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ОТ АВТОРОВ 
Осенью 2 0 0 2 г. в Отдел систематики энтомофагов и экологических основ 

биологических методов защиты растений Института зоологии им. И.И. Шмаль-
гаузена НАНУ поступили на определение материалы из г. Львова — листья 
конского каштана обыкновенного, поврежденные гусеницами неизвестного 
вида минирующей моли. 

Повреждения привлекли внимание львовских специалистов по защите 
растений, прежде всего тем, что ранее на каштане не было отмечено ни од
ного, трофически связанного с ним, специализированного насекомого-фил-
лофага. Именно по этим повреждениям и был идентифицирован новый для 
Украины инвазионный вид - каштановая минирующая моль, или "охридс-
кий минер". 

В Институте зоологии была создана группа специалистов, которая в тече
ние следующих четырех лет проводила разносторонние исследования по изу
чению особенностей биологии и фенологии каштановой минирующей моли 
в лесопарковой зоне г. Киева и области, при участии ряда сторонних специа
листов прикладного профиля. Результаты этой работы были опубликованы 
авторами в цикле статей, которые и составили основу настоящей книги. 

В 2 0 0 3 году были предприняты 3 экспедиционных выезда в западные 
регионы Украины с целью изучения области распространения каштановой 
минирующей моли в пределах Украины, а в 2 0 0 6 году проводились иссле
дования по выяснению степени расселения вредителя в Киевской области. 
Учтены также данные наблюдений по распространению этого минера в юго-
западных регионах Украины и на прилежащих территориях (Закарпатье, 
Одесская и Николаевская области Украины, Молдова, Приднестровье) и 
многолетнему влиянию его на каштаны, проводившихся на протяжении 
1 9 9 8 - 2 0 0 6 г. старшим научным сотрудником Закарпатского института агроп
ромышленного производства УААН М.М. Бабидоричем. 

Раздел, посвященный феромонам каштановой минирующей моли, ос
нован большей частью на данных, размещенных на интернет-сайте проекта 
ЮНЕСКО " C O N T R O C A M " по изучению этого вредителя в Европе. 

Заключительная часть книги, посвященная методам борьбы с каштано
вой минирующей молью, составлена по материалам, предоставленным 
фирмой "Syngenta", совместно с которой Институтом зоологии H A H Украины 
в рамках сотрудничества с Киевской городской администрацией были про
ведены предварительные исследования по применению отдельных совре
менных препаратов селективного действия против этого вредителя и эффек
тивности методик их использования. 

В течение последних 1 5 лет в Европе было опубликовано более 1 50 работ, 
посвященных каштановой минирующей моли. Ссылки на ключевые работы 
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приведены в книге. Кроме оригинальных данных, везде, где это не оговоре
но особо, авторы использовали также материалы официального сайта "Euro
pean Commiss ion in the area of Biological Mater ia ls for Non-Food Products (Re
newable B ioproducts) " ( B ioMatNet ) и сайта проекта ЮНЕСКО " C O N T R O C A M " , 
доступные для свободной перепечатки в некоммерческих целях. 

Книга представляет собой результат коллективного труда, где работы по 
сбору материала, его обработке и обсуждению, равно как и научно-органи
зационные проблемы, решались всеми авторами. 

Авторы надеются, что публикация настоящей книги будет своевременной 
и полезной как для государственных учреждений: специалистов по защите 
растений, экологов, преподавателей, студентов, так и всем тем, кому не без
различна судьба символа нашего города — киевских каштанов. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Каштановая минирующая моль Cameraria ohridella Deschka & Dimič, 1 9 8 6 

(Lepidoptera, Gracillariidae) повреждает конский каштан обыкновенный 1 Aescu-
lus h ippocastanum (Sapindales: Sapindaceae 2 ) , произрастающий в естественных 
горных лесах на Балканах, но более известный в качестве декоративной куль
туры и широко используемый в озеленении городов (рис. 1 , 2 , 1 9 , 2 6 , 28 ) . 

Гусеницы каштановой моли, питаясь сначала соком клеток верхнего 
эпидермиса, а затем паренхимой листьев, образуют в них, как и все миниру
ющие моли, характерные по форме и цвету "мины" — обширные пустые по
лости, заполненные экскрементами и линочными экзувиями. 

В середине или в конце лета лишенные хлорофилла листья усыхают, а 
затем опадают, что приводит к повторному, так называемому "осеннему цве
тению каштанов" (рис. 17) . 

Частичная или полная потеря листвы, или дефолиация, уменьшает интенсив
ность фотосинтеза и ухудшает общее физиологическое состояние дерева. Разви
тие молодых листьев и повторное цветение влияют на физиологические меха
низмы устойчивости каштанов и в первую очередь на морозостойкость3, что от
рицательно сказывается на способности деревьев успешно переносить зимовку. 

Засоленность и сухость почвы, загазованность и другие негативные фак
торы, свойственные урбанизированным ландшафтам, многократно усили
вают вред, причиняемый каштановой молью. Формирование устойчивых 
очагов вредителя с высокой плотностью популяции в урбанизированных 
ландшафтах при отсутствии рекомендованных в этом случае профилакти
ческих мероприятий может приводить к ежегодной 1 0 0 % дефолиации каш
танов, что в свою очередь сильно ослабляет деревья и может приводить к их 
гибели, как это отмечено в Чехии и Венгрии (Csoka, 2 0 0 3 ) . 

Проблема защиты конского каштана от С. ohridella актуальна в настоя
щее время практически для всех стран Европы, в пределах которой этот вид 
более чем успешно распространился со времени своего первого обнаруже
ния в 1 9 8 4 г. в окрестностях оз. Охрид (Македония) . 

Проект ЮНЕСКО " C O N T R O C A M " ( 2 0 0 1 - 2 0 0 3 гг.) по изучению каштано
вой минирующей моли и разработке методов борьбы с ней не принес ожи 
даемых практических результатов, равно как на момент подготовки данной 
книги к печати окончательно не была установлена родина каштановой моли, 
что позволило бы интродуцировать в Европу местных видов энтомофагов 
для борьбы с ней. 

1 Далее по тексту - конский каштан 
2 Согласно современным молекулярно-генетическим исследованиям роды Aesculus и Acer 

относятся к семейству Sapindaceae (Григорюк та ін., 2004). 
3 Под устойчивостью понимается реакция конского каштана на действие негативных фак

торов и способность выдерживать стрессовые нагрузки (Григорюк та ін., 2004) 
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В настоящее время в странах Европы существует значительное количество 
фирм, рекомендующих для защиты каштанов от С. ohridel la различные 
действующие вещества и использующих разнообразные методы обработки 
деревьев. О том, насколько остро сегодня стоит проблема защиты каштанов, 
свидетельствует тот факт, что, например, только в Польше фирма "Best Pest" 
имеет 36 отделений в 1 5 населенных пунктах страны. Однако, в Париже Ели-
сейские поля "украшают" каштаны с пожелтевшими от повреждений листьями. 

Изучение особенностей биологии и фенологии каштановой минирующей 
моли в том объеме, в котором оно изложено в настоящей книге, к моменту 
подготовки рукописи в Украине было выполнено впервые. 

Исследования проводились авторами самостоятельно в течение 2 0 0 3 -
2 0 0 6 гг. в рамках сотрудничества с Киевской городской администрацией, а 
результаты исследований опубликованы в 4-х статьях и 1 заметке. Учитывая 
актуальность этих работ целесообразно остановиться на данных публикациях 
подробнее. 

Первая работа авторов в значительной степени носила обзорный харак
тер (Акимов и др., 2003а). Главной целью ее публикации было привлечение 
внимания отечественных природоохранных организаций к появлению в Ев
ропе в целом (и Украине в частности) нового опасного инвазионного вида, а 
также обобщение опыта европейских специалистов по защите конского каш
тана от этого вредителя. 

Во второй статье (Акимов и др., 2 0 0 3 6 ) приведена карта, иллюстриру
ющая распространение С. ohridella в Украине, составленная по результатам 
экспедиционных выездов, предпринятых в течение 2 0 0 3 г. с целью установ
ления направления и скорости расселения моли. 

Статус рода Cameraria, к которому относится каштановая минирующая 
моль, а также особенности образования мин гусеницами С: ohridella на раз
ных стадиях своего развития были подробно рассмотрены в третьей статье 
(Акимов и др., 2003в) . 

Опубликованные в этой работе данные имеют практическое значение 
для определения непосредственно в полевых условиях возраста гусеницы 
каштановой моли по форме и размеру образуемой ею мины. Кроме того, в 
работе приведены предварительные данные о суммах эффективных темпе
ратур с начала лёта имаго и продолжительности развития I генерации моли. 

В четвертой работе (Акимов и др., 2 0 0 3 ) уточняются данные по распро
странению С. ohridella в Украине и обсуждаются вопросы, связанные с появ
лением этого вредителя в г. Киеве. Кроме того, в статье приведены предвари
тельные данные по биологии и фенологии имаго и преимагинальных стадий 
каштановой моли в условиях Украины в 2 0 0 3 г. 

В заключительной статье авторов (Акимов, и др., 2 0 0 6 ) обобщены дан
ные по фенологии каштановой моли в Украине, включая данные по зимовке 
в условиях Киева, полученные на протяжении 2 0 0 3 - 2 0 0 6 гг. 
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Материал и методы 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
В работе использованы материалы оригинальных исследований, прово

дившихся сотрудниками Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН 
Украины на протяжении 2 0 0 3 - 2 0 0 6 годов. Данные по биологии и феноло
гии каштановой минирующей моли базируются на наблюдениях, проведен
ных в условиях города Киева (парковая зона и уличные насаждения, а также 
прилегающей к городу лесопарковой зоны). 

С целью изучения путей, направления и границ распространения кашта
новой минирующей моли как наиболее опасного вредителя конского каштана 
обыкновенного, был предпринят ряд экспедиционных выездов по Украине в 
целом (гг. Львов и его окрестности, Броды, Буек, Дубно, Хмельницкий, Ж м е 
ринка, с. Неслухов Львовской обл., пос. Комсомольск, Полтавской обл.) и в 
пределах Киевской области в частности, гг. Бровары, Борисполь, Яготин, Пе-
реяслав-Хмельницкий, Нежин, Згурьевка, Обухов, Барышевка, Новоукраин-
ка, Ржищев, Боярка, Тарасовка, Буча и др. Дополнительно были использова
ны материалы наблюдений, проводившихся в 2 0 0 2 - 2 0 0 3 гг. в с. Верхняя 
Бакта, Закарпатской обл. (Закарпатский институт агропромышленного про
изводства УААН) . 

Исследования по фенологии каштановой минирующей моли в природ
ных условиях проводились на стационарных опытных площадках с модель
ными деревьями. Учеты проводились регулярно, раз в 3-4 дня. Собранные 
пробы содержались в лаборатории, где они регулярно (через день) прос
матривались, а полученные результаты заносились в рабочий журнал. Лет 
имаго каштановой моли на протяжении 2 0 0 4 и частично 2 0 0 5 годов опре
деляли при помощи феромонных ловушек "BIOLATRAP" (рис. 25 ) . 

На протяжении всего периода исследований в Киеве и прилежащей к 
нему лесопарковой зоне также проводились роботы по мониторингу каштано
вой минирующей моли. При этом применялись как общепринятые энтомо
логические методики, так и дополненные нами с учетом особенностей био
логии отдельных видов. 

Материалы для выведения паразитических перепончатокрылых собра
ны в 7 населенных пунктах и их окрестностях, но главным образом в лесо
парковой зоне г. Киева. Изучение паразитов проводилось методом индиви
дуального выведения по общепринятым методикам (Тряпицын и др., 1 9 8 2 ) 
с некоторыми модификациями для минирующих молей (Свиридов, 2 0 0 0 ) . 

За период наблюдений было собрано и обработано около 2 5 0 0 проб 
каштановой минирующей моли различных стадий развития (учеты числен
ности бабочек, гусениц и куколок). Учитывалась степень зараженности пре-
имагинальных стадий паразитами, наличие и влияние хищников и насеко
моядных птиц. На протяжении всего периода исследований было выведено 

9 



около 1 100 особей паразитов. Фотографии в природе сделаны Н.Б. Нароль-
ским и С.В. Свиридовым, фотографии морфологических признаков моли 
выполены на световом микроскопе "Olympus ВХ51 " в Институте зоологии 
НАНУ. Фотографии (рис. 2 3 , 24 ) предоставлены фирмой Bayer GropScience. 



Каштановая минирующая моль — новый инвазионный вид для Украины 

КАШТАНОВАЯ МИНИРУЮЩАЯ МОЛЬ -
НОВЫЙ ИНВАЗИОННЫЙ ВИД ДЛЯ УКРАИНЫ 

В последнее время на страницах научных журналов и интернет-изданий 
появилось достаточно много публикаций, в которых констатируется, что в 
XXI веке антропогенное воздействие на биосферу Земли, вероятно, достигло 
своего критического уровня. 

Исследовательский центр США "Всемирная Сеть Экологического Следа" 
(Global Footprint N e t w o r k ) 1 в опубликованном 9 октября 2 0 0 6 г. докладе 
"Живая планета 2 0 0 6 " сообщает, что впервые за всю историю человечества 
потребление ресурсов планеты к 2003г. на 2 5 % превысило их естественное 
возобновление (Живая планета..., 2 0 0 6 ) . Там же , в частности говорится, что 
в период с 1 9 7 0 по 2 0 0 3 гг. число видов живых существ на планете умень
шилось на 31 %, а "растущее давление на экосистемы вызывает деградацию 
или гибель среды обитания и постоянную потерю продуктивности экосистем. 
Это создает угрозу для биологического разнообразия и для благополучия че
ловечества". 

Согласно прогнозу ООН, приведенному в этом докладе, "к середине XXI в. 
спрос на природные ресурсы вдвое превысит продуктивность биосферы. При 
таких масштабах экологического дефицита все более вероятным становится 
истощение экологических ресурсов и глобальное разрушение экосистем". 

Использование биологических ресурсов планеты выражается в первую 
очередь в их добыче и доставке к местам переработки. Наравне с этим, гло
бализация экономики, перевозки, товарообмен и туризм привели к тому, 
что в настоящее время по планете каждую секунду перемещаются миллионы 
тонн грузов. Вместе с ними за пределы своих местообитаний также переме
щаются и биологические виды — перевозятся с сырьем, в таре и упаковке, с 
балластными водами судов, трейлерами и поездами и пр. (Экологическая 
безопасность..., 2 0 0 2 ) . 

Таким образом, биологические инвазии, или перемещение растений и 
животных за пределы их природных ареалов, являются сегодня неотъемле
мой частью использования человеком природных ресурсов планеты (Биоло
гические инвазии..., 2 0 0 4 ) . 

Как правило, большая часть таких организмов в новых для себя условиях 
погибает. Однако некоторые из них могут адаптироваться, и новые экосис
темы оказываются вполне пригодными для их успешного развития, а време
нами - и процветания. В отдельных случаях отсутствие в новых условиях 
обычных для этих видов паразитов и хищников приводит к их неуправляе-

1 Русское название организации и терминология приводятся по русскому варианту доклада 
Global Footprint Network. 



мому размножению и распространению с непредсказуемыми и необратимы
ми для местных экосистем последствиями. 

Учитывая всю серьезность последствий биологических инвазий, многие 
конвенции, правительственные и неправительственные организации объе
динили свои усилия для борьбы с ними. Основным правовым документом, 
регулирующим вопросы борьбы с биологическими инвазиями на междуна
родном уровне, является Конвенция о биологическом разнообразии (Con 
vention of Biodiversity) 1 , подписанная в Рио-де-Жанейро в 1 9 9 2 г. более чем 
1 70 странами мира. 

Рис. 1. Лист конского каштана, поврежденный Cameraria ohridella 

Рис. 2. Имаго С. ohridella 

1 http://www.biodiv.org/ 
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В соответствии с Решением V I/23 6-й Конференции Стран Конвенции о 
биологическом разнообразии, проходившей 7 - 1 9 апреля 2 0 0 2 г. в Гааге, 
Нидерланды (Decision V I / 2 3 , 2 0 0 2 ) 1 , вид, чья интродукция и/или распрост
ранение угрожает биологическому разнообразию (видам, местообитаниям 
или экосистемам) определяется как "инвазионный чужеродный вид". 

Подсчитано, что экономические потери от вселения некоторых инвази
онных чужеродных видов уже исчисляются сотнями миллионов долларов в 
год. В качестве примера можно привести занесение с балластными водами 
судов американского гребневика мнемиопсиса - Mnemiopsis leidyi Agassiz, 
1 8 6 5 (Ctenophora, Tentaculata, Mnemi idae ) в Черное и Каспийское моря, что 
привело к экономическому ущербу от этой интродукции для черноморских 
стран в размере сотен миллионов долларов в год (Панов, 2 0 0 2 ; Экологичес
кая безопасность..., 2 0 0 2 ; Биологические инвазии..., 2 0 0 4 ) . 

Роль инвазионных видов для местных экосистем сегодня трудно недо
оценивать. Согласно положениям Конвенции по биоразнообразию, в насто
ящее время инвазионные чужеродные виды считаются "одной из основных 
по значению угроз биоразнообразию" после разрушения мест обитания 2 . 
Например, только в Чехии (Sefrova, Lastuvka, 2 0 0 1 ) зарегистрировано 5 9 5 
инвазионных видов животных, которые уже составляют почти 2% от общего 
числа видов местной фауны. 

Для выработки глобальной стратегии по инвазионным чужеродным ви 
дам была создана Глобальная программа по инвазионным видам (GISP) (Global 
Invasive Species Programme, 1 9 9 9 ) . 

В 2 0 0 0 г. Федеральное Министерство окружающей среды Австрии 
(Federal Ministry for the Environment, Youth and Family Affairs) направило в Кон
венцию по биоразнообразию информационное письмо с просьбой включить 
в список европейских инвазионных видов каштановую минирующую моль. 

В этом же году, по инициативе Глобальной программы по инвазионным 
видам (Global Invasive Species Programme. Case Study 5.32 - Development of a 
European Research Programme on Horse Chestnut Leafininer) 3 ЮНЕСКО был ут
вержден проект " C O N T R O C A M " 4 по проведению исследований каштановой 
моли в, Европе. 

Для Украины, как и для остальных стран Европы, инвазионные виды не 
являются чем-то принципиально новым. В XX веке в нашу страну были иску
сственно интродуцированы или же проникли за счет экспансии такие виды, 
как енотовидная собака, кольчатая горлица, американская норка, ряд видов 

1 http://www.biodiv.org/decisions/default.aspx?m=COP-06&id=7197&lg=0 
2 Invasive alien species are now acknowledged as one of the major threats to biodiversity, together 

with habitat loss and fragmentation" - STRA-CO (2002) 42. 
3 http://www.cabi-bioscience.ch/wwwgisp/gtc5cs32.htm 
4 http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/ka5/en/projects/qlrt__l999_31 684_en.htm 
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рыб, а также такие вредители, как американская белая бабочка, колорадс
кий жук, паразитический пчелиный клещ варроа и многие другие, ставшие 
уже привычными компонентами нашей фауны. 

Таким образом, появление и широкое распространение в Украине нового 
инвазионного чужеродного вида — каштановой минирующей моли — предс
тавляет собой серьезную угрозу конскому каштану в городах, потенциальную 
угрозу биоразнообразию в целом и, следовательно, проблему, актуальную 
для дальнейшего изучения 1 . 

Появление и распространение 
каштановой минирующей моли в Европе 

Каштановая минирующая моль впервые была обнаружена в 1 9 8 4 г. в 
Македонии в окрестностях оз. Охрид (Simova-Tosic, Filev, 1 9 8 5 ) . В дальней
шем, как новый вид она была описана Г. Дечкой и Н. Димичем в 1 9 8 6 г. 
(Deschka, Dimič, 1 9 8 6 ) . 

Через 5 лет, в 1 9 8 9 г. был обнаружен новый очаг каштановой минирую

щей моли на расстоянии 1 ООО км от оз. Охрид - в австрийском городе Лин 

це, (Puchberger, 1 9 9 0 ) . Существует предположение, что каштановая моль 

была интродуцирована 2 сюда энтомологами 3 с целью изучения, однако они 

не предприняли необходимых в таких случаях мер предосторожности во из

бежание проникновения животных за пределы опытных участков. Но, так 

или иначе, в Австрии образовался второй очаг, откуда в течение следующих 

нескольких лет произошло стремительное распространение каштановой мо

ли по странам Южной и Центральной Европы (рис. 3 по Sefrova, Lastuvka, 

2 0 0 1 ) . 

Как было показано К. Томичеком и X. Креханом (Tomiczek, Krehan, 1 9 9 8 ) 

это распространение шло из Македонии и Австрии в радиальном направле

нии. В течение нескольких лет вредитель оккупировал соседние страны, про

никнув в 1 9 9 3 г. в Венгрию (Szaboky, 1 9 9 7 ) , Словакию и Чехию (Šafránkova, 

1 9 9 6 ; Skuhravy, 1 9 9 8 ) , а 1 9 9 4 г. - в Германию (Kraus, 1 9 9 6 ) . 

