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БИОЛОГИЯ СЛИВОВОЙ ПЛОДОЖОРКИ И МЕРЫ 
БОРЬБЫ С НЕЙ В АРМЕНИИ

Сливовая плодожорка (Laspeyresia funebrana Тг.) причиняет боль-
। пюй вред плодам сливы. Поврежденные гусеницами 
। негодными для употребления как в свежем, так и 

плоды становятся 
консервированном

1 виде.
В Армении сливовая плодожорка распространена во всех плодовод- 

« веских районах (А. С. Аветян [1]), но своей вредоносностью особенно 
сотличастся в Ноембсрянском, Алавердском, Иджеванском, Шамшадин- 
сском, Вединском, Арташатском, Мегринском районах. Так. например, в 
ссовхозе Зейтун Ноемберянского района в 1957 1958 гг. червивость пло- 
лдов позднеспелых сортов сливы доходила до 90%.

Учитывая неизученность биологии и отсутствие мер борьбы против 
ссливовой плодожорки в условиях Армении отдел защиты растений Ин
ститута виноградарства, виноделия и плодоводства в течение 1958— 
I 1960 гг. занимался изучением этого вопроса. Стационарные исследова- 
нния по изучению биологии и разработке мер борьбы со сливовой плодо- 
лжоркой проводились в совхозе Зейтун.

Существуют противоречивые данные о месте зимовки гусениц сли- 
ввовой плодожорки. Некоторые исследователи (А. И. Багдавадзе [2]. 

Л. А. Машкович [6], Н. Л. Богданова [3|, Васильев В. П. и И. 3. Лившиц 
[4] и др.) указывают, что гусеницы плодожорки зимуют в трещинах или 
под отставшей корой стволов деревьев, а другие (В. И. Плотников [7], 
А. И. Швецова [9], Л. С. Сытенко [81 и др.) отмечают, что они зимуют в 
почве.

Нашими исследованиями установлено, что зимуют гусеницы по
следнего возраста в почве, в плотных паутинистых коконах, причем наи
большее количество коконов с гусеницами обнаружено в радиусе от 
П до 30 см, затем у основания штамба до 11 см. От 30 до 100 см коли
чество коконов постепенно уменьшается, а начиная от 101 до 150 см 
количество коконов резко снижается и в междурядиях доходит до нуля.

Основная масса коконов—около 86% залегает на глубине от нуля 
до 3 см, остальные 14% коконов на глубине от 3 до 5 см. На глубине 
6 см коконы уже отсутствуют.

Очень незначительное количество зимующих гусениц было найдено 
в трещинах и под отставшей корой ствола на более взрослых сливовых 
Деревьях.

Зимующие гусеницы начинают окукляться с середины апреля. Их 
массовое окукление происходит в конце этого же месяца и в начале мая.
• »4
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В этот период обильно выпавшие дожди и сравнительно низкая темпе
ратура затягивают развитие куколок до 25—30 дней.

Лет бабочек происходит во второй декаде мая, а яйцекладка на 
второй и третий день после спаривания, причем самки размещают яйца 
по одному только на плодах. С этой точки зрения, наши данные не сов. 
падают с данными Л. В. Костандян [5], по которой в условиях Куба- 
Хачмасской зоны бабочки откладывают яйца и на листьях.

Характерно, что у сливовой плодожорки яйцекладка нс только при 
урочена к плодам, но и к определенной их части. Больше всего самки от
кладывают яиц на нижней трети плода и лишь небольшое количество 
па средней трети плода. Па верхней трети плода ни одного яйца не было 
обнаружено. Абсолютное число яиц на одном плоде в зависимости ш 
генерации варьировало от I до 6, причем наименьшее количество яиц 
обнаружено при перезимовавшем и наибольшее при втором поколении. 
Одновременно установлено, что степень заражения плодов в разных 
частях кроны дерева различна. Наибольшее количество поврежденных 
плодов оказалось на периферийных частях кроны—44%, а наименьшее 
внутри кроны— 30%.

Плодовитость самок в среднем составляла для перезимовавшего ; 
поколения 43, I поколения 80 и П поколения 79 яиц. Разницу в плодови
тости между перезимовавшей и последними двумя генерациями в основ 
ном следует приписать физиологически неравноценным гусеницам пе
резимовавшего и летних поколений.

