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К ВОПРОСУ О ПЕРЕДАЧЕ ТЛЯМИ (HOMOPTERA APHIDINEA) 
ВИРУСА КОЛЬЦЕВОЙ ПЯТНИСТОСТИ ТАБАКА
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Экспериментально показана возможность передачи вируса кольцевой пят
нистости табака тлями Myzus persicae Sulz. Установлено, что наиболее эффек
тивно передача происходит на стадии активного накопления вируса в инфек- 
торе, а также привлекательности его и акцептора как кормового растения для 
тлей. В среднем передача вируса составила 25,6%.
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Среди вирусов, выявленных и иден
тифицированных на Дальнем Восто
ке России, значится и вирус кольце
вой пятнистости табака (ВКПТ) — To
bacco rings pot virus [3]. Мониторинг 
вирусных заболеваний культивируе
мых и дикорастущих растений ре
гиона, проводимый сотрудниками 
лаборатории вирусологии Биолого
почвенного института ДВО РАН на 
протяжении уже нескольких лет, по
казал, что упомянутый патоген до
вольно широко распространен в мест
ных условиях и поражает обширный 
круг растений-хозяев [4].

ВКПТ — вирус-полифаг, относя
щийся к роду Nepovirus сем. Сото- 
viridae [6]. В природе распространяет
ся нематодой Xiphinema americanum. 
От остальных неповирусов отлича
ется тем, что может передаваться 
жуками, клещами, трипсами и пря
мокрылыми. Однако более детальное 
изучение эпидемиологии этого вируса 
наводит на мысль, что у приморско
го штамма ВКПТ имеются и другие, 
более эффективные и мобильные пе
реносчики.

Существует мнение, что вирус, 
имеющий переносчиков одной так

сономической группы, не переносит
ся организмами, принадлежащими к 
другой группе [1]. Но это положение 
не подтверждается по отношению к 
ВКПТ самой его биологической ха
рактеристикой — наличием перенос
чиков из весьма разных таксономиче
ских групп. Данные эксперименталь
ных исследований по отношению к 
другим вирусам также показали, что 
к переносу, например, «картофель
ных» вирусов наряду с тлями при
частны растительноядные клопы, а 
также жуки и личинки картофельной 
коровки-эпиляхны [2].

Известно, что ВКПТ — вирус- 
полифаг. В экспериментальных усло
виях он способен заразить 246 видов 
растений из 54 семейств [6].

Возвращаясь к возможности пере
носа ВКПТ другими организмами, по
мимо упомянутых в литературе, мы 
сочли, что дополнительным вектором 
этого вируса могут быть, скорее все
го, тли-полифаги, в частности особи 
персиковой тли Myzus persicae Sulz.

Уточнение биоэкологической ха
рактеристики патогена имеет боль
шое прикладное значение, так как 
позволяет более точно спрогнозиро
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вать развитие и течение вызываемой 
им болезни и наметить наиболее ре
зультативные меры по профилактике 
самого заболевания.

Материалы и методы

Вирус кольцевой пятнистости та
бака был обнаружен на посадках 
пажитника в коллекционном питом
нике Приморской опытной овощной 
станции. Была проведена работа по 
идентификации патогена и изучению 
его физико-химических и биологиче
ских свойств [4]. По характеристикам 
приморский штамм ВКПТ оказался 
близким описанному в литературе [5]. 
Экспериментальные исследования по 
выявлению способов распростране
ния патогена предусматривали воз
можность механической и векторной 
передачи вируса, в частности, с по
мощью тлей.

В наших опытах в качестве век
тора использовали особей М. persicae 
(красная и зеленая расы). Популяцию 
персиковой тли поддерживали на раз
личных видах табака и на растениях 
перца и дурмана, находящихся в от
дельной камере. Эти кормовые рас
тения тли выращивали в теплице из 
семян в рассадном боксе.

Инфектором служили инфициро
ванные ВКПТ тест-растения с харак
терными симптомами заболевания. 
Вирусную инфекцию поддерживали 
пассированием механической ино
куляцией. Тестирование наличия ла
тентной формы инфекции проводили 
на растениях табака сорта Ксанти.

Тлей (крылатых и бескрылых дев
ственных самок, нимф и личинок раз
ных возрастов) с кормовых растений 
отсаживали в небольшие чашки Пет
ри и помещали в темные камеры на 
1 ч. После голодания тлей кисточкой 
переносили на инфектор, где они пи
тались 10—20 мин. Инфицируемых 
тлей снимали с инфектора кисточкой 
в отдельную камеру, откуда другой 
(стерильной) кисточкой рассаживали 
на растения-акцепторы в фазе 2-4 на

стоящих листьев. При этом старались 
на все виды акцептора переносить по 
одинаковому количеству особей раз
ных возрастных фаз. Опытные рас
тения помещали в отдельный бокс. 
Через сутки-двое тлей на акцепторах 
уничтожали. За растениями вели ре
гулярные наблюдения. Фиксировали 
появление первых симптомов, их ха
рактер и дальнейшее развитие.

