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Приведен анализ кормовых растений тополевой моли-пестрянки Phyllonorycter populifoliella 
(Tr.) (Lepidoptera, Gracillariidae). Показано, что минер – узкий олигофаг, способный повреждать 
12 видов рода Populus: P. alba, P. balsamifera, P. deltoides, P. koreana, P. laurifolia, P. maximowiczii, 
P. nigra, P. pseudosimonii, P. simonii, P. suaveolens, P. talassica и P. tremula. Питание на листьях 
представителей рода Salix приводит к гибели гусениц моли. Устойчивость тополей по отноше-
нию к минеру снижается в ряду: белые тополя Populus (P. alba, P. tremula) − дельтовидные топо-
ля Aigeiros (P. nigra, P. deltoides) − бальзамические тополя Tacamahaca (такие как P. balsamifera, 
P. koreana, P. laurifolia, P. maximowiczii, P. suaveolens). Показаны экологические последствия хро-
нической дефолиации тополя минером.
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Тополёвая моль-пестрянка Phyllonorycter populifoliella (Treitschke, 1833) – абориген-
ный евразиатский вид (рис. 1). Минер широко распространен в Европе, на Урале, 
в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, а также в Западной, Средней, 
Южной и Восточной Азии. Не исключено, что часть ареала Ph. populifoliella сформи-
ровалась в результате инвазии. К началу XX в. восточная граница ареала вида, вероят-
но, была близка к современной; еще в 1913 г. бабочек собирали в Иркутске (Фролов, 
1948). Забайкальская часть ареала могла возникнуть относительно недавно, что пред-
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полагается в отношении популяции в Бурятии (Рудых, Будаева, 2012). До 1975 г. моль 
не была известна и в Хабаровске (Юрченко, 2006). 

Тополевую моль-пестрянку можно охарактеризовать как эвритопный синантропо-
фильный лесной вид (Барышникова, Большаков, 2004). В естественных насаждениях 
с участием тополя минер встречается повсеместно и отдает предпочтение мезофитным 
стациям (Сачков, 1989). В поймах равнинных рек обычно встречаются только единич-
ные особи моли (Мартынова, 1952). На К авказе вид концентрируется преимуществен-
но в лесополосах (Мирзоян, 1963), в Средней Азии – на лесных равнинах, например, 
Заилийского Алатау (Скопин, 1957; Ломакина, 1967) и Чуйской долины (Прутенский и 
др., 1954; Романенко, 1959; Довнар-Запольский, 1969; Романенко, 1981). Минер не 
встречается в предгорных лесных насаждениях и горных пойменных лесах с участием 
тополя (Петров, 1953; Романенко, 1959, 1981).

Тополевая моль-пестрянка − фоновый вид зеленых насаждений населенных пунктов. 
В центральных районах крупных городов он обычно встречается в массе, часто обра-
зует хронические очаги. География вспышек массового размножения минера показана 
на рис. 1. 

В разных частях ареала жизненный цикл Ph. populifoliella изменчив – вид может 
быть би- или моновольтинным.

2 поколения в год Ph. populifoliella отмечались в Европе (Stainton, 1857), в частности, 
во Франции (Kozlovsky, 1955), в Германии (Kaltenbach, 1874), Италии (Arru, 1966), 
Сербии (Mijin, 1960; Kereši et al., 2016), Польше (Buszko, 1990), Белоруссии (Горленко, 
Панько, 1967; Евдошенко, Сауткин, 2012; Трещева, 2017а, 2017б) и на Украине (Вальх, 
1913; Аверин, 1915; Дмитриев, 1969), а также в Иране (Zargaran et al., 2008), Средней 
Азии (Киргизия: Романенко, 1959, 1981; Габрид, 2004) и Казахстане (Шлыков, 1952; 
Скопин, 1957; Ломакина, 1967). 

На значительной части ареала в РФ Ph. populifoliella дает только одну генерацию. 
Это установлено в Ленинградской (Селиховкин, 2010), Калужской (Шмытова, 2005, 
2007), Московской (Полежаев, 1934; Румянцев, 1934; Белова, 1981, 1982; Белова, Во-
ронцов, 1987; Сулханов, 1989, 1990, 1992; Состояние…, 2004), Ивановской (Молчано-
ва, 1956), Свердловской (Данилова, 1974; Данилова и др., 1984), Новосибирской 
(Миняйло, Азаренко, 1978; Селиховкин, 1996; Бакулин, 2005), Иркутской (Селихов-
кин, 2010) областях и Красноярском крае (Турова, 1998а; Тарасова и др., 2004). Из-за 
нехватки тепла на указанной территории особи второй генерации не успевают завер-
шить развитие и, как правило, гибнут. 