Влияние дополнительного питания на продолжительность жизни1’ 
бабочек изучалось в лабораторных условиях. Выяснилось, что бабочки 
сливовой плодожорки почти не нуждаются в дополнительном питании.0 
Самки, которым давался 5% сахарный сироп, в среднем жили 11,3 дней.1՜ 
при питании чистой водой 10,9 дней, а при содержании без пищи 10,2° 
дня.

Проводились исследования и с целью установления продолжитель
ности инкубационного периода яиц. Эти опыты показали, что инкуба 
ционный период развития яиц строго зависит от температуры и относи-11 
тельной влажности воздуха. При температуре 16—19° и относительной ‘ 
влажности 70—80% яйца развивались в течение 8—9 дней, а при темпе 'о 
ратуре 23 25° и относительной влажности 50—60% продолжительность*՜ 
их развития составляла 4—5 дней.

Вышедшая из яйца гусеница бродит по поверхности плода от 15 до’ 
70 мин., затем грызет кожицу и внедряется в плод. В зависимости от1 
метеорологических условий развитие гусениц в плодах продолжается1, 
19—32 дня. В мае и июне при сравнительно низких температурах (16 -и 
20’) оно составляет 26—32 дня, а в июле и августе при температуре воз- 
духа 21 — 23°—19— 25 дней. ь

Каждая гусеница в период питания может повредить один плод и 
только в редких случаях два. Гусеницы, достигшие последнего возраста,' 
оставляют поврежденные плоды и уходят на окукление. Г
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Как показали наблюдения, 78,3% гусениц уходят на окукление из 
опавших плодов и лишь 21,7% из висящих на дереве плодов.

Гусеницы летних поколений окукливаются в основном в поверх
ностных слоях почвы. Очень незначительное количество их окукливает
ся в трещинах скелетных ветвей и стволов. Продолжительность развитп,։ 
куколочной фазы летних поколений, в отличие от перезимовавшего, про
ходит в сжатые сроки и составляет 6—9 дней.

Интересно отметить, что начиная с конца второй декады июня, 
часть гусениц не окуклилась и перешла в диапаузу. Количество диапау- 
зирующих гусениц в середине июля составляло 7,1 %. а через месяц уже 
28,9%.

По литературным данным, в зависимости от климатических уело 
вий, за год плодожорка может давать от I до 3 поколений.

В природных условиях трудно определить динамику лета по коли
честву вылетевших бабочек, в особенности после перезимовавшего по
коления, потому что лет бабочек каждого поколения растянут и бабочки 
живут довольно продолжительное время. Поэтому мы сочли целесооб
разным динамику лета бабочек установить по количеству отложенных 
на плодах сливы яичек, имея в виду, что массовая откладка почти сов
падает с началом массового лета бабочек, а уменьшение числа отложен 
ных яичек с затуханием лета.

Приведенные на рис. 1 кривые показывают, что сливовая плодо
жорка дает три максимума яйцекладки. Очень резко выделяется третий
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Рис. 1. Динамика яйцекладки сливовой плодожорки 
на сорте венгерка итальянская.

максимум, который в основном объясняется тем, что до июля и особенно 
в июле созревают и убираются с деревьев почти все раннеспелые и 
среднеспелые сорта сливы, алычи, так что в насаждениях остается толь
ко поздний сорт сливы—Венгерка итальянская, на которой скаплива
ются бабочки плодожорки и откладывают яйца. Таким образом, сли
вовая плодожорка дает в год три поколения. Третье поколение, однако, 
имеет только частичное значение, поскольку в это время почти все сорта 
слив уже бывают убраны.

В литературе имеются указания, что этот вид плодожорки повреж- 
лает сливу, терн, алычу, абрикос, персик и другие косточковые породы.
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По данным А. С. Аветян [I], в Армении сливовая плодожорка повреж
дает сливу, алычу, абрикос, персик.

Обследование и наблюдения, проведенные нами в течение 1957— 
1960 гг., показали, что плодожорка в условиях Ламбалинского массива 
повреждает сливу, алычу, незначительно дикий терн и редко вишню. 
Найти поврежденные плоды абрикоса и персика нам не удалось, несмо
тря на то, что абрикосовые и персиковые деревья находились рядом с 
сильно зараженными плодожоркой сливовыми участками.