1 Более подробно с проблемой инвазионных видов можно ознакомиться в сборнике "Эколо
гическая безопасность..., 2002", составленного по материалам Круглого стола по пробле
ме "Экологическая безопасность и инвазии чужеродных организмов", организованного 
Институтом Проблем Экологии и Эво люции им. А. Н. Северцова РАН и Представительст
вом МСОП - Всемирного Союза Охраны Природы в России и странах СНГ в рамках Все
российской конференции по экологической безопасности, проходившей 4-5 июня 2002 г. 
в Москве. 

2 Генетический анализ популяций каштановой моли из разных европейских стран показал, 
что австрийская популяция наиболее близка к популяции из окрестностей оз. Охрид (La-
katos et all., 2003). 

3 http://www.forestpests.org/leafrniners/miners/carnerariaohridel.html 
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Рис. 3. Распространение С. ohridella в Европе 

Позднее, в 1 9 9 8 г. каштановая минирующая моль была обнаружена в Ни
дерландах (Stigter et al . , 2 0 0 0 ; Nieukerken, 2 0 0 1 ) и Греции (Skuhravy, 1 9 9 9 ) , а 
в 1 9 9 9 г. - в Бельгии (Prins, Puplesi'ene, 2 0 0 1 ) . 

В настоящее время этот вид встречается практически во всех странах За
падной, Центральной и Восточной Европы, в том числе в Венгрии (Szaboky, 
1 9 9 7 ) , Хорватии (Macel jsk i , Bertie, 1 9 9 5 ) , Франции, Греции, Болгарии, Ру
мынии (возможно Турции), в 2 0 0 2 г. он достиг Англии и Дании на северо-
западе и Украины на востоке (Акимов и др., 2 0 0 3 6 ; Balder et a l . , 2 0 0 4 ; Kenis 
et a l . , 2 0 0 5 ) . 
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Происхождение каштановой минирующей моли 
Как уже отмечалось выше, исходное местообитание С. ohridella и путь, 

каким этот вид был завезен в Македонию, пока остаются не известными. 
В качестве гипотез изначально принимались две: не исключено, что вид 

был завезен в Европу из Северной Америки, где обитают другие, известные 
науке представители рода Cameraria, также минирующие листья североа
мериканских видов каштанов (например, Cameraria aesculisella Champan на 
Aesculus glabrata и A. flava). 

Согласно второй гипотезе, можно вести речь об относящемся к этому 
роду виде восточноазиатского происхождения, трофически связанного с 
кленами и адаптировавшегося в условиях Европы к питанию листьями каш
тана. Основанием для такого предположения послужили опыты Грегора с со
авторами (Gregor et a l . , 1 9 9 8 ) , показавшие, что в лабораторных условиях гу
сеницы каштановой моли могут успешно развиваться на кленах. 

Однако поиски каштановой минирующей моли с помощью феромонных 
ловушек в Северной Америке, Японии, Пакистане и Китае в дальнейшем не 
подтвердили обе эти гипотезы (Kenis et a l . , 2 0 0 3 ) . Таким образом, проис
хождение С. ohridella до настоящего времени остается невыясненным. 

Проект ЮНЕСКО "CONTROCAM" 

Проект ЮНЕСКО " C O N T R O C A M " был принят Европейским Союзом -
"European Commiss ion in the area of Biological Mater ia ls for Non-Food Products 
(Renewable Byproducts) " , в 2001 г. с бюджетом 1 7 6 7 5 6 2 EUR. 

Полное название проекта: "Sustainable control of the horse chestnut leafi-
niner, Cameraria ohridella (Lepidoptera, Graci l lar i idae), a new invasive pest of A e s 
culus h ippocastanum hippocastanum in Europe". 

Аббревиатура названия проекта образована от английского слова contro 
и начала латинского названия рода cam (cameraria). 

В проекте участвовали следующие учреждения: Department of App l ied 
Zoology, TU M u n i c h (Germany ) ; Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, 
Academy of Sciences of the Czech Republic (Czech Republic) ; Zoology Institute, 
University of Bern (Switzerland); Dipart imento di Biologia, Universita di Trieste (Italy); 
Department of Forestry at Drama (Greece) ; INRA Station de Zoologie Forestiere 
(France); University of Agricultural Sciences, Institute of Plant Protection (Austr ia) ; 
CABI Bioscience Centre (Switzer land). 

В рамках проекта в качестве главных направлений были выделены сле
дующие 3 аспекта изучения каштановой минирующей моли: 

1 — исследование настоящего и будущего влияния на конский каштан 
каштановой минирующей моли в европейских урбанизированных экосисте
мах и естественных лесах на Балканах; 
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2 — развитие интегрированных методов борьбы с молью; 
3 — обобщение полученного опыта для использования в случаях втор

жения на территории стран ЕС других экзотических вредителей. 

Появление каштановой минирующей моли в Украине 

Как было показано выше, в Украине каштановая минирующая моль, как 
вид, впервые была идентифицирована авторами книги в 2 0 0 2 г. К этому 
времени она уже достаточно широко распространилась в западном регионе 
страны (Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская и, возможно, Жито
мирская области), где уже сформировались очаги с высокой численностью 
вредителя (Акимов и др., 2003а, Бабидорич, 2 0 0 3 ) . 

Первая публикация авторов об этой находке и возможных последствиях 
появления этого вида для урбанизированных территорий, в частности для 
Киева (Акимов и др., 2003а) инициировала широкий интерес к проблеме 
защиты каштанов, как со стороны прессы, так и на страницах журналов прик
ладного характера (Акимов и др., 2003г, Лобановський, Федоренко, 2 0 0 5 ; 
Гаманова, 2 0 0 7 ) . 

Появившиеся публикации послужили толчком к получению дополни
тельных сведений относительно возможного времени и места появления 
C.ohridella в Украине и ее дальнейшего распространения. Но значительная 
часть поступавшей информации не имела строгой научной достоверности 
(личные сообщения, не подтвержденные фотографиями или сборами и пр.), 
а при отсутствии опыта за мины каштановой моли могли быть приняты, нап
ример, повреждения, вызванные грибком Guignardia aesculi. 

Однако позднее полевые дневники и фотографии одного из соавторов 
позволили достоверно указать регион, где каштановая моль впервые про
никла на территорию Украины, а именно, она была зафиксирована в 1 9 9 8 г. 
в с. Великая Бакта Береговского района Закарпатской области (Бабидорич, 
2 0 0 3 ) . 

Следовательно, 1 9 9 7 - 1 9 9 8 гг. можно считать наиболее вероятным пе
риодом проникновения каштановой минирующей моли в Украину. Экспан
сия произошла из Венгрии, где вредитель встречался с начала 90-х годов. 
Это совпадает со временем, приведенным в работе Сефровой и Ластувки 
(Sefrova, Lastuvka, 2 0 0 1 ) , где, как указано по их данным на карте (рис. 5) , 
.восточная граница ареала каштановой моли на 1 9 9 8 г. приходится именно 
на Закарпатье. 
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Область распространения 
каштановой минирующей моли в Украине 

Обнаружение очагов каштановой минирующей моли в центральных ре
гионах страны - в городах Киев и Комсомольск следует расценивать как ант
ропогенную инвазию, как известно завоз транспортом является одним из 2-х 
основных способов распространения моли (рис. 4 ) . 

Что касается южных районов Украины и сопредельных территорий, то 
по прогнозам Сефровой и Ластувки (Sefrova, Lastuvka, 2 0 0 1 ) нахождение этого 
вида на территории Молдовы и Одесской области вероятно с 1 9 9 9 г. (рис. 4 ) . 

Рис. 4. Распространение С. ohridella в Украине в 2003 г. 

Однако достоверных данных, подтверждающих наличие каштановой мо
ли в указанных регионах в 2 0 0 3 г. у нас не имеется. В этот период вредитель 
был выявлен в г. Черновцы, на границе с Молдовой, а в г. Кишиневе кашта
новая минирующая моль обнаружена еще не была. Первые достоверные дан
ные об обнаружении в этом регионе каштановой моли были получены нами 
только в мае-июне 2 0 0 6 г. Очаги вредителя были обнаружены М.М. Бабидо-
ричем в Республике Молдова (гг. Кишинев, Бельцы, Сороки, Унгены, Рыбница) 
и в Приднестровье (гг. Бендеры и Тирасполь) (Бабидорич и др., 2 0 0 6 ) . 

18 



Направление и скорость расселения 
каштановой минирующей моли 

Согласно современным данным род Aesculus является реликтом третич
ной флоры (Григорюк и др., 2 0 0 4 ) . Со времени последнего оледенения виды 
этого рода сохранились лишь некоторых в районах Европы (Средиземно
морье) Южной Америки (Атлантическое побережье), а также в Японии, Ки 
тае и Индии. Причем в каждой из этих областей произрастают эндемичные 
виды каштана. 

Естественный ареал конского каштана Aesculus hippocastanum охватывает 
небольшую часть Балканского полуострова, где он произрастает в горных лесах 
Албании и частично Болгарии и Греции, где этот вид впервые был обнару
жен только в 1 8 7 9 г. Гельдрихом (Heldreich) (Alexandrov, 1 9 9 4 ) . 

В культуру конский каштан впервые был введен в Малой Азии в 1 5 7 5 г. 
Годом позднее ботаником Клаузиусом (Clusius) сажанцы конского каштана 
были привезены из Турции в Европу (Вена) , где их начали выращивать как 
декоративные деревья. Впрочем, имеются данные, свидетельствующие о 
том, что конский каштан еще ранее был ввезен в 1 561 г. в Прагу и в 1 5 6 9 г. 
в Италию (Григорюк и др., 2 0 0 4 ) . 

В течение следующих двух столетий конский каштан завоевал Европу и 
был завезен в Америку. В XVIII столетии его интродуцировали в южные реги
оны России, в том числе и в Украину. 

В Киеве появление первых каштанов связывают с образованием в 1841 г. 
Ботанического сада (теперь Ботсад им. О.В. Фомина) , а их массовые посадки, в 
первую очередь для укрепления склонов Днепра, начались с 1 8 4 9 г. — после со
ответствующего распоряжения императора Николая I (Григорюк и др., 2 0 0 4 ) . 

В настоящее время культурный ареал конского каштана охватывает За
падную и Центральную Европу, а северная граница его ареала в Восточной 
Европе проходит по побережью Белого моря, начиная от Архангельска 
(65°с.ш.) и далее - Петрозаводск - Санкт - Петербург (60° ) - Вятка (58° ) -
Уфа (56 ° ) . На юге эта граница проходит через Одессу и Симферополь (47° ) 
и далее через Краснодарский край - Кавказ (Сочи, Адлер, Батуми, Ереван, 
Тбилиси) - Дагестан. Конский каштан на этой широте можно встретить также 
в Узбекистане, Туркмении, Таджикистане, Киргизии и Казахстане (Григорюк 
и др., 2 0 0 4 ) . 

Таким образом, можно ожидать, что расширение ареала каштановой 
минирующей моли будет проходить в пределах данной территории. 

Что касается способа распространения каштановой моли, то перемеще
ние воздухом (перелет бабочек на рядом стоящее дерево или перенос вет
ром) первоначально часто принималось в качестве главного. Но в дальнейшем 
было показано, что основным способом экспансии все же является антропо-
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генный - автомобили, трейлеры, поезда и пр. Основанием для такого зак
лючения, первоначально выдвинутого в 1 9 9 7 г. Гейтландом и Метцгером 
(Heit land, Metzger , 1 9 9 7 ) , явились многочисленные случаи появления новых 
очагов каштановой моли в регионах, значительно удаленных друг от друга и 
главным образом вдоль оживленных транспортных магистралей (автомо
бильные трассы, железные дороги, аэропорты и др.). 

Скорость, с которой происходит расселение каштановой моли, зависит 
от рельефа местности и составляет согласно Отчету Конвенции по Биологи
ческому разнообразию для Европы примерно 100 км за сезон (Second re
port... , 2 0 0 2 ) . В Германии каштановой минирующей моли потребовалось 4 
года на преодоление расстояния в 5 5 0 км в направлении с юга на север и 5 
лет, чтобы преодолеть расстояние 3 0 0 км между западной Австрией и за
падной Швейцарией через Альпы (Gilbert et al l . , 2 0 0 4 ) . 

Что касается Украины, то по нашим данным каштановая минирующая 
моль в течение 5 лет в период с 1 9 9 8 г. по 2 0 0 3 г. в восточном направлении 
преодолела расстояние в 5 7 0 км от Закарпатья до Умани, что составляет око
ло 1 1 4 км в год и 3 8 0 км в северо-восточном направлении до г. Ровно, т.е. 
примерно 75 км в год. (рис. 4 ) . 

Роль антропогенного фактора в скорости распространения каштановой 
моли является определяющей, по нашим данным только в течение одного 
поколения в 2 0 0 3 г. каштановая моль преодолела 50 км вдоль трассы меж
ду г. Дубно и г. Ровно. 

Каштановая минирующая моль в г. Киеве 

Первые очаги каштановой минирующей моли в г. Киеве были обнару
жены нами в 2 0 0 3 г. Наиболее многочисленные из них были выявлены в 
промышленной зоне города в районе метро "Выдубичи" (Верхняя и Нижняя 
Теличка), в непосредственной близи от мест разгрузки/погрузки грузовых 
железнодорожных составов (рис. 5) . Приписка части составов ("Львовская 
железная дорога") указывает на наиболее вероятный путь проникновения 
каштановой моли в г. Киев из западных областей Украины. 

В первой своей публикации авторы высказали предположение, что 
каштановая моль, вероятно, была ввезена в г. Киев в конце 2 0 0 2 - начале 
2 0 0 3 г. (Акимов и др., 2003а) . Однако наблюдение за развитием киевской 
популяции каштановой моли в течение последующих нескольких лет, зас
тавляет нас пересмотреть эту дату. Состояние наиболее заселенных из обна
руженных нами в 2 0 0 3 г. очагов, а именно, высокая плотность популяции 
моли в них, позволяют предположить, что каштановая моль, вероятно, была 
ввезена в г. Киев как минимум на год-два раньше, т.е. предположительно 
в 2 0 0 0 - 2 0 0 1 гг. 
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Рис. 5. Распространение С. ohridella в г. Киеве в 2003 г.1 

Данные мониторинга каштановой моли в г. Киеве, проводившегося нами 
в течение 2 0 0 3 - 2 0 0 6 гг. показали, что к концу сезона 2 0 0 6 г. вредитель засе
лил все насаждения конского каштана, произрастающие в городской черте, 
хотя плотность его в разных районах города существенно различается. А именно: 
большинство очагов с угрожающим уровнем численности вредителя было 
выявлено в правобережной части Киева (Печерский, Шевченковский, Голо-
сеевский. Подольский районы), влевобережных районах численность вреди
теля заметно ниже и только в районе Осокорков был отмечен очаг с высокой 
численностью. Это является еще одним подтверждением того, что основным 
способом распространения каштановой моли является антропогенный (экс
пансия с запада на восток и формирование отдельных очагов в местах про
хождения транспортных магистралей и/или интенсивного строительства). 

Кроме того, моль распространилась на всю лесопарковую зону мегапо
лиса (хоть и с разной степенью плотности), и, таким образом, на колонизацию 
каштанов в пределах городской черты Киева понадобилось около 5 лет. 

Наблюдение за динамикой численности популяций каштановой мини
рующей моли в гг. Львов, Хмельницкий, Киев позволили нам выделить ос-

1 Карта дана согласно оригиналу на украинском языке. 
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новные закономерности заселения молью урбанизированных территорий, 
которое может быть описано следующей схемой. 

Таблица 1. Схема заселения мегаполиса каштановой минирующей молью 

Поскольку экологические условия лесопарковой зоны и отдельных тер
риторий ведомственных предприятий являются в целом более благоприятны
ми для развития тех или иных видов насекомых и экологически стабильными 
(насколько правомочно говорить о стабильности городских экосистем) то, 
как показали наши исследования, именно здесь формируются наиболее ус
тойчивые очаги каштановой минирующей моли. Как было установлено евро
пейскими специалистами (Gilbert et all., 2 0 0 4 ) , а также подтверждено нашими 
исследованиями, требуется всего несколько лет, для того чтобы плотность по
пуляций каштановой моли в таких очагах достигла критических размеров, что 
в перспективе неизбежно приведет к гибели зараженных деревьев. 

Таким образом, формирование устойчивых популяций каштановой моли 
в лесопарковой зоне урбанизированных территорий является индикатором 
окончательного заселения молью данного региона. Эти очаги играют роль 
устойчивых резерватов, благодаря которым численность вредителя во 2-й 
генерации может успешно восстанавливаться в тех местах города, где плот
ность популяции 1-й (весенней) генерации каштановой моли была сведена 
к минимуму благодаря уборке листвы осенью предыдущего года. 
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Состояние популяции Численность 

1. Первоначальный ввоз транспортом (интродукция) с 
образованием первичных очагов или очага. 

Низкая 

2. Расширение ареала, с одной стороны — с помощью 
транспорта, в первую очередь вдоль наиболее ожив
ленных трасс с образованием новых очагов, с другой с 
тороны — нарастание численности в первичных очагах 
вокруг мест с интенсивным грузопотоком (базы строи
тельных материалов, крупные торгующие центры, строи
тельство любого рода, в т.ч. частное). 

Преимущественно от 
низкой до умеренной, 
начало формирования 
отдельных очагов с вы
сокой численностью 

3. Дальнейшее проникновение каштановой моли в ле
сопарковую зону города и на ведомственные/частные 
территории и рост численности в уже имеющихся очагах. 

Наличие устойчивых 
очагов с высокой чис
ленностью преимущест
венно во 2-3-й генерациях 

4. Тотальное заражение каштанов парковой и лесопар
ковой зоны, гибель деревьев 

Наличие больших мас
сивов с высокой чис
ленностью вредителя, 
начиная с 1 -й генерации 



ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
КАШТАНОВОЙ МИНИРУЮЩЕЙ МОЛИ 

Согласно современной классификации отряда Lepidoptera, описанный в 
начале XX века род Cameraria Champ. , 1 9 0 2 относится к подсемейству Litho-
colletinae, входящему в состав семейства молей-пестрянок - Graci l lar i idae 
(Buszko, 1 9 9 6 ) . 

Таксономический статус рода долгое время оставался дискуссионным. 
Название рода Cameraria приводилось в качестве младшего синонима рода 
Lithocolletis Hubner, 1 8 2 5 (Кузнецов, 1 9 8 1 ) , а название рода Lithocolletisука
зывалось в качестве младшего синонима названия рода Phyllonorycter Hub 
ner, 1 8 2 2 (Leraut, 1 9 9 7 ) . 

Самостоятельность рода Cameraria впервые была убедительно обосно
вана A . M . Герасимовым (1 9 5 2 ) , показавшим, что у представителей этого ро
да на стадии гусеницы имеется дополнительная 6-я стадия развития -
"afaga", во время которой гусеница не питается, а только плетет колыбельку. 
У представителей же собственно Phyllonorycter(=Lithocolletis sensu Gerasi-
mov) колыбельку плетет гусеница последнего 5-го возраста, сохраняя при 
этом способность питаться. Согласно Герасимову наличие дополнительной 
непитающейся стадии свидетельствует о более продвинутом в филогенети
ческом отношении положении рода Camera r i a по отношению к роду 
Phyllonorycter. Однако только после публикации Куматы (Kumata, 1 9 6 3 ) ро
довая самостоятельность Cameraria была широко принята систематиками 
(Buszko, 1 9 9 6 ; Норейка, 1 9 9 7 ) . 

В мировой фауне в настоящее время известно 80 видов рода Cameraria, 
распространенных в Голарктике (большинство видов) и Ориентальной об
ласти (Lakatos et al l . , 2 0 0 3 ) . 

Современные молекулярно-генетические исследования подсемейства 
Lithocolletinae на родовом уровне показали, что роды Cameraria и Phyllono
rycter являются сестринскими по отношению друг к другу и представляют со
бой монофилетическую ветвь в указанном подсемействе (Lopez-Vaamonde et 
all. , 2 0 0 3 ) . Таким образом, было блестяще подтверждено мнение А. М. Ге
расимова о самостоятельности этих родов, сделанное им на 50 лет ранее 
исключительно на основании особенностей биологии гусениц. 

Отличительные признаки между имаго Camerar ia и Phyllonorycter приве
дены в таблице ниже (Табл. 2 ) 1 . 

Трофически виды рода Cameraria, кроме каштанов (Aesculus), связаны 
также с некоторыми видами клена (Aсегасеа) - Acer pseudoplatanoides, A. pseu-
1 Различия на уровне преимагинальных стадий между этими двумя родами подробно рас

смотрены в работе Г. Сефровой и В. Скугравы (Sefrova, Skuhravy, 2000); куколки - Prins et al., 
2003. 
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doplatanum, A. mono, A. japonicum, A. palmatum (Норейка, 1 9 9 7 ) , а также с 
дубом (Quercus emoryi) (Faeth, 1 9 9 2 ) . Наши данные дополняют этот список 
диким виноградом Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch (Vitaceae), хотя раз
витие гусениц каштановой моли на этом растении наблюдалось лишь в том 
случае, когда виноград вился по каштану. 

