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Исследованы экологические связи аборигенных дендробионтных членистоногих с минами инвази-
онного вида липовой моли-пестрянки Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) (Lepidoptera, Gracillariidae). 
Работу провели в период 2016–2023 гг. на примере популяций минёра Удмуртской Республики. Вы-
явлен комплекс хищников Ph. issikii. Трипс Haplothrips subtilissimus (Haliday, 1852) (Thysanoptera, 
Phlaeothripidae) и клещ Anystis sp. (Trombidiformes, Anystidae) впервые отмечены в качестве хищников 
минёра. В качестве укрытия мины Ph. issikii используют сеноед Valenzuela flavidus (Stephens, 1836) 
(Caeciliusidae), божья коровка Oenopia conglobata (Linnaeus, 1758) (Coccinellidae), пауки Clubiona 
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Введение
Серьёзной проблемой для европейских 

и западносибирских насаждений липы Tilia 
cordata Mill. стало появление инвазионно-
го вида – липовой моли-пестрянки Phyllo-
norycter issikii (Kumata, 1963) (Lepidoptera, 
Gracillariidae). Первичный ареал этого даль-
невосточного вида охватывает часть России, 
Корею, Китай и Японию, вторичный – зна-
чительную часть Европы, РФ и Кавказ (рис. 
1) [Ермолаев, Рублёва, 2017; Kirichenko et 
al., 2022; Lu et al., 2022]. Доминирование од-
нолетней генерации [Ермолаев, Домрачев, 
2020] и низкая эффективность местных эн-
томофагов [Ермолаев и др., 2011; 2018; 2019; 
2023] позволяют минёру быстро увеличивать 
плотность заселения деревьев на значитель-
ной территории РФ. В результате три фазы 
инвазии (появление, становление и распро-
странение) [Liebhold, Tobin, 2008] Ph. issikii 
проходит здесь за три года [Ермолаев, Ру-
блёва, 2017]. Хронические повреждения ли-
стьев липы минёром оказывают негативное 
влияние на ростовые и генеративные харак-
теристики дерева [Ермолаев, Зорин, 2011]. 

Последнее обстоятельство приводит к значи-
тельным экономическим потерям региональ-
ного пчеловодства.

В результате инвазии на территории РФ 
Ph. issikii стал доминирующим видом сре-
ди филлофагов липы [Ермолаев, Сидорова, 
2011]. При этом плотность заселения от-
дельного листа T. cordata минёром дости-
гала показателя 35 мин на лист [Ермола-
ев, Рублёва, 2017]. Важной особенностью 
липы является тот факт, что это поврежде-
ние дерева Ph. issikii не приводит к значи-
тельному преждевременному опадению ли-
стьев (как это происходит, например, при 
повреждении тополей Ph. populifoliella). 
Существование значительного количества 
мин Ph. issikii на листьях липы в течение 
длительного периода вегетации оказывает 
косвенное влияние на местную биоту чле-
нистоногих.

Цель представленной работы – исследо-
вать экологические связи аборигенных денд-
робионтных членистоногих с минами инвази-
онного вида Ph. issikii на примере популяций 
минёра в Удмуртской Республике. 
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Рис. 1. Первичный (зелёный) и вторичный (синий) ареалы Phyllonorycter issikii. Серым цветом показан ареал рода 
Tilia, на котором не встречается Ph. issikii.

Материал и методика
Материалы, связанные с обитателями 

мин Ph. issikii, собирали в течение полевых 
сезонов 2016–2023 гг. преимущественно на 
примере популяций минёра Удмуртской Ре-
спублики. Для этого в период развития гусе-
ниц и куколок Ph. issikii собирали листья T. 
cordata с минами. Содержимое мин иссле-
довали в полевой лаборатории под биноку-
ляром. Беспозвоночных фотографировали с 
помощью камеры Sony α65, а также камеры 
для бинокуляра Levenhuk M1400 PLUS. Ис-
следовано более 5 тыс. листьев липы с мина-
ми Ph. issikii.