С целью определения степени повреждаемости сливы, алычи и их 
гибридов, были проведены учеты на 10-ти деревьях каждого сорта. Ре
зультаты этих учетов приведены в табл. 1.

Таблица I

Повреждаемость плодов гливы, алычи и их । ибридов

Название сорта Даты сбора 
урожая

Процент поврежденных плодов по годам

1958 1959 1960

Слива

Персиковая ..................
Никитская поздняя ■ • 
Ветерка итальянская •

18.711 21.711
17.7111-18.7111
27.7111-30.71111

8,8
32,0 Не

10,1
плодоносил Не учитывался 

49,9

Алыча

Урожайная • •
Десссртная • •

25.71-30.71
8.711-12.711 4.8

Г ибриды

Победа.......................
Таврическая желтая
Золото осени • • •

2.711 4.711
7.711— 9.711

10.711 12.711
8,8

27,2 28,6 Нс

плодоносил

плодоносил

Из приведенных в табл. 1 данных видно, что между степенью по-
вреждаемости того или иного сорта сливы, алычи и их гибридов и сро
ками их созревания существует определенная связь. Чем позднее созре
вают плоды, тем выше процент их повреждения. Ранние сорта повреж
дались сравнительно мало, так как их созревание и сбор проходили в 
период развития перезимовавшего и 1 поколения.

В 1960 г. параллельно проводились исследования для установления 
возможной связи между химическим составом и степенью повреждаемо
сти одновременно созревающих плодов сильно повреждаемого сорта 
Венгерки итальянской и слабо повреждаемого дикого терна. На послед
нем бабочки охотно откладывают яички, но гусеницы, вышедшие из 
яиц, особенно до созревания плодов, питаясь мякотью плода, редко вы
живают. Анализы проводились старш. научи, сотрудником Институт! 
ВВи11 С. М. Минасяном. В результате анализов выяснилось, что плоды 
наиболее повреждаемого сорта Венгерка итальянская против наименее 
повреждаемого дикого терна содержат больше общего сахара—8,3% 
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против 3,52 и меньше сухих веществ—14,23% против 15,21, общей кис
лотности—0,81 % против 3, дубильных и красящих веществ -0,29% про
тив 0,91. По всей вероятности, слабее повреждаются сорта сливы, плоды 
которых содержат больше общей кислотности, дубильных и красящих 
веществ и меньше общего сахара.

Исходя из биологических особенностей сливовой плодожорки, в те
чение 1958—1960 гг. разрабатывались меры борьбы против нее.

Испытывалась эффективность ловчих поясов. Выяснилось, что лов
чие пояса мало эффективны в борьбе против гусениц плодожорки. В 
среднем, под одним ловчим поясом в период вегетации было обнаруже
но 0,7 гусениц.

С целью выяснения наличия гусениц в падалице сливы и целесооб
разности их сбора и уничтожения, из чашек деревьев с 10 июня 1959 г. 
через каждые 20 дней собирались все поврежденные плодожоркой пло
ды и устанавливалось наличие гусениц в плодах. Всего было проведено 
четыре сбора и проверено 2008 плодов, из которых 47,3% содержали 
гусениц. Полученные данные убедительно показывают необходимость 
систематического сбора и уничтожения поврежденной плодожоркой па
далицы, что может служить дополнительным мероприятием в общей си
стеме мер борьбы с плодожоркой.

Для установления значения глубины залегания коконов в почве 
в деле нормального развития гусениц и куколок и преодоления бабоч 
ками почвенного слоя разной высоты, 20 апреля 1959 г. проводились ла
бораторные опыты в вазонах. Проверки, произведенные через 35 дней, 
показали, что для нормального развития плодожорки большое значение 
имеет глубина залегания коконов. Если гибель плодожорки при ее на
хождении на поверхности почвы составляла 8%, то на глубине 2 см 
смертность их достигала 24%, на глубине в 5 см 84%, а начиная с 10 см 
глубины они полностью погибали.