Таблица 2. Отличительные признаки имаго родов Cameraria и Phyllonorycter 
(по Deschka, Dimič, 1986) 

Имаго. Бабочка покрыта металлически-блестящими чешуйками. Голова, 
грудь и тегулы охристые, с примесью белых чешуек. Размах передних крыльев 
7 - 1 0 мм. В прикорневом поле переднего крыла отсутствует прикорневой 
штрих. Передние крылья буровато-охристые с тремя белыми поперечными 
перевязями и с примесью темно-бурых чешуек по краям перевязей и на вер
шине крыла. Белая продольная полоса в основании переднего крыла не дос
тигает уровня середины переднего края крыла. Апикальная точка отсутствует. 
Бахромка крыла беловато-серая, местами буроватая. Задние крылья бурова
то-серые с несколько более светлой бахромкой. Ноги белые, местами темно-
бурые (рис. 1 ,9 ) . 

Гениталии самки. Анальные сосочки склеротизированы, покрыты волос
ками и щетинками. Передние и задние апофизы хорошо выражены. Антрум 
перепончатый, с частичной двусторонней латеральной склеротизацией. Копу-
лятивный проток перепончатый. Копулятивная сумка с сигнумом (рис. ба). 

Гениталии самца. Вальвы узкие, удлиненные, в апикальной части рас
ширены и покрыты длинными волосками. Транстилла и базальная часть валь
вы без выростов, несущих филаменты. Прямоугольный выступ на вальве от
сутствует. Винкулум ссаккусом (рис. бб) . 

Половой д и м о р ф и з м . У самцов, в отличие от самок, 7-й сегмент дис
тально расширен, что было впервые отмечено Дж. фрайзе и В. Гейтландом 
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Cameraria Champan, 1902 Phyllonorycter Hubner, 1822 

1. Передние крылья без апикальной 
точки. 

1. Передние крылья с апикальной 
точкой 

2. В передних крыльях жилки R4 и М1 
отсутствуют. 

2. В передних крыльях жилки R4 
и М1 присутствуют 

3. Гениталии самца симметричные 3. Гениталии самца асимметричные 
у многих видов 

4. Вальвы сужены посредине и 
расширены в апикальной части 

4. Вальвы треугольные или 
трапециевидные 

5. Вальвы без выростов 5. Вальвы с выростами 



Рис. 7. Отличия в строении куколки С. ohridella, 
самец (справа) и самка (слева) 

(Freise, Heit land, 1 9 9 9 ) . Половые отличия хорошо заметны уже на стадии ку
колки (рис. 7) . 

Распространение. Европа, Малая Азия (Турция). 
Сравнительные з а м е ч а н и я . В лесопарковой зоне Киева одновременно 

с каштановой минирующей молью встречается другой вид моли-пестрянки, 
сходный с ней размерами тела и окраской - дуболистная моль-пестрянка 
Phyllonorycter quercifoliella (Zeller, 1 8 3 9 ) . Дуболистная моль-пестрянка не пов
реждает конский каштан, но имаго часто концентрируются на прогреваемых 
участках коры стволов. 
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Рис. 6. Строение гениалий самки (А) и самца (В) С. ohridella 



Взрослые бабочки этих видов отличаются признаками, приведенными в 
таблице ниже. По структуре гениталий самцы С.ohridella хорошо отличаются 
от самцов Ph. quercifoliella удлиненной формой вальвы, расширенной в апи
кальной части и отсутствием прямоугольного выступа на вальве. 

Таблица 3. Отличительные признаки С. ohridella и Ph. quercifoliella 

Научные названия каштановой моли: 
латинское: - Camerar ia ohridella 
русское: - каштановая минирующая моль, охридский минер 
украинское: - каштанова мінуюча міль 
английское: - leaf-mining moth , chestnut leafminer 
немецкое: - Rosskastanien-Miniermotte, Kastanienminiermotte 
французское - mineuse des chataignes 
испанское: - mineuse du marronnier 
итальянское: - minatrice dell ' ippocastano, minatore figliare del l ' ippocastano 
польское: - szrotywek kasztanowcowiaczek , kestenov moljac miner 

В российской энтомологической литературе чаще употребляется назва
ние "охридский минер", которое каштановая минирующая моль получила по 
названию оз. Охрид, в окрестностях которого она была обнаружена впервые. 

Cameraria ohridella Deschka & Dimie, 
1986 

Phyllonorycter quercifoliella 
(Zeller, 1839) 

Белая продольная полоса в основании 
крыла не достигает уровня середины 
переднего края крыла. Апикальная 
точка отсутствует. 

Белая продольная полоса в основании 
крыла достигает уровня, превосходящего 
половину длины переднего края крыла. 
Апикальная точка хорошо выражена. 
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Т Р О Ф И Ч Е С К И Е С В Я З И И П О И С К И С Х О Д Н О Г О 
М Е С Т О О Б И Т А Н И Я 

Гусеницы каштановой минирующей моли развиваются на листьях конс
кого каштана обыкновенного Aesculus hippocastanum L. (Sapindales: Sapin-
daceae) , а также других видов рода Aesculus, широко распространенных в 
Северной Америке - Aesculus turbinata, A. octandra и A. pavia. Остальные ви 
ды, а также формы каштанов имеют различную степень устойчивости к пов
реждениям каштановой молью - согласно Фрайзу с соавт. (Freise et al l . , 
2 0 0 3 ) на A. chinensis гусеницы гибнут, достигнув старшего возраста, на A. in-
dica, A. californica и гибриде конского каштана с А. сагпеа гибель гусениц наб
людается уже на стадии 1 -2-го возрастов. 

По данным европейских энтомологов кроме каштанов каштановая моль 
может повреждать также некоторые виды клена, в частности, клен остроли
стный Acer pseudoplatanoides и клен ложноплатановый A. pseudoplatanus, 
степень поражения листовой пластинки которых может достигать 1 0 0 % 
(Gregor et a l . , 1 9 9 8 ; Hellr ig, 2 0 0 1 ; Freise et al l . , 2 0 0 3 ) . В условиях Киева раз
витие каштановой минирующей моли на кленах не отмечено. 

Однако в 2 0 0 6 г. в лесопарковой зоне Киева были впервые отмечены 
случаи минирования каштановой молью листьев девичьего винограда пяти-
листочкового Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch (Vitaceae) - деревянис
той лианы, родиной которой считается Северная Америка. Выращиваемое с 
1 6 2 2 г. в Европе как декоративное, это растение в обиходе называется ди 
ким виноградом. 

Как уже указывалось выше, первичный ареал каштановой минирующей 
моли до настоящего времени остается неизвестным. Некоторые авторы пер
воначально полагали, что, возможно, каштановая моль является эндемич
ным для Балкан видом еще доледникового происхождения, пережившим 
ледниковый период (Deschka, Dimič, 1 9 8 6 ; Pschorn-Walcher, 1 9 9 7 : Graben-
weger, Gr i l l , 2 0 0 0 ) . 

Однако в дальнейшем эта гипотеза не нашла поддержки, поскольку 
стремительное распространение каштановой моли в пределах Европы, а так
же полное первоначальное отсутствие паразитов, а в дальнейшем - развитие 
на ней за все годы экспансии исключительно широких полифагов являются 
характерными признаками инвазионных видов (Pschorn-Walcher, 1 9 9 4 ; Hol-
zschuh 1 9 9 7 ; Kenis 1 9 9 7 ) . 

Было предложено несколько подходов в выборе региона для поиска ро
дины каштановой моли. Согласно Лакатосу и др. (Lakatos et all. , 2 0 0 3 ) следует 
учесть данные о других видах рода Cameraria, развивающихся как на конском 
каштане, так и других видах рода Aesculus (Табл. 3.). Как видно из таблицы, 
такими регионами могут быть выбраны Северная Америка или Япония. 
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Табл. 4. Виды рода Cameraria, трофически связанные с каштанами 
(Lakatos et all., 2003) 

Иной подход предполагает поиск каштановой моли в регионе, в котором 

произрастают наиболее систематически близкие к A.hippocastanum виды рода 

Aesculus. Согласно ряду авторов (Xiang et al., 1 9 9 8 ; Forest et all., 2 0 0 1 ) , таким 

видом можно считать A. turbinata, который является эндемичным для Японии. 

Наконец, существует мнение, что поиски следует ограничить регионами, 

в которых произрастают виды клена, повреждаемые как каштановой молью, 

так и некоторыми другими видами Cameraria, например С. aceriella Cleni . 

(Csóka, 2 0 0 3 ) . Однако поиски в пределах естественного ареала каштана в 

Греции и Болгарии не увенчались успехом. Ни на одном из обследованных в 

этих регионах видах клена - A. heldreichii, A. hyrcanum, A. onspessulanum, А. 

obtusatum, A. platanoides, A. pseudoplatanus и A. tataricum не было обнаруже

но ни одной мины каштановой минирующей моли (Kenis et a l . , 2 0 0 5 ) . Пос

леднее может свидетельствовать, в частности о том, что трофические связи с 

кленами не являются первичными для этого вида. 

В целом, большинство авторов придерживаются мнения, что молеку-

лярно-генетические исследования в пределах рода Cameraria могли бы в 

значительной степени помочь в решении этого вопроса (Kenis et al l . , 2 0 0 3 ) . 

Согласно Кенису с соавт., (Kenis et al l . , 2 0 0 5 ) сегодня на молекулярно-гене-

тическом уровне изучено уже около 30 (из 74 известных) видов рода Cam

eraria, а предварительные результаты показали, что в систематическом отно

шении С. ohridella чрезвычайно далека от одного азиатского и одного севе

роамериканского видов рода Cameraria, также трофически связанных с 

Aesculus spp. и, напротив, наиболее близка к виду Cameraria japonica Kumata, 

повреждающему Acer palmatum и A. japonicum в Японии и A. pseudosieboldia-

пит в Китае. 

Ко времени написания данной книги были опубликованы отрицатель

ные результаты поиска каштановой моли с использованием феромонных ло 

вушек в Китае (на Aesculus chinensis и A. ilsonii), в Японии (на A. turbinata), 

Пакистане (на A. indica) и Северной Америке (Kenis et al l . , 2 0 0 3 , 2 0 0 5 ) . 
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Вид Cameraria Вид каштана Регион 

С. ohridella Deschka & Dimič Aesculus hyppocastanum Европа 

С. aesculisella Champan 

Aesculus octandra Северная Америка 

С. aesculisella Champan Aesculus glabra Северная Америка С. aesculisella Champan 

Aesculus pavia Северная Америка 
Cameraria sp. Aesculus turbinata Япония 



Б И О Л О Г И Я К А Ш Т А Н О В О Й М И Н И Р У Ю Щ Е Й М О Л И 

Гиперметаморфоз 

Жизненный цикл каштановой минирующей моли близок к таковому, у 
прочих представителей сем. Graci l lari idae, главной особенностью развития 
которых является гиперметаморфоз. 

Под гиперметаморфозом подразумевается различный образ жизни и 
тип питания гусениц младших (1-3-й) и старших (4-5-й) возрастов, что от
ражается на их внешней морфологии. Кроме того, в цикле развития 
Cameraria, как это уже обсуждалось выше, имеется дополнительная б-я ста
дия - непитающаяся, но прядущая шелк и плетущая кокон (Герасимов, 
1 9 5 2 ) . 

У С. ohridella гусеницы 1 -3-го возрастов питаются исключительно расти
тельным соком клеток листьев, при этом они образуют мину в эпидермаль-
ном слое листа (рис. 8, 9 ) , или непосредственно под эпидермисом, в верх
нем клеточном слое палисадной паренхимы. Эта стадия развития гусеницы 
называется "сокоедной стадией" или "p lasmophaga" , Гусеница в этот период 
морфологически адаптирована к жизни в "низких" минах. Она отличается 
характерным уплощенным телом, лишенным грудных и брюшных ног, за
метно развитыми грудными сегментами, прогнатической сплюснутой в дор-
совентральном направлении головой с сильно редуцированными ротовыми 
органами и неразвитым прядильным аппаратом. 

Начиная с 4-го возраста, гусеница каштановой моли переходит от питания 
клеточным соком к питанию тканями палисадной паренхимы листа (рис. 8, 9 ) . 
На этой стадии, называемой "тканеедной стадией" или "histophaga", гусеница 
образует более просторные и глубокие мины. Тело гусеницы 4-5-го возрас
тов приобретает более или менее цилиндрическую форму, с хорошо разви
тыми грудными и брюшными ногами, полупрогнатической головой и хоро
шо развитыми ротовыми органами. 

Гусеница дополнительного 6-го возраста не питается и прядет кокон. В 
отличие от гусениц предыдущих возрастов, на этой стадии, называемой "не-
питающейся стадией" или "aphaga" , происходит редукция ротового аппара
та, имеется максимально развитый прядильный аппарат, а тело гусеницы 
приобретает более веретеновидную форму (рис. 9) . 

Согласно А. М. Герасимову ( 1 9 5 2 ) в роде Cameraria в пределах непитаю-
Щейся 6-й стадии следует выделять 2 возраста: 6-й так называемый "пере
ходный" и 7-й собственно "прядущий" возраст. Однако наши исследования 
этих данных не подтверждают - в мине на этой стадии развития обнаружи
вается лишь один линочный экзувий, т. е. гусеница имеет 6 возрастов. 
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Рис. 8. Мины гусениц С. ohridella разных возрастов (фотография мины гусеницы 
5-го возраста; схема строения мины (схема поперечного разреза мины). 

1 — хорион яйца; 2 — эпидермальная часть мины 1-го возраста; 3 — "пятновидная" 
часть мины 1 -го возраста; 4 — мина 2-го возраста; 5 — часть мины 3-го возраста с 
концентрически расположенными экскрементами; б — мина 4-го возраста; 7 — мина 
5то возраста; 8 — гусеница 5-го возраста; 9 — направление движения гусеницы 5-го 
возраста к месту линьки; 10 — место питания гусеницы 1 -го возраста верхним слоем 
палисадной паренхимы; 11 — губчатая паренхима листа; 1 2 — нижний слой палисад
ной паренхимы; 13 - верхний слой палисадной паринхимы; 14 — эпидермис; 1 5 -
кутикула; 1 б — место окукливания гусеницы 6-го возраста. 
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Рис. 9. Стадии развития С. ohridella 
А - гусеница ("сокоедная" стадия) II возраста; В — гусеница IV возраста ("тканеедная" 
стадия); С - куколка (вид с вентральной стороны); D - куколка (вид с дорсальной 
стороны); Е - бабочка. 

Жизненный цикл 

Каштановая минирующая моль зимует на стадии куколки в шелковистой 
колыбельке в минах внутри опавших листьев. Весной отродившиеся самки 
откладывают яйца на верхней поверхности листьев нижнего яруса кроны 
каштанов. Гусеницы после отрождения внедряются в верхний эпидермаль-
ный слой клеток листьев, где питаются их соком, а затем переходят к пита
нию тканями верхнего слоя палисадной паренхимы, образуя широкие мины, 
наполненные экскрементами и линочными экзувиями. 

Как уже говорилось выше, гусеница проходит б стадий развития, из них 
последняя - непитающаяся, во время которой гусеница имеет хорошо раз
витый прядильный аппарат и плетет шелковистую колыбельку — более тон
кую летом и более плотную и толстую при уходе на зимовку. 

Окукливание взрослых гусениц осуществляется в колыбельке внутри ми 
ны. Перед отрождением имаго куколка прорывает колыбельку и выдвигается 
из мины примерно на 2 / 3 - 3 / 4 длины своего тела (рис. 13 ) . 

На протяжении сезона в зависимости от микроклиматических особен
ностей биотопов в условиях Украины может развиваться III-IV генерации 
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моли. Таким образом, жизненный цикл развития каштановой моли заверша
ется уходом на зимовку куколок III и/или IV генераций соответственно (рис. 
1 5 ) 1 . По данным зарубежных авторов в Европе каштановая минирующая 
моль может развиваться в III-V генерациях с экспоненциальным увеличени
ем численности от генерации к генерации (Skuhravy, 1 9 9 8 ) . 

Рис. 10. Жизненный цикл каштановой моли 

Поведение имаго 
Имаго каштановой минирующей моли, в первую очередь, не отложив

шие яйца самки, сравнительно плохо летают и стараются держаться в преде
лах штамба и кроны одного дерева. 

В связи с тем, что лет имаго I генерации начинается в конце апреля - на
чале мая, он в большей степени зависит от температурных показателей в этот 
период года и, таким образом, происходит в более узких временных интер
валах, чем у последующих генераций. А именно, бабочки вылетают из куко
лок в солнечные дни, преимущественно с 10 .00 до 1 2 . 3 0 . Первыми вылетают 
самцы, а через 7 - 1 0 дней начинается массовый лет самок. Поэтому все наб
людения за поведением бабочек наиболее удобно проводить именно в этот 
период, когда в течение нескольких дней наблюдается их отрождение и мас-

1 Жизненный цикл каштановой минирующей моли в условиях Европы подробно рассмотрен 
в работе Димича и соавт. (Dimič et al., 2000). Приведенные далее сведения по биологии 
основаны исключительно на оригинальных данных. 
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совый лет, а количество особей I генерации в сформировавшихся очагах мо
жет достигать 7 0 - 8 0 экз. и более на 1 д м 2 штамба дерева (рис.11). 

Рис. 11. Бабочки каштановой минирующей моли на штамбе каштана 
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После своего отрождения бабочки стараются, как правило, сразу ук
рыться в затененных местах, однако далее они концентрируются на штамбах 
в зоне светотени. Как показали наши наблюдения, в этот период в течение 
нескольких суток основная масса взрослых особей концентрируется на 
штамбе и скелетных ветвях в нижней части дерева. При этом наблюдается 
явственная ориентация имаго относительно сторон света, а именно, с 1 5 до 
18 часов основная масса бабочек концентрируется на освещенной солнцем 
стороне штамба (западная или юго-западная), часто в полутени, и нередко 
ближе к его подветренной стороне, смещаясь по стволу дерева вслед за 
солнцем. 

Кроме того, бабочки могут концентрироваться также в нижней части 
кроны каштанов, на стволах близко расположенных деревьев других пород 
с грубой корой, на подросте или на грунте. 

Изучение динамики лета бабочек на протяжении сезона также позволяет оп
ределить сроки начала и завершения развития отдельных генераций (рис. 12). 

Рис. 12. Динамика лёта С. ohridella в Закарпатье (с. В. Бакта) в 2004 г. 
(3 отдельных очага) 

При вспугивании бабочек, в большинстве случаев, они стремятся вер
нуться на "свое" дерево и не улетают далеко от мест выплода. Такое поведение 
имаго соответствует особенностям хорологической структуры популяций, 
свойственной чешуекрылым, которая выражается в отчетливой привязан
ности к местам отрождения (Никитенко, 1 9 7 8 ) . Этим в ряде случаев, вероят
но, можно также объяснить ситуации, когда рядом с сильно пораженным 
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молью конским каштаном может находиться другой каштан, на листьях кото
рого развиваются лишь единичные мины. Однако, в таких случаях не исклю
чена и физиологическая устойчивость отдельных деревьев. 

Поскольку бабочки следующего поколения, так же как и предыдущего, 
стараются держаться в нижней части кроны дерева или на траве под кроной, 
то, как лет, так и спаривание зачастую происходит в пределах яруса выпло-
да, а именно, в период развития 1 -2-й генераций - в зоне подроста и ниж
нем ярусе кроны. Здесь же в большинстве случаев самки откладывают яйца. 
При большой численности моли самки в поисках участков листовой плас
тинки, пригодных для откладки яиц, поднимаются выше - к среднему или 
верхнему ярусу кроны дерева, благодаря чему дерево в течение сезона пов
реждается не равномерно и часто может наблюдаться отчетливая "слоис
тость" кроны. 

По данным Фрайзе (Freise, 2 0 0 1 ) самка каштановой минирующей моли 
откладывает примерно 2 0 - 4 0 яиц. Подсчитано, что из 1 кг листьев предыду
щего года весной может отродиться до 4 5 0 0 экз. имаго, которые (при соот
ношении полов равному 0,5) могут отложить до 80 0 0 0 яиц. 

Развитие на стадии гусеницы 

Самка откладывает яйца на верхней стороне листа возле центральной 
жилки или вдоль боковых жилок 2-3-го порядка (рис. 1 3 ) . 

Яйцо светло-зеленое, каплевидной .формы, диаметром 0 , 2 7 х 0 ,32 мм. 
Эмбриональное развитие яиц в первом поколении длится в среднем 14 су
ток. 

