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Тли хлопчатника

Листовые тли хлопчатника являются довольно серьезными вре
дителями этой культуры, в особенности в первой фазе развития ра
стения.

Комплекс их в условиях Закавказья и Средней Азии изучали 
֊В. Н. Рекач, Т. Л. Добрецова [4]. В. 11. Невский 111, В. В. Яхонтов 
|7|, А. Г. Туманян |6].

Целью наших исследований было определение видового состава 
тлей на хлопчатнике, установление количественного баланса отдель
ных видов, выяснение сезонной динамики всего комплекса тлей и 
Количества поколений по отдельным видам.

Исследования проводились в 1947 и 1948 гг. на опытной экспе
риментальной базе Армянского научно-исследовательского института 
технических культур, а также на отдельных участках колхозов Эч- 
мнадзинскоге, Лрташатского и Октемберянского районов. Наблюде
ния по выяснению вышеуказанных вопросов велись на специально 
выделенных стационарных участках, сильно пораженных тлями.

Видовой состав тлей, на хлопчатнике. До 1929 года все вегре- 
ч /отнеся листовые тли на хлопчатнике принимались за один вид, 

(Врд общим названием „Aphis gossypii Glov*. Лишь с 1929 года у В. П. 
Невского |1| впервые встречаются более точные указания о видо
вом составе их для Средней Азии.

В. Н. Рекач [5| для Европейской части РСФСР отмечает 4 ви
да листовых тлей, а именно: акациевая, хлопковая или бахчевая, 
.келтая люцерновая, персиковая или табачная тля. В условиях же 
Армении по указанию А. Г. Туманяна [6] на хлопчатнике распро
странены следующие пять видов листовых тлей: Aphis gossypii Glo
ver. Aphis flava Wevsk, Aphis laburn։ Kalt, Myzodes persicae Sulr, 
Acyrthosiphon gossypii Mord.

По собранным нами материалам профессор В. И. Русанова оп
ределила, что в состав комплекса входят 3 вида тлей:

1. Aphis laburni Kalt —акациевая тля.
2- Aphis gossypii Glov —хлопковая или бахчевая тля.
3. Acyrthosiphon gossypu Mprd большая хлопковая или желтая 

люцерновая тля.
Помимо перечисленных выше листовых тлей, в конце июля на 

хлопчатнике обнаружен вид Myzodes circumflexus Buct.
В существующей литературе этот вид листовых тлей не отме

чен в составе комплекса. По В. II. Невскому [1] он отмечен на пше-
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лицах, садовых хризантемах, циниях, ноготках. По указанию же К. С. 
Сухова [3] вид Мухобев сиситПехш» Вис։, является переносчиком ви
русных заболеваний с табака на томат.

Количественный баланс отдельных видов тлей с хлопчатника. 
Для определения динамики видового состава тлей на хлопчатнике 
выделены модельные кусты хлопчатника, взятые по диагонали уча
стка. Листья выделенных модельных кустов периодически просмат
ривались, учитывалось общее количество тлен, а также их соотно
шение по видам. Дополнительные наблюдения проводились на дру
гих участках колхозов Эч.миадзинского и других районов. Количе
ственное соотношение видового состава тлей па хлопчатнике пред
ставлено в таблице I.

Таблица /
Процентное соотношение отдельных видов листовых тлей 

на хлопчатнике но полевым наблюдениям 1948 года

Дата 
анализов

Виды тлей
акацие
вая тля

бахчевая 
или хлоп 
новая тли

большая 
хлопковая 

тля

Myzodcs 
clrCuuiflexus 

Bud.

20. V 91,8 8,2 _ _
25-V 85,9 14,1 — —*
31-V 70,9 29,1 —
4.VI 53,7 46,1 —

15-VI 63,3 34,1 2/6 —
23. VI 9,6 90,0 0,4 —
26. VI — 99,3 0,7
6. VII — 99,0 1,0 _

14. VII 2.7 88,6 8,7 —
19. VI1 12/2 82,2 5,6
25. VII — — 17,9 82,'.
5. VIII _ — 7,6 92,4

28. VIII — 14,8 85,2
25. IX — ֊ —

Доминирующим видом в мае и до первой половины июня яв
ляется акациевая тля; из общего количества афидофауны этот вид 
составляет от 53,7 до 91,8"... В начале сезона одновременно с ака
циевой тлей появляется также бахчевая тля. однако она встречает
ся в виде отдельных особей в колониях акациевой тли. Лишь с 
первой декады июня появляются колонии бахчевой тли и до второй 
половины июля преобладающим видом становится бахчевая тля, про
цент которой возрастает от 46,3 до 99,3. Гораздо позже, в сезоне, 
в незначительном количестве появляется большая хлопковая тля, 
процент которой не превышает 17,9. Она держится, главным обра
зом, на листьях уже окрепших растений, не образует колоний, ко
личественно представлена на листьях 2—3 особями и единичными 
личинками. Заметного вреда растению не наносит. В конце июля по
является вид Мугойев сисшпПехиз Вис։., процент его заселенности на 
листьях хлопчатника составляет от 82.1 до 92,4 Однако вид встре
чается в виде единичных особей, не образуя больших колоний.