Контролем служили 2-3 растения 
из той же партии акцепторов (выгон
ка их шла в рассадном боксе тепли
цы). На контрольные растения тлей не 
подсаживали или подсаживали то же 
количество стерильных тлей.

Эксперимент по передаче ВКПТ 
посредством персиковой тли продол
жался в течение двух лет. За этот 
период было заложено 12 опытов с 
большим количеством вариантов: по 
видовому разнообразию инфекторов 
и кормовых растений тли (табак со
ртов Ксанти и Самсун, дурман обык
новенный, бобы обыкновенные, перец 
однолетний), а также по разнообра
зию испытуемых акцепторов (табак, 
дурман, томат, петуния, картофель, 
бобы обыкновенные, фасоль, соя, па
житник, донник, паттисон, огурец, 
кабачок). Продолжительность опыта 
и его многовариантность связаны с 
тем, что в процессе эксперименталь
ных исследований не всегда получали 
однозначные результаты.

Результаты и их обсуждение
Положительные результаты по пе

редаче тлями возбудителя кольцевой 
пятнистости табака были получены в 
31 случае из 121, что составило 25,6%. 
Наиболее успешной передача инфек
ции происходила, когда инфектором 
или акцептором являлись растения, 
предпочитаемые тлей-вектором и 
имеющие гладкую или слабо опушен
ную поверхность листа. Это показано 
в опыте, когда инфектором был по
раженный ВКПТ дурман. С помощью 
инфицированных на нем особей пер
сиковой тли биоинокуляции подверг
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ли растения табака (Ксанти нк) и дур
мана. На всех них через 13-14 дней 
проявились характерные для ВКПТ 
симптомы: по всему листу светло- 
зеленые с желтоватым оттенком пят
на диаметром 3-5 мм с некротиче
ской точкой посредине. Позднее по 
периферии этих пятен формируется 
рисунок в виде тонкого нитевидного 
кольца, состоящего из прерывистых 
штрихов и точек светло-коричневого 
или желтого цвета. Постепенно пло
щадь кольца расширяется, захваты
вая область листа, прилежащую к 
центральной жилке и жилкам 1-го по
рядка. Со временем, в ряде случаев, 
у кольца образуется окаймление — 
кольцо становится двойным.

С помощью реинокуляции полу
ченный результат был подтвержден, 
причем симптомы развились гораздо 
быстрее, что связано, по-видимому, 
с тем, что в инфицированных расте
ниях табака была высокая концентра
ция вирионов ВКПТ. Кормовое же рас
тение для вектора было привычным, 
и его особи сразу начали питаться. 
Контрольные растения дурмана, на 
которые подсаживали стерильных 
(неинфицированных) тлей, остались 
внешне здоровыми.

Успешной была передача ВКПТ 
посредством тли и с табака (Ксанти 
нк) на дурман и другие акцепторы: 
бобы обыкновенные и молодые расте
ния сои. Инокулированные растения 
реагировали проявлением характер
ных для ВКПТ симптомов.

Положительные результаты полу
чены по передаче особями персиковой 
тли вируса кольцевой пятнистости та
бака с бобов обыкновенных на расте
ния того же вида. Все акцепторы вос
приняли инфекцию, что проявилось 
в симптомах — зеленовато-желтые 
пятна на верхушечных листьях, вол
нистость листовой пластинки по кра
ям, появление мелких некротических 
пятен. Реинокуляция с зараженных 
бобов на здоровые была успешной. 
Особенностью следует считать дли

тельный латентный период (28 дней) 
в первом опыте и довольно короткий 
(9 дней) — в случае реинокуляции. 
Инокулированные тлями растения, 
как это уже отмечалось, обычно име
ют повышенную концентрацию вири
онов, и инфекция от них передается 
на акцепторы значительно легче и 
быстрее.

В процессе экспериментальных ис
следований показано, что передача 
ВКПТ с помощью афидид отсутство
вала: в вариантах, когда инфекто
ром являлись растения табака Nico- 
tiana tabacum (Ксанти нк и Самсун), 
а в роли акцепторов выступали N. ta
bacum Ксанти и Самсун, N. panicu- 
lata, N. alata (попытка инокулиро- 
вать перечисленные виды оказалась 
безуспешной); когда инфектором, 
по-прежнему, были растения N. taba
cum Ксанти нк, а в качестве акцепто
ров — растения сои, фасоли, пажит
ника и картофеля в фазе активного 
роста и бутонизации (на всех иноку- 
лированных растениях каких-либо 
симптомов заболевания не наблю
дали).

Во всех перечисленных случа
ях растения-инфекторы и растения- 
акцепторы, как правило, имеют 
сильное опушение или их листья гу
сто покрыты железистыми волосками 
(щетинками). Как показали наблюде
ния через лупу за поведением тлей- 
векторов, значительное количество 
их особей, находясь поверх щетинок, 
не достигают своим хоботком эпидер
мальных клеток листа. При таком по
ложении тли не могут воспринять, а 
тем более передать, инфекцию. Лишь 
немногие личинки первых возрастов 
проникают между волосков-щетинок, 
передвигаются непосредственно по 
поверхности листа и вводят стилет в 
его ткань.

