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Проведён анализ литературных и оригинальных данных о кормовых растениях дубовой широко-
минирующей моли Acrocercops brongniardella (Fabricius, 1798) (Lepidoptera, Gracillariidae). Показано, 
что минёр – узкий олигофаг, способный повреждать 17 видов рода Quercus L.: Q. castaneifolia, Q. 
cerris, Q. coccifera, Q. dalechampii, Q. faginea, Q. ilex, Q. ithaburensis, Q. lusitanica, Q. macranthera, 
Q. montana, Q. mongolica, Q. petraea, Q. pubescens, Q. pyrenaica, Q. robur, Q. rubra, Q. suber. Дуб Q. 
montana был впервые указан в качестве кормового растения. Основным кормовым растением минёра 
в Европе является Q. robur.

Экспериментальную оценку средней площади мины A. brongniardella при изменении экологической 
плотности минёра провели в 2023 г. в пойменной дубраве (Quercus robur L.) р. Сива (Воткинский 
район Удмуртской Республики). При экологический плотности одна гусеница A. brongniardella на 
лист площадь мины составила в среднем 499.1±22.5 мм2. При увеличении экологической плотности 
этот показатель достоверно снижается.
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Введение
Дубовая широкоминирующая моль Acro-

cercops brongniardella (Fabricius, 1798) (Lepi-
doptera, Gracillariidae) – аборигенный, фоно-
вый вид, связанный с неморальными лесами 
Европы [Уткина, Рубцов, 2019]. Кроме того, 
минёр был выявлен на Дальнем Востоке в Ха-
баровском крае [Caradja, 1920]. Существует 
предположение, что A. brongniardella является 
старшим синонимом A. amurensis Kuznetzov, 
1960 [Барышникова, Дубатолов, 2007], трофи-
чески связанным с ареалом монгольского дуба 
(Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb.) [Ермола-
ев, 1977]. 

С середины 2010-х гг. отмечено расшире-
ние ареала A. brongniardella в нескольких реги-
онах РФ [Musolin et al., 2022]. В 2013 г. минёр 
был впервые обнаружен на территории Запад-
ной Сибири в г. Омске [Чурсина и др., 2016]. 
В результате в городском парке образовался 
хронический очаг моли [Гайвас и др., 2019]. В 
2016 г. вид был впервые выявлен в зелёных на-

саждениях Екатеринбурга [Замшина, 2023], в 
2018 г. – Санкт-Петербурга [Селиховкин и др., 
2020]. Кроме того, отмечен рост экологической 
плотности минёра в ряде популяций на севе-
ро-востоке ареала Q. robur L. Наше исследо-
вание комплекса насекомых-фитофагов дуба в 
устье р. Сива (Воткинский район Удмуртской 
Республики) показало, что в 2013–2017 гг. A. 
brongniardella был редким [Ермолаев и др., 
2021], а за период 2021–2023 гг. стал фоновым 
видом (неопубликованные данные).

Скорость инвазии любого фитофага среди 
других факторов зависит от качественных и 
количественных характеристик видов кормо-
вых растений и их распределения в простран-
стве. Цель представленной работы – обоб-
щить информацию о кормовых растениях A. 
brongniardella.

Материал и методика
При анализе кормовых растений дубовой 

широкоминирующей моли в Евразии исполь-
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зовали литературу только с точным определе-
нием минёра (A. brongniardella) и дуба. Виды 
дубов гибридного происхождения не рассма-
тривали. В общей сложности было проанали-
зировано 82 литературных источника. Таксо-
номическое положение видов рода Quercus 
в статье дано в соответствии с работой А.А. 
Попова и др. [2021].

Гербарный материал – листья 19 видов 
рода Quercus L. – был собран 24 августа 2022 г. 
в Главном ботаническом саду им. Н.В. Цицина 
РАН (г. Москва).

В течение полевых сезонов 2021–2023 гг. 
исследовали особенности биологии A. brong-
niardella в Воронежском государственном 
природном биосферном заповеднике им. В.М. 
Пескова (далее ВГПБЗ) (51°87′ с. ш., 39°65′ 
в. д.), а также пойменной дубраве в устье р. 
Сива (56°82′ с. ш., 53°90′ в. д.) (Удмуртская Ре-
спублика). 

