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В новом генетическом методе борьбы с яблонной плодожоркой, 
разработанном в лаборатории генетики Института зоологии НЛ11 
РА [I], использовано явление так называемого бесплодия, при кото
ром бесплодие облученных родителей проявляется и даже усиливает 
ся в дочернем поколении [2—5]. Так, при облучении самцов яблон
ной плодожорки субстернлнзирующими дозами наблюдается высокий 
процент гибели яиц, отложенных самками, спарившимися с самцами 
Р| [6 ֊ 9]. Ранее в модельных и полевых экспериментах было показано, 
чю интродукция частично стерилизованных чешуекрылых в природ
ную популяцию приводит к более эффективному подавлению ее чис
ленности в ряду поколений, чем выпуск полностью стерилизованных 
насекомых [10,11]. Согласно модельным экспериментам Книплинга. 
при выпуске частично бесплодных насекомых подавление численности 
природной популяции может поддерживаться на протяжении грех по
колений вследствие наследования стерилизующего эффекта, и макси
мальной плотности популяции следует ожидать только к седьмому 
поколению, в то время как при интродукции полностью бесплодных 
самцов численность потомства снижается только в одном поколе
нии [12].

Имеющиеся в литературе сведения в основном описывают ре
зультаты, полученные при выпуске стерилизованных или частично сте
рилизованных взрослых особен. Следует отметить, что облучение 
имаго резко сокращает их конкурентоспособность [13], что снижает 
эффективность метода. Разработанный нами метод основан на ин
тродукции в природную популяцию вредителя наследственно-дефек
тивных самцов, потомства интактных самок и самцов, облученных 
гамма-радиацией в ссбстерилнзующен дозе. Наследственно-дефектив
ный (ИД) бпоматериал переносят в сад на стадии днапаузир\юших 
гусениц, что позволяет синхронизировать развитие интродуцирован
ных особей с природной популяцией, увеличить их конкурентоспособ-



кость и сократить кратность выпуска, что резко уменьшает стоимости 
всех мероприятии. ’ ՝“' ;

В настоящем сообщении изложены результаты использования 
вышеопнеанн и о метода генетической борьбы с яблонной плодожор
кой в разных климато-географических зонах. Работа была осу шест •։ 
лена в Армении, в Араратской долине и Марн пинском районе.

Для приготовления ИД биоматериала использовали особей и г 
природной популяции яблонной плодожорки, что исключает необхо
димость реадаптации лабораторной линии насекомых к естественным 
условиям обитания [14]. Бабочек-самцов облучали гамма-лучами 
(Со"1, мощность 50 р/с) до интегральной лозы 8 крал. Облученных 
самцов ставили на скрещивание с интактными самками в полиэтиле 
новых садках в соотношении Зо’:Ц4. Потомство содержали на диких 
яблоках при коротком фотопериоде для получения диапаузирующи.: 
гусениц После завершения питания гусениц разделяли по полу и сам
цов переводили из гофрированного картона, свернутого в рулон. Р. 
лоиы с гусеницами-самцами размещали в контейнеры гц водонепрони
цаемой бумаги, которые зимой развешивали в опытных садах на ветках 
яблонь на разной высоте. Предварительно подсчит ывали зимующий за
пас гусениц в садах, в течение лета предыдущего года, с помощью ловчих 
поясов и ловчего полога. НД биоматериал интродуцировали в соот
ношении к природному 18 I. Сезонную динамику лета бабочек в са
дах изучали стационарно с помощью феромоновых ловушек, уста
новленных с расчетом 1 ловушка на I га. Изучение динамики лета 
НД и природных особей проводили в садках. В течение сезона в 
опытном саду и в эталоне (сад, в котором проводились стандартные 
мероприятия по химической бор։,бе) проводили учет поврежденное:и 
плодов па ветках, анализировали динамику завивки коконов в ловчих 
поясах, количество падалицы и ее зараженность на модельных 
деревьях. ‘ :

