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Аннотация. Среди переносчиков вирусных болезней зеленая персиковая тля (Myzodes persi- 
сае Sulz.) передает такие вирусы, как Y,L,M,A. Известно, что векторные вирусы по механизму пере
дачи делятся на персистентные -  способные длительное время сохранятся и размножаться в организ
ме переносчика, и неперсистентные -  быстро теряющие инфекционность в переносчике или на его 
поверхности. При неперсистемном способе передачи насекомому для приобретения вируса достаточ
но питаться на больном растении от 4-20 сек до 2 мин. Так происходит заражение растений вирусами 
S, М, Y При персистемном способе передачи насекомому нужно питаться не менее 30 минут. Рас
пространять вирусную инфекцию переносчик может не сразу после питания, а по истечении инкуба
ционного периода, который может длиться от нескольких дней до нескольких недель. В течение это
го времени в организме насекомого происходит размножение вирусов и перемещение их из пищевого 
тракта в слюнные железы. Персистентные вирусы, локализованные во флоэме, вызывают болезни 
типа желтухи - скручивание листьев картофеля (вирус L). Персистентные вирусы, передаваемые ци
кадами, не только размножаются в теле насекомого, но и передаются от одного поколения к другому 
через яйцо - возбудители желтой карликовости картофеля. В результате наблюдений выявлено, что 
крылатая обыкновенная картофельная тля на открытой местности во все годы мигрировала в преде
лах 232,5 -  300,0 особей на ловушку Мерике. В 2018-2021 гг. больше мигрировала крылатая черная 
бобовая тля и находилось в пределах 174,0 -  491,0 штук на ловушку. В 2017 г. ее количество состави
ло 57,0 шт./ловушку, а миграция крылатой зеленой персиковой тли - 421,0 шт./ловушку. В другие го
ды количество ее значительно уменьшилось и составило 129,5 -  22,0 шт./ловушку. Миграция крыла
тых крушинной (Aphis nasturtn Kalt.) и крушинниковой тлей (Aphis frangulae Kalt) по годам наблюде
ний составила 36,5-101,0-150,5-53,5- 31,0 шт./ловушку.

Abstract Among the vectors o f  viral diseases, the green peach aphid (Myzodes persicae Sulz.) transmits 
such viruses as Y,L,M,A. It is known that according to transmission mechanism vectorial viruses are divided into 
persistent that are able to persist and multiply for a long time in the body o f the carrier, and non-persistent ones 
that are rapidly losing infectivity in the carrier or on its surface. In a поп-systemic method it is enough for an in
sect to eat on a diseased plant for 4-20 seconds to 2 minutes to acquire the virus. This is the way plants are infect
ed with S, M, Y viruses. In a persistent method, the insect needs to eat for at least 30 minutes. The vector can 
spread the viral infection not immediately after feeding, but after the incubation period, which can last from sev
eral days to several weeks. During this time, viruses multiply in the insect's body and move from the food tract to 
the salivary glands. Persistent viruses localized in the phloem cause diseases like jaundice - twisting o f  potato 
leaves (virus L). Persistent viruses transmitted by cicadas not only multiply in the insect's body, but are also 
transmitted from one generation to another via eggs - yellow dwarf virus. As a result o f  observations, it was re
vealed that in all years in the open area the potato common winged aphid migrated within 232.5-300 to the 
Merike trap. During 2018-2021, the black bean winged aphid migrated more in the range o f 174.0-491.0 per 
trap. In 2017, its number was 57.0 pcsJtrap, and the migration o f  the green peach winged aphid was 421.0 
pcs./trap. In other years, its quantity has significantly decreased and amounted to 129.5-22.0 pcs./trap. The mi
gration o f  winged buckthorn (Aphis nasturtii Kalt.) and buckthorn aphids (Aphis frangulae Kalt.) over the years 
o f study was 36.5-101.0-150.5-53.5- 31.0pcs./trap.
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Введение. В семеноводстве картофеля очень важно использование оздоровленного посадочного 
материала. Поэтому следует выполнять ряд мероприятий, чтобы защитить оздоровленный картофель от 
заражения вирусной инфекцией. Повреждения растениям, через которые могут проникать вирусы, 
наносятся насекомыми. Известно около 400 видов членистоногих: тлей, трипсов, цикад, клещей, пере
дающих свыше 200 различных вирусов. Наиболее вероятными переносчиками вирусов картофеля яв
ляются: зеленая персиковая (Myzodes persicae Sulz.), крушинная (Aphis nasturtii Kalt.), крушинниковая 
(Aphis frangulae Kalt), обыкновенная картофельная (Aulacorthum solani Kalt.), большая картофельная 
(Macrosiphum solanifolii Astm.) и черная бобовая (Aphis fabae Scop.) тли [1,2,3]. В природных условиях 
у тлей развиваются от 5 до 15 поколений в год [4].