В марте 1960 г. приствольные круги десяти деревьев сорта Венгер
ка итальянская были перекопаны и столько же деревьев оставлены без 
перекопки. Затем 4 мая чашки 4 деревьев (по 2 на каждый вариант) 
общей площадью 20 кв. м покрывались марлей, а 10 июня, после удале
ния марлевых покрывал, подсчитывалось количество вылетевших бабо
нек. Оказалось, что в среднем из 1 кв. м чашки при перекопке вылетело 
0.3, а в контроле 0,8 бабочек.

Полученные данные показывают, что перекопка приствольных кру
гов деревьев осенью или рано весной, на глубине 18—20 см, с полным 
оборота пласта может значительно уменьшить запас вредителя.

Среди хищников и паразитов сливовой плодожорки следует указать 
один вид хищника—уховертку, которая в значительном количестве 
встречалась под ловчими поясами и уничтожала гусениц последнего 
возраста. Из паразитов был зарегистрирован А8сораз1ег гиПрез Ьа(г., 
который встречался, однако, в единичных экземплярах. Перечисленные 
полезные насекомые все же не оказывают влияния на ограничение раз
множения плодожорки.
Известия, XV. № 1—6
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В системе мероприятий по борьбе со сливовой плодожоркой основ-ь 
ное место занимает химический метод.

Из химических препаратов в 1958 г. против плодожорки были ис
пытаны:

30% смачивающийся порошок ДДТ
25% полихлоркамфен ДДТ—ПХК ДДТ
25% полихлорпинен ДДТ—ПХП ДДТ.
Опыты ставились на сорте Венгерка итальянская. Опрыскивания я 

проводились ранцевым аппаратом системы ОРИ. Применялись 0,2 
0,3—0,4% концентрации вышеуказанных препаратов, по действующему у 
веществу, трех- шести- и восьмикратно, соответственно через каждые 
30—20—10 дней. Норма расхода для каждого 8-летнего дерева состав
ляла 5—6 литров.

Первое опрыскивание было проведено в начале массовой яйцеклад
ки (21 .V) при сумме эффективных температур воздуха выше 10° равной 
217.7°

Однако следует отметить, что на деревьях, обработанных препа
ратами ПХК ДДТ и ПХП ДДТ, на пятый день опыта появились ожоги. 
Вследствие образования ожогов на листьях деревьев, указанные два 
препарата выбыли из дальнейшего испытания. Что касается эффектив
ности 30% смачивающегося порошка ДДТ, то наилучшие результаты 
получены при 8-кратном опрыскивании деревьев через каждые 10 дней 
0,3—0,4% суспензией ДДТ, где в первом случае повреждаемость плодов 
составляла 7,7%, а при втором 4,8%. При шестикратном опрыскивании 
через каждые 20 дней соответственно 12 и 9,2%. Трехкратное опрыски
вание, проведенное с интервалами в один месяц, дало неудовлетвори-՜ 
тельные результаты—22%. Количество поврежденных плодожоркой, 
плодов в контроле составляло 52,2%.

Высокая токсичность 0,4% суспензии ДДТ в отношении сливовой-
плодожорку привела к необходимости постановки производственных 
опытов в 1959 г. Первое опрыскивание было проведено в начале массо
вой яйцекладки плодожорки (19.У) при сумме эффективных температур 
воздуха выше 10° равной 219,8°. Последующие обработки проводились 
через каждые 15 дней, причем последнее опрыскивание, в зависимости^ 
от срока созревания сорта, проводилось за 28—42 дня до сбора урожая.

Химические обработки проводились тракторным прицепным опры
скивателем марки ОКС. Расход рабочей жидкости на гектар составлял1 
1000 л. Для предотвращения массового развития бурого плодового кле-' 
шика на фоне многократного применения ДДТ против плодожорки, в 
период первого опрыскивания, ДДТ комбинировалась 0,03% по дей
ствующему веществу 30% концентрата меркаптофоса. 11

В результате выяснилось, что сорт Персиковая 
оказались здоровыми. На контрольных деревьях того 
оказались здоровымц На контрольных деревьях того 
были повреждены плодожоркой до 10,1%.

У сорта Венгерка итальянская, который созревает 

слива, котор ын 
же сорта плоды 
же сорта плоды

в конце августа ,
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и опрыскивался всего 5 раз, поврежденность плодов составляла 0,4%.
в то время как на контрольных деревьях поврежденность плодов дохо
дила до 56,5%.