Осенью выпуск НД биоматериала был осуществлен в Арарат 
сков долине, в яблоневом саду’ площадью 2 га. Выпущено 19,6 тыс. •г 9
особей-самцов. В опытном саду химическая борьба против яблонной 
плодожорки не проводилась, а в эталонном саду проведено 5 хи ми 
ческих опрыскивании против яблонной плодожорки. Обнаружено 
(рис. I), что лет бабочек в опытном и эталонном садах начался прак
тически одновременно. Полученные результаты свидетельствуют об 
интенсивном лете интродуцированных НД самцов в мае и в начале 
июня и его завершении в третьей декаде июня. После прекращена։ 
лета 11Д самцов продолжение кривой I демонстрирует лег бабоче: 
последующих поколений в опытном саду. Низкое число бабочек пей 
вою поколения в опытном саду свидетельствует об активном спари
вании интродуцированных НД самцов с природными самками, в ре 
зультате чего наблюдается снижение численности их потомства. В 
Iгалоне численность бабочек первого поколения, напротив, возраста- 
*т по сравнению с зимующей популяцией и намного превышает тако

66



Вую в опытном саду. Численность второго поколения понижена в эта 
лоне в результате многократных химических опрыскиваний, а в опыт-

ЦП

Рис. I. Динамика лета бабочек в опытном салу 
и в эталоне: I—опытный сад. II—эталон

ном саду начинает нарастать, вероятно, за счет сохранившихся о 
саду нормальных особей и возможною залета бабочек с <с»ссдннх 
участков. За весь период лета бабочек в обоих садах наблюдается три 
пика. Изучение лета насекомых в контрольных садках показало сов
падение его динамики для 11Д самцов и природных особей, что сви
детельствует о высокой синхронности их развития.

При проведении анализа динамики поврежденности плодов ока
залось (рис. 2), что зараженность плодов в опытном саду к концу

Рис, 2 Динамика заражения плодов в саду и 
в эталоне, заштрихованные столбцы—опытный 

сад, белые столбцы—эталон

июня ниже, чем в эталоне, в 10 раз (3,5 против 35,2%). Отметим, что 
согласно данным других исследователей [15, 16] к этому времени 
поврежденность плодов яблони в исследованном районе составляет 
40—96%. Снижение поврежденности плодов в опытном саду свиде
тельствует об эффективности выпуска ПД бноматериала против по- 
стдпапаузного поколения, так как известно, что поврежденность п.ю 
дов яблонной плодожоркой в первой половине сезона обусловлива
ется перезимовавшими вредителями [17].

К середине июля поврежденность плодов в опытном саду увели
чивается «а счет гусениц второго поколения. В дальнейшем идет на
растание поврежденное!и. плодов, которая при сборе урожая состав 
ляет 33,3%. По литературным данным [16], поврежденность плодов 
в Араратской равнине к этом\ сроку достигает 90—100%. Обнару-
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жекный факт понижения поврежденности плодов в съемном урожа- 
несомненно следует отнеси! за счет подавления первой генерации вре 
днтеля и сохранения некоторого уровня эффекта летального груза в 
последующих генерациях.

Полученные данные свидетельствуют также о том, что однора 
эовый выпуск НД особей недостаточен для снижения вредоносности 
плодожорки до экономического порога в природных условиях, где 
число генераций достигает двух и более Вместе со сказанным следу
ет иметь в виду возможность миграции бабочек из соседних участков 
сада, обработанных пестицидами [18. 19].

Следующий выпуск ПД биоматериала был осуществлен в Мар
ту нинском районе, где яблонная плодожорка развивается в одном 
поколении. Осенью в опытный сад площадью в 2 га интродуцирован 
НД биоматериал в количестве 16 тыс. самцов В том же саду на от
даленных друг от друга участках был взят контрольный участок 
(I га) без химическою опрыскивания и эталон с двумя химическими 
обработками против яблонной плодожорки.