Цель этой статьи – обзор круга кормовых растений тополевой моли-пестрянки.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Карта ареала Ph. populifoliella была выполнена в учебно-научной лаборатории геоин фор-
ма ционного картографирования Удмуртского государственного университета при помощи 
гео информационной системы MapInfo Professional 12.5. В работе были использованы опубли-
кованные данные о распространении минера, а также «Карта распространения Populus nigra» 
(Distribution…, 2009).

При анализе кормовых растений тополевой моли-пестрянки в Евразии использовали литера-
туру только с точным определением минера (Ph. populifoliella) и тополя. Виды тополей гибрид-
ного происхождения не рассматривали.
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Гербарный материал – листья 9 видов и 3 гибридов рода Populus – был собран 13 августа 
2018 г. в Главном ботаническом саду им. Цицина РАН.

Таксономическое положение видов Populus в статье дано в соответствии с работой 
Дж. Е. Экенвальдера (Eckenwalder, 1996).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ 87 литературных источников показал, что Ph. populifoliella может повреж-
дать 12 видов рода Populus: P. alba L., P. balsamifera L., P. deltoides W.Bartram ex 
Marshall, P. koreana Rehder, P. laurifolia Ledeb., P. maximowiczii A.Henry, P. nigra L., 
P. pseudosimonii Kitag., P. simonii Carrière, P. suaveolens Fisch., P. talassica Kom. и 
P. tremula L. (табл. 1). Из этих видов только P. nigra и P. tremula широко распростране-
ны в пределах ареала моли. Основным кормовым растением минера является P. nigra 
(рис. 1). Ареалы тополей P. alba, P. laurifolia, P. simonii, P. suaveolens, P. talassica и то-
полевой моли-пестрянки перекрываются лишь частично. Виды рода  Populus обладают 
значительным диапазоном изменчивости по размеру листьев (рис. 2), степени их опу-
шенности и биохимическому составу. Этим и объясняется столь значительная измен-
чивость максимальных плотностей заселения тополя в разных популяциях минера 
(табл. 2), достигающая 130 мин на лист (Mijin, 1960). 

Из табл. 1 видно, что чаще всего эруптивная (более 1 мины на лист) плотность 
Ph. populifoliella достигалась на бальзамическом (P. balsamifera) (29.3 %) и черном 
(P. nigra) (26.8 %) тополях. На лавролистном (P. laurifolia) и душистом (P. suaveolens) 
тополях было выявлено по 14.7 % таких случаев.

В ряде случаев было отмечено питание Ph. populifoliella некоторыми представителя-
ми видов рода ива (Salix sp.), например, на Украине (Мокржецкий, 1902; Вальх, 1913; 
Аверин, 1915) и в Московской обл. (Румянцев, 1934; Белова и др., 1998). В Юго-Вос-
точном Казахстане минер повреждает листья Salix alba L. и S. triandra L. (Скопин, 
1957; Ломакина, 1967; Айбасов, 1974), однако показано, что на ивах гусеница 
Ph. populifoliella не может успешно завершить развитие. Например, в Харькове разви-
тие моли на Salix sp. заканчивалось гибелью гусениц (Вальх, 1913; Аверин, 1915). 
А. В. Сулханов (1992) уточняет, что гусеница минера на иве погибает, не достигнув 
четвертого возраста. Взаимоотношения Ph. populifoliella с представителями рода Salix 
можно отнести к ксенофагии (Hering, 1951), т. е. питанию минера непригодным для 
него растением. Это редкое явление наблюдается при отсутствии или недостаточности 
обычного кормового объекта, например, при резком локальном увеличении числен-
ности минера (Вальх, 1913; Аверин, 1915).

Таким образом, тополевая моль-пестрянка Ph. populifoliella проходит развитие на ви-
дах одного рода одного семейства – Salicaceae, т. е. минер относится к категории узких 
олигофагов.