Анализы плодов сорта Венгерка итальянская, проведенные научи. 
сот,р. Института земледелия А. Г. Канканян. выяснили, что за 28 диен 
от опрыскивания до сбора урожая остатков ДДТ на плодах не обнар\ 
жено, что объясняется смыванием ДДТ с поверхности плодов, вслед 
ствие обильных дождей, выпавших в период от 2-го по 20 августа в ко
личестве 66 мм. Что касается остаточного количества меркаптофоса в 
плодах, то следы этого препарата были обнаружены только на 30 день 
после обработки. Аанализы, проведенные на 60 день и во время сбора, 
показали отрицательную реакцию на меркаптофос.

Одновременно наблюдениями установлено, что пло 1ы в опрыснутых
вариантах по сравнению с контролем созревали на 10 12 дней раньше 
и были более интенсивно окрашены.

Химические анализы плодов, проведенные С. М. Минасяном, пока
зали, что обработанные ядохимикатом плоды по сравнению с контролем 
содержали больше инвертного сахара (6,10% против 5,55% на контро
ле) и сухих веществ (15,43% против 13,93% на контроле).

Однако интересно указать, что начиная с конца июня и особенно а 
июле на обработанных ДДТ и контрольных деревьях наблюдалось опа
дение здоровых плодов, причем у опрыснутых деревьев количество па
далицы было почти в 3 раза больше, чем у контрольных. Это объясняет
ся тем, что начиная с 3 июля до 2 августа как деревья, обработанные 
3 раза препаратом ДДТ, так и контрольные из-за отсутствия воды не 
поливались. Кроме того, 30% смачивающийся порошок ДДТ, имея хо
рошую прилипаемость, при отсутствии дождей частично закрыл устьица 
листьев и тем самым ухудшил процессы дыхания и ассимиляции, что в 
свою очередь способствовало осыпанию плодов.

Параллельно, через 24 ч. после опрыскивания, проводился учет
численности бурого плодового клещика. Выяснилось, что меркаптофос 
в концентрации 0,03% эмульсии в комбинации с ДДТ через 24 ч. дает 
100% гибель бурого плодового клещика. Деревья, обработанные мер- 
каптофосом, оставались чистыми от клещика в течение вегетации. Сред
ний прирост однолетних побегов у опрыснутых деревьев составлял 
56,6 см, а у контрольных 62,6 см. Слабый прирост при 5-кратном опрыс
кивании (на 6 см меньше по сравнению с контрольными деревьями) 
объясняется подавляющим действием ДДТ, который применялся в по 
вышенной концентрации.

Одновременно на деревьях, где применялась химическая обработка 
препаратом ДДТ, по сравнению с контрольными деревьями кластерио 
спориоз был выражен более сильно.

В связи с тем, что в производственных опытах 1959 г. применяемая 
суспензия ДДТ (по действующему веществу) частично угнетала 

Деревья, в 1960 г. на площади 2 га применялась 0.2'%, а на 38 га 0,3 
сУепензии этого препарата.
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Первое опрыскивание проводилось в начале массовой яйцекладки 
плодожорки (19.У) при сумме эффективных температур воздуха выше 
10° равной 215°. Последующие обработки проводились через каждые 
15 дней. Против бурого плодового клещика в период первого опрыски
вания к суспензии ДДТ добавлялся 30% концентрат тиофоса. В отдель
ных вариантах ДДТ испытывался чисто—в виде 30% смачивающегося 
порошка и совместно с метилмеркаптофосом.

Как и в 1959 г. химические обработки проводились тракторным
опрыскиваетелсм ОКС. Расход рабочей жидкости на гектар составлял 
1000 л. Учет эффективности проводился на 25 деревьях каждого ва
рианта.

Таблица 2
Эффективность 30% смачивающегося порошка ДДТ против сливовой плодожорки 

(концентрации препаратов указываются по действующему веществу).

Варианты опыта

Поврежден- Поврсжден- 
ность лада- ность съемного

лицы плодо-урожая плодо
жоркой в 7о жоркой в %

Средний 
вес урожая 
на одно де
рево В К1

ЗО°/с концентрат тиофоса 0,03°/о (26.У) 4֊ 
•И)°/о смач. порошок ДДТ 0,2% (26% 

1О.У1, 25.VI, Ю.УП)...................................

