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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Г. Д. Авакян

Платановая моль (ЕИЬосоПейз р!а1ат Э^г.՜), как новый 
вредитель в условиях Армении

Изучение вредной энтомофаупы парковых культур Еревана и 
его окрестностей показало, что платан сипьно повреждается плата
новой молью. Это обстоятельство не могло не обратить на себя 
внимания, так как данная культура рекомендуется в Армении и 
для полезащитных лесных полос.

В 1951 — 1952 гг. платановая моль имела сильное размножение 
на платане в парках и лесопарках Еревана, где- и проводились на
блюдения. результаты которых приведены в настоящей работе.

Минирующие моли—вредители плодовых я лесных деревьев и 
других сельскохозяйственных культур—давно привлекали внимание 
исследователей. Платановая моль была впервые описана Штаудин- 
гером [5]. который находил ее гусениц в минах с нижней стороны 
листьев Р1а1апп8 опшйаНз. Количество мин, по его сообщению, но
сило массовый характер. Какие-либо другие данные по биологии и 
экологии платановой моли, а особенно по мерам борьбы с ней, 
в литературе отсутствуют. Поэтому изучение платановой моли пред
ставляет несомненный интерес.

По Д. И. Сосновскому п Л. Б. Махатадзе 11), в Армении рас
пространены два вида платана—Р1а1апи$ сИ^ЩоНа, с глубоко разре
занными листьями и Р1а1апи5 ог1еп1а1։8, с менее глубоко разрезан
ными листьями. Деревьев обоих видов особенно много имеется на 
улицах и в парках Еревана, в лесопарках в окрестностях города, 
а также частично в различных пунктах Араратской равнины. В Ка
занском районе 13 га занято платановыми насаждениями (платано
вые рощи).

Кроме Еревана, платановая моль, ио данным треста озеленения, 
наблюдалась и в Арташатском районе. В Ереване платановая моль 
имеет очаги размножения на восточных склонах средн молодых ле
сопосадок и в городских парках; Сталинского района, имени Комсо
мола. парке Победы, сквере при опере и др. Окукливаясь в минах, 
в листьях платана, опа пассивно распространяется посредством ветра 
и при уборке листьев человеком.

Наши наблюдения показали, что платановая моль, при разви
тии как весенних, так и летних поколений, в первую очередь заражает 
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те деревья, вокруг или вблизи которых оставались неубранные 
с осени листья. Так. в парке имени Комсомола и на склонах вокруг 
города, где осенью листья не были убраны, весной наблюдалась 
сильная зараженность платанов молью.

Но некоторым литературным данным (Шгаудипгср [5], Гусев и 
Римский-Корса ков [2], Лозовой [3]). мины платановой моли указы
ваются на нижней стороне листьев, по другим (Герасимов [1]) на 
верхней стороне.

Наши наблюдения показали, что в Ереване развитие платано
вой моли происходит в минах как на нижней, гак и на верхней сто
роне листьев. Гак, !00°о зараженных платановой молью листьев 
имели мины на нижней стороне листьев, с количеством действую
щих мин на одном листе, доходящим до 170. Мины же на верхней 
стороне листьев имеют 72".',( зараженных листьев, причем здесь ко
личества действующих мин на одном листе доходит до 1.3. В ре
зультате поражения верхней и нижней поверхностей листовой пла
стинки листья скручиваются и преждевременно засыхают.

Наши наблюдения показали также, что в условиях Армении 
платановая моль выступает как массовый вредитель Platanus orien- 
talis, у которого зараженность листьев достигает 97%. Что же ка
сается Р. digitifolia, го его зараженность достигает 76%. Однако 
необходимо указать здесь на один интересный факт: хотя разница 
в зараженности обоих видов платана составляет 21%, но по коли
честву мин на один лист виды платана сильна отличаются. У Р. orien- 
talis на каждый лист в среднем приходится 29 мин, тогда как у Р. di
giti folia —2 мины. Поэтому, из культивируемых в Армении двух ви
дов платана для полезащитных полос Араратской равнины нужно 
рекомендовать Р. digitifoiia, тем более, что этот вид лучше при
способлен к условиям Еревана.

Платановая моль заражает как молодые, так и старые деревья. 
Избегает она больных хлорозом пли высыхающих деревьев. На 
листьях таких деревьев мины платановой моли или совершенно от
сутствуют, или их очень мало.

Нами установлено, что хотя заражение дерева весенними по
колениями начинается с нижнего яруса, и в дальнейшем все ярусы 
дерева почти одинаково заражаются. Так, количество действующих 
мин на зараженном листе, в среднем и нижнем ярусе достигает 167, 
в среднем и верхнем ярусе—135. По учетам 1952 года, нарастание 
численности мин на нижней поверхности листа выражалось так: 
20 мая—13, 28 июня —170, 12 июля —145. С конца июля и в августе 
количество мин сравнительно меньше, что объясняется появлением 
паразитов и климатическими условиями (рис. 1).