Сравнение устойчивости к повреждению Ph. populifoliella тополей, растущих в од-
ном месте, представляет большой теоретический и практический интерес. Анализ 
16 случаев повреждений из 13 мест показал снижение устойчивости тополей к минеру 
в ряду: белые тополя Populus (P. alba, P. tremula) − дельтовидные тополя Aigeiros 
(P. nigra, P. deltoides) − бальзамические тополя Tacamahaca (такие как P. balsamifera, 
P. laurifolia, P. maximowiczii, P. suaveolens) (табл. 3). Секцию левкоидных тополей 
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Таблица 1. Кормовые растения Phyllonorycter populifoliella (Tr.) в Евразии

Страна, регион Вид растения Источник

Португалия Populus nigra Corley et al., 2006
Испания P. nigra Don Miguel Cuni y Martorell, 1881
Франция P. nigra* Joannis, 1918; Kozlovsky, 1955
Германия P. balsamifera, P. nigra Nicelli, 1851; Rensch, 1952; Delucchi, 

1958
Австрия P. nigra, P. tremula Knitschke, 1927
Чехия P. nigra Šefrová, 2005
Венгрия P. nigra Erdős, 1954, 1956; Szőcs, 1965
Польша P. nigra Buszko, 1990; Vidal, Buszko, 1990
Белоруссия P. alba, P. balsamifera*, 

P. nigra, P. tremula
Горленко, Панько, 1967; Мерже-

евская и др., 1976; Евдошенко, 
Сауткин, 2012; Синчук, Трещева, 
2017; Трещева, 2017а, 2017б

Украина P. alba, P. balsamifera*, 
P. nigra*

Мокржецкий, 1902; Вальх, 1913; 
Аверин, 1915; Коломиец, 1995; 
Капiтоненко, 1998; Лiсовий и др., 
2017

Румыния P. nigra* Caradja, 1920
Болгария P. nigra Балевски, Томов, 1997
Россия
Вологодская обл. P. alba, P. balsamifera*, 

P. suaveolens*, P. tremula
Ярушкина, 2016

Ярославская обл. P. nigra*, P. tremula Клепиков, 2005
Московская обл. P. alba, P. balsamifera*, 

P. heterophylla*, 
P. koreana*, 
P. laurifolia*, P. simonii, 
P. suaveolens*, P. nigra*, 
P. tremula

Румянцев, 1934; Белова, 1982, 1985; 
Белова, Воронцов, 1987; Козар-
жевская, Князятова, 1987; Про-
ворова, 1990; Белова и др., 1998; 
Состояние…, 2004

Ивановская обл. P. balsamifera*, P. laurifolia, 
P. nigra

Молчанова, 1956

Нижегородская обл. P. alba, P. balsamifera, 
P. deltoides, P. nigra, 
P. suaveolens

Хрынова, 1988

Воронежская обл. P. laurifolia*, P. nigra Конаков и др., 1935
Ульяновская обл. P. nigra* Мищенко, Золотухин, 2003; Ефремо-

ва и др., 2011; Мищенко, 2011
Самарская обл. P. nigra* Сачков, 1989

Удмуртия P. alba, P. balsamifera*, 
P. deltoides*, 
P. laurifolia*, 
P. suaveolens*

Ермолаев и др., 2011; Ermolaev et al., 
2016
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(Leucoides; P. heterophylla) из-за редкости (единственный случай развития на 
P. heterophylla отмечен в работе П. Д. Румянцева (1934)) не рассматривали.

Отсутствие повреждений на белом тополе P. alba было отмечено в Вологде (Ярушки-
на, 2016), Москве (Белова, Воронцов, 1987), Екатеринбурге (Данилова, 1973; Богачева, 
Замшина, 2017), Новосибирске (Бакулин, 2005), Красноярске (Тарасова и др., 2004) 
и Хабаровске (Юрченко, 2006). Минимальные повреждения этого дерева были выявле-
ны в Нижнем Новгороде (Хрынова, 1988) и Ижевске (Ермолаев и др., 2011). В Армении 
P. alba (наряду с P. simonii) также почти не повреждается минером (Мирзоян, 1963, 
1965). Часто возможность заселения молью P. alba зависит от ближайшего окружения 

Таблица 1 (продолжение)