В иных природных условиях 11Д самцы и природные особи также 
вылетают синхронно, как в Араратской долине, за исключением ран
них сроков. Лет бабочек природной популяции начался 5 июня, в то 
время как НД самцы стали вылетать с 13 июня Этот интервал не 
существен, так как бабочки, вылетевшие первыми, не спарпваютя и 
нс откладывают яйца из-за низких температур в вечерние часы (ме
нее 16 ). Откладка яиц начинается только с первых чисел июля. В 
последующем НД самцы вылетают синхронно с природными бабоч
ками.

Согласно данным учета поврежденности плодов при сборе уро
жая на контрольном участке было повреждено 18,8% плодов, нт 
эталонном участке—0,2 % и на опытном участке—1,2%. Снижение 
поврежденности плодов па опытном участке по отношению к кон
тролю достигло 93,6%. ‘МЦВ

Результаты опыта однозначно свидетельствуют о высокой эффек
тивности разработанного метода генетической борьбы с яблонной пло
дожоркой и возможности его использования в производственных уело 
внях для снижения вредоносности яблонной плодожорки ниже эконо
мического порога в климатических зонах с одной генерацией насекомо
го в год. '•

Институт зоологии
НАН Армении

Ա. Ա. ԱՂԻԱՑԱՆ, Ա Ս. ՀԱԿՈԲՅԱՆՀայաստանի պայմաններով խնձորենու պսպակերի ղեմ պայքարի<|Լնեսւիկւսկսւն մեթորյի օգւոարյործում|ւ
Հայաստանի ԳԱԱ կենդանաբանո, թյան ինստիտուտի գենետիկայի յարո 

րատորիայում մշակվեյ ( խնձորենու պտղակերի գևմ գևնետիկական պայ 
68



քուրի նոր մեթոդ։ ^ամաձայն ա ո ա ջ ա ր կ վա ծ մեթոդի , րնական պոպուլյտցիտ 
թողնվում են խնձորենու պտղակերի ժառանգական արա տ ավոր արուներ, ո֊
րոՆ p Հանդիսանում են ճ ա ո ա դա / թն ե ր ո if p ամուլ և նորմալ էհերի
սերունդդ։ // < ս ո լ մ ն ա ս ի դո ւ թ յո ւնն ե ր ր ցույց են տվել, որ այդ սերն դե տր/Կ֊ 
ներր կրում են ավելի մեծ չափով մ ահ ացոլ դեռ, քան էհերդւ

Գյխավոր տւսրբերութ յան ր հայտնի մ եթողՆերիբ այն Հ, որ ժաոանէ/ո- 
րեն ա դատավոր առաջին սերնդի արուներդ րն ա կ ան պ ո պ ո ւ լ լ ա ց ի ա են դադ 
թողնվում դիտպաուղոդ թրթուրների փուլում' Հնարավորություն դնձեռնելով 
վերջիններին նախօրոք դաժանել դստ սեռերիդ օգտագործելով նրանդ մոտ 
գոյություն ունեցող մոդ!ի սլ ո գի տ կ ան գիմ ո րֆիդմ ի աո կ ա (ոլթ յուն ր և սինխրո֊ 
Նիգացնել արատավոր արուների թոիչքր րնական անհատների հետ, քանի 
որ նրանք մի աժ աման ակ ե միանման պայմաններում են ան ցկա դնում դիա֊ 
պ աու դ ան և վ ե ր ա կ տ ի վ ա ց ո ւ մ դ :

Այս մեթոդի կիրառումն իրական ացվել I Արարատյան դաշտավայրում.
որտեղ խնձորի պտդակերր դարղանում է երեք ե ավելի սերնդով և Մարտու֊ 
նի շրջանում'մեկ սերնդով: Փորձարկումների արդյունքներդ հաստս տեղին 
մշակված մեթոդի րարձր արդյունավետությունդ խնձո դենոլ պտդակեդո դեմ, 
դրա հնարավոր գործարկումդ արտադրական պայմաններում ու վնասվածս։- 
թյան իջեցում ր մինչև տնտեսական չեմր կլիմ ա յական այն գոտինեդում , 
որտեղ տարվա րնթացքում խնձորենու պտղակերդ դարղանում է մեկ սերնդով։
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