В начале июня 2023 г. в устье р. Сива 
исследовали более 200 листьев с 50 деревь-
ев подроста Quercus robur L. с минами A. 
brongniardella. В период начала формирова-
ния змее-пятновидной мины (гусеницами ми-
нёра третьего возраста) лист просматривали 
через солнечный свет, оценивали экологиче-
скую плотность, на черешок листа фиксиро-
вали этикетку из белой изоленты, на которой 
перманентным маркером писали количество 
выявленных гусениц внутри мины. После за-
вершения периода питания гусениц листья 
были собраны, помещены в гербарный пресс 
и далее смонтированы в гербарий. Листы гер-
бария сканировали при разрешении 300 dpi. 
Площадь листа и мины измерили с помощью 
программы ImageJ.

Результаты и их обсуждение
Анализ литературы (табл. 1) позволил вы-

явить, что дубовая широкоминирующая моль 
A. brongniardella может повреждать 16 видов 
рода Quercus L. Из них 8 видов (Q. dalechampii 
Ten., Q. faginea Lam., Q. ilex L., Q. lusitanica 
Lam., Q. mongolica, Q. petraea (Matt.) Liebl., 
Q. pubescens Willd., Q. robur L.) относятся к 
секции Quercus, 5 видов (Q. castaneifolia C.A. 
Mey, Q. cerris L., Q. coccifera L., Q. ithaburensis 
Decne., Q. suber L.) – к секции Cerris, 2 вида (Q. 
macranthera Fisch. & C.A. Mey ex Hohen., Q. 

pyrenaica Wiild.) – к секции Mesobalanus, 1 вид 
(Q. rubra L.) – к секции Lobatae. Представители 
первых трёх секций – это аборигенные деревья, 
произрастающие в Европе, Азии и Северной 
Африке. Q. rubra – североамериканский вид, 
интродуцированный в Европе. Информация о 
возможности питания A. brongniardella видами 
подрода Cyclobalanopsis, распространёнными 
в Восточной и Юго-Восточной Азии, найти 
не удалось. По частоте упоминания основным 
кормовым растением минёра в Европе являет-
ся Q. robur. На этом виде дуба A. brongniardella 
даёт вспышки массового размножения на тер-
ритории Украины и на юге европейской части 
РФ [Вебер, 1932; Санина, 1949; Миняйло, 1983; 
Завада, 1987; Голуб и др., 2009; Уткина, Рубцов, 
2017, 2018, 2019]. 

Наше исследование, проведённое в глав-
ном ботанический саду им. Н.В. Цицина 
РАН, выявило питание A. brongniardella на 
листьях дуба Q. rubra и Q. montana из секции 
Quercus. Дуб Q. montana был впервые указан 
в качестве кормового растения моли. Таким 
образом, в настоящий момент известно 17 ви-
дов дуба, повреждаемых минёром.

Листья представителей различных видов 
рода Quercus характеризуются ярко выражен-
ной изменчивостью по площади (рис. 1), сте-
пени опушённости и биохимическому составу. 
Дальнейшее исследование в системе «A. brong-
niardella – Quercus» позволит выявить дубы, 
наиболее устойчивые по отношению к минёру.

Помимо представителей рода Quercus у 
A. brongniardella выявлено питание на посев-
ном каштане Castanea sativa Mill. (Heckford, 
1993) (табл. 1). Это растение в качестве ко-
мового отмечено один раз на краю ареала 
A. brongniardella. По всей вероятности, этот 
случай может быть отнесён к ксенофагии 
[Hering, 1951, с. 158], т. е. к питанию минёра 
непригодным для него растением. Это редкое 
явление наблюдается при отсутствии или не-
достаточности обычного кормового объекта, 
например, при резком локальном увеличении 
численности вида. Схожий случай был вы-
явлен нами при анализе комплекса насеко-
мых-филлофагов, развивающиеся на Q. robur 
на северо-востоке его ареала. Полное локаль-
ное истребление дубов способствовало пере-
ходу местной популяции пяденицы-монофага 
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Таблица 1. Кормовые растения A. brongniardella в Евразии

Страна, регион Вид растения Источник
Австрия Q. petraea Skala, 1951

Беларусь
Q. petraea
Q. robur
Q. rubra

Зеркаль, Левковская, 2010; Евдошенко, 2013; Сауткин, Ев-
дошенко, 2013; Сетракова, 2014; Гляковская, Рыжая, 2018

Болгария Q. petraea Tomov, Dimitrov, 2007
Великобритания Q. robur Shaw, Askew, 1976
Великобритания,
Нормандские острова Castanea sativa Heckford, 1993