30% концентрат тиофоса 0,03% (26.У) 4֊ 
смач. порошок ДДТ 0,3% (26.У, 10.У1, 
25.У1. 10 VII) ............................................

Контроль...........................................   - • . . .

5.4

0,1

54.7

7,7

0,09

49,3

29,1

33,0

16,2

Из данных, приведенных в табл. 2, видно, что наилучшие резуль
таты получаются при четырехкратном опрыскивании деревьев 0,3% су
спензией ДД^Е, где поврежденность плодов на дереве составляла 0,09%, 
а средний урожай одного дерева 33 кг.

Аналогичные результаты в отношении плодожорки были получены 
и в вариантах, где ДДТ применялся отдельно—в виде 0,3% суспензии 
и в комбинации с 0,03% эмульсией метилмеркаптофоса, в связи с чем 
указанные варианты не приводятся в табл. 2. В вариантах, обрабо
танных 0,2% суспензией, количество плодов, поврежденных плодожор
кой. доходило до 7,7%, а урожай с одного дерева составлял 29,1 кг. На 
контроле соответственно 49,3% и 16,2 кг.

Анализируя данные, представленные в табл. 3, отмечаем, что паи 
лучший эффект против бурого плодового клещика получается при ком 
бинации ДДI с О,ОЗ’/о эмульсией метилмеркаптофоса, где гибель вре
дителя через 24 ч. доходит до 100%. Деревья, обработанные этим пре 
параюм, остались чистыми от клещика в течение вегетации и имели 
хороший прирост—68,2 см.

1иофос в виде 0,03% эмульсии через 24 ч. дал от 97,8 до 98,6% 
смертности вредителя, а среднее количество клещей на один лист в те
чение вегетации не превышало 1,6 шт., тогда как на контрольных де
ревьях число клещей на лист доходило до 10,6.
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Таблица 3
Эффективность фосфорорганических препаратов в комбинации с ДДТ 

против бурового плодового клешика
(концентрации препаратов указываются по действующему веществу).

а>

сч

Среднее количество 
клещей на один лист 

через
Варианты опыта

О

10 
дней

30 
дней

50 
дней

90 
дней

.30% концентрат тиофоса 0,03 0 (26.V) + 
30% см. порошок ДДТ 02% (26. V, 10,VI, 

25.V1, 10.VII......................................................
30% концентрат тиофоса 0,03°/., (26.V) ք֊ 

.30% см. порошок ДДТ 0,3% (26 V. 10.VI.
25.V1, 10.VII).....................................................

97,8

98.6

0,06

0.02

0.2

0.1 0,9

65.7

60% м с I и л м е р ка п тофос 0,03%
30% см- порошок ДДТ 0,03 (26.V, 10.V1, 
25.V1, 10.VH)...............................................

30°/,, см. порошок ДДТ 0,3% (26.V, 10.VI, 
25.VI, ЮЛИ) . . . . •....................... ...

Контроль ...................................................................

100,0 0.0 0.0

8,6

0,0 0,0 68,2

2,6 6,9 10,6 64,6

борьбе со сливовой плодожоркой и бурым плодовым клещиком
четырехкратное опрыскивание препаратом ДДТ в 0,3% суспензией сов
местно с 0,03% эмульсией тиофоса при первом опрыскивании не повлия-
ло на химический состав плодов по сравнению с контролем и вполне 
оправдало себя в экономическом отношении.

Для обработки одного гектара сада затрачивается 30 рублей, но 
при этом дополнительно получается 41,6 ц сравнительно высококаче
ственных плодов чернослива, что по заготовительным ценам составляет 
1370 рублей.

Институт виноградарства, виноделия 
и плодоводства Министерства 
сельского хозяйства ЛрмССР

Поступило 22 IV 1961 г.

