
чались у 50% особей. В третьей группе доминирует фен М. Он отмечен у 
40% особей. Среди четвертой группы фенов доминировали 2 фена: Вз и В5. 
Они отмечены у 30% обследованных особей.

У ящериц, отловленных на поляне, нами было зарегистрировано 12 фе
нов. Среди первой группы фенов также преобладает фен Le. Он зарегистри
рован у 70% особей. Среди второй группы фенов отмечен скачек встречаемо
сти фена d. Он отмечен у всех обследованных особей. Среди третьей группы 
фенов доминировали фены М и Му. Они представлены у 30% обследованных 
особей. Среди четвертой группы фенов доминирует фен В3. Он отмечен у 
40% обследованных особей.

На участке смешанного леса у ящериц отмечено 14 фенов. В первой 
группе фенов также доминирует фен Le, он представлен у 60% обследован
ных особей. Среди второй группы фенов доминирует фен Dd - 60%. Среди 
третьей группы фенов доминирует фен Mm. Он отмечен у 30% обследован
ных особей. Среди четвертой группы фенов доминирует фен В2. Он отмечен 
у, 40% обследованных особей.

Фен I встречается только в первом биотопе. Также, только в первом 
биотопе, нами отмечен фен Вь В первом биотопе отсутствует фен L, а в 
третьем отсутствует фен Мх.

Большинство из отмеченных нами фенов встречаются во всех трех 
биотопах.

Таким образом, фенетическая структура и размерно-весовая характери
стика прыткой ящерицы зависят от типа биотопа. Причем, размерно-весовые 
характеристики зависят от обилия кормовой базы, а фенетическую структуру 
определяют те фены, которые дают оптимальную защитную окраску.

Знание фенетической структуры данной популяции дает возможность 
обнаружить миграции этой популяции в пространстве, а также контакт с дру
гими популяциями.

ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ ЭНТОМОИАТОГЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ ГОМЕЛИНА И ДИМИЛИНА НА АНТИЧНУЮ 

ВОЛНЯНКУ (ORGY1A ANTIQUA) И ЯБЛОННУЮ МОЛЬ 
(HYPONOMEUTA MALINELLA)

М.В. Пуренок

Целью данного исследования было определение действия бакпрепарата 
гомелина и ингибитора синтеза хитина димилина на гусениц в зависимости 
от пищевого субстрата, концентрации препаратов и возраста.

Эксперименты проводились по стандартной методике. Гусеницы со
держались в кристаллизаторах, на корм наносились соответствующие кон
центрации энтомопатогенного материала.

Для проведения биоиспытаний важно знать физиологическое состоя
ние тест-насекомых: приживаемость, длительность развития гусениц, выжи-
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iiucmoc i ь гусениц, масса куколок. Приживаемость в обоих случаях выше 
')()%, по на естественном корме достоверно больше. Длительность прохожде
нии отдельных возрастов различается, но общая продолжительность личи- 
I|<>чной фазы в обоих случаях одинакова и не превышает 4 недель. Выживае
мое п. достаточно высокая, причем на естественном корме достоверно выше 
U I 2,45). Выживаемость гусениц на искусственной питательной среде сни- 
мш'тся довольно резко на I возрасте составляет 93,3%, на II - 90,0%, III - 
Кк7%, и перед окукливанием составляет 73,9% от первоначального числа 
особей. Выживаемость на естественном корме снимается равномерно.

Таким образом, листья яблони больше, чем данная искусственная пита- 
и и.11,1 я срсда, удовлетворяют трофическим потребностям вида. Но в целом, 
oim субстрата приемлемы для выкармливания античной волнянки с целью 
н е I иронания препаратов.

11ри испытании гомелина оказывается, что для гусениц II возраста био- 
и ч i ноская эффективность при всех концентрациях выше на естественном 

корме Для гусениц III возраста приблизительно одинакова на обоих субетра- 
I , а для гусениц IV возраста на искусственной питательной среде ниже. 
Мри сравнении значений эффективности на разных возрастах (таблица) ока-
II.mac I ся, что 0,25% концентрация гомелина обеспечивает наименьшую эф- 
фешишюсть. Очень высокую эффективность дает 1% концентрация на II и
IV ноарас.тах. 4% концентрация менее эффективна. Резистентность гусениц
III mi краста объясняется более полным развитием иммунной системы именно 
у мимииок средних возрастов.