Таким образом, акациевая и бахчевая тля занимают доминиру
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ющее положение по сравнению с другими видами. Заселяя в массе 
молодые растеньица хлопчатника, они сильно задерживают его 
развитие, уничтожая тем самым все преимущества раннего сева.

Сезонная динамикаразвития листьевых тлей, на хлопчатнике. 
Установление сезонной динамики комплекса листовых тлей на хлоп
чатнике представляется вопросом большой практической важности, 
поскольку с ней неразрывно связаны сроки проведения истребитель
ных мероприятий. С начала каждого сезона на стационарном участ
ке ежепендатно проводился осмотр 320 растений хлопчатника, взя
тых из 16 постоянных отрезков, равномерно расположенных по уча
стку. .Учетами определялась общая зараженность, под которой ра
зумелось наличие на кусте хотя бы единичных тлей, а также зара
женность колониями. За колонию принимались скопления 20 -25 
тлей на кусте и выше. Приведенная таблица 2 составлена в резуль
тате наблюдений, характеризующих сезонную динамику листовых 
тлей на стационарном участке. Появление первых тлей на хлопчат
нике в 1948 г. отмечено 21 мая, однако не исключается возмож
ность, что заражены были еще свернутые нерасправившиеся семя
доли. Через декаду после первого появления тлей на хлопчатнике, 
т. е. в первых числах июня, зараженность определялась в 15,6%, со 
второй декады июня она усилилась, —максимум заселения хлопчатни
ка тлями пришелся на 26 июня, а зараженность растений—до 75,0%

Сезонная динамика листовой тли па хлопчатнике в 1948 г.
Таблица 2

Общий % Из них зараженных Плотность
заражение- тлей научетов сти расте- единичными колониями
вий тлями особями листе

2Л’ 1,0 1,0
25. V 1,4 1,4 — —
31-V 7,6 7,6 — 1.5
5. VI 16,2 15,6 0,6 1.0

К).VI 32,7 30,9 1.8 3,0
15.У1 34,2 27,1 7,1 4,0
21. VI • 53,0 34,0 19,0 5.5
26. VI 75,0 42,5 32,5 1,5
2. VII 60,8 51,8 9.0 1,0
7-VII 67,1 52,1 15,0 —

13. VII 19,0 19,0 — —
19. VII 11.0 14.0 — —
25. VII 11,6 14,6 — —
30. VII 1.5 1,5 — —
5. VIII 0.6 0,6 — —

10. VIII 0,9 0,9 — —
16. VI11 18,7 18,7 — —
23. VIII 22,1 22,1 —
31. VIII 28,4 28,4 — —

О.IX 30,6 30,6 —. —-
13. IX 39,0 39,0 — —
17.IX 61,5 61,5 — —
25.IX 8,7 8,7 — —
7.Х 4,6 4,6 —

18.Х 0.6 0,6 —
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при наличии 32,о®/0 колоний. Со второй декады июля наступает в 
их развитии депрессия, а с конца июля, в августе наблюдается ис
чезновение основной массы тлей с хлопчатника.