Страна, регион Вид растения Источник

Свердловская обл. P. balsamifera*, P. laurifolia, 
P. suaveolens, P. nigra

Пентин, 1939; Данилова, 1970, 
1973; 1981; Трусевич, 1981, 1982; 
Епанчинцева, Максимов, 2016; 
Максимов и др., 2016; Богачева, 
Замшина, 2017

Челябинская обл. P. balsamifera Трусевич, 1981, 1982
Томская обл. P. balsamifera*, P. nigra* Поспелова, 1965; Федорова, Конусо-

ва, 2013
Новосибирская обл. P. balsamifera*, P. koreana, 

P. laurifolia*, 
P. maximowiczii*, 
P. nigra, P. suaveolens*

Селиховкин, 1992; Бакулин, 2005

Кемеровская обл. P. balsamifera* Еремеева, 1998
Красноярский край P. balsamifera*, 

P. laurifolia*, P. nigra*
Гродницкий, 1997; Кириченко и 

др., 1997; Турова, 1998а, 1998б; 
Баранчиков, Белова, 2004; Та-
расова и др., 2004; Кириченко и 
др., 2009; Секретенко и др., 2002, 
2013; Хлыстова, 2012

Иркутская обл. P. laurifolia*, P. nigra, 
P. suaveolens*

Фролов, 1948

Хабаровский край P. nigra, P. pseudosimonii, 
P. suaveolens*

Юрченко, 2006

Армения P. alba, P. simonii Мирзоян, 1963, 1965
Иран P. nigra Zargaran et al., 2008
Казахстан P. alba*, P. laurifolia, 

P. nigra*, P. tremula
Герасимов, 1932; Шлыков, 1952; 

Скопин, 1957; Ломакина, 1967
Киргизия P. alba*, P. balsamifera*, 

P. nigra*, P. talassica, 
P. tremula

Караваева, Романенко, 1958; Рома-
ненко, 1959; Довнар-Запольский, 
1969; Романенко, 1981; Габрид, 
2004

П р и м е ч а н и е. * − Виды тополей, на которых Ph. populifoliella достигал эруптивной плотности 
(более 1 мины на лист).
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Таблица 2. Максимальная плотность заселения листьев тополей Phyllonorycter populifoliella 
(Tr.) (число мин на лист)

Страна Место Год
Плотность 
(число мин 

на лист)
Источник сведений

Франция р. Об (Aube) 1893 30–40 Jourdheuille, 1893
Сербия Белград 1958 130 Mijin, 1960
Румыния Бухарест 1917 18 Caradja, 1920
Белоруссия Минск 2013 25.5 Чумаков, Лозинская, 2015
Украина Харьков 1898 40 Мокржецкий, 1902
Россия С.-Петербург 1996 50 Бондаренко, 2008
То же Вологда 2015 15 Ярушкина, 2016
« « Москва 1985 22–24 Проворова, 1990
« « То же ? > 70 Белова и др., 1998
« « «  « 1999 44 Мозолевская и др., 2000
« « Иваново 1947 29 Молчанова, 1956
« « Воронеж 1934 40 Конаков и др., 1935
« « Ижевск 2010 20 Ermolaev et al., 2016
« « Екатеринбург 1971 48.6 Данилова, 1976
« « Новосибирск 1990−1999 24 Бакулин, 2005
« « Искитим 1990 43 Селиховкин, 1992
« « Кемерово 1998 22.3 Еремеева, 2008
« « Красноярск 1998 28.4 Турова, 1998а
Казахстан Алма-Ата 1930 34 Герасимов, 1932
То же То же ? 20 Ломакина, 1967
Киргизия ? ? 37 Прутенский и др., 1954
То же ? 1957 70 Караваева, Романенко, 1958
« « Чуйская долина 1950−1951 29 Романенко, 1981
« « ? 1952 37 Романенко, 1959

П р и м е ч а н и е. «?» – Данных в цитируемой публикации нет.

дерева. Например, в 1913 г. во время вспышки массового размножения тополевой 
моли-пестрянки в Харькове P. alba вообще не имел следов питания гусениц первого 
поколения моли и лишь слабое повреждение – гусеницами второго поколения (Вальх, 
1913; Аверин, 1915). При этом мины на P. alba были встречены только там, где другие 
виды тополей были перенаселены Ph. populifoliella.