Для успешного ведения оригинального и элитного семеноводства картофеля на безвирусной 
основе важно знать показатели, характеризующие переносчиков заболеваний в данной местности во
обще и для каждого года в отдельности. Эффективность профилактических мероприятий, в частности 
химических методов борьбы с переносчиками, в большой мере будет зависеть от знания их биологии 
в местных условиях [5].

Среди переносчиков вирусов картофеля наиболее важная роль принадлежит персиковой тле, ко
торая способна передавать многие вирусы (Y,L,M,A). Все векторные вирусы по механизму передачи де
лятся на две группы: персистентные -  способные длительное время сохранятся и размножаться в орга
низме переносчика, и неперсистентные -  быстро теряющие инфекционность в переносчике или на его 
поверхности [6]. При неперсистемном способе передачи насекомому' для приобретения вируса достаточ
но питаться на больном растении от 4-20 сек до 2 мин. Таким способом происходит заражение вирусами 
S, М, Y. При персистемном способе передачи необходимо длительное время питания -  не менее 30 мин. 
Однако распространять вирусную инфекцию переносчик может не сразу после питания, а по истечении 
инкубационного периода, который может длиться от нескольких дней до нескольких недель. В течение 
этого времени в организме насекомого происходит размножение вирусов и перемещение их из пищевого 
тракта в слюнные железы. Персистентные вирусы локализованы во флоэме и вызывают болезни типа 
желтухи. Примером желтух может служить вирус скручивания листьев картофеля (L). Персистентные 
вирусы, передаваемые цикадами, не только размножаются в теле насекомого, но и передаю гея от одного 
поколения к другому через яйцо. Таким способом распространяется возбудитель желтой карликовости 
картофеля [6,7,9,10,11].

Некоторые вирусы могут сохраняться на грызущем ротовом аппарате жуков, прямокрылых, а 
также передаваться паразитирующими на растениях нематодами, почвенными грибами, пыльцой и 
ботаническими семенами. В диких и сорных растениях сохраняются очаги многих фитопатогенных 
вирусов. Растениями - резерваторами болезней картофеля служат многие многолетние сорные расте
ния, такие как, осот полевой, одуванчик лекарственный и другие [11].

Быстрее всего вирусы распространяются посредством летающих насекомых: тли способны пере
носиться на десятки и сотни километров. На активность воздушных переносов большое влияние оказы
вают погодные условия (ветра, влажность, температура) [12]. Количество крылатых тлей переносчиков 
вирусов картофеля в среднем составляет одну треть среднегодового их уровня. Только в некоторых обла
стях учета выявлено повышенное количество крылатых тлей. При оценке фона тлей -  переносчиков учи
тываются также виды, которые на ботве картофеля не размножаются, но посещают его только при поиске 
летних кормовых растений и таким образом участвуют в переносе картофельных вирусов [13]. Период 
наибольшего количества тлей -  это критический период в распространении вирусов. Если в этот период 
растения находятся в молодом возрасте (до цветения), следует ожидать резкого возрастания зараженно
сти вирусными болезнями в следующем году. По мнению ряда исследователей, в наибольшем количестве 
вирусы накапливаются в растениях картофеля от бутонизации до конца цветения [14,15]. Массовый лет 
тлей наблюдается при температуре 13-26иС, наиболее интенсивный -  при 23°С. При температуре ниже 
13°С тли малоподвижны, а при температуре выше 30°С их миграция прекращается. Существенное влия
ние оказывает и относительная влажность воздуха: если она ниже 70%, лет тлей ослабевает [16]. Поэтому 
очень важно в течение сезонной вегетации картофеля для каждого семенного поля проводить мониторинг 
лета крылатых тлей, с тем, чтобы установить сроки их заселения на растениях и затем проводить профи
лактические меры борьбы с этими переносчиками вирусной инфекции.

Материалы и методы исследований. Наблюдения проведены в Юго-Западном регионе Брян
ской области (п. Новые Дарковичи, Брянского района) на базе лаборатории клонального микроразмно
жения перспективных сортов ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр картофеля имени А. Г.