Не удивительно, что именно в 
перечисленных выше вариантах опы
тов было отмечено много результа
тов, вызывающих сомнение. Наряду 
с растениями, давшими четкий отри
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цательный результат, нами зафикси
ровано 16 акцепторов с сомнительной 
реакцией: очень слабые или не совсем 
характерные симптомы, очень дли
тельный латентный период и т.п. С 
помощью тест-растений показать на
личие вируса в этих образцах не уда
лось. Достигшие поверхности листа 
личинки вносят в растения-акцепторы 
незначительное количество вируса, и 
нужно длительное время для репли
кации патогена и реакции на него 
самого растения. В подтверждение 
высказанных причин, по которым не 
происходит заражение ВКПТ испы
туемых растений, нами был постав
лен опыт, где с помощью М. persicae 
инокулировали параллельно молодые 
и взрослые растения табака и пер
ца овощного (по 4 шт.). Инфектором 
служил верхушечный лист табака, 
инфицированный ВКПТ.

Все молодые акцепторы и взрослые 
растения перца дали положительную 
реакцию на заражение, хотя инкуба
ционный период у них длился (с уче
том температуры воздуха в теплице 
10~15°С) от 13 до 27 дней. Физиоло
гически более старые растения табака 
остались здоровыми.

Важным обстоятельством, влияю
щим на передачу ВКПТ тлями, явля
ются, на наш взгляд, физиологиче
ские особенности накопления непови- 
русов в растениях-хозяевах. Обычно 
после инокуляции в течение 20~ 
30 дней концентрация вируса в верх
ней части молодых, активно разви
вающихся, растений возрастает, а 
затем быстро падает, но зато увели
чивается в корнях [6].

Нужно учесть и то обстоятель
ство, что, несмотря на прилагаемую 
аккуратность, много тлей травмиру
ется при пересадке их с инфектора на 
акцептор. Такие особи вряд ли могут 
обладать способностью к передаче ин
фекции.

Как источник питания растения, 
растения в изобилии выделяющие 
липкие вещества (экссудат), не при

влекают тлей, и последние, обычно, 
избегают их. Это касается, в первую 
очередь, томатов, в меньшей степе
ни — петунии. В двух опытах с при
влечением упомянутых растений в 
качестве акцепторов вируса кольце
вой пятнистости табака у всех тест- 
растений были получены отрица
тельные результаты: они, как и кон
трольные, оставались внешне здоро
выми.

В наших опытах не произошло ин
фицирования испытуемым вирусом с 
помощью персиковой тли и в случаях, 
когда в качестве акцептора брали рас
тения свеклы и перца острого. Свекла 
хотя и входит в круг кормовых расте
ний М. persicae, но не значится в чис
ле предпочитаемых ею. То же самое 
можно сказать о перце остром. Веро
ятно, в этом и кроется причина того, 
что при инокуляции растений свеклы 
и перца ВКПТ не было достигнуто 
положительных результатов во всех 
случаях.

Пока мы не можем объяснить, по
чему не произошло инфицирования и 
растений картофеля в подобном опы
те. Возможно, это связано с сортовы
ми особенностями картофеля.

Итак, в течение двухгодичного 
опыта отрицательные результаты по 
передаче ВКПТ с помощью тлей с ис
точника инфекции на здоровые рас
тения были получены в 70 случаях из 
124, что составило 56,4%. В 16 случа
ях, как уже упоминалось, были полу
чены сомнительные результаты.

Всего в 12 опытах в течение двух 
лет было задействовано, помимо кон
трольных, 124 растения, 3 из кото
рых погибли в процессе эксперимента. 
Из оставшихся 121 растения 70 дали 
отрицательную реакцию (остались 
внешне здоровыми), в 16 случаях ре
зультаты отнесены к сомнительным 
и в 31 случае зафиксирован положи
тельный результат по передаче с по
мощью тлей (Myzus persicae Sulz.) ви
руса кольцевой пятнистости табака с 
больных растений на здоровые.
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SUMMARY
The opportunity of transmission of tobacco ring spot virus by aphids Myzus 

persicae Sulz has been, experimentally shown. It has been discovered that most 
efficient transfer depends on the stage of infection development in infector, and both 
attraction of an infector and an acceptor as fodder plant for aphides. On average, 
transmission of a virus has been 25.6%. In some cases the transmission has been 
100%.
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Выводы
1. Экспериментально показано, что 

вирус кольцевой пятнистости табака 
передается представителем равнокры
лых хоботных — тлей Mvzus persicae 
Sulz.

2. Положительная реакция по пере
даче ВКПТ тлями на различные ак

цепторы при инфицировании вектора 
на разных инфекторах была зафик
сирована в 31 случае, что составляет 
25,6%.

3. Успех передачи в значительной 
степени зависит от привлекательности 
растения для питания тлей и фазы раз
вития инфекции в инфекторе.