Пустой хорион яйца после отрождения гусеницы светлый, серовато-бе
лый, овальной формы, слегка уплощенный, хорошо заметный на листе под 
бинокуляром (рис. 8, 9, 1 3, 14 ) . 

Различия в типе питания гусениц каштановой минирующей моли разных 
возрастов заметны по форме и размеру образуемых ею мин, а также в фор
ме и окраске экскрементов - признаках, которые широко используются се
годня для идентификации минирующих молей. 

Гусеница. 1-й возраст - "сокоедная стадия" или "p lasmophaga" . Сразу 
после отрождения гусеница проникает под кутикулу листа в эпидермальный 
спой клеток (рис. 8 , 1 3 , 1 4 ) , где питается их соком, обычно образуя прямой, 
или слегка изогнутый ход вдоль жилки, реже в сторону от нее (рис. 13) . 

Эпидермальная часть мины на этой стадии развития гусеницы серебрис
то-белого цвета, длиной 0 , 7 - 1 , 5 мм и шириной 0 , 3 - 0 , 5 мм. Экскременты 
на этом участке мины имеют вид черной срединной линии шириной 0 ,05 мм 
в начале и 0 , 0 8 мм в конце, образованной отдельными, соединенными меж
ду собой пятнами. В дальнейшем гусеница образует в эпидермальном слое 
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листа пятновидную мину диаметром около 1 мм, где происходит первая 
линька (рис. 8, 1 3, 14 ) . Линия экскрементов в этой части мины образует круг 
неправильной формы. Иногда пятновидная часть мины имеет бледно-ко
ричневый цвет. Это свидетельствует о том, что в отдельных случаях гусеница 
1-го возраста уже может питаться соком клеток верхнего слоя палисадной 
паренхимы (рис. 8, 14 ) . 

В этом возрасте гусеница светло-зеленая, полупрозрачная, ее длина 
достигает 0 ,8 мм. Тело гусеницы уплощенное, сильно суженное кзади и по 
форме напоминает усеченный треугольник. Первый грудной сегмент замет
но шире остальных и составляет примерно 0,2 мм. Головная капсула золо
тисто-коричневая почти прозрачная, ее длина равна 0,1 -0,1 5 мм, ширина -
0 , 1 1 - 0 , 2 мм. 

Экзувий гусеницы после линьки на 2-й возраст беловато-серый, его на
ибольшая ширина равна 0 , 2 8 мм , длина — около 0,5 мм. Головная капсула 
в большинстве случаев находится на некотором расстоянии от экзувия. 

2- й возраст. В этом возрасте гусеница каштановой моли полностью пе
реходит к питанию соком верхнего слоя клеток палисадной паренхимы, рас
ширяя мину по кругу. К концу 2-го возраста образуется мина округлой формы 
диаметром около 2-3 мм. Верхняя пленка этой части мины имеет плотную 
структуру коричневого цвета и визуально хорошо выделяется на общем фо
не мины (рис. 8, 14 ) ; экскременты обычно полностью выстилают дно мины. 

Гусеница этого возраста светло-зеленая полупрозрачная, в светлых во
лосках, длина ее тела достигает 2,0 мм , головная капсула золотисто-корич
невая, почти прозрачная, длиной 0 , 2 4 мм , и шириной 0 ,25 мм. 1 -й грудной 
сегмент по-прежнему явственно расширен и составляет в среднем 0,3 мм. 

Линька в большинстве случаев происходит в центре мины, где остается 
линочный экзувий длиной 1,75 мм и шириной 0 , 2 5 - 0 , 3 мм. Головная кап
сула в большинстве случаев находится на некотором расстоянии от экзувия. 

3- й возраст. В этом возрасте гусеница каштановой моли продолжает 
питаться соком верхнего слоя клеток палисадной паренхимы. В начале гусе
ница расширяет мину по кругу, при этом экскременты полностью покрывают 
дно мины, образуя концентрические круги черного цвета. Эта часть мины ок
руглой формы диаметром 6 , 0 - 8 , 0 мм темно окрашена и хорошо заметна 
(рис. 8, 14 ) . 

В конце 3-го возраста гусеница расширяет мину в обе стороны между 
параллельными жилками, или в одну сторону, если мина располагается ря 
дом с центральной жилкой (рис. 13 , 14 ) . Эта часть мины более светлая; раз
меры мины увеличиваются к концу возраста до 10 мм (рис. 14 ) . 

Длина гусеницы в этом возрасте достигает 3,5 мм. Тело желтовато-зеле
ное или бледно-желтое, опушено редкими светлыми волосками, дорсальные 
щитки на 2-3-м грудном и 1 -8-м брюшных сегментах коричневые, 1 -й груд-
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ной сегмент также наиболее крупный, длиной до 0 ,25 мм и шириной до 
0 ,75 мм. Головная капсула светло-коричневая, блестящая, длиной 0 ,35 мм , 
шириной 0 ,40 мм. 

Линька происходит в дистальном конце мины, линочный экзувий имеет 
хорошо выраженные коричневые блестящие грудные щитки. Его длина около 
3 мм, и наибольшая ширина около 0 ,75 мм. Головная капсула в большинстве 
случаев находится на некотором расстоянии от экзувия. 

4- й возраст - "тканеедная стадия" или "histophaga". В этом возрасте гу
сеница переходит к питанию тканями уже всех слоев палисадной паренхимы, 
увеличивая длину мины в среднем до 1 б мм (рис. 1 3 , 14) . 

Длина тела гусеницы достигает 4,5 мм. Тело более-менее цилиндричес
кой формы, после 5-го брюшного сегмента заметно суженное кзади, 1-й 
грудной сегмент шириной 0 , 7 8 мм и длиной 0 ,26 мм. Окраска тела обычно 
светло-зеленая или желтовато-зеленая. Окраска головной капсулы пример
но соответствует цвету тела, ее длина 0 , 3 5 - 0 , 4 мм, ширина 0 , 4 5 - 0 , 5 мм. 

Экзувий светлый, беловато-серый. Линочный экзувий длиной около 3,5 
мм и наибольшей шириной около 0 ,8 мм. Головная капсула в большинстве 
случаев находится на некотором расстоянии от экзувия. 

5- й возраст. Гусеница продолжает питаться тканями палисадной па
ренхимы, увеличивая длину мины в среднем от 18 мм до 31 мм и ширину от 
6 - 8 мм до 1 2 - 1 4 мм. Питание гусеницы происходит главным образом между 
двумя боковыми жилками (рис. 1 3 , 14 ) , но иногда между тремя или более 
жилками, в этом случае мина пересекает несколько боковых жилок. Конечная 
часть мины около 4 мм длиной более светло окрашена, без экскрементов. 

Перед линькой в большинстве случаев гусеница возвращается к центру 
мины, реже к краю участка мины, образованной гусеницей 3-го возраста, 
где линяет на 6-й возраст. 

Гусеница этого возраста длиной 4 , 5 - 6 мм , зеленовато-серая, в светлых 
волосках, дорзальные щитки груди и брюшка черные, 1-й грудной сегмент 
шириной 1,1 мм, самым широким является 3-й брюшной сегмент, его шири
на составляет 1,26 мм. Головная капсула коричневая. 

Экзувий черно-серый, находится снаружи от колыбельки в непосредст
венной близости от нее на верхней пленке мины. Длина экзувия 4 , 0 - 5 , 0 мм. 
Головная капсула обычно прикреплена к экзувию, ее длина равна 0,7 мм, 
ширина 0 ,75 мм. 

6- й возраст. В этом возрасте гусеница не питается. Гусеница очищает 
округлый участок от экзувиев и головных капсул предыдущих возрастов и го
товит колыбельку для окукливания округлой или овальной формы 6 - 7 мм в 
диаметре. В тех редких случаях, когда место окукливания захватывает учас
ток мины, образованной гусеницей 1 -2-го возрастов, линочные шкурки этих 
возрастов остаются в расчищаемой области, поскольку они обычно плотно 
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Рис. 13. Фото мин гусениц С. ohridella разных возрастов на листьях 
(увеличение 2,5). 

1 — общий вид листа каштана с минами разных возрастов; 2,3 — мина 1 -го возраста; 
4 — мина 2-го возраста; 5 — мина 3-го возраста; б — мина 4-го возраста; 7 — мина 5-го 
возраста; 8 — экзувий куколки после отрождения имаго. . 

приклеены к дну мины экскрементами. Далее этот участок мины оплетается 
со всех сторон тонким плотным слоем белой паутины, внутри него и проис
ходит окукливание (рис. 10 , 13) . 
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Рис. 14. Схема расположения отдельных стадий развития гусеницы С. ohridella 
на мине последнего возраста (увеличение 10) — конкретные стадии 

виделены черным цветом 

В целом гусеница 6-го возраста отличается от гусениц других возрастов 
более веретеновидной формой, хотя ее 1 -й грудной сегмент шириной 0 ,75 
мм, явственно уже 2-го и 3-го грудных сегментов и ряда последующих 
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7 — мина 4-5-го возрастов 



брюшных сегментов. Тело матовое от бледно-зеленого до беловато-желтого 
цвета с телесным оттенком, в светлых волосках. Грудные и брюшные ноги так 
же хорошо развиты, как и у гусениц 4-5-го возрастов. Длина гусеницы 4 , 2 -
5,5 мм. Окраска головной капсулы приблизительно такая же , как и тела: от 
бледно-зеленого до бледно-коричневого цвета; ее ширина 0 ,45 мм , длина 
0,5 мм. 

Экзувий сильно сморщенный, светло-серый, длиной 1-2,5 мм. Голов
ная капсула прикреплена к экзувию. 

Продолжительность развития гусеницы составляет 2 4 - 3 5 суток. 
Куколка темно-коричневая, в коротких светлых волосках, длиной 

3 , 2 5 - 3,7 мм и наибольшей шириной на уровне груди 0,7 мм ; вершина го
ловы характерной клювовидной формы. Перед выходом бабочки куколка 
клювовидной частью головы прорывает верхнюю пленку мины и высовывает
ся наружу обычно на 2 / 3 или 3 / 4 своей длины (рис. 9, 10 , 1 3 ) 1 . 

Продолжительность развития стадии куколки отдельной генерации сос
тавляет 7 - 1 4 суток летом и до б месяцев в период зимовки. 

Отличительные особенности описанных выше этапов формирования 
мины визуально хорошо выражены при условии, если листья каштана не пе
резаселены минами, т.е. мины расположены более или менее раздельно. 
При высокой плотности популяции каштановой моли, когда количество мин 
может составлять несколько сотен на каждую листовую пластинку, происхо
дит слияние мин, образуемых гусеницами разных возрастов, с образованием 
одной общей мины. В этом случае наблюдается конкуренция между гусени
цами за кормовые ресурсы, в результате которой многие из них гибнут. В та
ком случае, определение возраста мины по ее форме затруднено и требует 
определенного опыта. 

В отдельных случаях гусеница может расширять мину не только между 
двумя параллельными жилками 2-го порядка, но и многократно пересекать 
эти жилки, расширяя мину вдоль листа параллельно центральной жилке или 
вдоль края листовой пластинки. 
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Ф Е Н О Л О Г И Я CAMERARIA OHRIDELLA В У К Р А И Н Е 

При проникновении инвазионного вида на новые территории исключи
тельно важное значение имеет изучение особенностей его развития в новых 
условиях. Ограниченность сведений относительно особенностей фенологии 
каштановой минирующей моли в Европе и практически полное отсутствие 
таковых для Украины обусловила необходимость детального изучения фе
нологии и особенностей зимовки вредителя в Украине. 

В Европе, в зависимости от климатических условий конкретного регио
на, каштановая минирующая моль развивается в 3-5 поколениях (Skuhravy, 
1 9 9 8 ) , однако детальное изучение фенологии вида не проводилось ни в од
ной европейской стране. В Украине (в условиях г. Киева) для разработки фено
логических прогнозов на протяжении 2 0 0 3 - 2 0 0 6 гг. проводились полевые 
наблюдения относительно сроков развития отдельных поколений с учетом 
сумм эффективных температур. Исследования показали, что в Украине раз
витие каштановой минирующей моли происходит в 3-х полных и 4-м фа
культативном поколениях (Акимов и др., 2 0 0 6 ) . 

При изучении фенологии суммы эффективных температур, положенных 
в основу термических ресурсов периода развития организма, можно рассчи
тывать как путем непосредственного суммирования зафиксированных мете
ослужбой температурных показателей, превышающих пороговые, так путем 
графических расчетов и использования ряда математических формул ( М и 
ровой агроклиматический справочник, 1 9 3 9 ; Данилевский, 1 9 6 1 ; Добро
вольский, 1 9 6 9 ; Подольский. 1 9 7 4 ) . 

где "А" - пороговая температура; "В" - средняя температура за месяц; "D" -
количество суток со средней температурой, превышающей пороговую 
(рис.1 5; табл. 5-10 ) . 

Наблюдения за фенологией каштановой минирующей моли в природ
ных условиях проводили регулярно (не реже трёх раз в неделю) на модель
ных деревьях. Делали также отбор проб с различными фазами развития мо
ли, которые в дальнейшем анализировали в лаборатории. В своих расчетах 
мы учитывали величину нижнего термического порога развития разных ста
дий чешуекрылых, составляющую для яйца +9,5°, для гусеницы +9,2°, для 

1 Цитируется по Миронову агроклиматическому справочнику (1939) 

для каждой гене-
рации каштановой минирующей моли рассчитывались нами отдельно сог
ласно методике Г.Т. Селянинова 1 ( 1 9 3 9 ) по следующей формуле: 

Первоначально суммы эффективных температур 
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пронимфы +9,5°, для куколки +10,0° и для имаго + 7 , 0 ° (Данилевский, 
1 9 6 1 ; Кожанчиков, 1 9 6 1 ) . С учетом того# что зимующей стадией у каштано
вой минирующей моли является куколка, пороговая температура для начала 
развития 1 -й генерации принята нами +10°. 

В дальнейшем на основе расчета данных, полученных в результате вы 
числения, а потом усреднения конкретных показателей продолжительности 
жизненных циклов и полученных сумм эффективных температур, были рас
считаны минимальные показатели, необходимые для развития каждой ста
дии (табл. 10 ) . Мы считаем, что это позволит точнее прогнозировать как 
сроки появления вредителя после зимовки, так и сроки продолжительности 
жизненных циклов отдельных генераций. 

I генерация 

Лёт имаго. Сроки отрождения и начало лета имаго I генерации прихо
дятся на конец апреля — первые числа мая. По фенологическим показателям 
эти сроки совпадают с началом фенофазы распускания почек и бутонизации 
конского каштана. Это имеет значение при объяснении различий в значениях 
сумм эффективных температур начала лета бабочек этой генерации, по
лученных нами для сезонов 2 0 0 3 - 2 0 0 6 гг. 

В 2 0 0 3 и 2 0 0 4 гг. лет имаго I генерации С. ohridel la наблюдался в первых 
числах мая, тогда как в 2 0 0 5 г. первые бабочки этой генерации полетели 24 
апреля, а в 2 0 0 6 г. первые бабочки (самцы) появились в природе 28 апре
ля , а самки - 7 мая. В 2 0 0 3 г. лет бабочек начался при достижении суммы 
эффективных температур величины в 68°, в 2 0 0 5 г. - более 80°, в 2 0 0 4 г. 
она составила 132°, а в 2 0 0 6 - 131°. (табл. 5) . 

Почти двукратное расхождение сумм эффективных температур, рассчи
танных на основании среднесуточных температурных величин, в 2 0 0 3 и 
2 0 0 4 гг. объясняется разными погодными условиями: если апрель 2 0 0 3 г., 
был аномально холодным (переход среднесуточной температуры через по
роговую величину +10° произошел только в последних числах месяца), то 
апрель 2 0 0 5 и 2 0 0 6 гг. — теплым. 

Согласно данным четырехлетних наблюдений сумма эффективных темпе
ратур развития куколки в среднем составляет 107±1 5°. На основании данных 
четырехлетних наблюдений минимальная сумма эффективных температур, 
необходимая для развития этой стадии, составляет около 70°. Таким обра
зом, во все годы показатели сумм эффективных температур, накопленных на 
момент начала отрождения бабочек, соответствовали величинам, необхо
димым для развития куколки до стадии имаго (таблицы 5-8) . Начало массо
вого лёта во все годы пришлось на период фенофазы образования и начала 
роста плодов каштана при достижении суммы эффективных температур око
ло 150°. 
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Перечисленные выше особенности отдельных годов также определили 
разный характер динамики лёта бабочек 1-й генерации. Если в 2 0 0 3 , 2 0 0 5 и 
2 0 0 6 гг. массовый лёт имаго наблюдался в середине мая, а высокая числен
ность бабочек отмечалась на протяжении двух-трех недель, то в 2 0 0 4 г. б ы 
ли отмечены два ясно выраженные пика численности бабочек. Первый из 
них приходился на начало мая, а второй (после заморозков) - на вторую по
ловину мая, что в дальнейшем проявилось в перекрытии сроков развития II-й 
и III-й генераций (рис. 1 5) . 

Погодные условия конкретных годов существенным образом влияют на 
продолжительность и динамику развития отдельных генераций. Так, весной 
2 0 0 4 г. в условиях г. Киева и Киевской обл. на развитие 1-й генерации каш
тановой моли существенное влияние оказали ночные заморозки, наблюдав
шиеся в начале мая как раз в период лета бабочек ( 2 - 5 мая). Согласно нашим 
наблюдениям, в отдельных очагах заморозки привели к гибели значитель
ного количества как самок, так и отложенных ими яиц. Это в свою очередь, 
привело, во-первых, к резкому снижению плотности популяции моли в начале 
сезона и, во-вторых, к увеличению продолжительности развития 1-й генера
ции за счет удлинения сроков яйцекладки и продолжительности развития 
отдельных стадий в условиях пониженных температур. 

Температурные показатели в апреле - мае 2 0 0 5 и 2 0 0 6 годов, напро
тив, благоприятствовали развитию особей I-й генерации каштановой моли, 
что привело к накоплению вредителя и значительному увеличению его чис
ленности в очагах, что в дальнейшем дало возможность значительной части 
особей вредителя IV-гo поколения развиться до стадии куколки. 

Откладка яиц. Начало откладки яиц самками I-й генерации прихо
дится на I декаду мая (фенофаза массового цветения каштанов) и продол
жается до начала июня. В весенний период продолжительность эмбрио
нального развития составляет около 14 суток. Минимальная сумма эффектив
ных температур, необходимая для развития яиц, вычисленная на основании 
четырехлетних показателей, составляет около 85° при эмпирически полу
ченных для первого поколения показателях, лежащих в диапазоне от 106° 
до 162°. 

Гусеницы младших возрастов (1-2-й возраст) I-й генерации в зависи
мости от условий конкретного сезона встречались в природе с 1 -й декады 
мая до III-й декады июня, массово - с середины мая до середины июня. В 
2 0 0 4 г. сроки развития гусениц младших возрастов в связи с заморозками 
были более продолжительными и личинки младших возрастов встречались 
До 5 июля. В целом гусеницы 1-й генерации в отдельные сезоны заканчивают 
свое развитие в природных условиях на протяжении июля месяца (от 29 июня 
в 2 0 0 5 г. до 2 5 . 0 7 . 2 0 0 4 ) (табл. 5) . 
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Продолжительность развития гусениц 1-й генерации в зависимости от 
погодных и микростациальных условий составила 2 7 - 3 5 суток, а сумма эф
фективных температур, необходимая для развития личинки, находилась в 
пределах 400-460° . 