Лорха» в условиях открытой местности и в закрытом грунте при выращивании оздоровленного мери- 
стсмного картофеля под защитои от переносчиков болезней. Объектом исследований явились виды 
тлей -  переносчиков вирусов картофеля. Для лова крылатых тлей использовали метод ловушек Мерике. 
На открытой площадке и в теплице размером 5 м х 30 м под тоннельным укрытием нетканого материа
ла Агротес 60/6,3 расставляли по две ловушки на расстоянии 5 м. Разбор уловов проводили ежедневно 
утром в лабораторных условиях с помощью увеличительной линзы при семикратном увеличении. Для 
определения видов тли использовали «Атлас болезней и вредителей картофеля» [17].

Результаты исследований. В результате наблюдений выявлено, что на открытой местности 
численность и видовой состав крылатых тлей по годам различный. На открытой местности крылатая 
обыкновенная картофельная тля во все годы мигрировала в пределах 232,5 -  300 особей на ловушку 
Мерике В 2018-2021 гг. наиболыие мигрировало крылатой черной бобовой тли и находилось в пре
делах 174,0 -  491,0 штук на ловушку. В 2017 г. оказалось ее незначительное количество (57,0 
шт./ловушку). В отмеченный год значительной (421,0 шт./ловушку) оказалась миграция крылатой 
зеленой персиковой тли. В другие годы количество ее значительно уменьшилось и составило 129,5 -
22,0 шт./ловушку. Миграция крылатых крушинной и крушинниковой тлей по годам наблюдений со
ставила 36,5-101,0-150,5-53,5-31,0 шт./ловушку (табл. 1).

Таблица 1 - Распространенность крылатой тли на открытой местности

Год Штук на 
ловушку/%

Общее
кол-во

В том числе:
обыкновенная
картофельная

черная
бобовая

зеленая
персиковая

крушинная 
и крушинниковая

2017 шт. 750,0 235,5 57,0 421.0 36,5
% 100,0 31,4 7,6 56,1 4,9

2018 шт. 890,0 288,5 371,0 129,5 101,0
% 100,0 32,4 41,7 14,6 11,3

2019 шт. 968,0 300,0 491,0 26,5 150,5
% 100,0 31,0 50,7 2,7 15,6

2020 шт. 528,0 278,5 174,0 22,0 53,5
% 100,0 52,7 33,0 4,2 10,1

2021 шт. 529,0 232,5 192,0 73,5 31,0
% 100,0 43,9 36,3 13,9 5,9

Итого шт. 3665,0 1335,0 1285,0 672,5 372,5
% 100,0 36,4 35,1 18,3 10,2

Зависит такое явление от погодно-климатических условий в период их активного размножения 
и миграции. В 2017 г. нарастание лета крылатой тли происходило со 2-й декады июня до 2-й декады 
июля включительно. Некоторое снижение лета крылатой тли происходило в первой декаде июля. При
чиной явилось выпадение большого количества осадков в этот период. С 3-й декады июля месяца про
исходило значительное снижение лета тли, которое закончилось в первой декаде августа. Всего за се
зон на открытой местности обнаружено 750 особей крылатой тли. Из видов тлей наибольшее количе
ство было зеленой персиковой (421,0 шт.), затем обыкновенной картофельной (235,5 шт.). Черной бо
бовой, крушинной и крушинниковой тли оказалось значительно меньше (табл. 2).

Таблица 2 - Динамика лета тли на открытой местности, шт./ловушку , 2017 г.

Месяц, декада Общее
количество

3 т. ч.
обыкновенная
картофельная

черная
бобовая

зеленая
персиковая

крушинная и 
крушинниковая

Июнь
I 0 0 0 0 0
II 16.5 4,0 1,0 11,0 0,5
III 157,0 63,5 2,5 87,5 3,5

Всего 173,5 67,5 3,5 98,5 4,0
Июль

тJL 75,5 24,5 4,0 46,5 0,5
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Продолжение таблицы 2
II 254,0 76,0 30,5 120,0 27,5
III 189,5 42,5 17,0 126,0 4,0

Всего 519.0 143.0 51.5 292,5 32,0
Август

I 57,5 25,0 2,0 30,0 0,5
II 0 0 0 0 0
III 0 0 0 0 0

Всего 57,5 25,0 2,0 30,0 0,5
Итого за сезон 750,0 235,5 57,0 421,0 36,5

В результате исследований 2018 г. установлено, что нарастание лета крылатой тли происхо
дило со 2-й декады июня до 1-й декады июля. Некоторое снижение лета крылатой тли происходило в 
первой декаде июля. Причиной явилось выпадение большого количества осадков в этот период. За
тем во 2-й декаде июля погода несколько улучшилась и лет тли возрос. С 3-й декады июля месяца 
происходило значительное снижение лета тли, которое закончилось во второй декаде августа. Всего 
за сезон на открытой местности обнаружено 890 особей крылатой тли. Из видов тлей наибольшее ко
личество было черной бобовой (371,0 шт.), затем обыкновенной картофельной (288,5 шт.). Зеленой 
персиковой, крушинной и крушинниковой тли оказалось значительно меньше (табл. 3).

