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Введение

Тема «Моль, как вредитель пухомехового и шерстяного сырья» актуальна из-за ряда факторов, включая
экономический ущерб, который приносит насекомое и его воздействие на здоровье человека.
Моль является одним из основных вредителей, поражающих текстильное сырье (шерсть, пух, и другие
материалы, используемые в текстильной и модной индустрии) [3]. Нанесенные молью повреждения могут
быть значительными, и ведут к потере качества и стоимости текстильных изделий, особенно если это
произведения искусства, хранящиеся в музее [26]. Экономический ущерб распространяется на
производство, торговлю текстильными изделиями, а также на потребителей, вынужденных заменять
поврежденные вещи [12].
Хотя моль, в первую очередь, является вредителем текстиля, она также может повлиять на здоровье
человека [4]. Моли и их личинки вызывают аллергические реакции, особенно у людей с чувствительной
кожей или аллергией на пыльцу [27].
Вдыхание частиц, высвобождающихся при разрушении тканей молью, может спровоцировать проблемы с
дыханием [28].
Изучение и борьба с молью как вредителем текстильных материалов имеет практическую значимость для
различных областей, включая экономику, здравоохранение и социальные отношения. Это актуальная тема с
точки зрения постоянного взаимодействия человека с текстильными изделиями в повседневной жизни.
1. Моль. Систематическое положение
В жилых домах и в складских помещениях обитают несколько видов молей-кератофагов, которые относятся
к 4 родам. Семейство Настоящие моли было обособлено более 150 лет назад немецким энтомологом
Геррихом Шеффером [30]. Всего насчитывается около 30 видов [8]. Виды моли: шубная моль, войлочная
моль, восточная моль, голубиная моль, платяная моль, мебельная моль, меховая моль, бархатистая моль,
белополосая моль, серая моль, черная моль, ковровая моль (рис.1, рис.2 [10]). В данной работе остановимся
подробнее на платяной моли (рис.3).
*Рисунок 1. Виды моли: 1-шубная моль, 2 – мебельная моль,
3 – гнездовая моль*
*Рисунок 2. Виды моли: 1-шубная моль, 2 – мебельная моль,
3 – гнездовая моль*
*Рисунок 3. Моль платяная*
Домен: Эукариоты
Царство: Животные
Подцарство: Эуметазои
Без ранга: Bilateria
Без ранга: Первичноротые
Без ранга: Линяющие
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Тип: Членистоногие
Подтип: Трахейные
Надкласс: Шестиногие
Класс: Насекомые
Подкласс: Открыточелюстные
Инфракласс: Крылатые насекомые
Надотряд: Новокрылые насекомые
Отряд: Чешуекрылые
Подотряд: Хоботковые
Инфраотряд: Разнокрылые бабочки
Клада: Двупорые
Надсемейство: Молеподобные
Семейство: Настоящие моли
Подсемейство: Тинеины
Род: Tineola
Вид: Моль платяная [14].
Это маленькая бабочка, её тело длиной около 1 см, окрашено в золотистый цвет. Нет развитого ротового
аппарата, и, следовательно, она не питается. Размах крыльев этой бабочки составляет от 8,5 до 12 мм.
Моль платяная имеет незаметную окраску, чаще всего светло-жёлтый или соломенный оттенок. Перелеты в
помещении осуществляются самцами, у самок есть крылья, но они никогда их не используют. Обычно самка
моли находится в одном месте, и для оплодотворения самец находит её по запаху. После этого самка
откладывает яйца, из яиц вылупляются личинки. Жизненный цикл включает четыре основные стадии: яйцо,
гусеница, куколка и взрослая особь (бабочка). Процесс развития происходит круглый год [9].
Гусеница, представляющая собой питающуюся стадию, ведет скрытный образ жизни, не плетет трубчатых
ходов, а живет под пологом, сплетенным из остатков пищи и экскрементов. При оптимальных условиях
(питание, климат), полный цикл развития от яйца до вылета бабочки занимает примерно 40 дней. Этот вид
способен производить до 8 поколений в течение года [15].

2. Морфология моли

Форма яиц округлая (длина 0,35 мм до 0,4 мм, ширина от 0,24 мм до 0,26 мм), оболочка яиц влажная и
клейкая, из-за этого они прилипают к поверхности.
Тело гусеницы (рис.4 ) цилиндрическое и состоит из головы, грудного отдела, который имеет 3 сегмента и
брюшной отдел из 10 сегментов [10]. Головная капсула поделена на лоб и пару головных полушарий.
Глазки полностью отсутствуют.
*Рисунок 4. Гусеница платяной моли.*
Куколка имеет голову, подвижное брюшко, передние крылья, задние крылья в виде выступов. Цвет шкурки
куколки (экзувий) имеет практическое значение, так как по нему можно определить вид моли.
Голова взрослой платяной моли (рис.5) покрыта желтыми или желто-красными, не блестящими,
взъерошенными волосками [10]. Усики составляют три четвертых от длины переднего крыла, золотисто-
серые, блестящие. Цвет груди светло-желтый или темно-желтый.
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