Таблица 5 . Фенология I генерации С. ohridella 
Стадия 

развития Год Начало St 0 эф Массово It0 эф. Конец 

Имаго 1-го 
поколения1 

2003 4.V 68 12-27.V. 149-352 5.VI. 476 

Имаго 1-го 
поколения1 

2004 1. V 132 3-5.V-13-20.V 155-414 3.VI 549 Имаго 1-го 
поколения1 2005 24. IV 82 4.V-23.V 117-272 7.VI 330 
Имаго 1-го 
поколения1 

2006 28. IV 131 12.V-6.VI. 285-587 21. VI. 800 

Гусеницы 
1-2-го 

возраста 

2003 18.V. 230 27.V-12.VI. 352-573 19.VI. 671 
Гусеницы 

1-2-го 
возраста 

2004 14. V 250 3-18. VI 549-757 5. VII 952 Гусеницы 
1-2-го 

возраста 2005 5.V 194 12.V-7.VI 265-569 15.VI 667 

Гусеницы 
1-2-го 

возраста 
2006 8.V 237 24.V.-13. VI 340-700 26.VI. 885 

Гусеницы 
3-4-го 

возраста 

2003 23. V 260 3.-19. VI 447-671 23. VI 722 
Гусеницы 
3-4-го 

возраста 

2004 24. V 402 15.V-6.VII 721-1012 18. VII 1198 Гусеницы 
3-4-го 

возраста 2005 13.V 277 27.V-15. VI 438-667 21. VI 740 

Гусеницы 
3-4-го 

возраста 
2006 15.V 322 6. -26. VI 601-855 4. VII 996 

Гусеницы 
5-6-го 

возраста 

2003 3.VI. 447 19.VI.-12.VII. 671-1012 25.VII. 1217 
Гусеницы 
5-6-го 

возраста 

2004 3.VI 549 17.VI-6.VII 743-1 101 25.VII 1252 Гусеницы 
5-6-го 

возраста 2005 1.VI 496 7.VI-23VI 569-764 29.VI 838 

Гусеницы 
5-6-го 

возраста 
2006 2.VI 544 15.VI-6.VII 729-1033 10.VII. 1095 

Куколки 

2003 17.VI. 643 23.VI.-12.VII. 722-1012 27.VII. 1228 

Куколки 
2004 17.VI. 742 28.VI-12.VII 895-1 101 31.VII 1387 

Куколки 
2005 7.VI 569 13.VI-5.VII 643-935 12.VII 1054 

Куколки 

2006 12.VI. 686 22.VI-12.VII 828-1126 14.VII 1157 

Имаго И-го 
поколения 

2003 24.VI. 765 30.VI.-13.VII. 838-1027 3.VIII. 1299 

Имаго И-го 
поколения 

2004 24.VI. 840 6.VII-1.VIII 1012-1402 9.VIII 1524 Имаго И-го 
поколения 2005 15.VI 667 18.VI-30.VI 704-850 19.VII 1129 
Имаго И-го 
поколения 

2006 19.VI 786 29.VI.-23.VII. 928-1296 26.VII. 1243 

1 Исходя из того, что у каштановой минирующей моли зимует куколка, мы обозначили как 
имаго 1-го поколения, бабочек, вылетевших из перезимовавших куколок. Таким образом, 
каждая генерация начинается не со стадии яйца, а со стадии бабочки. Для наглядности и 
удобства подсчетов сумм эффективных температур отдельной генерации завершают каж
дую таблицу данные о сроках лета имаго следующей генерации. 
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О ивание гусениц 1-й генерации в большинстве случаев начиналось 
во вто ой декаде июня и продолжалось до конца июля; при этом продолжи
тельность развития куколки составила 7-9 суток, а сумма эффективных тем
ператур необходимая для ее развития в среднем составила 103 ± 7°. 

Лёт имаго И-й генерации во все годы начинался со второй половины июня 
и обычно продолжался до начала августа. Только в 2 0 0 5 году, который от
личался необычайно жарким летом, лёт бабочек этой генерации завершился 
к средине июля. 

Таким образом, поданным наблюдений за 2 0 0 3 - 2 0 0 6 гг., полный цикл 
развития особей каштановой минирующей моли 1-й генерации от имаго до 
яйца составил около 55 суток при сумме эффективных температур в среднем 
6 7 4 ± 61,5°. Продолжительность развития генерации в целом составила 
около 90 суток в 2 0 0 3 и 2 0 0 5 , 2 0 0 6 гг. и около 100 - в 2 0 0 4 г. 

II генерация 

Лёт имаго. Как отмечено выше, на протяжении всего периода наблюде
ний лет бабочек С. ohridella И-й генерации обычно начинался во второй по
ловине июня и продолжался до начала августа при сумме эффективных тем
ператур, необходимых для метаморфоза куколки, в пределах 98-112° 
(табл. 6 ) . 

Развитие гусениц 1-2-го возрастов П-й генерации в природе в разные 
годы наблюдалось с 3-й декады июня до средины 1 -й декады июля (табл. 5) . 
Продолжительность развития гусениц П-й генерации составила 2 0 - 2 5 суток 
при сумме эффективных температур 396-412° , что несколько меньше по 
сравнению с данными, полученными для гусениц I генерации (400-460 ° ) , 
хотя в целом эти показатели соизмеримы (табл. 5, 6, 10) . В целом гусеницы 
этой генерации в отдельные годы заканчивали свое развитие в природе в пе
риод с начала 3-й декады августа ( 2 0 0 3 , 2 0 0 5 , 2 0 0 6 гг.) до конца 1 -й декады 
сентября ( 2 0 0 4 г.). 

Начало окукливания особей П-й генерации в разные годы обычно начи
налось со второй половины июля, однако продолжительность его по годам 
существенно отличалась: а именно: в 2 0 0 3 , 2 0 0 4 и 2 0 0 6 годах окукливание 
этой генерации закончилось во II декаде сентября, а в 2 0 0 5 г. - в средине 
августа (табл. 6) . 

Первые бабочки ІІІ-й генерации в 2 0 0 5 и 2 0 0 6 гг. появились в ІІІ-й де
каде июля, а в 2 0 0 3 - 2 0 0 4 гг. - в начале августа, а завершался лет этой ге
нерации чаще в течение сентября (табл. 6, 7 ) . 

Продолжительность развития особей каштановой минирующей моли П-й 
генерации в среднем составила 4 4 , 0 + 2 , 9 суток при средней сумме эффек
тивных температур 7 0 9 , 5 + 6 8 , 1 ° и общей продолжительности развития этой 
генерации в природе более 70 суток (табл. 9) 
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Таким образом, вычисленная средняя сумма эффективных температур, 
необходимая для развития особей II генерации, близка к таковой, получен
ной для особей 1-й генерации (около 700 ° ) , а более короткие сроки разви
тия II генерации (70 суток для П-й генерации против 9 0 - 1 0 0 суток для I ге
нерации) обусловлены более высокими среднесуточными температурами 
середины лета. 

Таблица 6. Фенология II генерации С. ohridella 
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Стадия 
развития Год Начало Массово Конец 

Имаго П-го 
поколения 

2003 24.VI. 112 30.VI.-13.VII. 149-382 3.VIII. 712 

Имаго П-го 
поколения 

2004 24.VI. 98 4.VII-1.VIII 226-616 9.VIII 738 Имаго П-го 
поколения 2005 15.VI 98 18.VI-30.VI 140-224 7.VII 357 
Имаго П-го 
поколения 

2006 19.VI 100 29.VI.-23.VII. 256-624 26.VII. 672 

Гусеницы 
1-2-го 

возраста 

2003 6.VII. 273 13-27.VII. 384-557 19.VIII. 931 
Гусеницы 

1-2-го 
возраста 

2004 4. VII 226 6. VII-29. VII 268-613 10. VIII 795 Гусеницы 
1-2-го 

возраста 2005 23. VI. 218 30.VI-20.VII 293-633 20. VII 633 

Гусеницы 
1-2-го 

возраста 
2006 26.VI. 214 7. VII-31.VII 318-749 4. VIII 809 

Гусеницы 
3-4-го 

возраста 

2003 14. VII. 400 19.VII-20.VIII 479-945 30.VIII. 1103 
Гусеницы 
3-4-го 

возраста 

2004 11. VII 331 18.VII-16.VII 455-949 25. VIII 1026 Гусеницы 
3-4-го 

возраста 2005 30.VI 293 15.VII-26.VII 586-735 27.VII 752 

Гусеницы 
3-4-го 

возраста 
2006 1.VII 285 11.VII-26.VII 455-687 20. VIII 1034 

Гусеницы 
5-6-го 

возраста 

2003 27.VII 583 4-25.VIII 704-959 8.IX. 1168 
Гусеницы 
5-6-го 

возраста 

2004 18. VII 436 29.VII-16.VII 628-902 29. VIII 1132 Гусеницы 
5-6-го 

возраста 2005 11.VII 518 22.VII-13.VIII 667-716 20. VIII 917 

Гусеницы 
5-6-го 

возраста 
2006 10. VII 440 17.VII-18.VIII 548-1004 27. VIII 1154 

Куколки 

2003 31.VII 669 15-31 .VIII 981-1212 10.IX 1190 

Куколки 
2004 24. VII 626 9.-25.VIII 901-1145 10.IX 1363 

Куколки 
2005 15. VII 611 21.VII-1.VIII 663-898 13.VIII 1072 

Куколки 

2006 20. VII 600 24.VII-25.VIII 641-1124 5. IX 1280 

ИмагоШ-го 
поколения 

2003 8.VIII 796 18.VIII.-8.IX 1029-1212 19.IX 1296 

ИмагоШ-го 
поколения 

2004 1.VIII. 779 9.VIII-2.IX 625-1 188 27.IX 1287 ИмагоШ-го 
поколения 2005 22.VII 667 30.VII -13.VIII 883-1072 20. VIII 1372 
ИмагоШ-го 
поколения 

2006 27.VII 703 4.VIII - 8. IX 824-1318 13. IX 1381 



Ill генерация 

Лёт имаго. В 2 0 0 3 - 2 0 0 4 гг. первые бабочки III-й генерации были отме-
чены в I декаде августа, в 2 0 0 5 - 2 0 0 6 гг. - в III декаде июля при сумме эф
фективных температур, необходимых для метаморфоза куколок, в пределах 
II 7-133° (табл. 7) . Лёт имаго этой генерации продолжался в 2 0 0 5 г. до III 
декады августа, а в 2 0 0 3 , 2 0 0 4 и 2 0 0 6 гг. - завершился в течение сентяб
ря (табл. 6, 7) . 

Отрождение гусениц III-й генерации обычно наблюдалось в течение ав
густа (табл. 3 ) , а продолжительность их развития составила в среднем 27 су
ток (в 2 0 0 3 г. - 2 9 , в 2 0 0 4 г. - 2 5 , в 2 0 0 5 г. - 2 7 ) , при средней сумме эф
фективных температур 4 1 7 ± 25° и диапазоне 383-448° , что соизмеримо со 
значениями показателей, полученных для I (400-460 ° ) и II ( 3 9 6 - 4 1 2°) гене
раций (табл. 5, 6 ) . 

Окукливание гусениц III генерации в разные годы начиналось с конца 
августа до 3-й декады сентября и продолжалось обычно до завершения се
зона (табл. 7, 9 ) . Большинство куколок этой генерации уходило на зимовку, 
и только часть из них завершала развитие в текущем году. 

Лет имаго следующей генерации из полностью завершивших развитие 
куколок обычно наблюдался с первой половины сентября и продолжался до 
конца сезона. Так, в 2 0 0 3 , 2 0 0 5 , 2 0 0 6 гг. лёт имаго этой генерации продол
жался до конца октября, в 2 0 0 4 г. - до второй половины сентября (табл.7, 
9 ) . 

Таким образом, продолжительность развития особей каштановой моли 
III генерации в среднем составила 4 9 , 0 + 1 0 , 0 суток при средней сумме эф
фективных температур 592,9+84,3° и общей продолжительности развития 
этой генерации в среднем 67 суток (табл. 10 ) . 

Эти показатели полностью сравнимы с показателями, полученными для 
I-й и II-й генераций, а увеличение сроков развития III-й генерации в 2 0 0 3 г., 
как указывалось выше, объясняется более низкими среднесуточными темпе
ратурами в конце сезона по сравнению со среднесуточными температурами 
средины лета того же сезона. 

Таблица 7 . Фенология III генерации С ohridella 
Стадия 

развития Год Начало Массово Конец 

Имаго III-го 
поколения 

2003 8.VIII 117 18.VIII.-8.IX 262-545 19.IX 570 
Имаго III-го 
поколения 

2004 1.VIII. 120 9.VIII-2.IX 242-605 27.IX 628 Имаго III-го 
поколения 2005 22.VII 133 30.VII -13.VIII 275-509 20. VIII 629 

Имаго III-го 
поколения 

2006 27.VII 138 4. VIII - 8. IX 261-770 13. IX 833 



Стадия 
развития Год Начало Массово Конец 

Гусеницы 
1-2-го 

возраста 

2003 23.VIII. 334 3.IX.-28.IX. 487-780 20.Х. 1045 
Гусеницы 

1-2-го 
возраста 

2004 9. VIII 349 19.VIII-27.IX 501-624 27.IX 917 Гусеницы 
1-2-го 

возраста 2005 28. VII 235 9.VIII-20.IX 441-610 25.IX 625 

Гусеницы 
1-2-го 

возраста 
2006 1. VIII 216 11.VIII-27.VIII 366-605 29.VIII 635 

Гусеницы 
3-4-го 

возраста 

2003 и х . 463 12.IX-19.X. 592-1033 25.Х.зам 1093 
Гусеницы 
3-4-го 

возраста 

2004 16. VIII 456 28. VIII-9.IX 624-800 27.IX 806 Гусеницы 
3-4-го 

возраста 2005 6.VIII 408 15.VIII-15.IX 528-962 25.IX 1083 

Гусеницы 
3-4-го 

возраста 
2006 8. VIII 336 16.VIII-28.IX 441-1024 30.IX 1050 

Гусеницы 
5-6-го 

возраста 

2003 16.IX. 650 1.Х.-23.Х. 826-1038 25.Х.зам 1093 
Гусеницы 
5-6-го 

возраста 

2004 24. VIII 595 2-16 IX 718-986 28.Х 1166 Гусеницы 
5-6-го 

возраста 2005 23.VIII 654 27.VIII-10.X 698-1 178 15.Х 1207 

Гусеницы 
5-6-го 

возраста 
2006 14. VIII 417 29. VIII-10.Х 649-1169 13.Х 1204 

Куколки 

2003 23.IX. 732 9.Х.-23.Х. 932-1047 25.Х.зам 1093 

Куколки 
2004 2. IX 712 16-20.IX 885-936 27.IX 1040 

Куколки 
2005 25. VIII 683 3-30.IX 796-1 1 16 30.IX 1116 

Куколки 

2006 20. VIII 510 29. VIII-1 0.Х 649-1 169 13.Х 1204 

Имаго IV-ro 
поколения 

2003 2.Х. 825 12.-23.Х. 959-1033 25.Х.зам 1093 

Имаго IV-ro 
поколения 

2004 11. IX 824 20-27.IX 936-1023 27.IX 917 Имаго IV-ro 
поколения 2005 3. IX 796 9.IX-20.X 932-1260 28.Х 1277 
Имаго IV-ro 
поколения 

2006 28. VIII 620 4-13.Х 1088-1204 ЗО.Х 1204 

Примечание к таблице * (зам.) - заморозок 

IV генерация 

Лёт имаго. IV генерации в 2 0 0 3 г. наблюдался в начале октября, а первые 
гусеницы появились в средине этого месяца. В 2 0 0 4 - 2 0 0 6 гг. развитие этой 
генерации началось значительно раньше, а лёт первых бабочек наблюдался 
уже преимущественно в I декаде сентября (табл. 7-9) . Бабочки IV генерации 
во все сезоны встречались в природе практически до заморозков (табл. 8 ) . 

Такое расхождение сроков начала лёта особей IV генерации, как уже об
суждалось выше, объясняется климатическими отличиями между сезонами, 
тогда как величины сумм эффективных температур, необходимых для раз
вития гусениц всех генераций на протяжении 4-х сезонов в целом сравнимы 
и составляют около 430°. 

Развитие гусениц IV-й генерации, как правило, начинается в 1 -2-й декадах 
сентября. Сумма эффективных температур, накопленная за период развития 

48 



яиц и гусениц этой генерации составляла 420-574° и встречались они на позд
них формах каштанов до опадания листьев, наблюдавшемся в 2 0 0 4 - 2 0 0 6 гг. 
в конце ноября (ранние формы сбросили листья 1 5 - 1 7 октября). В 2 0 0 3 г. 
первые гусеницы IV генерации появились 16 октября, однако с наступлением 
осенних заморозков все они погибли, достигнув лишь 3-4-го возраста (сумма 
эффективных температур к этому времени составила всего около 230°) . 

Окукливание гусениц этой генерации в 2 0 0 4 - 2 0 0 6 гг. наблюдалось в 
октябре и происходило преимущественно в листовом опаде. Так, в 2 0 0 4 г. к 
концу октября в заселенных минах IV генерации встречались гусеницы с 4 по 
6 возраст. Первые ушедшие на зимовку куколки были обнаружены 27 октяб
ря. В 2 0 0 5 г. первые куколки IV генерации вредителя были отмечены 20 ок
тября, а в 2 0 0 6 г, отличавшемся жарким летом и очень теплой осенью, - 3 
октября (табл. 8 ) . 

Лёт бабочек в 2 0 0 5 г. в природных условиях наблюдался до 29 октября, 
а в 2 0 0 6 г. - до 30 октября. 

Исходя из рассчитанных сумм эффективных температур и полевых наб
людений в 2 0 0 5 - 2 0 0 6 г. в разных очагах от 4 до 4 0 % особей IV генерации 
завершили свое развитие, окуклились и пошли на зимовку. 

Лет бабочек V генерации нами отмечен не был. И хотя в 2 0 0 5 - 2 0 0 6 гг. 
лет имаго, продолжался до конца октября, мы считаем, что это были особи 
предыдущего (III) поколения, задержавшиеся в развитии (в биотопах с по
ниженной инсоляцией), а куколки IV генерации, завершившие свое разви
тие, вместе со значительной частью куколок III генерации ушли на зимовку. 

Таблица 8. Фенология IV генерации С ohridella 
Стадия 

развития Год Начало Массово Конец 

Имаго IV-го 
поколения1 

2003 2.Х. 94 12.-23.Х. 214-293 25.Х.зам 359 
Имаго IV-го 
поколения1 

2004 11. IX 112 20-27.IX 262-311 27.IX 311 Имаго IV-го 
поколения1 2005 3. IX 117 9.IX-20.X 160-335 20.Х 335 
Имаго IV-го 
поколения1 

2006 28. VIII 110 4-13.Х 163-320 22.Х 678 

Гусеницы 
1-2-го 

возраста 

2003 16.Х 262 25.Х.зам 359 25.Х.зам 359 
Гусеницы 

1-2-го 
возраста 

2004 20.IX 224 29-IX-12.X 336-453 17.Х 453 Гусеницы 
1-2-го 

возраста 2005 11. IX 226 13.IX-12.X 250-527 12.Х 527 

Гусеницы 
1-2-го 

возраста 
2006 6. IX 201 13. -27. IX 320-498 28. IX 511 

Гусеницы 
3-4-го 

возраста 

2003 21.Х 324 25.Х.зам 359 25.Х.зам 359 
Гусеницы 
3-4-го 

возраста 
2004 29.IX 336 12-26.Х 453 28.Х 453 

Гусеницы 
3-4-го 

возраста 2005 27. IX 420 27.IX-20.X 420-574 20.Х 574 

Гусеницы 
3-4-го 

возраста 
2006 16. IX 358 28. IX-13.X 511-678 13.Х 678 
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Стадия 
развития Год Начало Массово Конец 

Гусеницы 
5-6-го 

возраста 

2003 - - - - - -
Гусеницы 
5-6-го 

возраста 

2004 - - - - - -Гусеницы 
5-6-го 

возраста 2005 12.Х 527 12-20.Х 453-574 28.Х 621 

Гусеницы 
5-6-го 

возраста 
2006 26. IX 486 27. IX-10.X 498-642 13.Х 678 

Куколки 

2003 - - - -

Куколки 
2004 27.Х - - -

Куколки 
2005 20.Х 574 ЗО.Х 

Куколки 

2006 З.Х 560 10.Х-13.Х 642-678 13.Х 678 

Примечание к таблице * (зам.) - заморозок 

Продолжительность развития 
различных стадий жизненного цикла 

На основании полученных на протяжении 2 0 0 3 - 2 0 0 6 гг. данных были 
рассчитаны средние показатели сроков развития отдельных стадий каштано
вой минирующей моли (учтены показатели развития 12-ти генераций), 
(табл. 9, 1 0 ) . По уточненным данным для развития особи от куколки до има
го (продолжительность стадии куколки составляет 7 - 1 0 суток) необходима 
сумма эффективных температур, в среднем составляющая 110+11,4° (от 68 
до 1 38° ) . Рассчетная минимальная сумма эффективных температур, необхо
димая для развития этой стадии, составляет около 70° (табл. 1 0) . Таким об
разом, расчетные показатели полностью отвечают величинам, 'полученным в 
результате проведенных наблюдений. 

Продолжительность развития яиц отдельной генерации в среднем сос
тавляет около 10 дней ( 7 - 1 4 суток) при средней сумме эффективных, тем
ператур 1 32+32° (колебание в пределах 91 -229 ° ) . Минимальная рассчетная 
сумма эффективных температур для развития этой стадии составляет около 
85°, Таким образом, и для стадии яйца теоретические показатели полностью 
отвечают величинам, полученным на практике. 

Продолжительность развития гусениц отдельной генерации в среднем 
составляет около месяца (от 20 до 35 суток) при средней сумме эффектив
ных температур 4 3 0 + 36,5° (колебания в пределах 383-460° ) . Теоретически 
рассчитанная минимальная сумма эффективных температур, необходимая 
для развития гусеницы от отрождения до окукливания составляет около 350°, 
что также хорошо совпадает с полученными в природных условиях данными 
(табл. 10 ) . 

50 



Таблица 9. Продолжительность жизненного цикла отдельных генераций 
С ohridella в 2003-2006 гг. 