Таблица 3 - Динамика лета тли на открытой местности, шт./ловушку, 2018 г.

Месяц, декада Общее
количество

В т. ч.
обыкновенная
картофельная

черная
бобовая

зеленая
персиковая

крушинная и 
крушинниковая

Июнь
I 24,0 8,5 9,0 6,5 0
II 108,5 36,5 53,5 6,5 12,0
III 254,5 60,5 88,0 65.0 41,0

Всего 387,0 105,5 150,5 О
С о

1
U

>
|

о!

Июль
I 144,0 61,0 42,0 28,5 12,5
II 202,0 79,5 85,5 22,0 15,0
III 103,0 30,0 59,5 0,5 13,0

Всего 449,0 170,5 187,0 51,0 40,5
Август

I 34,0 8,0 21,5 0,5 4,0
II 20,0 4,5 12,0 0 3,5
III 0 0 0 0 0

Всего 54,0 12,5 33,5 0,5 7,5
Итого за сезон 890,0 288,5 371,0 129,5 101,0

Максимальное количество тли в 2019 г. было в первой декаде июня месяца. Затем до июля 
месяца их количество снижалось, потом несколько повышалось и достигло значительного их коли
чества во второй декаде июля месяца. С этого времени до третьей декады августа месяца количество 
тли постепенно снижалось, чему способствовало большое количество осадков и значительная ветре
ная погода. Из видов тлей наибольшее количество было черной бобовой (491,0 шт.), затем обыкно
венной картофельной (300,0 шт.), крушинной и крушинниковой (150,5 шт.). Зеленой персиковой тли 
оказалось значительно меньше (табл. 4).

Таблица 4 - Динамика лета тли на открытой местности, шт./ловушку, 2019 г.

Месяц, декада Общее
количество

В т. ч.
обыкновенная
картофельная

черная
бобовая

зеленая
персиковая

крушинная и 
крушинниковая

Июнь
I 283,5 82,5 137.5 3,0 60,5
II 180,5 44,0 99,5 7,5 29,5
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Продолжение таблицы 4
III 77,5 28,0 33,0 4,5 12,0

Всего 541,5 154,5 270,0 15,0 102,5
Июль

I 103,5 27,5 64,5 0,5 11,0
II 176,0 62,5 104,0 3,0 6,5
III 82,5 38,0 29,5 1,0 14,0

Всего 362,0 128,0 198,0 4,5 31,5
Август

I 53,0 13,5 17,0 6,5 16,0
II 11,5 4,0 6,0 0,5 1,0
Ш 0 0 0 0 0

Всего 64,5 17,5 23,0 7,0 17,0
Итого за сезон 968.0 300,0 491,0 26,5 150,5

В результате исследований 2020 г. установлено, что максимальное количество тли было во 
второй декаде июня месяца. Затем до июля месяца их количество снижалось, потом несколько повы
шалось и устойчиво снижалось до третьей декады августа месяца, чему способствовало большое ко
личество осадков и значительная ветреная погода. Из видов тлей наибольшее количество было обык
новенной картофельной (278,5 шт.), затем черной бобовой (169,0 шт.), затем крушинной и крушин
никовой (53,0 шт.). Зеленой персиковой тли оказалось значительно меньше (табл. 5).

Таблица 5 - Динамика лета тли на открытой местности, шт., 2020 г.

Месяц, декада Общее
количество

В т. ч.
обыкновенная
картофельная

черная
бобовая

зеленая
персиковая

крушинная и 
крушинниковая

Июнь
I 83,0 30,5 32.5 10,0 10,0
II 157,5 98,0 31,0 5,5 23,0
III 69,5 29,5 31,5 2,0 6,5

