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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ РАЗНОКАЧЕСТВЕННОСТЬ ПОПУЛЯЦИИ 
ЯБЛОННОЙ ПЛОДОЖОРКИ В УСЛОВИЯХ 

АРАРАТСКОЙ РАВНИНЫ

С. М. САРКИСЯН, к. г. МАНУКЯН

В популяции яблонной плодожорки, обитающей в Араратской равнине Армянской 
ССР, выявлены две расы: диапаузирующая после первой весенней генерации (моно- 
вольтинная) и развивающаяся без диапаузы в последующих 2—3֊х поколениях. Особи 
моновольтинной расы в течение трех последовательных поколений диапаузировали без 
расщепления. Показано, что в наследовании моновольтинности преимущественную роль 
шрает материнский организм.

Ключевые слова: яблонная плодожорка, диапауза, моновольтинность, материнский 
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Знание закономерностей наступления и снятия диапаузы у вредных 
видов насекомых имеет не только познавательное, но и важное практи
ческое значение. От сроков наступления диапаузы зависит число поко
лений в сезоне, а от последнего—численность вредителя, причиняемый 
им ущерб и продолжительность проводимых мероприятий по борьбе с 
ним. Естественно поэтому, что изучение диапаузы опасного для плодо
водства вредителя яблонной плодожорки стало предметом многочислен^ 
пых лабораторных и лабораторно-полевых исследований [1—4, 7—11, 
13].

В настоящее время известна роль светового фактора, т. е. продол
жительности света в течение суток как условия для диапаузирования 
или бездиапаузного развития при благоприятных для жизни насекомо
го условиях, йоказано [5, 6, 12], что при длинном фотопериоде (ДФЙ), 
т. е. когда продолжительность светового дня превышает 12 ч в сутки, 
создаются условия для бездиапаузного развития. Такой вывод подтвер
ждается тем, что в длиннодневных условиях удается вывести расы, раз
вивающиеся без наступления диапаузы в течение десятков поколений. 
Однако жизненный цикл природной популяции в одной местности и тем 
более в разных местностях с разными климатическими условиями не 
укладывается в эту закономерность, йоэтому необходимы Дополнитель
ные исследования по изучению причин разнокачественности природных 
популяций в отношении диапаузирования и выявлению ее природы с 
учетом не только экологических, но и генетических факторов.

Материал и методика. Исходный материал для генетического анализа был собран 
из садов Араратской равнины АрмССР в конце цикла развития первого весеннего по- 
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холения. Зараженные яблонной плодожоркой плоды хранились в светлом помещении 
при естественном световом и температурном режиме. Коконировавшиеся в течение де
сяти дней гусеницы содержались до вылета бабочек в термостатируемом боксе с длин
ным фотопериодом, где продолжительность света в течение суток равнялась 18 ч. тем
пература—25—26°, относительная влажность—65—70%. В таком боксе лаборатор
ная раса, завезенная из ВИЗР (Ленинград), развивается бездиапаузно.

Результаты наблюдений подтвердили общеизвестный факт, что часть коконировав- 
шихря гусениц первого весеннего поколения .уходит на диапаузу, в то время как ос
тальные продолжают бездиапаузное развитие.

В наших опытах вышедшие из коконов первого весеннего поколения бабочки были 
использованы для спаривания между собой (I контроль) и для реципрокного скрещи
вания с лабораторной расой а диапаузируюшие особи перенесены в условия холода 
(6—8°) для реактивации. В качестве второго контроля использовались между собой 
особи лабораторной расы.

Результаты и обсуждение. Спаренные бабочки хранились при ес
тественном световом и температурном режиме. В этих же условиях про
исходили яйцекладка и отрождение гусениц. Перенесенные на искус
ственный корм гусеницы содержались в условиях описанного выше бок
са. Результаты наблюдений приведены в таблице.

Таблица 
Количественное соотношение двалаузируюших и бездиапа;. ?ио развивающихся особей 

в потомстве родителей из араратской популяции и лабораторной линии
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О Араратская раса ■'*֊’ Араратская раса 71 -12 29 40,5
£ Лабораторная раса у Лабораторная раса 71 71 0 0
£ Араратская раса . - Лабораторная раса 395 325 70 17.9
£ Лабораторная раса X Арзратская раса 208 201 7 3.3

Сравнивая данные о характере развития потомства от контрольные 
спариваний, приходим к выводу, что в условиях, обеспечивающих без
диапаузное развитие, в варианте Араратская'<Араратская белее 40% 
особей дпапаузировали, в то время как у лабораторной расы все особи 
развивались бездиапаузно.

Результаты двух контрольных вариантов опыта свидетельствуют о 
существовании в генотипе особей Араратской популяции наследственно 
обусловленного фактора нечувствительности к ДФП как условию, спо
собствующему бездна паузном у развитию. Иначе говоря, в Араратской 
равнине обитают по крайней мере две расы яблонной плодожорки: реа
гирующие на ДФП и высокую температуру как Факторы, обусловливаю
щие бездиапаузное развитие, и не реагирующие на эти факторы—дпа- 
паузирующие в этих условиях.