Венгрия

Q. cerris
Q. ilex

Q. petraea
Q. pubescens

Q. robur

Szöcs, 1981; Csóka, Szabóky, 2005

Иран Q. macranthera Rajaei et al., 2023

Испания
Q. ilex

Q. lusitanica
Q. pyrenaica

Hering, 1936; Olivella, 2000

Италия Q. ilex
Q. pubescens Amsel, Hering, 1933; Lo Duca et al., 2002; Blando et al., 2015

Казахстан Q. robur Мартынова, 1952; Anikin et al., 2004

Молдавия
Q. petraea

Q. pubescens
Q. robur

Плугарь, 1963; Плугару, 1978

Нидерланды Q. robur Huisman, Koster, 2000; Ellis et al., 2001

Польша Q. robur
Q. petraea

Buszko, Baraniak, 1989; Buszko, 1990; Jaworski, 2009; 
Wrzesińska, 2017

Португалия Q. coccifera Mendes, 1910
РФ, Белгородская обл. Q. robur Санина, 1949; Стручаев, 2013

РФ, Воронежская обл. Q. robur
Q. rubra

Моравская, 1954, 1957; Артюховский, 1999; Голуб и др., 
2009, 2011; Жиренко, 2010; Рубцов и др., 2015; Уткина, 

Рубцов, 2017, 2018, 2019, 2021; Сауткина, 2020, 2021

РФ, Краснодарский край
Q. petraea 
Q. robur
Q. rubra

Строков, 1952

РФ, Ленинградская обл. и г. 
Санкт-Петербург Q. robur Селиховкин и др., 2020

РФ, г. Москва Q. montana
Q. robur наши данные

РФ, Омская обл. Q. robur Чурсина и др., 2016; Вохтанцева, Гайвас, 2017; Князев и 
др., 2018; Гайвас и др., 2019; Кириченко и др., 2023

РФ, Свердловская обл. Q. robur Замшина, 2023
РФ, Самарская обл. Q. robur Вебер, 1932; Аникин и др., 2016
РФ, Саратовская обл. Q. robur Аникин и др., 2016
РФ, Респ. Башкортостан Q. robur Положенцев, 1949; Кулагин и др., 2015
РФ, Респ. Мордовия Q. robur Большаков и др., 2021
РФ, Респ. Татарстан Q. robur Krulikowsky, 1908
РФ, Респ. Чувашия Q. robur Аникин и др., 2016
РФ, Удмуртская респ. Q. robur Ермолаев и др., 2021; Ермолаев, Васильев, 2022
РФ, Ульяновская обл. Q. robur Аникин и др., 2016
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РФ, Хабаровский кр. Q. mongolica Барышникова, Дубатолов, 2007; Барышникова, 2016
Румыния Q. dalechampii Stolnicu, 2007

Сербия

Q. cerris
Q. robur

Q. petraea
Q. pubescens

Dobrosavljević et al., 2020; Dobrosavljević, 2022

Словакия Q. cerris Kollár, 2007; Kollár, Hrubik, 2009

Украина
Q. castaneifolia

Q. robur
Q. rubra

Вайнштейн, 1949; Апостолов, 1981; Миняйло, 1983; Завада, 
1987; Падий, Завада, 1988; Фурсов и др., 2003; Нiкiтенко и 

др., 2004; Григорюк и др., 2014

Хорватия
Q. ilex

Q. petraea
Q. robur

Matoševic et al., 2008; Matoševic et al., 2009

Чехия 

Q. faginea
Q. ilex

Q. ithaburensis
Q. suber

Šefrova, 2005

Швеция Q. petraea
Q. robur Hansson, 1987; Barr et al., 2021

Рис. 1. Листья представителей рода Quercus из коллекции Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН 
(24.08.2022). 1 –  Q. alba L., 2 – Q. dentata Thunb., 3 – Q. lyrate Walter, 4 – Q. macrocarpa Michx., 5 – Q. montana 
Willd., 6 – Q. michauxii Nutt., 7 – Q. mongolica Fisch. Ex Ledeb., 8 – Q. muehlenbergii Engelm., 9 – Q. petraea (Matt.) 
Liebl., 10 – Q. pubescens Willd., 11 – Q. robur (L.) (секция Quercus), 12 – Q. frainetto Ten., 13 – Q. macranthera Fisch. 
& C.A. Mey ex Hohen. (секция Mesobalanus), 14 – Q. acutissima Carruth., 15 – Q. castaneifolia C.A. Mey, 16 – Q. 
cerris L., 17 – Q. libani G. Olivier, 18 – Q. variabilis Blume (секция Cerris), 19 – Q. rubra L. (секция Lobatae). (Фото: 
Ермолаев И.В.).