Как видно из приведенных выше примеров, P. alba устойчив к повреждению 
Ph. populifoliella в Европе, на Кавказе, Урале, в Западной и Восточной Сибири, на 
Дальнем Востоке. Серьезные повреждения минером белого тополя известны только 
в Средней Азии и Казахстане. Так, в 1952 г. в Киргизии в ряде населенных пунктов 
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Рис. 2. Листья представителей рода Populus L. из коллекции Главного ботанического 
сада им. Цицина РАН с верхней (А) и нижней (Б) стороны.

1 – P. nigra L., 2 – P. deltoides W. Bartram ex Marshall, 3 – P. alba L., 4 – P. tremula L., 5 – P. koreana Rehder, 
6 – P. laurifolia Ledeb., 7 – P. maximowiczii A. Henry, 8 – P. suaveolens Fisch., 9 − P. trichocarpa Torr. et 

A. Gray, 10 – P. ×berolinensis Dippel, 11 – P. ×generosa A. Henry, 12 – P. ×moskoviensis R. I. Schröd.
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плотность заселения P. alba тополевой молью составила до 37 (Романенко, 1959), 
а в 1957 г. – до 70 мин на лист (Караваева, Романенко, 1958). Сильное повреждение 
белого тополя минером было отмечено в 2015 г. в Илийском ботаническом саду 
(пос. Баканас Балхашского р-на Алматинской обл.) (Отчет.., 2016). При этом в целом 
P. alba повреждается меньше, чем P. nigra (Шлыков, 1952). Интересно отметить, что 
в отдельные годы в указанном регионе Ph. populifoliella отсутствует в консорциях 
P. alba даже на уровне фоновых плотностей. Детальное изучение комплекса насеко-
мых-минеров белого тополя в Киргизии в 1963–1965 гг. показало отсутствие на нем 
тополевой моли-пестрянки (Довнар-Запольский, 1969).

Среди устойчивых к минеру тополей в литературе были отмечены также тополь Си-
мона (P. simonii) в Москве (Белова и др., 1998) и Новосибирске (Бакулин, 2005), тополь 
Максимовича (P. maximowiczii) в Нижнем Новгороде (Хрынова, 1988), тополь темно-
листный (P. tristis Fisch.) (Данилова, 1973) и осина (P. tremula) в Екатеринбурге (Бога-
чева, Замшина, 2017). На Украине моль также не заселяет тополь Симона (Дмитриев, 

Таблица 3. Ряды устойчивости тополей к Phyllonorycter populifoliella (Tr.)

Страна, 
регион

Ряд, описывающий снижение устойчивости Источник

Белоруссия Populus alba − P. nigra − P. balsamifera Синчук, Трещева, 2017
Харьков P. alba* − P. nigra − P. balsamifera Вальх, 1913; Аверин, 

1915
Россия
Москва P. alba* − P. nigra − P. balsamifera − P. heterophylla Румянцев, 1934
То же P. alba* − P. nigra − P. laurifolia − P. suaveo lens − 

P. balsamifera 
Белова, Воронцов, 1987

Иваново P. laurifolia − P. nigra − P. balsamifera Молчанова, 1956
Воронеж P. nigra − P. laurifolia Конаков и др., 1935
Ижевск P. alba* − P. deltoides −P. laurifolia − P. bal sami-

fera − P. suaveolens 
Ермолаев и др., 2011

Екатеринбург P. alba* − P. tristis* − P. suaveolens − P. nigra − 
P. laurifolia − P. balsamifera

Данилова, 1973, 1981

То же P. alba* − P. tremula* − P. suaveolens − P. bal-
samifera

Богачева, Замшина, 2017

Новосибирск P. alba* − P. simonii* − P. nigra − P. suaveolens − 
P. maximowiczii − P. laurifolia − P. balsamifera

Бакулин, 2005

Красноярск P. alba* − P. nigra − P. balsamifera Тарасова и др., 2004
Иркутск P. nigra* − P. laurifolia − P. suaveolens Фролов, 1948
Хабаровск P. alba* − P. pseudosimonii − P. nigra − P. suaveolens Юрченко, 2006
Армения P. alba* − P. simonii Мирзоян, 1963
Казахстан P. alba − P. nigra Шлыков, 1952
То же P. tremula − P. nigra Скопин, 1957

П р и м е ч а н и е. * − Повреждения Ph. populifoliella отсутствуют.
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1969). К сожалению, малочисленность материалов по этим видам ограничивает прак-
тическую ценность информации. Например, несмот ря на устойчивость P. maximowiczii 
в Нижнем Новгороде (Хрынова, 1988), в Новосибирске более 50 % листьев этого вида 
тополя было повреждено Ph. populifoliella (Бакулин, 2005).