Гене
рация Год 

Срок развития 1 особи, 
суток Гене

рация 

I 

2003 50 57 53.5 675 689 682,0 675 1231 998,5 

I 
2004 53 62 57.5 708 857 782,5 708 1392 1135,0 

I 2005 47 55 51.0 585 587 586,0 585 1047 857,0 I 
2006 51 57 54,0 643 655 649,0 . 643 1112 954,5 

I 
54,0+3,1 674,7+61,5 986,5 + 166,2 

II 

2003 44 47 45.5 684 930 807,0 684 1184 934,0 

II 
2004 43 49 46.0 684 696 690,0 684 1189 936,5 

II 2005 38 47 42.5 585 800 692,5 585 1274 929,0 II 
2006 38 45 41,5 603 694 648,5 603 1281 942,0 

II 

44,0+2,9 709,5+68,1 935,5+201,0 

III 

2003 55 37 (к зам.) 55 704 680 692.0 704 976* -

III 
2004 54 30 (к опад.) 54 708 - - 708 797* -

III 2005 44 62 (копад.) 53 663 693 678 663 1144 903,5 III 
2006 35 61 (к зам.) 48,0 512 698 605 512 1066 789 

III 

49,0+10,0 592,9+84,3 796,6+179,3 

IV 

2003 20* - - 336* 

IV 
2004 27* - - 420* 

IV 
2005 48** - 574 621 597.5 489.0 1006 747.5 IV 

2006 47 (к зам.) 40,5 450 

Примечание к таблице: 1 - средний показатель за генерацию; 2 - средний 4-летний 
показатель; * (зам.) - заморозок; ** Сроки до завершения вегетации каштанов; *** 
начало окукливания гусениц IV генерации. 

Проведенные нами рассчеты показали (табл. 9) , что продолжительность раз
вития гусениц отдельной генерации в среднем составляет около месяца ( 2 0 - 3 5 
суток), а полный цикл развития отдельных особей (от яйца до имаго следующей 
генерации) составил для I и III генераций около 55 суток. Развитие П-й генера
ции за счет более высоких среднесуточных температур продолжалось 46 суток 
при средней сумме эффективных температур около 700°С (от 697°С до 708°С). 

Следовательно, как расчетные, так и эмпирические данные показали, 
что в условиях отдельных микростаций для развития куколки и яйца пол
ностью достаточна сумма эффективных температур в 100° для каждой, а для 
гусеницы она составляет 350°. 

Исходя из этих показателей, минимальный срок полного цикла развития 
отдельных особей (от яйца до имаго следующей генерации) - около 45 суток 
при минимальной расчетной сумме эффективных температур в 505° (табл. 9) . 
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Полученный нами в естественных условиях показатель суммы эффек
тивных температур, необходимых для полного развития особей каштановой 
моли, в среднем на треть больше расчетной и составляет 674,7+61,5° (ко
лебания в пределах 512-857° ) . Однако нижний порог полученных в при
родных условиях величин сравним с расчетной величиной. 

Сроки развития одной генерации вредителя в условиях г. Киева и Киевс
кой области составляет от 75 до 90 суток при средней сумме эффективных 
температур 986,5±1 66,2° и их диапазоне от 51 2° до 1 392° (табл. 9 ) . 

Таблица 10. Расчетные и отмеченные в природе суммы 
эффективных температур, необходимые для развития 

Рис. 15. Фенология С ohridella в Украине в 2003-2005 гг. 
а - 2005 г., б - 2004 г., в - 2003 г., г - зимующие куколки, д - гусеницы 6-го воз
раста, окуклившиеся в опавших листях 
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В заключение можно констатировать, что, полученные нами в 2 0 0 3 -
2 0 0 6 гг. в природных условиях данные относительно сроков развития отдель
ных генераций каштановой минирующей моли в условиях Киева, полностью 
совпадают с расчетными величинами. Это дает возможность прогнозировать 
время выхода имаго, период яйцекладки и сроки развития отдельных поко
лений вредителя в следующие сезоны, учитывая как минимальные, так и 
средние суммы эффективных температур и зависящие от них сроки развития 
отдельных особей и генераций. 

Стадия 
развития min max ср Расчетная 

куколка 68° 138° 1 10+1 1,4° 69,7° 

яйцо 91° 229° 132+32° 85,4° 

гусеница 383° 460° 430+36,5° 305° 



Данные учетов лёта имаго на феромонные ловушки 
Сроки лёта имаго каштановой минирующей моли в 2 0 0 3 - 2 0 0 6 гг. опре

делялись с помощью визуальных наблюдений и путем учетов бабочек, от
ловленных на феромонные ловушки "Biolatrap" в условиях лесопарковой зоны 
г Киева 1 Ловушки вывешивались, начиная с фенофазы набухания почек 
конского каштана (начало апреля) в очагах с неубранной (осенью предыдущего 
года) опавшей листвой, а также на площадках с предварительно собранной 
и помещенной в специальные изоляторы из мельничного газа листвой. 

Вылет первых бабочек С. ohridella в природе отмечен нами в самом на
чале фенофазы цветения каштана, а именно: в 2 0 0 4 г. - 1 мая, в 2 0 0 5 г. -
24 апреля, в 2 0 0 6 г. - 28 апреля. 

В течение суток отрождение бабочек из куколок наблюдается преиму
щественно в первой половине дня с 10 до 1 3 часов в местах с достаточной 
инсоляцией, где температура воздуха достигала 15-17°С. Во второй поло
вине дня обычно отмечались единичные случаи вылета бабочек. 

Влияние микростациальных особенностей на количество 
генераций каштановой минирующей моли 

в течение сезона 

Сравнение экологических характеристик очагов С. ohridella лесопарко
вой зоны г. Киева показало, что по микроклиматическим особенностям мес
та произрастания каштанов можно условно разделить на 2 группы. 

К первой группе нами отнесены посадки каштанов в низинах, в защи
щенных местах с южной экспозицией, особенно если они расположены 
близко к воде, при этом нередко вблизи заасфальтированных дорог, но с 
менее интенсивным движением, т. е. в более прогреваемых и влажных биото
пах, с более мягким микроклиматом при отсутствии сильной загазованнос
ти. Такие условия наблюдаются, например, в зоне Печерского ландшафтного 
парка. Ко второй группе отнесены биотопы с противоположными характе
ристиками. 2 

Следует принять во внимание, что микроклиматические различия между 
биотопами, а также микроклиматические отличия внутри биотопа оказывают 
значительное влияние на продолжительность фаз сезонного развития от
дельных деревьев конского каштана, особенно в пределах урбанизирован
ных ландшафтов (Григорюкта ін., 2 0 0 4 ) . Этим объясняются существенные 
различия в сроках сброса листвы осенью отдельными деревьями каштана, 
достигающие, по нашим наблюдениям, одного месяца. 

1 Для учета бабочек можно применять фотоэклекторы (P. Kehrli & S. Bacher // © 2003). 
2 В условия г. Киева разница высот расположения очагов моли составляет около 200 м 



Нами установлено, что основной причиной гибели гусениц 2-5-го воз
растов IV генерации следует считать не только понижение температуры, но и 
развитие необратимых изменений, затрагивающих паренхиму листьев, ина
че говоря — отсутствие корма в то время, когда гусеница еще сохраняет спо
собность активно питаться. 

Каштановая минирующая моль в Украине 

Анализ полученных данных показал, что в очагах, отнесенных нами к 
первой группе, условия для развития каштановой моли являются в целом бо
лее благоприятными. Об этом свидетельствует более высокая плотность по
пуляции моли в таких очагах и более короткие сроки развития генераций, в 
первую очередь, за счет более высоких дневных показателей температур. 
Сокращение сроков развития генераций на фоне более позднего сброса 
листвы каштанами создает, таким образом, благоприятные условия для ус
пешного развития гусениц IV генерации. 

Зимовка 

В отличие от некоторых других видов семейства Gracil lari idae (например, 
моль плодовая верхнесторонняя - Phyllonorycter coryfoliella), каштановая 
минирующая моль зимует только на стадии куколки. Однако в количествен
ном отношении ко времени ухода на зимовку в очагах доминируют гусеницы, 
большая часть из которых впоследствии гибнет. Только практически завер
шившие питание особи окукливаются уже после заморозков, в оттепели. 

Для определения количественного соотношения различных стадий раз
вития С. ohridella, уходящих на зимовку, в наиболее крупных очагах г. Киева 
в течение 2 0 0 3 - 2 0 0 6 гг. брали пробы листьев каштана с наибольшим коли
чеством мин на листовой пластинке. 

Анализ проб показал, что в 2 0 0 3 г. ко времени ухода на зимовку (первые 
заморозки) окуклилось всего 9 , 4 6 % общего количества гусениц. Гусеницы, на
ходящихся в стадии предкуколки (6-я непитающаяся стадия), составившие 
5 , 9 1 % особей, перенесли кратковременное понижение температуры (замо
розки до -7°С) и при последующем потеплении окуклились. Но большая часть 
гусениц ( 8 4 , 6 3 % ) , которые успели развиться лишь до 2-5-го возрастов, в 
дальнейшем к началу зимнего периода погибла (табл. 11 , рис. 16) . 

Таблица 11.Численное соотношение 
уходящих на зимовку преимагинальных фаз Cameraria ochridella 

К-во 
мин в 
учёте, 
шт. 

К-во 
особей 
в учете, 

шт. 

Куколки, 
шт. 

Гусеницы (возраст), шт. К-во 
мин в 
учёте, 
шт. 

К-во 
особей 
в учете, 

шт. 

Куколки, 
шт. 

II III IV V VI 

930,00 141 9,4б±0,35 3,70±0,30 11,81+0,46 30,00+0,46 39,12+0,83 5,91+0,36 



Как показали наши исследования, в лабораторных условиях гусеницы 
всех возрастов выдерживают охлаждение до -5 °С как минимум в течение 
суток, а также 3-часовое охлаждение до температуры -10°С, при которой 
наблюдается полное разрушение паренхимы листьев каштана. 

В природе гибель гусениц, не достигших 6-го возраста, отмечена нами 
н а 2-4-е сутки ( 1 7 . 1 0 . 2 0 0 4 ) после заморозков ( 1 3 - 1 5 . 1 0 . 2 0 0 4 ) . В то же 
время гусеницы, достигшие 6-го возраста, без вреда для себя выдержали та
кое понижение температуры и через 14 суток после заморозков ( 2 7 . 1 0 . 
2 0 0 4 ) начали успешно окукливаться. 

За счет частичного окукливания гусениц 5-го возраста количество зимую
щих куколок в целом больше суммарного количества учтенных куколок и 
гусениц 6-го возраста. Так например, к весне 2 0 0 4 г. общая численность ку
колок в опытных пробах составила 3 1 , 7 6 % ( 1 5 , 3 7 % куколок, ушедших на 
зимовку осенью 2 0 0 3 г. и 1 6 , 3 9 % окуклившихся в оттепели гусениц, дос
тигших ко времени осенних учетов 5-го возраста). 

Фенология Cameraria ohridella в Украине 

Рис. 16. Процентное соотношение уходящих на зимовку преимагинальных 
стадий развития Cameraria ohridella 

(1 - куколки; 2-6 - гусеницы 2-5-го возрастов) 

Как уже указывалось выше, у каштановой моли зимуют куколки 3-4-й 
генераций вредителя. Для успешного выживания в период зимовки куколкам 
необходимы определенные микроклиматические условия (оптимальные 
температура и влажность). Было выяснено, что к концу марта смертность ку
колок моли в листовом опаде обычно составляет от 62 до 9 6 % . 

На протяжении осенне-зимнего периода 2 0 0 5 - 2 0 0 6 гг. процент выжи 
вания зимующих куколок каштановой минирующей моли в пробах, находя
щихся в лаборатории, составил 1 5 , 5 + 6 , 7 5 % при колебании численности в 
пробах из разных очагов от 4 до 3 8 % . В природных условиях процент выжи-
вания^куколок был значительно ниже и на конец марта в среднем составлял 

2,75 ± 1 , 9 % при колебаниях численности в отдельных очагах от 0,5 до 5 , 0 % . 



В Р Е Д О Н О С Н О С Т Ь К А Ш Т А Н О В О Й 
М И Н И Р У Ю Щ Е Й М О Л И 

Конский каштан характеризуется рядом особенностей вегетации. Так, 
после летней потери листьев каштаны не обладают способностью к возоб
новлению в течение вегетационного сезона фотосинтезирующего аппарата 
взамен утраченного, как это наблюдается у подавляющего большинства дре
весных пород умеренной зоны Палеарктики. Так, у европейских дубов лист
ва успешно восстанавливается уже приблизительно через 2 недели после 
вспышки численности какого-либо вредителя. У конского каштана при пов
реждении более 6 0 % поверхности листовой пластинки поврежденная лист
ва опадает (наблюдается дефолиация), что в свою очередь в конце сезона 
вызывает "осеннее цветение каштана" (рис. 1 7 ) , которое представляет глав
ную угрозу этой породе (см. ниже). 

Ухудшение декоративных и 
санитарно-оздоровительных свойств каштанов, 

поврежденных каштановой минирующей молью 

Повреждение каштанов каштановой минирующей молью в городском 
озеленении имеет ряд негативных аспектов. Прежде всего, поврежденные 
кроны теряют естественный декоративный облик, т.е. деревья с поврежден
ной листвой или полностью лишенные листьев представляют определенную 
"эстетическую" проблему для служб, занимающихся парковым дизайном. 

Кроме того, повреждённые кроны не обеспечивают деревьям каштана 
достаточного накопления питательных веществ, и они могут зимой вымерз
нуть. Даже если не произойдет полного вымерзания, деревья, существенно 
поврежденные в предыдущем сезоне минером, весной будут плохо распус
каться, отдельные ветви будут усыхать, на ослабленных деревьях, как прави
ло, поселяются другие вредители, повреждающие листья, побеги, стволы, 
развиваются грибные инфекции. Все эти факторы в комплексе приводят к уг
нетению развития, потере декоративности и санитарно-оздоровительных 
функций. 

Поэтому, даже если в очагах вредителя в течение нескольких лет не про
исходит гибель каштанов, эстетический ущерб настолько серьезен, что во 
многих европейских городах некоторые муниципалитеты уже заменяют это 
чрезвычайно красивое декоративное дерево другими формами каштанов 
или деревьями других видов. Экономические затраты при этом достаточно 
существенны - например замена 80 % каштанов в Берлине оценивается 
приблизительно в 3 0 0 миллионов Евро (Balder and Jackel 2 0 0 3 ) . 

56 



Рис. 17. "Осеннее цветение каштана". Киев, Печерск 

Заселенность минами 

Степень заселенности минами отдельных деревьев зависит от возраста 
очага и размера популяции каштановой моли. Наши наблюдения подтверж
дают литературные данные о том, что при благоприятных для вредителя усло
виях уже в конце 1 -й генерации численность моли может достичь максимума, 
и в этом случае вся крона может быть полностью заселенной вредителем при 
плотности до нескольких сотен мин на лист. 

Так, уже в начале июня (3.06.2003) в г. Львове нами отмечались очаги с 
плотностью до 175 мин на лист. К середине июня (10-17.06.2003) на от
дельных деревьях до 9 0 % листовой пластинки было заселено минами, а 
усыхание и опадание листвы нижнего яруса было зафиксировано к концу 
июня (23.06.2003). 

В условиях лесопарковой зоны г. Киева число отложенных бабочками 2-й 
генерации яиц, а затем и мин гусениц 1-2 возрастов, в отдельных случаях 
может достигать, как это было отмечено в 2006 г, более 900 штук на каждую 
из центральных листовых пластинок или от 1 200 до 2500 яиц на листовую 
розетку, обычно состоящую из семи листовых пластинок (табл. 1 2, рис. 1 8). 

^ Однако впоследствии значительная часть яиц и гусениц 1-2 возрастов 
гибнет. Сведения о смертности каштановой минирующей моли на стадии яйца 
противоречивы, по литературным данным она может достигать от 18 до 
75 /о (Girardoz et al , 2007). По нашим наблюдениям высокая смертность яиц 

57 



Табл.12. Численность яиц и мин гусениц младших возрастов 2-й генерации 
каштановой моли (Печерский ландшафтный парк) (июль 2006 г.) 

пп* Яйца Мины 1-го 
возраста 

Мины 2-го 
возраста 

Мины 3-го 
возраста 

Всего на 
листовую 
лопасть 

Всего 
на лист** 

70 314+136 85,5+34,5 392,5+76 5+2,5 395,5+57,5 1594+230 

пп - Количество листьев 
* - В среднем 1 лист имеет 7 листовых лопастей. 

каштановой моли (более 9 0 % ) наблюдается в период весенних заморозков 
и при высоких летних температурах. В таких условиях высока и смертность 
гусениц 1-2 возрастов. Кроме того, даже при отсутствии защитных мероп
риятий неизбежно имеют место жесткие внутривидовые конкурентные отно
шения, приводящие к гибели значительного количества особей. В дальней
шем свою лепту в процесс уменьшения числа гусениц вносят насекомоядные 
животные (птицы и членистоногие). Наблюдения показали, что число гусе
ниц средних и старших возрастов обычно составляет 1 5 - 2 0 экземпляров на 
лист и, таким образом, в очагах с высокой плотностью выживает не более 
1 - 2 % особей каштановой моли. Но при отсутствии защитных мероприятий 
этого количества оказывается вполне достаточно для полной дефолиации 
каштанов. 

Рис. 18. Гусеницы 1-2-го возрастов 3-й генерации, погибшие через 18 дней 
после опрыскивания препаратом "Люфокс 105 ЕС к.э. 
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Рис. 19. Каштан в очаге моли, вариант "Контроль", 
Печерский парк 24.08.2006 г., практически все листья опали 

В местах с высокой плотностью каштановой моли уже в конце развития 

Дефолиация 

В конце лета на таких деревьях начинается развитие спящих листовых и 
цветковых почек, которые в норме должны развиваться следующей весной. 
На это растение тратит значительное количество энергии и, таким образом, 
в зимовку входит ослабленным. Дефолиация на протяжении нескольких лет 
подряд, вызванная различными факторами, по обыкновению приводит к 
значительному ослаблению дерева и, как правило, вызывает его гибель. По
теря листьев каштанами в результате развития каштановой минирующей мо
ли уже на протяжении последних 10 лет происходит, например, в Чехии и 
Венгрии (Szaboky, 1 9 9 7 ) . Похожая ситуация выявлена и в условиях Украины 
(Закарпатье) (Бабидорич, 2 0 0 3 ) . 

I генерации листовая пластинка листьев нижнего яруса каштанов оольшеи 
частью повреждена на 5 0 - 1 0 0 % , что сигнализирует о возможной полной 
дефолиации деревьев уже в средине лета. Как уже говорилось выше, в перс
пективе это приводит к ослаблению, а в дальнейшем - и гибели деревьев 
(рис. 19 ). 



При незначительном заселении листьев минами (до 2 5 % , рис. 2 4 , 27 ) 
большинство каштанов, произрастающих в относительно благополучных 
экологических зонах (на территории парков и лесопарков, улицах с не очень 
интенсивным движением или растущих в отдалении от проезжей части) при 
выполнении профилактических агротехнических мер (осенняя уборка лист
вы) сохраняют устойчивость и в таких случаях проблема каштановой моли 
сводится исключительно к эстетическим проблемам: прежде всего повреж
денные кроны теряют естественный декоративный вид. 

Однако в случаях довольно суровых зим даже частичная дефолиация 
может иметь более серьезные следствия, а именно: поврежденные кроны не 
могут обеспечить деревьям достаточное накопление органических веществ и 
они могут зимой вымерзнуть. Даже, если не происходит гибели таких де
ревьев от морозов, на каштанах, поврежденных в предыдущие сезоны 
молью, весной часто наблюдается усыхание ветвей. Кроме того, на таких ос
лабленных деревьях и засохших или засыхающих ветвях по обыкновению 
поселяются вторичные вредители и болезни, которые повреждают листву, 
побеги, стволы, и т.п. Все эти факторы в комплексе приводят к угнетению 
роста каштанов (в таких ситуациях особенно страдают молодые деревья), 
потере ими декоративности и санитарно-оздоровительных функций. 

Осеннее цветение каштанов, о котором уже упоминалось выше, как ре
акция каштанового дерева на потерю листвы летом впервые было отмечено 
Пшорн-Вальхером (Pschorn-Walcher, 1994 ) (рис. 17) . Осенью, по обыкновению 
в конце августа - в начале сентября, наиболее ослабленные деревья выпус
кают молодую листву и цветут. Если это явление повторяется на протяжении 
нескольких лет, оно так же , как и дефолиация, существенно угнетает деревья 
и может послужить причиной их гибели. 

Влияние дефолиации, вызванной повреждением каштановой молью, на 
урожайность конского каштана была изучена Тальманом с соавт. (Thalmann 
et a l . , 2 0 0 3 ) , которые проводили исследования в Швейцарии и Германии 
(гг. Берн и Мюнхен). Они выявили, что при повреждении деревьев каштано
вой молью на 5 0 - 7 0 % наблюдается статистически достоверное отрицатель
ное влияние на вес плодов (вес плодов на деревьях, пораженных молью, в 2 
раза меньше чем в контроле), однако повреждение не оказывает влияния на 
их число и число соцветий в целом. 