Наличие предпочтений при выборе рас-
тения, на котором охотится клоп Anthocoris 
nemorum (Linnaeus, 1761) (Anthocoridae) и 
стафилин Anthophagus caraboides (Linnaeus, 
1758) (Staphylinidae), оценили в период раз-
вития гусениц и куколок первого поколения 
Ph. issikii (с 10 июня по 15 июля 2017 г.) на 
пробной площади в пойменной дубраве близ 
биостанции «Сива» Удмуртского государ-
ственного университета (56°83ʹ с. ш., 53°90ʹ 
в. д.). Древостой липового дубняка был рас-
положен в низине и представлен дубом че-
решчатым, липой мелколистной (T. cordata), 
вязом гладким (Ulmus laevis Pall.) и осиной 
(Populus tremula L.). Древостой состоял из 
40% дуба, 30% липы, 20% вяза и 10% осины 
(4Д3Лп2В1Ос). Бонитет IV класса. Относи-

тельная полнота 0.8. Высота деревьев дуба 
14.6±0.2 м, диаметр ствола на высоте 130 см 
(на уровне груди) 34.5±0.5 см (n = 100). Воз-
раст древостоя 100 лет. Подрост высотой 5–6 
м включает липу и вяз. С периодичностью 
раз в пять дней обтряхивали всех беспо-
звоночных с кроны 30 модельных деревьев 
подроста липы и вяза. Подрост липы не был 
заселён Ph. issikii. Во всех случаях было про-
ведено 8 учётов.

В конце ноября 2016 г. в г. Ижевске на 
пробной площади «Телевышка» (56°87ʹ с. ш., 
53°17ʹ в. д.) в лесном опаде были собраны 
более 600 листьев липы с минами Ph. issikii. 
Содержимое мин изучили под бинокуляром.

Результаты и их обсуждение
Наше исследование позволило выявить 

комплекс хищных членистоногих Ph. issikii. 
Среди них наиболее обычен клоп A. nemorum 
(3.5–4.3 мм). Вид широко распространён осо-
бенно в лесной зоне Европы, европейской ча-
сти России, Сибири и Китая [Péricart, 1972, 
1996]. Количество генераций A. nemorum за-
висит от широты. На севере ареала (Норве-
гия, Финляндия, Шотландия, Северо-Запад 
России) вид даёт одно поколение, в странах 
Центральной Европы (Англия, Германия, Гол-
ландия, Австрия, Польша) – 2, южнее (Фран-
ция) – 3 поколения [Саулич, Мусолин, 2009]. 
По классификации А.В. Лагунова [2003], A. 
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nemorum относится к морфоэкологической 
группе «ползателей». Представители этой 
группы – ярусно подвижные компоненты це-
нозов с короткими ногами и невытянутым те-
лом [Лагунов, 2003]. 

Личинки и имаго A. nemorum могут пи-
таться широким спектром артропод на 
цветущих травянистых и кустарниковых 
растениях: трипсами, равнокрылыми, чешу-
екрылыми, жесткокрылыми, двукрылыми и 
клещами [Herard, 1986]. При этом каких-ли-
бо предпочтений растения-хозяина клоп не 
имеет [Hill, 1957, 1977]. Клоп нападает на гу-
сениц и куколок Ph. issikii, прокалывая эпи-
дермис листа хоботком над миной (рис. 2). 
Кроме того, личинок этого клопа можно об-
наружить внутри мины. Питание A. nemorum 
гусеницами и куколками Ph. issikii отмечено в 
Московской [Осипова, 1992, 1995], Ульянов-
ской [Мищенко, 2011], Томской [Конусова и 
др., 2019] областях, а также Удмуртской Ре-
спублике [Ермолаев, Домрачев, 2020]. 

Другой хищник Ph. issikii – небольшой 
(4.5–5.5 мм) стафилин A. caraboides (рис. 
3). Вид широко распространён в Европе и 
Азии [Shavrin, 2008; Hlaváč et al., 2016]. A. 
caraboides встречается на цветущих травяни-
стых, кустарниковых и древесных растениях 
[Киршенблат, 1965; Assing, Schülke, 2012]. 
По классификации В.А. Кащеева [1999], A. 
caraboides относится к морфоэкологиче-
скому классу эпибионтов. Представители 
этой группы ведут открытый образ жизни, 

Рис. 2. Личинка клопа Anthocoris nemorum поедает гу-
сеницу Ph. issikii (Удмуртская Республика, биостанция 
УдГУ «Сива», 20.06.2016).