Отмечены случаи серьезного повреждения Ph. populifoliella межсекционных гибри-
дов тополей. Так, в Новосибирске тополь невский (гибрид P. balsamifera и P.×canadensis) 
и ЭС–38 (гибрид P. deltoids и P. balsamifera) имели ежегодную 100%-ную поврежден-
ность листьев и плотность заселения до 24 мин на лист (Бакулин, 2005). В Минске 
наиболее страдает от тополевой моли группа евроамериканских гибридных тополей 
(Чумаков, Лозинская, 2015; Синчук, Трещева, 2017).

Интенсивность пит ания Ph. populifoliella зависит от возраста гусеницы. Например, 
в течение первых суток гусеница первого возраста выедает мину площадью 1 мм2, 
к концу вторых и третьих суток – до 2 и 3–5 мм2 соответственно (Румянцев, 1934; Ми-
няйло, Христова, 1973). Гусеница старшего возраста в течение суток уже может 
съедать по 10–20 мм2 мезофилла листа (Мирзоян, 1963; 1977). Понятно, что размеры 
мины стремительно увеличиваются при питании именно гусениц старших возрастов. 
Согласно данным А. В. Сулханова (1992), резкое увеличение площади мины в конце 
развития гусеницы может быть результатом не столько выедания паренхимы, сколько 
отделения эпидермиса от мезофилла. На примере красноярской популяции минера бы-
ло показано, что трофическая активность гусениц имеет два суточных пика – с 6 до 
10 и с 17 до 20 час (Турова, 1996).

Площадь сформированной гусеницей мины зависит как от вида дерева-хозяина, так 
и от целого ряда экологических параметров (например, плотности заселения листа ми-
нером, экспозиции и яруса кроны, степени загрязненности и т. д.), поэтому может зна-
чительно варьировать (Полежаев, 1934; Румянцев, 1934; Белова, 1981; Бакулин, 2005). 
Например, если на листе тополя Populus ×euramericana в г. Докшицы (Белоруссия) 
площадь мины Ph. populifoliella составила 0.97 ± 0.03 см2 (Синчук, Трещева, 2016), то 
на листе Populus sp. в Чуйской долине Киргизии (Романенко, 1959, 1981) или на Ара-
ратской равнине (Армения) – до 2.0 см2 (Мирзоян, 1963; 1977), т. е. мина была в два 
раза больше.

При повреждении листьев тополя Ph. populifoliella существенно снижается декора-
тивность растений. При этом листья сначала приобретают пеструю мраморную окра-
ску (Фролов, 1948; Белова, Воронцов, 1987), затем (при слиянии мин) становятся 
белыми (Ломакина, 1967). 

Потери ассимиляционного аппарата тополей при повреждении тополей мо-
лью-пестрянкой могут быть значительными. Например, в отдельные годы в Киргизии 
сокращение ассимилирующей поверхности тополей составляло не менее 75 % (Рома-
ненко, 1981). Близкий уровень потерь был обнаружен в 2013 г. в Минске (Чумаков, 
Лозинская, 2015). В Красноярске изъятие фитомассы листьев минером достигало 90 % 
от общего объема паренхимы листа (Григорьев и др., 2005). В этом случае выживание 
деревьев происходит за счет максимального повышения фотосинтетической активно-
сти хлоропластов феллодермы и фотоассимиляционной активности покровных тканей 
(Григорьев и др., 2005).
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Повреждение тополя гусеницами Ph. populifoliella может индуцировать преждевре-
менное опадание листьев дерева. Это явление подробно описано в литературе на при-
мере популяций минера в городах Труа (Kozlovsky, 1955), Белград (Mijin, 1960), Минск 
(Чумаков, Лозинская, 2015; Трещева, 2017а, 2017б), Санкт-Петербург (Селиховкин, 
2010, 2012), Москва (Румянцев, 1934; Сулханов, 1986; Козаржевская, Князятова, 1987; 
Сулханов, 1989, 1992, 1996; Состояние…, 2004, 2005), Иваново (Молчанова, 1956), 
Нижний Новгород (Скоков, Клишина, 2012), Воронеж (Конаков и др., 1935), Киров 
(Чарушина, Шернин, 1974), Ижевск (Рощиненко, 1972), Красноярск (Турова, 1998а), 
Иркутск (Фролов, 1948), Алма-Ата (Ломакина, 1967), а также в ряде районов Киргизии 
(Прутенский и др., 1954; Караваева, Романенко, 1958). Листья, сильно поврежденные 
минером, усыхают, скручиваются и в массе опадают в период с третьей декады июля 
по третью декаду августа (Румянцев, 1934; Вредные.., 1949; Волков, 1955; Состояние.., 
2004, 2005). Количество опавших листьев достоверно растет с плотностью заселения 
минером дерева-хозяина (Турова, 1998а).