В 1952 году платановая моль, по наблюдениям в Ереване, имела 
5 поколений. Гусеницы окукляются в коконе в минах листьев пла
тана, и куколки зимуют. Весной вылетают серебристо-белые бабочки 
платановой моли. Лет бабочек в 1952 году начался с 25 марта и 



Платановая моль, как вредитель в Армении 9|

продолжался до 10 апреля. Сразу после вылета происходит спари
вание. Бабочки откладывают яйца, главным образом, на нижней 
опушенной стороне листьев, около главной жилки, или между жил
ками, или на периферии листа. Яйца светложелтоватого цвета, удли
ненно-овально։'։ формы. Длина яйца 0,25—0,37 мм, в среднем 0,31 мм.

Рис. 1. Мины платановой моли на листе 
Ркнапи$ ог1еп1аПз.

В лабораторных условиях весной нам удалось получить от од
ной самки до 11 яиц. Выходящие из яиц гусеницы прбникают^в па
ренхиму листа и создают здесь мины разной формы: линейные, 
округлые, продолговатые, эллипсовидные, но большей частью эллип
совидно-округлые. Максимальная длина мины—40мм. ширина—20мм. 
Количество линек точно не установлено. По нашим наблюдениям 
оно равно -I или 5.

Наблюдениями 1952 года установлено, что развитие одного по
коления платановой моли происходит в течение 24—30 дней. Мас
совый лет бабочек зафиксирован с 2 по 10 апреля, с 7 по 15 мая, 
с 16 по 22 июня, с 23 по 29 июля, с 28 августа по 2 сентября. Раз
витие последнего поколения сильно затягивается, и окукление за
канчивается только в декабре. Вначале куколка желтоватая, в даль
нейшем бурая. Продолжительность куколочкой фазы в июне 6— 
10дней, осенью 16—20 дней.

Для выяснения зимующей фазы с 1 октября по 31 декабря 1951 г. 
проводились систематические учеты. Во время каждого учета про
сматривалось 30 опавших или сорванных с дерева листьев. Резуль֊ 
таты учетов приводятся в таблице 1.
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Даты учета — 
фазы* раз

вития 1

I
Гусениц 3
Куколок 2

О к I я б [) ь

7 13 18 22 28 2

9 20 64 120 105 72
3 1 1 3 6 2

Из таблицы 1 видно, что окукление гусениц очень растянуто. 
До 15 ноября количество гусениц преобладает над количеством ку
колок. После же этого срока количество гусениц начинает резко 
снижаться и к 26 декабря сходит на кет.

В лабораторных условиях лет бабочек происходил при всех 
случаях при температуре 18—26 .

В 1951 году было замечено, что летом и осенью в минах вместе 
с гусеницами платановой моли обитают личинки паразита из отряда 
перепончатокрылых, которые уничтожали гусениц моли. В 1952 году 
в июле паразит этот наблюдался снова в большом количестве. Так, 
учет 12 июля показал 87° зараженности мин, а учет 25 августа—32%. 
Максимальное количество личинок паразита в одной мине 5. Окук
ливаются они в мине. Отмечались случаи нахождения паразита внут
ри кокона моли. Куколки паразита прикреплялись к субстрату тон
ким волоском. Массовый вылет паразитов из мин наблюдался 16— 
23 июля и 5—10 августа. По всей вероятности, он дает в год не
сколько поколений.

В минах моли был обнаружен также второй паразит из отряда 
перепончатокрылых. К сожалению, обз паразита остались пока не 
определенными.

Принимая во внимание значительный вред, причиняемый плата
новой молью, нами была поставлена серия опытов по борьбе с нею 
как во взрослой, гак и в гусеничной фазах препаратами ДДТ и ГХЦГ.

Опыты по борьбе с бабочками проводились в лаборатории в 
стеклянных баночках, внутренние стенки которых слегка опылялись 
5,5-процентным дустом ДДТ и 12-процентным дустом ГХЦГ, а затем 
впускались бабочки. Как ДДТ. так и ГХЦГ в отношении бабочек 
показали высокую эффективность. ГХЦГ вызывал гибель бабочек 
через 20 минут. ДДТ —через час. В обоих случаях смертность бабочек 
достигала 100° „.

Результаты этого опыта показывают на возможность примене
ния дустов ДДТ и ГХЦГ против бабочек платановой моли. Опыли
вание надо проводить в момент массового лети бабочек.