Ա. 2. ԱՕԱՔԵԼՑԱՆ
ՍԱԼՈՐԵՆՈՒ ՊՏՂԱԿԵՐԻ ԲԻՈԼՈԳԻԱՆ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

ՆՐԱ ԴԵՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Ա մ փ ո փ ո է մ

I) ալորենու պտղակերր (LaspeyTeSia fuiiebl'ana TrJ վնաս է պատ֊ 
ճաոոլմ սա/որենոլ պտուղներին։ Թրթուրներից վնասված պտո։դներբ պիտանի 
թ՚ն ինչպես թարմ վիճակում օղտ ա ղ ո րծ ե չու, այնպես և վե բա մ շա կմ ան համար։

Հա յաստ անում սալորի պսպակերր տարածված է պտղաբուծական շբջան֊ 
1,երում ամենուրեք, բայց իր վնասակարությամբ առանձնապես աչքի է րնկ֊ 
1,ում Նո յեմ բերյանի, Ալավերղու, Իջևանի t Շ ամ շաղինի, Վեղու, Աբտաշատի ե 

եղրու շրջաններում։



Սալորի պտղակերի ր ի ո լ ո դ ի այի և նրա դեմ պայքարի մ'ի ջո ց առո է մն ե րի 
մշակման ուղդությամր մեր ո ւ и ու մն ա и ի ր ու թ յունն ե ր ր կատարվել են Լւոյեմ- 
քերյանի շրջանի թեյթուն սովխոզում, 1958—1960 թթ. րնթա ցքում ւ

Ուսումնասիրություններից պարզվել է, որ սալորի պտդակերր ձմեռում 
է թրթռւր ֆազում, ծառի րամւսկի հոդում, 0 — 5 սմ խորության վրա։ Աննշան 
քանա կութ յա մ ր թրթուրներ ձմեոում են Հասակավոր ծառերի քն ի ճե զ րե քում 
ե կիոապոկ կեղևների տակ։

Ջ մ ե ո ա ծ սերնդի թրթ ու րն ե րի Հ ա ր սն լակ ա վո ր ո ւմն սկսվում է ւսւդրիլի կեսե
րին ե տևում է 25— 30 օր։ ! իթեոների թռիչքր աեդի Լ ունենում’ մա լիսի երկ
րորդ տասնօրյակին ւ Ձ վա դրում ր սկսվում է դու դավ որմ ան երկրորդ — երրորդ 
օրրւ

Սալորի պտղակերի աոաջին սերնդի թիթեռների թռիչքր և ձվւս դրումն 
սկսվում Ւ, հունիսի սկղրներին, մաքսիմումի է հասնում հունիսի վերջերին, 
իսկ երկրորդ սերնդի թիթեռների թռիչքն սկսվում / հուլիսի վերջերին և մաք- 
ч ք) մ Ո ս1ի է հասնում օդոստոսի երկրորդ կեսերին, ապա մինչ օգոստոսի վեր^երր 
ա и տ ի Հան ար ա ր նվազում Էէ

Հաշվի առնելով սաքորի պտղակերի րիոլոդիական ա ււանձնահա տկ ություն- 
Ներր, մենք երեք տարիների րնթացքում մշակել ենք նրա դեմ պայքարի քիմիա
կան միջոցառումներ։

է'и տ այդ մ իջոց աո ումների' ա ռաջին սրսկումր ԴԴՏ֊ի 30 % ֊անոց թրջվող 
փոշու 0,3% ֊ ան ո д и ուս պ են զի ա յո էք (րստ ազդող հիմքի) կատարվում է, երր 
էֆեկտիվ ջերմաստիճանների դումարր 10֊ից րարձր հասնում /. 215֊իւ Հաջորդ 
3 սրս կ ոլմներր, ԴԴՏ֊ի նույն խտությամբ, կրկնւէում են 15 օրր ւեեկ։ Նկատի 
ունենալով այն % ան ղ ա մ ան քր, որ ԴԴՏ֊ի Հաճախակի կիրառում ից սալորենի
ների ւ[րսւ ամռան րնթացքոււք աէւում է պտղատուների ղորշ աղի քանակր, առա
ջին սրսկման ժամանակ ԴԴՏ-ն կիրառվում է տիոֆոսի 0,03% ֊անոց էմու/֊ 
սՒա1Ւ (Ր"տ ազդող հիմքի) Հետ։ Վերջին սրսկումր դւսղարեցւէու ւե է պտուղների 
Հասունացումից 40 — 50 օր աուսջւ
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