Подтверждающие этот вывод результаты были получены в вариан- 
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-ах опыта. где реципрокно спаривались особи Араратской популяции с 
..аборатсрной расой. Как видно из приведенной таблицы, в потомстве 
ст этих спариваний. наряду с безднапаузно развивающимися гусеница
ми. ՝ыло и. значительнее число дпапзузирующнх особей.՜ В опытах, где 
в р.՝си матери были самки из Араратской популяции, число диапаузнру- 
ющмх гусениц более чем в три раза было больше, чем в спариваниях в 
обратном направлении.

Нз результггсв реципрокных скрещиваний вытекает, что способ- 
ностъ диапг роватъ словнях, обеспечивающих бездиапаузное раз- 
татне, передается потомству преимущественно через материнский ор
ганизм. Однак? для окончателен гс решения этого вопроса требуются 
д.волнительные исследования.

Бабочки, полученные от реактивированных после снятия диапаузы 
особей первого весеннего поколения. спаривались между собой, и п . - 
֊.еннге потгметэе воспитывал кь г условиях бокса, обеспечивающих 
Сч здиапаузное развитие.

Схема и результаты этогс ;~ыта приведены ниже. Оказалось, что 
днапаузярующие в первом весеннем поколении особи являются практи
чески тс моз иг. иными по сфактору н. чувствительности» и проявляют 
,п.сосн.сть к г:сн?з.\тьтин;:з’.>у в указанных условиях. Такне особи в 
течение трех пнелед.дательных ноклтений диапаузировали без расщеп
ления в потомстве.
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НИЯ диапаузы, плохого спаривания реактивированных особей, сниже
ния количества оплодотворенных яиц и т. д- Однако причины этого ос
таются невыясненными. Возможно, используемый нами метод реакти
вации ие обеспечивает полноценного прохождения и завершения диа
паузы.

Таким образом, Араратская популяция яблонной плодожорки ге
терозиготна по генам, обусловливающим бездиапаузное развитие при 
длинном фотопериоде и других благоприятных для активного развития 
внешних условиях.
Институт зоологии АН АрмССР Поступило ЗЛУ 1979 г.

ԴԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՏԱՐՈՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ (սՆՋՈՐԵՆՈԻ ՊՏՂԱԿԵՐԻ 
1ГП Տ ԱՐԱՐ ԱՏ 3 ԱՆ Պ (1Պ ՈԻԼՅ ԱՑ ԻԱՅ Ո ԻԱ

Ս. Մ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ, Կ. Դ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ

Գարնանային առաջին սերնդի թրթուրների մի մասը շարունակում ( զար

գացումը առանց դիա պա ուզման, մինչդեռ մ յուսները անցնում են դի ա ւդա ոլղա յի ։

Խնձորենու պտղակերի արարատյան պոպուլյա ց իա յի ու լաբորատոր ռա
սայի միջև կատարված ռեցիպրոկ խաչաձևումներով ցույց կ տրվում, որ դիա- 
պաուզայի անցնելու րն դ ո ւն ա կ ո ւթ յ ո ւն ր, որը նկատվում կ արարատյան պո

պուլյար ի ա յ ում, կրում է ժառանդական բնույթ ու դրսևորվում կ նույնիսկ այն
պիսի ի երկար ֆոտոպերիոդի և բարձր ջերմաստիճանի) պայմաններում, որ
տեղ լաբորատոր ռասան զարգանում կ առանց դիա պա ուղա յի ։ Պարզվել կ, 

որ առանց դիաւդաոլղայի զարգանալու րնդունակությունր փոխանցվում կ 
սերնդին առավելապես մոր կողմից։

Արարատյան պ ո պ ուլյւս ց ի ա յին բնորոշ դարնան առաջին սերնդում դիա֊ 
պաուղելոլ ընդունակության ժաւււսնգական բնույթ կրելը հաստատվել կ այդ 
ս ե րն դո ւմ դիապաուզող անհ ա տն ե ր ի հետագա բուծման օրինակով: Պարգւէել կ, 

որ աձԴսւՒսՒ անհատների ռե ա կտ ի վ ա ցն ե լո ւց հետո հաջորդաբար երեր սերունդ
ներում թրթուրները, ա ա ռն ց բա ց ա ռո ւթ յւսն, անցել են դիապաուզայխ զար

գանալով երկար ֆոտոպերիոդի և բսւրձր ջերմաստիճանի պայմաններում։
Փորձերը հանգեցրին այն եզրակացության, որ խնձորենու պտղակերի 

արարատյան պոպուլյացիայում գոյություն ունեն տարեկան մեկ սերունդ տվող 
մոնովոլտին անհատներ։

GENETIC QUALITY-VARIETY OF CODLING MOTH 
OF ARARAT PLAIN

S. M. SARKISSIAN, K. O. MANUKIAN

Results of reciprocal crossing between individuals of the codling 
moth of the Ararat population and those of laboratory strain, have shown 
that the diapausiting ability of the individuals of Ararat population has 
a hereditary character and is expressed even under conditions favouring 
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the nondiapause development. The ability of nondiapause development 
is inherited by the progeny mainly through maternal organism.
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