имеют хорошо развитые глаза на отчётливо 
прогнатной голове, сильную склеротизацию 
покровов и относительно короткое и широ-
кое брюшко с относительно небольшой под-
вижностью. Тело хищника дорзовентрально 
уплощено, ноги широко расставлены. При 
этом карабоидный облик жука, по-видимому, 
связан со спецификой используемых видом 
укрытий [Кащеев, 1999]. Исследование гиг-
ропреферендума A. caraboides показало без-
условное предпочтение 100%-й влажности 
воздуха [Тихомирова, 1973]. Питание стафи-
лина A. caraboides липовой молью-пестрян-
кой Ph. issikii отмечено в Московской [Оси-
пова, 1992, 1995], Томской [Конусова и др., 
2019] областях, а также в Удмуртской респу-
блике [Ермолаев, Домрачев, 2020].

Несмотря на то, что A. nemorum и A. 
caraboides – широкие полифаги, у них, по-ви-
димому, есть свои предпочтения растений, на 
которых лучше охотиться. Наше исследование, 
проведённое в пойменной дубраве близ био-
станции «Сива» Удмуртского государствен-
ного университета, показало, что плотность 
A. nemorum схожа как на липе, так и на вязе 
(0.05±0.03 и 0.05±0.02 клопов на дерево, соот-
ветственно). Плотность A. caraboides была до-
стоверно выше (Р<0.05) на липе (3.0±0.6), чем 
на вязе (1.4±0.3 жуков на дерево). 

Haplothrips subtilissimus (Haliday, 1852) 
(Thysanoptera, Phlaeothripidae) – голарктиче-
ский вид [Stannard, 1968]. Встречается с на-
чала вегетации до первых заморозков как на 

Рис. 3. Стафилин Anthophagus caraboides на мине 
Ph. issikii (Удмуртская Республика, биостанция УдГУ 
«Сива», 16.06.2016).
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древесно-кустарниковой, так и на травяни-
стой растительности [Яхонтов, 1955; Жиль-
цова, Дербенева, 1972]. Зимует под корой, 
часто в растительном опаде. В европейской 
части РФ личинки трипса проходят развитие 
с мая до конца июля [Жильцова, Дербенёва, 
1972]. По всей вероятности, H. subtilissimus 
имеет смешанное питание. Хищничество 
вида варьирует от факультативного [Marullo, 
De Grazia, 2013] до облигатного [Stannard, 
1968]. При этом наиболее частыми объекта-
ми питания являются клещи. Нами впервые 
выявлен факт питания H. subtilissimus гусе-
ницами Ph. issikii (рис. 4).

Клещ Anystis sp. (Trombidiformes, Anys-
tidae) обычен на листьях деревьев и травя-
нистых растений. На примере A. baccarum 
известно, что эти хищники поедают расти-
тельноядных клещей, трипсов, тлей, цика-
док, настоящих листоблошек, личинок ли-
стоедов, гусениц листовёрток [Cuthbertson et 
al., 2014]. Нами впервые сфотографировано 
нападение нимфы Anystis sp. на гусеницу Ph. 
issikii (рис. 5).

На листьях с минами Ph. issikii часто 
встречали яйца златоглазок (Chrysopidae) 
(рис. 6). Несмотря на то, что сам факт пита-
ния хищника гусеницами Ph. issikii нами за-
фиксирован не был, однако вероятность этого 
события достаточно высока. При попадании 
в мину личинки златоглазок часто нападают 
на хозяина. Так, значительная смертность 
от личинок Chrysopa sp. была отмечена для 

Рис. 4. Личинка Haplothrips subtilissimus поедает гусе-
ницу Ph. issikii (Удмуртская Республика, биостанция 
УдГУ «Фертики», 23.06.2023).

дубовой широкоминирующей моли-пестрян-
ки Acrocercops brongniardella (Fab.) [Сани-
на, 1949]. В яблоневых садах Висконсина 
смертность куколок второго поколения Ph. 
blancardella (F.) от златоглазок составляла до 
60% общей [Ridgway, Mahr, 1985]. 