Экологические последствия дефолиации дерева Ph. populifoliella зависят от вида то-
поля. Например, при сопоставимой плотности заселения минером преждевременное 
опадание листьев оказывает большее негативное влияние на черный и белый тополя, 
чем на бальзамический в связи с тем, что у последнего вида индуцированный молью 
листопад происходит практически в обычные сроки листопада (Состояние…, 2004).

В бивольтинной части ареала Ph. populifoliella преждевременное опадание листьев 
дерева-хозяина может повторяться. Так, в 1961 г. в Алма-Ате первое поколение минера 
заселило почти все листья черного тополя и повреждение индуцировало их массовое 
опадание. Второе поколение моли заселило вновь образовавшиеся листья на концах 
побегов и вызвало, по-видимому, повторную реакцию растения; в результате в августе 
тополя стояли почти голые (Ломакина, 1967).

Дефолиация тополя молью уменьшает прирост дерева. Этот эффект был отмечен во 
Франции (Kozlovsky, 1955), России (Данилова, 1974; Белова и др., 1998) и Киргизии 
(Караваева, Романенко, 1958; Романенко, 1981). Как отмечает А. П. Данилова (1974), 
особенно опасна плотность заселения дерева-хозяина, составляющая не менее 20 мин 
на лист.

Тополь, подвергшийся частичному хроническому повреждению Ph. populifoliella, со 
временем может терять резистентность к патогенам. Так, вспышка массового размно-
жения в 1992–1999 гг. тополевой моли-пестрянки Ph. populifoliella (Tr.) в Санкт-Петер-
бурге привела к ослаблению растений и развитию на них цитоспороза, вызвавшему 
в 2000–2005 гг. массовая гибель тополей в пригородах (Селиховкин и др., 2012). Гибель 
необратимо ослабленного дерева часто сопровождается его заселением комплексом 
ксилофагов (Романенко, 1959, 1981; Состояние…, 2004). 
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TROPHIC SPECIALIZATION OF THE POPLAR LEAFMINER 
PHYLLONORYCTER POPULIFOLIELLA (TREITSCHKE, 1833) 

(LEPIDOPTERA, GRACILLARIIDAE)

I. V. Ermolaev, E. A. Rubleva, S. L. Rysin, A. A. Kozhenkova, M. V. Ermolaeva

Key words: trophic specialization, Phyllonorycter populifoliella, Populus, forage plant.

S U M M A R Y

Forage plants of the poplar leaf-miner, Phyllonorycter populifoliella (Tr.) (Lepidoptera, 
Gracillariidae) were studied. The miner develops on 12 species of the genus Populus L. (P. alba, 
P. balsamifera, P. deltoides, P. koreana, P. laurifolia, P. maximowiczii, P. nigra, P. pseudosimonii, 
P. simonii, P. suaveolens, P. talassica and P. tremula) of the family Salicaceae; i. e., it is a narrow 
oligophage. Feeding on leaves of the representatives of the genus Salix results in the death of the 
miner caterpillars. The resistance of poplars to the miner decreases in the series: Populus (P. alba, 
P. tremula) − Aigeiros (P. nigra, P. deltoides) − Tacamahaca (P. balsamifera, P. koreana, P. laurifolia, 
P. maximowiczii, P. suaveolens). Ecological consequences of chronic defoliation of poplar by the miner 
are shown.