Всего 310,0 158,0 95,0 12,5 39,5
Июль

I 88,0 53,0 27,5 3,5 4,0
II 73,5 51,0 12,5 3.5 6.5
III 30,5 10.5 17,5 1,0 1,5

Всего 192,0 114,5 57,5 8.0 12,0
Август

1 16,5 3,5 11,0 0,5 1,5
II 9,5 2,5 5,5 1,0 0,5
III 0 0 0 0 0

Всего 26,0 6,0 16,5 1,5 2,0
Итого за сезон 528,0 278,5 174,0 22,0 53,5

В результате исследований 2021 г. установлено, что нарастание лета крылатой тли происхо
дило с 1-й декады июня до 3-й декады июня. Затем происходило снижение лета крылатой тли, за ис
ключением черной бобовой, крушинной и крушинниковой. Популяции этих крылатых тлей на 13,0 и
8,0 особей соответственно возросло в 3-й декаде июня по сравнению со 2-й декадой этого же месяца. 
Потом их количество постепенно уменьшалось. Резкое снижение популяций крылатых тлей в течение 
вегетации картофеля обусловлено, вероятно, высокой температурой окружающего воздуха длитель
ный период. Закончился лет крылатой тли во 2-й декаде августа. Всего за сезон на открытой местно
сти обнаружено 529,0 особей крылатой тли. Из видов тлей наибольшее количество было обыкновен
ной картофельной (232,5 шт.), затем черной бобовой (192,0 шт.). Зеленой персиковой, крушинной и 
крушинниковой тли оказалось значительно меньше (табл. 6).
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Таблица 6 - Динамика лета тли на открытой местности, шт., 2021 г.

Месяц, декада Общее
количество

В т. ч.
обыкновенная
картофельная

черная
бобовая

зеленая
персиковая

крушинная и 
крушинниковая

Июнь
I 110.0 57,5 12,5 34,0 6,0
II 138,5 84,0 30,0 20,0 4,5
III 128,5 54,0 49,0 13,0 12,5

Всего 377.0 195,5 91,5 67,0 23,0
Июль

I 46,5 13,0 26,0 4,5 3,0
II 25,5 6,5 16,0 0,5 2,5
III 37,0 4,0 31,0 0 2,0

Всего 109,0 23.5 73,0 5,0 7,5
Август

I 43,0 13,5 27,5 1,5 0,5
II 0 0 о 0 0
III 0 0 0 0 0

Всего 43,0 13,5 27,5 1,5 0,5
Итого за сезон 529,0 232,5 192,0 73,5 31,0

Появления крылатой тли под тоннельными укрытиями во все годы наблюдений не обнаружено.
Заключение. Таким образом, в результате мониторинга тли установлено, что в 2017 г. нарас

тание лета крылатой тли на открытой местности происходило со 2-й декады июня по 2-ю декаду 
июля. Пик лета крылатой тли был во 2-й декаде июля, после чего происходило снижение распро
странения тли. За сезон наибольшего количества достигала персиковая крылатая тля, затем обыкно
венная картофельная, значительно меньше черной бобовой, крушинной и крушинниковой. Нараста
ние лета крылатой тли на открытой местности в 2018 г. происходило со 2-й декады июня до 1-й дека
ды июля. Пик лета крылатой тли был в 3-й декаде июня, после чего шло снижение распространения 
тли. За сезон наибольшего количества достигала черная бобовая тля, затем обыкновенная карто
фельная, значительно меньше зеленой персиковой, крушинной и крушинниковой. В 2019 г. макси
мальное количество тли было в первой декаде июня месяца. Затем до июля месяца их количество 
снижалось, потом несколько повышалось и достигло значительного их количества во второй декаде 
июля месяца. С этого времени до третьей декады августа месяца количество тли постепенно снижа
лось, чему способствовало большое количество осадков и значительная ветреная погода. Максималь
ное количество тли в 2020 г. было во второй декаде июня месяца. Затем до июля месяца их количе
ство снижалось, потом несколько повышалось и устойчиво снижалось до третьей декады августа ме
сяца, чему способствовало большое количество осадков и значительная ветреная погода. Из видов 
тлей наибольшее количество было обыкновенной картофельной (278,5 шт.), затем черной бобовой 
(174,0 шт.), затем крушинной и крушинниковой (53,5 шт./ловушку). Зеленой персиковой тли оказа
лось значительно меньше. Нарастание лета крылатой тли в 2021 г. происходило с 1-й декады июня до 
3-й декады июня. Затем снижался лет крылатой тли, за исключением черной бобовой, крушинной и 
крушинниковой. Популяции этих крылатых тлей на 13,0 и 8,0 особей соответственно возросло в 3-й 
декаде июня по сравнению со 2-й декадой этого же месяца. Потом их количество постепенно умень
шалось. Закончился лет крылатой тли во 2-й декаде августа. Всего за сезон на открытой местности 
обнаружено 529,0 особей крылатой тли. Из видов тлей наибольшее количество было обыкновенной 
картофельной (232,5 шт.), затем черной бобовой (192,0 шт.). Зеленой персиковой, крушинной и кру
шинниковой тли оказалось значительно меньше.

Появления крылатой тли под тоннельными укрытиями во все годы наблюдений не обнаружено.
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