Cyclophora quercimontaria на питание листья-
ми липы мелколистной (Tilia cordata Mill.), 
т. е. на кормовое растение другого семейства 
(Tilicaceae) [Ермолаев, Сидорова, 2011].

Таким образом, дубовая широкоминиру-
ющая моль A. brongniardella обычно прохо-
дит развитие на видах одного рода одного 
семейства – Fagaceae, т. е. минёр относится 
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к категории узких олигофагов [Баранчиков, 
1987, с. 13].

Особенность биологии A. brongniardella 
– формирование одной общей мины несколь-
кими гусеницами. В отличие от минёров, от-
кладывающих яйца в одном месте группой 
по несколько штук (например, по 3–8 шт. у 
Gracilaria syringella (Fabricius, 1794) [Куз-
нецов, 1999]), самки A. brongniardella откла-
дывают яйца по одному. Выбор места для 
яйцекладки осуществляется вдоль централь-
ной и боковых жилок на верхней части листа. 
Общее количество отложенных на один лист 
яиц может достигать 10 [Завада, 1987], но в 
среднем составляет 3 или 4 яйца. После за-
вершения эмбрионального развития (около 
недели) гусеница прогрызает верхний эпи-
дермис и начинает формировать вдоль жилки 
змеевидную мину (рис. 2, А). В дальнейшем 
мины отдельных гусениц объединяются в 
одну (рис. 2, Б). Гусеницы старших возрастов 

Рис. 2. Формы мины A. brongniardella на дубе Q. robur. А – змеевидная мина гусениц I–II возраста; Б – змее-пят-
новидная мина гусениц III возраста; С – змее-пятновидная мина гусениц IV–V возраста. Ткани листа: верхний 
эпидермис (синий цвет), столбчатая паренхима (жёлтый), губчатая паренхима (зелёный), нижний эпидермис 
(красный цвет). (Фото: Ермолаев И.В.)

поедают губчатую и столбчатую паренхиму 
листа (рис. 2, С). Мина значительно расши-
ряется по площади листа. При этом пятно-
видная часть мины часто поглощает змее-
видную. При формировании мины гусеницы 
старших возрастов не повреждают жилки 
листа. В результате лист получает питание и 
развивается. Согласно нашим наблюдениям, 
общая продолжительность развития гусениц 
минёра составляет около месяца.

Наше исследование, проведённое в пой-
менной дубраве устья р. Сивы, показало, что 
площадь мины A. brongniardella положитель-
но и достоверно (r = 0.88; n = 144; P < 0.001) 
связана с количеством гусениц в мине. При 
этом количество гусениц третьего возраста в 
мине не имеет достоверной связи (r = 0.07; 
n = 144; P > 0.05) с площадью листа дуба. 
При плотности заселения 1 гусеница на лист 
средняя площадь мины составила 499.1 ± 
22.5 мм2 (табл. 2). При повышении экологи-
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ческой плотности происходит снижение пло-
щади мины, приходящейся на 1 гусеницу. Как 
видно из табл. 2, при развитии в одной мине 
5 гусениц общая площадь мины составляет 
менее половины листа. Поэтому сокращение 
площади, приходящейся на одну гусеницу, 
нельзя объяснить нехваткой корма на листе. 
На наш взгляд, это может быть связано со 
смертностью отдельных гусениц старшего 
возраста в результате деятельности парази-
тоидов. Это согласуется с данными, получен-
ными при вскрытии мин A. brongniardella. В 
минах с высокой плотностью заселения были 
обнаружены паразитированные гусеницы 
минёра (рис. 3) и куколки паразитоидов, на-
пример, представителей рода Chrysocharis 
Förster (Hymenoptera, Eulophidae) (рис. 4).

В Удмуртии окукливание A. brongniardella 
происходит в подстилке в конце июня. При 
этом гусеницы выходят из мины и на паути-
не спускаются на любые объекты под дере-
вом, на них формируют плоский шёлковый 
кокон, в котором они окукливаются. Стадия 
куколки продолжается около 20 дней. Наши 

наблюдения 2021–2023 гг. на территории 
ВГПБЗ показали, что появление новых мин 
A. brongniardella на молодых листьях поздней 
формы дуба («поздние») совпадает по време-
ни с периодом окукливания гусениц, разви-
вавшихся на его ранней форме («ранние»). 
Получается, что «ранние» особи не могут 
стать причиной появления мин «поздних»: 
ещё не вышло имаго, не произошло спари-
вание, не прошёл период яйцекладки и эм-
брионального развития этих яиц, а гусеницы 
младшего возраста «поздних» уже существу-
ют. Это обстоятельство указывает на суще-
ствование однолетней генерации моли. За-
селение разных форм дуба A. brongniardella 
происходит особями перезимовавшего поко-
ления минёра.