Исследования, проведенные в Италии, показали, что, несмотря на серьез
ные ежегодные повреждения кроны в течение около десяти лет (вредитель 
вероятно проник в эту страну в 1 9 9 2 - 1 9 9 3 гг.), здесь не наблюдается массовой 
гибели каштанов (Salleo и др. 2 0 0 3 ) . Авторы объясняют это тем, что негатив
ное влияние в результате повреждений кроны каштановой минирующей 
молью компенсируется в первую очередь благоприятными условиями зи 
мовки каштанов. 
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Теплые зимы в условиях Италии являются положительным фактором 
позволяющим каштанам успешно выживать даже при существенном пов-
реждении кроны вредителем. В противоположность этому в странах с более 

холодньми зимами гибель каштанов при значительном повреждении де-
ревьев каштановой молью на протяжении нескольких лет наблюдается д о с 

таточно часто. Например, это явление отмечено для Чехии и Венгрии 
(Szaboky, 1 9 9 7 ) , Германии (Balder et al. 2 0 0 4 ) , Польши (Лобановский, Фе-
доренко, 2 0 0 5 ) и ряда других стран, включая Украину. 

В ряде случаев ослабление и последующая гибель деревьев может быть 
следствием поражения фитофторой и другими видами патогенных организ
мов а также результатом физиологического истощения дерева. 
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М О Н И Т О Р И Н Г 
К А Ш Т А Н О В О Й М И Н И Р У Ю Щ Е Й М О Л И 

Мониторинг в Европе 

Имеются данные об установке полуавтоматизированных устройств для 
мониторинга за развитием деревьев и динамикой численности моли, дос
тупной в реальном времени через Интернет, а также использования спутни
ковой аэрокосмической съемки для идентификации деревьев, заселенных 
каштановой минирующей молью в Брюсселе. 1 

Одним из эффективных методов мониторинга каштановой минирую
щей моли является использование феромонных ловушек, детально исследо
ванное Киндлом с соавторами (Kindel et al l . , 2 0 0 2 ) . 

Визуальная идентификация повреждений 

При обследовании древесных насаждений улиц и парковой зоны иден
тификация повреждений конского каштана каштановой минирующей молью 
не представляет особой сложности, поскольку иные виды минирующих молей, 
трофически связанные с конским каштаном в Европе, не известны. Однако 
при отсутствии опыта можно принять за повреждения каштановой моли час
тичное отмирание тканей листа в результате некроза. Кроме того, наблюдает
ся отдаленное сходство повреждений каштановой минирующей моли и нек
ротических пятен, вызванных заражением листьев весьма распространенным 
в городских условиях патогенным грибом Guignardia aesculi (Peck) V.В. Ste
wart ( рис. 20 ) . 

При детальном визуальном сравнении мин каштановой моли, имеющих 
характерную форму с повреждениями, вызываемыми вирусными или гриб
ковыми инфекциями или иными причинами, как и общая картина повреж
денной листовой розетки в целом, исключают возможность неправильной 
идентификации этого вредителя (рис. 2, 1 3, 20 ) . 

Оценка степени заселенности деревьев минами 

Мероприятия по мониторингу каштановой минирующей моли на урба
низированных территориях имеют свои особенности. С одной стороны, в 
пределах города количество деревьев конского каштана в выборке может 
существенно различаться (улица, сквер, парк и т.п.). С другой стороны, сле
дует учитывать различия между уже сформировавшимися очагами и новы
ми, в т.ч. образованными различными генерациями моли в течение сезона. 

1 http://ec.europaeu/research/quality-of-life/ka5/en/projects/qlrtJ999_31684_en 
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Рис. 20. Лист 
конского каштана, 

поврежденный грибом 
Guignardia aesculi 

Практически действенной оказалась схема учета каштановой минирую
щей моли по схеме, приведенной ниже (табл. 13) : 

Табл. 13. Степень заселенности каштанов каштановой минирующей молью 

Степень заселенности деревьев конского каштана Балл 

Мины моли отсутствуют 0 

Мины обнаружены на одном дереве в выборке (единичные дерев 
ья в больших выборках) 1 

Мины встречаются на 1 /3 деревьев выборки 2 

Мины встречаются на 2/3 деревьев выборки 3 

Мины встречаются на всех деревьях выборки 4 

Как было уже отмечено ранее, в сформировавшихся очагах каштановой 
минирующей моли самки способны откладывать по нескольку сотен яиц на 
каждую лопасть листовой розетки. Прямой подсчет мин и сравнение между 
выборками в этом случае чрезвычайно трудоемки и, вероятно, для городс
ких служб как метод не приемлемы. 

Эффективным и практически гораздо более удобным является метод 
оценки степени поврежденности листьев по 7-й бальной шкале, исходящий 
из площади, занимаемой минами, разработанный М. Гильбертом и Ж. Гре-
гором (Gilbert М., Gregoire, J .-С, 2 0 0 3 ) в рамках проекта " C O N T R O C A M " . Пре
имущество метода заключается в том, что используется не прямой подсчет 
количества мин на листовой пластинке, а дается визуальная оценка степени 
поражения листовой розетки вцелом согласно приведенной ниже схеме 
(рис. 21 ) . 
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Определение возраста гусениц по размеру и форме 
образуемых мин 

Существенные отличия в форме и окраске мин разных возрастов позво
ляют определить возраст гусеницы каштановой моли непосредственно в по
левых условиях, не прибегая к лабораторным исследованиям, что значи
тельно облегчает проведение мероприятий по мониторингу этого вредителя 
(рис.13). 

Рис. 21. Определение степени повреждения листьев каштана 
в зависимости от общей площади мин 



Методы борьбы с каштановой минирующей молью 

М Е Т О Д Ы Б О Р Ь Б Ы 
С К А Ш Т А Н О В О Й М И Н И Р У Ю Щ Е Й М О Л Ь Ю 

В настоящее время проблема защиты конского каштана от каштановой 
минирующей моли по прежнему остается открытой. Существующие методы 
применения инсектицидов достаточно трудоемки (Blumel & Hausdorf , 1 9 9 6 ) , 
их экологическая безопасность неоднозначна (Lohrer et a l . , 2 0 0 0 ) , и, кроме 
того, имеются данные, что применяемые инсектициды могут быть небезо
пасными для деревьев (Feemers, 1 9 9 7 ; Krehan 1 9 9 7 ) . 

Поэтому были предприняты попытки использования альтернативных 
методов защиты каштанов. Одним из перспективных направлений является 
применение феромонных ловушек для отлова самцов (Svatos et a l . , 1 9 9 9 ) . С 
другой стороны, проводились исследования, направленные на поиски ис
ходного ареала каштановой минирующей моли с целью выявления и в даль
нейшем возможной интродукции в Европу эффективных паразитов и хищ
ников (Kenis, 1 9 9 7 ) . 

Осенняя уборка листового опада 

Как показали многочисленные исследования, осенняя уборка опавшей 
листвы с зимующими в них куколками С. ohridella значительно снижает коли
чество отрождающихся весной бабочек, что позволяет весьма успешно сни
зить численность I генерации моли в очагах (рис. 2 2 ) . 

Рис. 22. Осенняя уборка листового опада в парке им. Т.Г. Шевченко 



Однако, следует учитывать, что уборка опавших листьев дает эффект 
только в том случае, если листовой опад вывозится из мест произрастания 
каштанов и подвергается последующей утилизации (компостирование, сжи 
гание ). 

По крайней мере, деревья конского каштана и убранная листва должны 
располагаться не ближе чем 50 м друг от друга. Неэффективна и частичная 
уборка листвы, т.к. наличие всего одного заселенного каштановой молью де
рева (расположенного, например, на закрытой подведомственной террито
рии) может свести на нет результаты уборки листвы возле остальных распо
ложенных вблизи деревьев. Однако, несмотря на свою неполную эффектив
ность, как профилактическое средство данный метод может с успехом ис
пользоваться для кратковременного контроля популяции вредителя 
(Deschka, 1 9 9 5 ; Butin & Fuhrer, 1 9 9 4 ; Heitland et a l . , 1 9 9 9 ; Gilbert et al. 2 0 0 3 ; 
P. Kehrli & S. Bacher, 2 0 0 3 ) , а в изолированных очагах, особенно в период на
чала их формирования, позволяет свести численность вредителя к миниму
му или даже на какое-то время полностью его там уничтожить. 

Кроме того, осенняя уборка листвы способствует удалению источника 
грибковых заболеваний каштанов, а ее чередование с использованием ин
сектицидов селективного действия уменьшает вероятность возникновения 
поколений моли, резистентных к определенным химическим препаратам (F. 
Pavan et al l . , 2 0 0 3 ) . 

Наши исследования в условиях лесопарковой зоны Киева также подт
вердили эффективность этого метода. Так, только путем уборки листового 
опада в 2 0 0 4 г. был ликвидирован очаг каштановой минирующей моли на 
ул Срибнокильской, а в 2 0 0 5 г. - сведен до минимума очаг на проспекте Ра-
дянской Украины. Указанный метод с 2 0 0 3 г. был рекомендован к примене
нию в городе, при этом утилизацию листвы было предложено проводить по 
технологии, разработанной ранее в Институте зоологии (Пиндрус и др., 
2 0 0 4 ) . 

Подбор устойчивых гибридов и форм 

Безусловно, лишенные листвы деревья конского каштана представляют 
определенную эстетическую проблему для города. В ряде случаев решением 
этой проблемы может быть замена конского каштана, как декоративной 
культуры, на другие виды, формы или гибриды рода Aescu lus , устойчивые к 
повреждениям каштановой минирующей молью. 

Лабораторные опыты по определению устойчивости разнообразных ви 
дов и форм каштанов к повреждению С. ohridella были проведены Стравом и 
Тилбори (Straw, Tilbury, 2 0 0 6 ) , которые показали, что наиболее близкий к Л. 
hippocastanum японский эндемичный вид A turbinata оказался наименее ус-
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тойчивым к повреждению молью # в то время как азиатские эндемичные виды 
каштанов A. assamica, A. chinensis, A. indica сохранили полную устойчивость к 
повреждениям. Североамериканские виды A. californica, A. flava, A. glabra А. 
parviflora, A. pavia и A. sylvatica характеризуются разной степенью устойчивости 
к повреждениям С. ohridella, которая, по мнению этих авторов, требует до
полнительных оценок. 

В целом устойчивость отдельных видов и форм каштанов определяется 
скорее их систематической близостью к A. hippocastanum, чем географичес
ким сходством произрастания, и не связана с размером дерева, формой и 
окраской его цветков (табл. 14 ) . 

Табл. 14. Устойчивость каштанов к повреждениям C.ohridella 
(Straw, Tilbury, 2006) 

Вид/подвид каштана 
Высота 

взрослого 
дерева, м 

Окраска 
цветов 

Восприим
чивость к 

С ohridella* 

Секция Aesculus 
A. hippocastanum 25 белый +++ 

Секция Aesculus 
A. turbinata 30 белый +ч-

Секция Pavia 

A. flava 20-25 желто-зеленый - / + 

Секция Pavia 

A. glabra var. 
glabra 2-8/10-30 желто-зеленый - / + + 

Секция Pavia A. glabra var. 
sargentii 8 желто-зеленый -Секция Pavia 

A. pavia 3-4/10-12 красный -/ + 

Секция Pavia 

A. sylvatica 2 желтый -/ + 
Секция 
Macrothyrsus A. parviflora 3-5 белый -

Секция 
Calothyrsus 

A. assamica 25 белый/розовый -

Секция 
Calothyrsus 

A. californica 4-6/15 белый/розовый -
Секция 
Calothyrsus A. chinensis 20-30 белый -Секция 
Calothyrsus 

A. indica ЗО белый -

Секция 
Calothyrsus 

A. wilsinnii 25 белый нет данных 

Секция 
Parryanae A. parryi 1-6 

светло-желтый 
(кремовый)/ 

белый 
нет данных 

* Степень восприимчивости к повреждениям С. ohridella: +++ очень высокая; ++ вы
сокая; + незначительно повреждается; - устойчивый; - умеренно или сильно устой
чивый; — полностью устойчивый. 
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По данным тех же авторов (Straw, Tilbury, 2 0 0 6 ) в европейских странах 
из устойчивых к каштановой моли гибридов и форм каштанов наиболее 
распространенным в скверах и парках является гибрид между A. hippocas
tanum и A. pavia (конский каштан мясо-красный), A. hippocastanum х А. саг-
геа, которые характеризуются очень высокой устойчивостью к повреждению 
каштановой молью. На этих каштанах в большинстве случаев гусеницы гиб
нут на ранней стадии своего развития, когда они заканчивают питание соком 
эпидермиса и начинают переходить к питанию верхним слоем палисадной 
паренхимы (1-2-я стадии), что не наносит деревьям существенного вреда. 
Таким образом, конский каштан мясо-красный и его гибриды сохраняют 
свои декоративные качества и устойчивость к С. ohridella и могут быть реко
мендованы к применению в Украине, особенно при закладке новых посадок. 

Большинство других гибридов Aesculus получено путем скрещивания 
между собой видов A. flava, A. glabra, A. pavia и A. sylvatica. Их восприимчивость 
к повреждениям С. ohridella изменяется от умеренно восприимчивого у A. hip
pocastanum х bushii к очень стойкому у A. hippocastanum х neglecta, при этом 
степень восприимчивости не зависит от родительских видов гибридной фор
мы, высоты дерева, окраски цветков или происхождения гибрида (табл. 1 5). 

Табл. 15. Устойчивость гибридов каштанов к повреждениям С. ohridella 
(Straw, Tilbury, 2006) 

Название гибрида Гибрид 
между* Окраска цветов Восприимчивость 

к С ohridella 
A.x bushii Schneid. 
(= А. хmississippiensis Sarg.) 

g x p желтый/розовый/ 
красный ++ 

A.x dallimorei Seally h x f белый + 
A. xdupontii Sarg. sxp желтый + 
A. x glaucescens Sarg. fxs желто-зеленый + 
A. x plantierensis Andre hx (hxp ) розовый + 
A. x woelintzense Koehne 
(= A. x wurlitzensis Koehne) ( fxp )x s красный + 

A. x arnoldiana Sarg. g x ( f x p ) желтый -

A. x hybrida DC fxp желтый/розовый/ 
красный -

A. x cornea Hayne hxp красный -

A x neglecta Lindl. fxs красно-желтый -

A. x marylandica Booth g x f желтый нет данных 
A.x mutabihs (Spach) Schelle pxs желтый/розовый нет данных 
*Название видов Aesculus: f - A. flava; g - A. glabra; h - A. hippocastanum; p — A. pavia; 
s = A. sylvatica. 



Методы борьбы с каштановой минирующей молью 

Синтез феромонов 
Изучение химических связей между полами у С. ohridella было прове

дено А. Сватосом с соавторами (Svatoš et a l . , 1 9 9 9 а, 1 9 9 9 b). Эти иссле

дователи путем использования разнообразных методик (полевые опыты, 

лабораторные исследования, а именно, воздушный туннель и электроан-

теннографические измерения), установили, что самки каштановой миниру

ющей моли вырабатывают высокоэффективный половой феромон. В даль

нейшем они идентифицировали и синтезировали как половой феромон 

каштановой минирующей моли, так и половые феромоны других видов се

мейства Graci l lar i idae, в том числе представителей родов Acrocercops sp. и 

Phyllonorycter sp. 

Энтомофаги каштановой минирующей моли 

Успешное расселение инвазионных видов в пределах нового для них 

местообитания становится возможным, в том числе, благодаря отсутствию 

местных видов энтомофагов (паразитов и хищников), способных контроли

ровать численность популяций таких организмов. 

Паразиты 

Несмотря на то, что к настоящему времени в Европе комплекс естествен

ных врагов каштановой минирующей моли включает ряд паразитических пе

репончатокрылых, хищников и патогенных микроорганизмов (Heit land et a l . , 

1 9 9 9 ) , видовой состав его невелик. По прошествии 20 лет со времени обна

ружения каштановой минирующей моли в Европе выявлено всего 24 вида 

паразитических перепончатокрылых, заражающих этого фитофага (табл. 

16 ) . Большинство из них составляют наездники-хальциды (Hymenoptera, 

Chalc idoidea) и зараженность составляет от 0% до 1 0 % (Grabenweger, 2 0 0 3 ; 

Grabenweger, Lethmayer, 1 9 9 9 ; Heitland e t a l . , 1 9 9 9 ) . Многочисленные иссле

дования в Европе показали, что во всех странах основу комплекса паразити

ческих перепончатокрылых — энтомофагов каштановой минирующей моли 

составляют, как это и характерно для инвазионных видов, широкие полифаги, 

при полном отсутствии моно- или олигофагов (Freise et al. , 2 0 0 2 ; Grabenweger, 

2 0 0 3 ; Hellr igl , 2001 и др.). 

Кроме того, было установлено, что комплексы паразитов каштановой 

моли на Балканах и в Центральной Европе представлены одними и теми же 

видами хальцидоидных наездников (Hymenoptera, Chalc idoidea) , среди ко

торых доминируют Minotetrastichus frontalis (Nees ) и Pediobius saulius 

(Walker) (Kenis et al. 2 0 0 3 ) . Некоторое различие заключается в том, что про

цент паразитизма Pediobius saulius оказался выше на Балканах, чем в Цент

ральной Европе и составил 5 - 3 0 % (Freise et al l . , 2 0 0 2 ) . 



Каштановая минирующая моль в Украине 

Табл. 16 . Комплекс паразитов С. ohridella в первичных местах обитания 
моли в Европе (Kenis et all., 2005) и в Украине 

Eulophidae 
Baryscapus nigroviolaceus (N ees) XX XX X 
Chrysocharis nephereus (Walker) XX XX XX X 
C pentheus (Walker) X X 
C. phryne (Walker) XX 
Cirrospilus elegantissimus 
Westwood X — 

C pictus (Nees) X 
C. variegatus (Masi) X 
C w'fr'co/a (Rondani) XX XX X 
C vittatus (Walker) X X 
C ta//M// (Boucek) X X 
Closterocerus lyonetiae (Ferriere) X X 
C. fr/fasc/aft/s Westwood XX XX XX X 
Elachertusinunctus (Nees) X X 
Minotetrastichus frontalis (Nees) XX XX XXX XXX 
Neochrysocharis chlorogaster 
(Erdos) X X 

Pediobius saulius (Walker) XXX XXX X 
Pnigalio agraules (Walker) X XX XX X 
P pectin icorn is (L) X X X XX 
Sympiesissenceicornis (Nees) X X X 

Eupelmidae 
Eupelmus urozonus (Da 1 man) X X X 

Pteromalidae 
Pteromalus semotus (Walker) X X X 

Braconidae 
Colastes braconius (Ha 1 iday) X X 

Ichneumonidae 
Itoplectis alternans (Gravenhorst) X 
Scambusannulatus (Kiss) X X X 

X = редкий; XX = обычный; XXX — доминирующий 
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Видовой состав паразитов, выведенных из каштановой моли в Украине 
приводится в таблице (табл. 17 ) . Определение материала проведено к.б.н. 
А.В.Гумовским, за что авторы выражают ему глубокую признательность. Так 
же как и в ряде других стран Европы, в Украине доминирующим видом яв 
ляется Minotetrastichus frontalis (Nees) . 

Табл. 17. Комплекс паразитов С. ohridella в Украине 

№ 
п\п Вид паразита 

Количество экземпляров на 
равное число проб1 

Уровень 
паразити-
рования 

Особенности 
развития 

№ 
п\п Вид паразита 

2004 р. 2005 р. 2006 р. 

Уровень 
паразити-
рования 

Особенности 
развития 

Eulophidae 

1. Pnigalio pectinicornis (L.) - 100 - п-в@ о, эк,Г 

2. Pnigalioagraules (Walk.) 1 2 2 п-в о, эк, Г 

3. Pnigalio spp. - 50 25 п-в о, эк,Г 

4. Sympiesis sericeicornis 
(Nees) - 3 4 п-в о, эк,Г 

5. Sympiesis spp. - - 2 п-в о, эк,Г 

б. Cirrospilus spp. - 30 6 п-в о/гр, эк, Г 

7. Closterocerus trifasciatus 
Westw. 2 9 10 п-в о/гр,эн,Г 

8. Achrysocharoides spp. 7 1 7 п гр,эн,Г 

9. Chrysocharis nephereus 
(Walk.) - 6 - п-в гр,эн,Г 

10. Chrysocharis spp. 19 1 - п-в гр,эн,Г 

11. Minotetrastichus frontalis 
(Nees) 2 452 342 п-в-т гр, эк, Г 

12. Tetrastichus spp. - - 5 п-в-т гр, эк, Г/К 

Всего 31 654 403 

Значения приведенных в таблице сокращений: п - первичный; в - вторичный; т -
третичный; о - одиночный; гр - групповой паразит; эк - внешний (ектопаразит); эн -
внутренний (ендопаразит); Г - гусеничный; Г/К - гусенично-куколочный паразит. 