Несмотря на таксономическое разноо-
бразие мелких аборигенных дендробионт-
ных хищников на липе, все они не являются 
специализированными хищниками предста-
вителей Phyllonorycter и оказывают слабое 
влияние на динамику численности Ph. issikii.

Выявлено, что ряд членистоногих могут 
использовать мину Ph. issikii как времен-
ное убежище. Большинство таких случаев 
отмечено во время развития куколки, а так-

Рис. 5. Нимфа клеща Anystis sp. напала на гусеницу 
Ph. issikii (Удмуртская Республика, биостанция УдГУ 
«Фертики», 24.06.2023).

Рис. 6. Личинка златоглазки в поисках пищи на листе 
липы (Удмуртская Республика, биостанция УдГУ «Фер-
тики», 23.06.2023).
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же в период после оставления мины има-
го моли. Например, в мине часто прячется 
сеноед Valenzuela flavidus (Stephens, 1836) 
(Caeciliusidae) (рис. 7). Этот голарктический, 
партеногенетический вид обычен на листвен-
ных деревьях [Голуб, 2015, 2016]. 

После выхода Ph. issikii мины моли ак-
тивно используют в качестве укрытия мелкие 
хищники. Так, жуки божьей коровки Oenopia 
conglobata (Linnaeus, 1758) (Coccinellidae) 
активны днём и прячутся в минах ночью 
(рис. 8). Ювенильные особи паука Clubiona 
sp. (Clubionidae) залезают в мины в дневные 
часы, и выходят из них охотиться ночью. При 
этом пауки часто ремонтируют старые мины 
Ph. issikii с разорванным эпидермисом (рис. 

Рис. 7. Личинка сеноеда Valenzuela flavidus в мине Ph. 
issikii (г. Москва, ботанический сад МГУ, 18.07.2017).

9). Использование пауками Clubiona sp. мины 
как места убежища автор наблюдал в Воро-
нежском государственном природном биос-
ферном заповеднике, а также в популяциях 
моли в ряде районов Удмуртской Республики. 
Интересно, что самки пауков Clubiona sp. до-
полнительно могут использовать мины в ка-
честве мест укрытия для собственных кладок 
яиц (рис. 10). При этом эмбриональное раз-
витие яиц паука в мине продолжается около 
20 дней.

Анализ более шестисот листьев T. cordata, 
собранных в конце ноября 2016 г. на постоян-
ной пробной площади по учёту Ph. issikii (г. 
Ижевск), показал отсутствие каких-либо зи-
мующих беспозвоночных в минах инвайдера. 

Рис. 8. Божья коровка Oenopia conglobata внутри мины 
Ph. issikii (Удмуртская Республика, биостанция УдГУ 
«Сива», 10.07.2016).

Рис. 9. Паук Clubiona sp. сшивает разорванную мину 
Ph issikii (Воронежский государственный природный 
биосферный заповедник, 21.08.2022).

Рис. 10. Кладка паука Clubiona sp. в мине Ph. issikii (г. 
Ижевск, 02.07.2017).
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ECOLOGICAL RЕLATIONSHIPS OF DENDROBIOTIC 
ARTHROPODS WITH INVASIVE LIME LEAFMINER 

PHYLLONORYCTER ISSIKII (KUMATA, 1963) (LEPIDOPTERA, 
GRACILLARIIDAE) 
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The ecological relationships of native dendrobiont arthropods with the mines of the invasive species Phyl-
lonorycter issikii (Kumata, 1963) (Lepidoptera, Gracillariidae) were studied in Udmurtia during 2016–2023. 
A complex of predators of Ph. issikii has been identified. Thrips Haplothrips subtilissimus (Haliday, 1852) 
(Thysanoptera, Phlaeothripidae) and mite Anystis sp. (Trombidiformes, Anystidae) has been reported as 
predators of the leaf miner for the first time. Valenzuela flavidus (Stephens, 1836) (Caeciliusidae), Oenopia 
conglobata (Linnaeus, 1758) (Coccinellidae), Clubiona sp. (Clubionidae) use mines Ph. issikii as a cover.

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


