней Азии [Deschka, 1984; 1995; Šefrová, 
2001; 2003; Tóth, Lakatos, 2018].

Тем не менее, существует ряд доводов о 
возможном североамериканском происхож-
дении Ph. platani. 1. Популяции этого вида 
минёра Северной Америки и Европы близки 
генетически (генетическое расхождение меж-
ду гаплотипами Ph. platani двух континен-
тов составляет всего лишь 0.1–0.4%) [Tóth, 
Lakatos, 2018]. 2. Следствием этого являет-
ся значительная морфологическая схожесть 
североамериканских и европейских особей 
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Таблица 2. Примеры заражённости платановой моли Ph. platani паразитоидами в разных частях вторичного ареала 
минёра в Европе

Страна Период Место Биотоп Заражённость
паразитоидами, % Авторы

Болгария 2002–
2003 София уличные по-

садки 18.3–29.1, 24.0* Girardoz et al., 
2007

Великобритания 1991–
1993

1 локация в Лондоне и 2 
близ города 

парковые наса-
ждения 37.5 Godfray et al., 

1995
Венгрия 1957 Будапешт парк 30.0 Szőcs, 1959

Германия 1988–
1989

2 локации в Берлине и 
Потсдаме, по 1 в Галле и 

Тауплице

уличные по-
садки, сады

для осенней 
генерации 1988 г. 

7.3–30.3, 16.4*
Mey, 1991

Приднестровье – Тирасполь уличные по-
садки, парки 26.0* Антюхова, Меш-

кова, 2011

Сербия 2004 Белград 4 уличные по-
садки, 4 парка 15.0–37.8, 24.5* Marković, 

Stojanović, 2012

Хорватия 2004–
2006 – леса и парки 23.9* Matoševic, Melika, 

2012

Швейцария 2003–
2004

3 локации в Берне и 1 – в 
Делемоне

уличные по-
садки 1.1–27.7, 11.9* Girardoz et al., 

2007

Примечание: * – средние значения показателя.

вида [Deschka, 1995]. 3. Ареал Ph. platani в 
Северной Америке занимает сравнительно 
небольшую территорию преимущественно 
прибрежной части штата Калифорния, бли-
жайших островов (Санта-Круз и Санта-Ката-
лина) и связан с платаном кистистым (Platanus 
racemose) [Powell, Opler, 2009]. Согласно ма-
териалам Г. Дешка [Deschka, 1995], гусеницы 
Ph. platani могут развиваться на платане Рай-
та (P. wrightii), произрастающем близ ареала 
P. racemose (юго-запад штата Нью-Мекси-
ко, юг штата Аризона (США) и штат Чиуауа 
(Мексика)). Однако данные, подтверждаю-
щие наличие Ph. platani, на этой территории, 
отсутствуют. 4. Несмотря на то, что комплекс 
паразитоидов Ph. platani в Северной Америке 
исследован далеко не полно, в нём выявлены 
два узкоспециализированных коинобион-
та. Это – Chrysocharis walleyi и Horismenus 
texanus. Для первого вида известно всего 3 
(все Phyllonorycter spp.), для второго – 5 хозя-
ев [Universal Chalcidoidea Database, 2021]. Из-
вестно, что заражение и полное развитие иди-
обионта происходит на одной фазе развития 
хозяина, у коинобионтов – на разных [Askew, 
Shaw, 1986]. Если первая стратегия характер-
на преимущественно для эктопаразитоидов, 
то вторая – для специализированных эндопа-
разитоидов [Тобиас, 2004]. Существование в 

комплексе паразитоидов узкоспециализиро-
ванных представителей с физиологическими 
адаптациями к хозяину – свидетельство про-
должительности взаимодействий в системе 
«хозяин – паразитоид». Если дополнительно 
проведённое исследование в Калифорнии по-
кажет широкое распространение и доминиро-
вание этих видов (и прежде всего Ch. walleyi) 
в комплексе паразитоидов Ph. platani – это 
может стать весомым аргументом в пользу 
североамериканского происхождения вида. 
Для сравнения, узкоспециализированных ко-
инобионтов Ph. platani среди доминирующих 
паразитоидов Евразии не выявлено (табл. 1). 
И это странно. Теоретически около 150–200 
лет назад Ph. platani из Северной Америки 
мог попасть, например, на Балканский полу-
остров и затем, расширяя ареал по кормовым 
растениям, двигаться в двух направлениях: 
сначала через Малую Азию на Кавказ и в 
Среднюю Азию и затем из Южной Европы 
на север континента. 

Этот сценарий не противоречит суще-
ствующим генетическим особенностям по-
пуляций Ph. platani. Генетический анализ 284 
особей Ph. platani, собранных из 38 популя-
ций Европы, Азии и Северной Америки (на 
основе митохондриального гена COI и 28S 
rDNA), позволил выявить два основных кла-
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да: европейский (включая гаплотипы из Се-
верной Америки) и азиатский [Tóth, Lakatos, 
2018]. При этом генетическое расстояние 
между ними по фрагменту гена COI митохон-
дриальной ДНК составило 2.08%, по ядерной 
ДНК – 0.10%. По предположению авторов, 
такая генетическая дивергенция могла быть 
образована после последнего ледникового пе-
риода [Tóth, Lakatos, 2018]. Однако подобные 
процессы могут происходить и значительно 
быстрее. Например, внутривидовая генетиче-
ская изменчивость по гену COI митохондри-
альной ДНК для 344 особей из первичного и 
вторичного ареала Ph. issikii (Kumata, 1963) 
составила 2.96% [Kirichenko et al., 2017] и 
была образована за период чуть больше трёх 
десятков лет. В любом случае высказанное 
предположение нуждается в серьёзном до-
полнительном исследовании.
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The review is devoted to the complexes of parasitoids Phyllonorycter platani (Staudinger, 1870) 
(Lepidoptera, Gracillariidae). Throughout its range, the miner is attacked by 72 species from 7 families of 
Hymenoptera. In Europe, 63 species have been identified, in North America, the Caucasus, Western and Central 
Asia – 5, 3, 12 and 1 species, respectively. Complexes of parasitoids Ph. platani in Eurasia are characterized 
by absence of narrow specialists. Parasitism rates in European populations of miner are low. Analysis of the 
composition of the complex of parasitoids indicates a possible North American origin of the miner.
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