Хищники 

Исходя из того, что комплекс паразитов каштановой минирующей моли 
з пределах всей зоны расселения вида только еще формируется, определен-

' Учет проводился на стационарных площадках парковой зоны г. Киева и окрестностей. Каж
дая проба содержала в среднем 5 листьев. За весь период было обработано около 2500 проб. 

71 



ный интерес представляет поиск хищных членистоногих, которые могли бы 
снижать численность каштановой минирующей моли в очагах. 

Хищные членистоногие, среди которых доминируют многоядные виды, 
являются весьма существенным регулирующим фактором для популяций мно
гих вредителей. Так, численность многих видов минирующих молей в очагах 
заметно снижали муравьи, птицы и пауки (Szoocs, 1 9 5 9 ; Faeth, 1 9 8 0 ; M a h d i , 
Т.; Whittaker, J. В., 1 9 9 3 ; Koricheva et a l . , 1 9 9 4 ; Skuhravy, 1 9 9 8 ; Heitland et a l . , 
1 9 9 9 ; Z e g u l a e t a l . , 2 0 0 2 ) . 

Исследования, проведенные в Австрии, Хорватии, Чехии, Венгрии, Ита
лии и Словакии позволили Грабенвегеру и др. (Grabenweger et al l . , 2 0 0 5 ) ус
тановить видовой состав хищных членистоногих и птиц, питающихся яйцами, 
гусеницами разных возрастов и куколками каштановой минирующей моли. 
По характеру повреждений мин, производимых хищниками при их вскры
тии, согласно Грабенвегеру и др. ( 2 0 0 5 ) этих энтомофагов можно разделить 
на 2 группы. 

К первой группе были отнесены птицы (синицы Parus caeruleus, Parus 
major, Parus palustris), питающиеся гусеницами моли старших возрастов или 
куколками, и расклевывающие при этом мину сверху. Ко второй группе от
несены остальные виды энтомофагов, главным образом насекомые, которые 
мандибулами прогрызают в верхней части мины небольшие отверстия не
правильной округлой формы. 

Считается, что наиболее уязвимой стадией развития хозяина для хищни
ков является стадия яйца. Однако, как показали опыты Грабенвегера и др. 
( 2 0 0 5 ) , обычный для Европы и чаще других встречающийся на конском каш
тане широкий полифаг клещ Euseius finlandicus Oudemans (Acari, Phytoseii-
dae) , часто поедающий яйца других мелких членистоногих, в лабораторных 
опытах погибал при кормлении его яйцами Cohridella 

Кроме лабораторных опытов с клещами, Грабенвегером и др. ( 2 0 0 5 ) , 
были проведены также лабораторные опыты с насекомыми: коровкой Calvia 
decemguttata L (Coleoptera, Cocc ine l l idae) , златоглазками Chrysoperla sp. 
(Neuroptera, Chrysopidae) , уховертками Forficula sp. (Dermaptera, Forficulidae), 
кузнечиками Phaneroptera sp. и Meconema meridionale Costa (Saltatoria, Tetti-
goni idae) , а также муравьем Liometopum microcephalum Panzer (Hymenoptera, 
Formicidae) с целью определения потенциальной способности этих видов по
едать преимагинальные стадии Cohr ide l l a . 

Если в лабораторных опытах с десятиточечной коровкой C.decempuncta-
ta L. все имаго и личинки при питании гусеницами и куколками каштановой 
моли погибали, то хищный кузнечик М. meridionale Costa, в опытных условиях 
уничтожал до 2/3 количества гусениц С. ohridella. Полевые опыты подтвер
дили эффективность этого вида. А именно: на опытных деревьях, где прово
дили искусственный выпуск кузнечиков М. meridionale Costa, процент выжи-
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вания гусениц каштановой минирующей моли составил 1 8.6 ± 9 . 2 % против 
4 2 . 0 ± 8 . 8 % в контроле. 

Изучение вопроса о возможности использования муравьев, как регуля
торов численности каштановой моли, в ряде случаев дало неожиданные ре
зультаты, которые противоречат широкой практике использования этих на
секомых в программах по защите различных культур от вредителей (Van 
Me le and Cue, 2 0 0 0 ; Grabenweger e t a l . , 2 0 0 5 ) . 

Как показал Грабенвегер и др., ( 2 0 0 5 ) , зараженность минами листьев 
конского каштана на деревьях, заселенных Liometopum microcephalum Panzer 
оказалась выше, чем на контрольных деревьях. Объясняется это особеннос
тями биологии L microcephalum Panzer. А именно, рабочие особи этого вида 
фуражируют на ветвях конского каштана, но не на листьях. Благодаря агрес
сивному хищническому поведению и большому числу особей в семье, этот 
вид способен полностью доминировать на колонизированном им дереве, 
вытесняя, таким образом, не только другие виды муравьев, но и энтомофа
гов в целом, что в свою очередь приводит к улучшению условий для разви
тия гусениц каштановой моли. 

Иные результаты были получены Радигари (Radeghieeri , 2 0 0 4 ) для Ита
лии. Семья муравьев Crematogaster scutellaris, вида, широко распространен
ного в Европе, может полностью уничтожить гусениц каштановой моли на 
колонизированном ими дереве. Причем рабочие особи легко вскрывают 
мину с нижней стороны листа и успешно извлекают гусениц. 

Таким образом, по имеющимся на сегодня данным, в странах Европы из 
всех хищников только птицы, один вид муравьев (Crematogaster scutellaris) 
и, частично, кузнечик М.meridionale Costa способны вскрывать эпидермис 
мины каштановой минирующей моли и питаться ее личинками. Большинст
во авторов склоняются к мнению, что сравнительно плотные стенки мины и 
особенно шелковистая колыбелька, в которой находится куколка, представ
ляют непреодолимый барьер для многих мелких хищников. 

В Украине гусениц, куколок и бабочек каштановой моли охотно поедают 
синицы, преимущественно, Parus major. Причем, они не только расклевыва
ют мины, но и выбирают бабочек из феромонных ловушек. Кроме того, в 
2 0 0 6 г. на опытных площадках на листьях каштанов, где достаточно часто 
встречались коровки Calvia quatuordecimguttata L, Adalia bipunctata L. и Cocci-
nella septempunctata L, златоглазки Chrysopa sp. и личинки уховерток Forficu-
la auricularia L. были отмечены мины с прогрызенными отверстиями, однако 
непосредственных данных относительно того, какие виды хищных насекомых 
поедали гусениц из поврежденных мин мы не имеем. 
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Интегрированная защита конского каштана 
Существующие на сегодня меры защиты каштанов от каштановой мини

рующей моли еще недостаточно разработаны. В состоянии разработки они 
находятся и в Украине. Наиболее доступными и применяемыми являются 
сбор и утилизация опавших листьев и применение инсектицидов с использо
ванием разнообразных методик их применения. В основном это опрыскива
ние кроны деревьев (Feemers, 1 9 9 7 ) , а так же инъектирование каштанов 
микродозами препаратов (Лобановський, Федоренко, 2 0 0 5 ) , полив прист
вольных кругов растворами пестицидов с помощью гидробура, наложение 
пластырей с препаратами на стволы деревьев (рис. 23 ) и использование ин
сектицидов в ловушках (Wyat, 1 9 9 7 ) . 

Современные инсектициды, используемые против гусениц (ингибиторы 
синтеза хитина, например, димилин, инсегар) и имаго (пиретроиды: карате, 
фастак и др.), хотя и являются довольно эффективными, но их использование 
в условиях города представляет определенную экологическую опасность и тре
бует тщательного выбора времени для достижения наибольшей эффективнос
ти, которое могут установить только высококвалифицированные энтомологи. 

Все указанные инсектициды имеют специальную препаративную форму 
для использования с помощью генераторов в лесопарковых зонах. Это пре
параты селективного или широкого спектра действия, относящиеся ко II 
классу токсичности (умеренно токсичные) по классификации ВООЗ. Стоимость 
обработки оценивают примерно в $ 5 - 3 0 на одно дерево. 

Инъектирование деревьев . Этот метод впервые был испытан в 40-х го
дах двадцатого столетия и на протяжении более, чем 20 лет в различных аме
риканских университетах проводились углубленные исследования эффект
ивности этой методики введения инсектицидов. Однако исходя из того, что 
полученные результаты были неоднозначными, широкого распространения в 
тот период он не получил. В 90-е годы в связи с разработкой новых селективных 
препаратов с одной стороны и вспышками ряда видов вредителей, числен
ность которых не могла контролироваться иным способом с другой, службы 
защиты растений США снова вернулись к методу инъектирования деревьев 1 . 

По имеющимся сведениям в настоящее время метод стволовых инъекций 
при использовании современных системных инсектицидов обладает высокой 
эффективностью. Так, Г. Лобановський и В. Федоренко, ( 2 0 0 5 ) указывают, 
что разработанный в Польше способ защиты каштанов путем инъекций ряда 
инсектицидов (имидаклоприд, Тгеех 2 0 0 SL, Zel do) с помощью пистолета-
шприца фирмы Best-Pest в ствол дают возможность надёжно защитить де
ревья от каштановой минирующей моли на протяжении двух лет, и что инъек
ции не имеют негативного влияния на окоужаюшую соеду (оис. 24 ) . 

1 www.mauget.com 
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Рис. 23. Накладывание пластырей 

Рис. 24. Инъектирование деревьев 

Однако другие авторы, хотя и признают стволовые инъекции эффектив
ным методом борьбы с молью, но, из-за связанных с ними повреждениями 
штамбов, рекомендуют их только до того времени пока не будут разработа
ны надёжные недеструктивные методы защиты (Schmidt, Roloff, 2 0 0 4 ) 
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Имеются также успешные примеры интегрированной защиты растений, 

основанные на использовании половых феромонов (Wyat, 1 9 9 7 ) . Три направ

ления на сегодняшний день являются наиболее перспективными: 

1. Использование феромонных ловушек (рис. 25 ) для контроля плот

ности популяции Cohridella с целью определения наиболее подходящего 

времени для обработок инсектицидами. Поскольку самцы появляются на 

7-1 0 дней раньше, чем самки, то обнаружение самцов первого поколения 

позволяет своевременно применить соответствующие инсектициды против 

еще неспаривавшихся или только что спарившихся самок до начала яйце

кладки. Эта комбинация мониторинга моли феромонными ловушками и 

обработками инсектицидами дает возможность существенно снизить чис

ленность первого поколения, а также подавить рост численности моли в сле

дующих поколениях. 

2. "Метод дезориентации самцов" (Cardi, M inks , 1 9 9 5 ) заключается в на

сыщении кроны дерева высокими дозами синтетического феромона, способ

ного нарушить коммуникативное поведение самцов и самок при спарива

нии, а именно, лишить самцов способности узнавания самок, и таким образом 

не допустить их копуляцию. Как было показано А. Сватосом с соавторами 

(Svatoš et a l . , 1999а), преимущество этого метода заключается в высокой эф

фективности феромона при его низкой концентрации, что, в свою очередь, 

делает его экономически перспективным, поскольку может быть использо

вано небольшое количество достаточно дорогостоящего синтетического фе 

ромона. 

3. Использование феромонных ловушек для уничтожения (с инсектицидом 

"trap-and-kil l" - "поймать в ловушку и убить") или заражения самцов патоге

нами или инсектицидами-регуляторами роста. Эффект достигается путем 

передачи инфицированными самцами биологического агента самке. 

Как отмечалось выше, большинство препаратов, применяемых в настоя

щее время для подавления каштановой минирующей моли, небезопасны 

для окружающей среды и населения. Таким образом, для использования в 

городской черте и лесопарковой зоне необходимо применять менее токсич

ные селективные препараты, целенаправленно действующие на вредителя и 

не вредящие окружающей среде. К числу таких препаратов принадлежат Ин-

сегар 25 з.п. и Люфокс 105 ЕС к.э. 

С целью разработки интегрированной системы защиты конского каш

тана от каштановой минирующей моли в 2 0 0 6 г. сотрудниками Института зоо

логии совместно с Киевской городской станцией защиты зеленых насаждений 

в парковой зоне Киева были проведены опытно-производственные испытания 

препаратов Инсегар 25 WP з.п., Люфокс 105 ЕС к.э., Люфокс 105 ЕС к.э. с до

бавлением сурфактанта Cide Kick II (производитель препаратов - общество 

"Сингента", Швейцария). В очагах моли с критической численностью на протя-
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Рис. 25. Феромонная ловушка типа "BIOLATRAP" 

жении периода развития 1-3-й генераций вредителя было проведено шесть 
опрыскиваний. Опрыскивания проводились в период массовой откладки яиц 
и/или массового развития гусениц 1 -2-го возрастов (рис. 18 , 19 , 2 6 , 27 ) . 

В соответствии с разработанными схемами опытов (см. ниже) для обра
боток использовались: Люфокс-105 ЕС к.э. (0,1 %) - четыре обработки; Лю
фокс 105 ЕС к.э. (0,1 %) с добавлением сурфактанта Cide Kick 1 1 ( 1 % ) - одна 
обработка; Инсегар 25 з.п. ( 0 , 0 6 % ) - одна обработка (эталон). При прове
дении опытов использовались общепринятые методики (Методи 2 0 0 1 ) . 

Характеристика препаратов : Люфокс® 105 ЕС к.э. (производитель 
ТОВ "Сингента", Швейцария) . Этот препарат является двухкомпонентным ин
сектицидом, который состоит из действующих веществ: люфенурона 75 г/л 
(ингибитор синтеза хитина) и феноксикарба 30 г/л (регулятор роста насеко
мых). Такой состав является основой универсальности действия препарата и 
высокой эффективности при применении его на протяжении всего цикла 
развития вредителей. Препарат также обладает стерилизующим эффектом 
и, таким образом, влияет на следующие поколения самок вредителей. Высо
коэффективен против чешуекрылых, жесткокрылых, прямокрылых и некото
рых других групп насекомых, а также против галлообразующих клещей. 

Препарат относится к 3-му классу токсичности по классификации ВООЗ 
(малотоксичен) - ЛД50>2000 мг/кг. Безопасен для человека, позвоночных, 
полезных насекомых (пчелы, шмели и насекомые-энтомофаги) и в целом 
для окружающей среды (в почве быстро разлагается, образуя нетоксичные 
соединения). Не фитотоксичен. Стоек к смыванию дождем. Имеет высокую 
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инсоляционную и термическую стабильность, что позволяет проводить об
работки в дневное время и при высоких температурах. 

Поскольку, инсектицид Люфокс 105 ЕС к.э. имеет резкий запах, то при 
использовании в городских парковых зонах рекомендуется добавление сур-
фактантов (поверхностно-активные вещества), например Cide-Kick II 

Cide-Kick II (производитель фирма "Brewer International" ,CLUA) - неиониро-
ванный 1 0 0 % активный проникающий и увлажняющий реагент. Используется 
для проникновения пестицидов через восковую кутикулу листка и их быстрого 
перемещения в растении, усиливая, таким образом, их действие. Смягчает тя 
желую воду. При добавлении к рабочей жидкости особая основная формула 
сурфактанта (исходное вещество - фитонцид лимонин, полученный из сос
ны) способствует нейтрализации запаха используемого пестицида. Рекомен
дованная доза использования - 1 2 0 - 2 4 0 мл на 100 л рабочей жидкости. 

Наблюдения и последующие учеты выживания каштановой моли, показали, 
что наилучшие результаты были получены при обработках Люфоксом 105 ЕС к.э. 
(0,1 %) и Люфоксом 105 ЕС к.э. (0,1 %) с добавлением сурфактанта Cide Kick II 
( 1 % ) (рис. 18, 19, 26) . Эффективность действия Люфокса достигала 9 8 - 1 0 0 % 
против 7 0 - 8 5 % эффективности действия Инсегара. Кроме того, Люфокс 105 ЕС 
к.э. действует на вредителя на всех стадиях его развития и за счет этого имеет бо
лее длительный по сравнению с Инсегаром WP 25 з.п. период применения. После 
опрыскиваний проявления фитотоксичности на листьях каштана не обнаружены. 

Полученные результаты дают основание рекомендовать Люфокс 105 ЕС 
к.э. для использования в парковой и лесопарковой зоне в пределах городс
кой черты по согласованию с Минприроды Украины. 

Было также установлено, что для снижения численности каштановой ми 
нирующей моли в очагах с критической для каштана численностью (вероят
ность повреждения более 6 0 - 7 0 % фотосинтезирующей поверхности) дос
таточно проводить две обработки Люфокс 105 ЕС к.э. ( 0 , 1 % ) или Люфокс 
105 ЕС к.э. (0,1 %) с добавлением сурфактанта Cide Kick 1 1 ( 1 % ) на протяжении 
сезона, чтобы полностью защитить деревья от вредителя. А именно: 

— первая обработка - в начале массового развития гусениц 1 -2-го воз
растов 1 -й генерации (конец мая - первая декада июня); 

- вторая — в период массового развития гусениц 1-2-го возрастов 3-й 
генерации (приблизительно вторая декада августа). 

На основании результатов испытания препаратов и проведения предло
женных нами профилактических мероприятий (уборка и вывоз опавшей 
листвы), проводившихся в ряде выявленных очагов осенью 2 0 0 3 - 2 0 0 5 гг., 
мы предлагаем следующую схему интегрированной защиты конского кашта
на от каштановой минирующей моли (табл. 18 ) . 

Опрыскивание Люфокс 105 ЕС к.э. с добавлением сурфактанта Cide Kick 
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Таблица 18. Схема интегрированной защиты конского каштана 
от каштановой минирующей моли 

№ 
Защитные 

мероприятия 

Сроки 
проведения 
защитных 

мероприятий 

Стадия 
развития моли 

Условия, которые 
определяют необходимость 

проведения защитных 
мероприятий 

1. Уборка и вывоз о 
павшей листвы 

После опадения 
листвы (осенне-
зимний период) 

Куколки в минах 
на опавшей 
листве 

Во всех случаях 

2. Опрыскивание 
Люфоксом 105 
ЕС к.э. (0,1%) 
с добавлением 
сурфактанта Cide 
Kick II ( 1%) 

На основе резуль
татов монито
ринга за разви
тием моли 
(конец мая — 
1 -я декада июня) 

Яйца, гусеницы 
первого-второго 
возрастов 1 -й 
генераций 

Обязательно в очагах моли, где 
не была проведена качественная 
уборка и вывоз опавшей листвы, 
или, если эти мероприятия и 
проводились, но участки произ
растания каштанов пространст
венно не изолированы (нахо
дятся меньше, чем за 200 м) от 
других очагов, где профилакти
ческие мероприятия не прово
дились. 

3. Опрыскивание 
Люфоксом 105 
ЕС к.э. (0,1%) с 
добавлением 
сурфактанта Cide 
Kick II (1%) 

На основе резуль
татов мониторин
га за развитием 
моли (HI дека
да июля) 

Яйца, гусеницы 
первого-второго 
возрастов 2-4 -й 
генераций 

В очагах моли, где не проводи
лось опрыскивание Люфокс 
105 ЕС к.э. против 1 -й генерации 

4. Опрыскивание 
Люфоксом 105 
ЕС к.э. (0,1%) с 
добавлением 
сурфактанта Cide 
Kick II (1%) 

На основе резуль
татов мониторин 
га за развитием 
моли (HI декада 
августа) 

Яйца, гусеницы 
1-2-го возрастов 
3-й генерации 

В очагах моли, где не проводи
лось опрыскивание Люфокс 
105 ЕС к.э.. против 2-й генера
ции при высокой плотности 
вредителя. 

В л а ж н ы й о б ы ч н ы й способ. Для обработки рекомендуется использовать 
обычные опрыскиватели. При этом норма инсектицида составляет 1л Люфокс 
105 ЕС к.э. на 1 0 0 0 л. воды для обработки 2 5 - 3 0 деревьев (h = 8 - 1 0 м) . До
пустимо снижать норму и количество рабочей жидкости в зависимости от 
высоты и объема кроны деревьев и их количества, но концентрация инсек
тицида должны быть не меньшей чем 0,1 %. 

В л а ж н ы й аэрозольный способ. Возможное использование инсектицида 
Люфокс 105 ЕС к.э. и аэрозольным способом с помощью газовых генераторов. 
При этом пропорция инсектицида и рабочей жидкости составляет 35 мл - 2 л 
воды - 1 дерево (h = 8 - 1 0 м.) 

Как и при обычном способе, рекомендуется добавление сурфактантов в 
тех же пропорциях. 
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Рис. 26. Каштан, зараженный гусеницами каштановой минирующей моли, 
зеленая зона возле моста им. Е. Патона, Киев, 10.07.2005 г. 

Рис. 27. Каштан в очаге каштановой моли, вариант "Люфокс 105 ЕС к.э.", 
Печерский парк 03.10.2006 г., через 18 дней после обработок 
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