I .к> жца - Биологическая эффективность действия г омелина (в скобках 
н еоче пиши с димилином) на гусениц античной волнянки,%

Концен
трация 
юмели 

на. %

личинка 2 личинка 3 личинка 4
естест
венный

корм

ИПС естест
венный

корм

ИПС естест
венный

корм

ИПС

0,25 100(33,4) 93,3(1,0) 100(29,5) 80,0(53,3) 99,2(59,9) 89,3(36,3)
1 100(100) 100(92,2) 100(54,7) 67,6(53,3) 99,2(99,2) 81,4(56,6)
4 100(90,9) 100(68,9) 67,4(71,6) 86,7(100) 99,2(99,2) 80,9(56,6)

11 не ном, пищевой субстрат не оказывает значительного влияния на действие
IОМСЛИ1Ш.

11оскольку бакпрепараты не всегда обеспечивают высокую эффектив
ное i t, п скорость действия, необходимо применение и других биопрепаратов. 
I Lhhkwicc перспективно сочетание инсектицидов с разными механизмами 
не lie гния. С этой целью применяется добавление микродоз иммунодепрес- 
' .пил (0,25% концентрация) димилина.

Как видно из таблицы 2, эффективность двух препаратов на гусениц II 
жмрлега достигает 100% при всех концентрациях на обоих субстратах. Наи- 
пощ.шля эффективность имеет место на II возрасте, несколько ниже на IV и 
eute ниже на III. Эффективность препаратов ниже при выкармливании гусе- 
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ниц не на искусственной питательной среде, что может быть связано как со 
стабилизирующем действием ее компонентов на иммунную систему насеко
мых, так и с меньшей аттрактивностью по сравнению с естественным кор
мом, а соответственно накоплением меньшей дозы энтопатогенов.
Добавление димилина в 3 и более раз повышает эффективность 0,25% кон
центрации на всех возрастах гусениц, а также несколько увеличивает эффек
тивность 1% концентрации на гусениц III возраста. Эффективность 4% кон
центрации гомелина на гусениц II возраста увеличивается незначительно, а 
на гусениц III возраста даже несколько снижается. Тот факт, что большие 
концентрации препаратов дают даже меньшую смертность гусениц, чем ма
лые концентрации, объясняется антифидантным эффектом.
В качестве дополнительного объекта изучения была взята яблонная горно
стаевая моль, поскольку сведений о биологии данного вида недостаточно и 
они слабо систематизированы, учитывались и параметры физиологического 
состояния. Приживаемость гусениц составила 100%, их выживаемость 87,3%, 
масса куколок 23,75±4,12 мг.

Так как в опыте использовались только гусеницы последнего и предпо
следнего возраста, то при испытании гомелина оказалось, что он не эффекти
вен против яблонной моли. Лишь сочетание 1% концентрации гомелина и 
0,25% концентрации димилина обеспечивает эффективность 68,9%.

_____________ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ_____________
ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБ

Д.Н. Струк

Исследования, проведенные в период 1990 - 99 гг. в районах с различ
ной плотностью радиоактивного загрязнения на территории Гомельской об
ласти, показали, что существует ряд факторов, влияющих на концентрирова
ние радионуклидов 137Cs и 9 Sr пресноводными рыбами. Установлена досто
верная зависимость увеличения концентрации радионуклидов от уровня ра
диоактивного загрязнения биогеоценоза.

Отмечено существенное снижение концентрации радионуклидов в ор
ганизме рыб реки Припять (30-км зона) и других проточных водоемов. Сни
жение 137Cs в мышечной ткани крупных щук (4 -5  кг) достигало 5 раз, более 
молодых (1 - 2 кг) от 3 до 10 раз, а у окуня - 7 раз, леща - 10 раз, плотвы - 8 
раз. Снижение концентрации 90Sr в скелете было менее выраженным. Рыбы, 
как хищные, так и бентофаги, выловленные в 30-км зоне, имели концентра
цию 137Cs в мышечной ткани в несколько раз выше, чем в Гомельском районе 
(у щуки в 1 0 -2 0  раз, окуня в 8 раз, плотвы в 7 раз, леща до 6 раз).

Отмечен более высокий уровень аккумуляции радионуклидов в закры
тых водоемах, по сравнению с проточными. Исследования показали, что 
концентрирование радионуклидов у хищных рыб выше, чем у бентофагов и 
имеет зависимость от возраста рыб. У крупных хищных рыб, особенно щуки,
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