Против гусениц платановой моли испытывался 20-процентный 
концентрат минеральпо-масляной эмульсии ДДТ в разведении 1:200 
и 45-процентный порошковидный концентра: ДДТ (суспензия) в раз
ведении 1 :50Э. Опрыскивание деревьев производилось ручным оп
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рыскивателем „Автоыакс4 29 августа 195'։ года. Учет проведен че
рез 3 дня. Результаты учета приводятся в таблице 2.

Таблица 2

Препарат Концентрация

Результаты учета через •՛■ дня
Количество гусениц процент 

смерт
ностиживых мертвых

֊О-процеитный концен
трат мли. масляной 
эмульсии ЛДТ- - . 1:200 0 64 100

֊15-процентный порош
ковидный концентра г

Едят.......................... 1 ։ 500 21 14 40
Контроль ..................... — 21 4 16

Из таблицы 2 видно, что при опрыскивании 20-процентной ми֊ 
нерэльно-масляной эмульсией ДДТ в разведении 1:200 смертность 
гусениц платановой моли достигает 109%. Яд проникает через 
эпидермис листа и вызывает гибель гусениц, что является одним из 
основных и важных моментов в деле борьбы с этим вредителем. 
45-процентный порошковидный концентрат ДДТ 1 :500 действует 
много слабее.
Зоологический институт 

АН Ары. ССР Поступило 12 XII 1952 г.
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‘b. ‘h. ։ЬЦт<|tiuli

ՍՈՍՒ ՑեՑԸ (Lithocolletis platani Stgr.), ՈՐՊեՍ նՈՐ 
ՀՆԱՍԱՏՈհ ՃԱՅԱՍՏԱՆհ ՊԱՅՄԱՆՆ ЬРПМГ

Ա Մ Փ Ո Փ II I» 1Г
Uhu/i >;%/» (Lithocolletis pkitani Stgr.) կսւսէւպւսւձ հհատ-

ղոսրոէ [d յւս՚հն bp p fjnij!/ ни/Լէք ին, up initift pbpp liphti/նի և *p^,,K[‘"Jpll ս։՚՛ 

»/'"!'/. p[l հ/ittfi/tp lif it ա ջ^էւ in 1րււ րդ h լա pf l/ե ш U 111 in էէ է Լ S ան if fl и ։//Ն И t. if։ Այդ 
'//■'//' Արա.րս[ւ ւէի՚քքւն հււվաա if' ii[ni.puil['lthpnt.if /1 ա՛հ in in ft Ill'll pinhpni.il' ղ»պւ- 
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դ՚ացվե/իր "nu/'•'/</’/' >mil ար նա յնպես լուրք վեասատո։ կտրող է հանդի
սանալ։ Սոսի ւյեդր՝ Հայաստանիդ աոաջին անդամ դա յդ /; տրվում հեղի
նակի կողմիդ; &եդը Երևանի պայմաններում ունի մինչև 5 դե՛սերտդ իա։ 
Ձմեոսւմ Լ հարսնյակի ֆաղայում տերևի վրա ականի մեք, Մեր կողմիդ 
պարղված է, որ սոսի դեդր ապրում Լ սաավեքապես [->|ոէ;1Ո11Տ OfieiltuliS-/» 
և մասամր P. digitifoliil"/» Տվադրոէմր և if ա ր ղ ա դ ում ր րն [/ ան ում Լ 
գլխավորապես տերևի ստորին' մասամր վերին երեսի վրա։

հարձակման համար ձարի յարւււսնե րր կական դևր չեն [սաղում։ 
Մեր կողմի։յ աոաջին անդամ հայանա րե րված Լ [) աղանիհսի1ևավորներիդ 
երկր։ տեսակ պարազիտ, որոնր ապրում են ականների մև 9։

Եոսի !ւեւ/ր է։ նրա վտանդր վերաւյներւ։ համար անհրտմեշտ կ' սիս. 
տեմատիկարար սւերևներր հավարեյ h այրեք, վարակված ւոերևներսվ արն- 
կիների ա ե ղա լի ս ի։ ս t Uh արղեքեք, աո ։ս վ ե քո I [1 յ ո էն ա ալ P. (| jgj | j ք 01 Խ'1 • ինւ

Փորձերր fJHLjtf տվեցին, որ ԳԳ$ 5,3 տոկոս և հե րս ա ր / ո ր ան ի 12 
սակրս դուստեր/։ հասուն միջսւաի ւ/եմ օդտա դո րծ ե / ով կարե/ի Լ հասնեք 
դրական արդյոէնրի, թր[)ո։ րների դեմ ԳէԳՏ հ ան ր ա յո t դա յ ին 20 տոկոս 
կսհրյե եարատիէք ջ ր ի հետ 1.200 հա րա րե րու [J յամ/։ օդտադործե քիս քավ էֆեկտ 
է tnin/իս;
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