Бабочки A. brongniardella зимуют в тре-
щинах коры кормовых и стоящих рядом с 
ними деревьев. При наличии поселений чело-
века моль может в массе собираться в сараях, 
на чердаках и террасах различных помеще-
ний [Вебер, 1932; Санина, 1949]. Наше иссле-
дование на территории ВГПБЗ показало, что 

Таблица 2. Средняя площадь (мм2) листа Q. robur и мины A. brongniardella при разной экологической плотности 
минёра

Количество 
гусениц в мине N Площадь листа Площадь мины 

на листе
Площадь мины 
на 1 гусеницу

1 16 4447.1 ± 410.4 499.1 ± 22.5 499.1 ± 22.5  AB
2 49 4369.3 ± 223.4 968.0 ± 33.3 484.0 ± 16.6
3 42 4550.4 ± 228.4 1415.0 ± 35.5 471.6 ± 11.8
4 28 4566.6 ± 261.5 1772.8 ± 59.2 443.2 ± 14.8  A
5 9 4825.9 ± 302.2 2148.2 ± 132.5 429.6 ± 26.5  B

Примечание. Достоверные различия (Р < 0.05) отмечены одинаковыми буквами.

Рис. 3. Личинка эктопаразитоида питается гусеницей A. 
brongniardella (пойменная дубрава р. Сива, 22.06.2023). 
(Фото: Ермолаев И.В.)

Рис. 4. Куколка одиночного первичного эндопарази-
тоида Chrysocharis sp. внутри мины A. brongniardella 
(пойменная дубрава р. Сива, 22.06.2023). (Фото: Ер-
молаев И.В.)
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моль предпочитает зимовать под корой сухих 
стоящих деревьев. Бабочки выходят из диапа-
узы перед распусканием почек дуба. 

В южной части европейского ареала A. 
brongniardella часто образует как периодиче-
ские, так и хронические вспышки массового 
размножения. Хроническая раннелетняя де-
фолиация дубов минёром может приводить к 
снижению радиального прироста деревьев на 
25–50%, их ослаблению и гибели в результате 
заселения ксилофагами и патогенами [Падий, 
Завада, 1988]. Эти обстоятельства позволяют 
отнести A. brongniardella к группе экономи-
чески значимых видов и свидетельствуют о 
необходимости мониторинга за состоянием 
его популяций.

Таким образом, A. brongniardella явля-
ется узким олигофагом. Выявлено 17 видов 
кормовых растений, принадлежащих к роду 
Quercus. Дальнейшее исследование попу-
ляций минёра, возникших при расширении 
ареала вида, может помочь разобраться в во-
просах становления и развития факторов ре-
гуляции его численности.
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TROPHIC SPECIALIZATION OF THE LEAF BLOTCH MINER 
MOTH ACROCERCOPS BRONGNIARDELLA (FABRICIUS, 1798) 

(LEPIDOPTERA, GRACILLARIIDAE)
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An analysis of literature and original data on the trophic relationships of the leaf blotch miner moth, 
Acrocercops brongniardella (Fabricius, 1798) (Lepidoptera, Gracillariidae) was performed. The leaf miner 
develops on 17 species of the genus Quercus L. (Q. castaneifolia, Q. cerris, Q. coccifera, Q. dalechampii, 
Q. faginea, Q. ilex, Q. ithaburensis, Q. lusitanica, Q. macranthera, Q. montana, Q. mongolica, Q. petraea, 
Q. pubescens, Q. pyrenaica, Q. robur, Q. rubra, Q. suber) of the family Fagaceae; i. e., it is a narrow oli-
gophage. The oak Q. montana was reported as a food plant for the first time. The main forage plant of the 
miner in Europe is Q. robur.

An experimental assessment of the average A. brongniardella mine area with changes in the miner 
ecological density was carried out during 2023 in a floodplain oak forest (Quercus robur L.) of Siva Riv-
er, Votkinsk District, Udmurt Republic. At the ecological density of one A. brongniardella caterpillar per 
leaf, the mine area on Q. robur averages 499.1±22.5 мм2. With an increase in ecological density, this area 
significantly decreases.

Key words: trophic specialization, miner, Quercus.