Большая хлопковая тля и Мугобев сисшпПехиь Вис1. из-за их 
крайне ограниченного распространения на хлопчатнике не Вызывают 
необходимость прибегнуть к оперативным мероприятиям, так как 
хозяйственное значение имеет лишь зараженность колониями. Высо
кие Показатели зараженности единичными особями в осенний пери
од, приведенные в таблице 2, лишены практического интереса. Ди
намика листовых тлей в 1948 году в основном совпала с предыду
щим сезоном, за исключением того, что в 1947 году интенсивность 
развития тлей была низка, во второй декаде июня процент заражен
ности колониями не превышал пяти. Это объясняется тем, что в те
чение июня температура воздуха держалась высокой (от 23,8 до 
26,6°), а оптимальная температура для развития акациевой и бахче
вой тли по работам Степанцева [3] лежит в пределах от 18 до 20®. 
Дополнительными наблюдениями установлено, что на смежных уча
стках кривые численности глей всегда совпадают друг с другом и, 
поскольку динамика тлей на хлопчатнике в Эчмиадзинском и в дру
гих хлопковых районах Армении является схоже։։, это дает нам воз
можность сделать вывод, что развитие тлен в Армении характери
зуется одним максимумом с резкой депрессией в середине лета. По 
времени последняя наступает со второй декады июля. Что касается 
максимума, то он характеризует собой заселение хлопчатника коло
ниями, начало образования которых бывает приурочено ко второй 
половине июня до начала июля. Зараженность кустов колониями 
оказывается наивысшей, после чего число колоний идет на убыль и 
наступает депрессия. Зараженность в августе за счет большой хлоп
ковой тли лишена практического значения, так как тля в это время 
держится главным образом па листьях уже окрепших растений. 
Вспышка тлей в Армении осенью не наблюдается. Таким образом, 
хлопчатник оказался зараженным тлями в первой половине лета, в 
течение полутора месяцев, со второй декады мая до первой поло
вины июля. Оперативные мероприятия необходимо в основном про
водить в вышеприведенные сроки.

Депрессия в развитии тлей, наступающая со второй половины 
июля, выявляется к наиболее жаркому и сухому периоду. При со
поставлении колебания численности тлей со средне-суточной темпе
ратурой воздуха усматривается, что весенне-петний максимум раз
множения тлей лежит в пределах температуры 16,6—22,7° с влаж
ностью 65—54%. Более высокая температура и низкая относительная 
влажность действуют на тлей депрессивно.

Число поколений тлей по отдельным видам на хлопчатнике. 
При появлении на хлопчатнике отдельных видов листовых тлей на
ми проводились наблюдения непосредственно на хлопковом поле, где 
для этой цели были изолированы растения, на листьях которых от.
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снживалось определенное количество взрослых тлей. После стрем
ления личинок все взрослые особи тлей удалялись с листьев, и от
мечалась дата превращения этих личинок в имаго, т. е. дата их от- 
рождення. Для наблюдений над следующей генерацией все взрос
лые снова снимались и оставлялись только личинки первого дня от- 
рождения. Таким образом, за начало каждой генерации принимались 
личинки, отрожденные в первый день живорождения Результаты по 
количеству и продолжительности поколений отдельных видов тлей 
на хлопчатнике за сезон I94S года по наблюдениям в Эчмнадзине 
приводятся в таблице 3. Акациевая тля в период с 5.V по 4.VII дала 
В поколений на хлопчатнике, бахчевая тля в период с 4.VI по 12.VII 
развилась в 5 поколениях, большая хлопковая тля в период с 
10.VII no 5.Х дала II поколений. Myzodes circumflexus Buct. в период 
I8.VI1 по 12. X развилась в 10 поколениях. Продолжительность разви
тия каждого поколения составила 6—13 дней.

Следует отметить, что в связи с растянутым периодом живо
рождения тлей каждого поколения в природе имеет место наслаи
вание поколений.

Выводы

I. В состав комплекса хлопковых тлей в пределах Армении 
входят 4 вида листовых тлей: Aphis laburni Kalt—акациевая тля, Ар- 
hisgossypii Giov — хлопковая или бахчевая тля, Acyrthosiphon gossypii 
Mor dv—-большая хлопковая тля и впервые отмечаемый Myzodes cir
cumflexes Bud.

2. В условиях Армении в начале вегетации, хлопчатника прева
лируют акациевая и бахчевая тли. наносящие значительный вред.

Из других видов, входящих в комплекс листовых тлей, встре
чаются большая хлопковая тля и Myzodes circumiiexus Buct., кото
рые держатся главным образом на листьях уже окрепших растений 
и заметного вреда не наносят.

3. Развитие тлей в Армении характеризуется одним максиму
мом. с резкой депрессией в середине лета. Основным сроком борь
бы с тлями является период конца мая до середины июля.

Армянский пзучно-исслсдовлтс.искнй
институт технических культур Пост к им,то 26 IX 1951
Министерства хлопконодствл СССР
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•Լ. X. 2իլիԱ<յ։։ւրյան

ՌԱՄԲԱԿեՆՈհ ԼՎ.ՒՃՆեՐԸ

Ա Մ Փ 0 Փ Ո I' Մ

համ րակենու լվիճներ ր Հա յ աս տան ի պայմ աննե րւււ մ հանդ ի и ան ում 
նն վւոանզավոր վհա и ա տ սւն Լ ր, հատկապես բույսի զա րզ ա ւյ մ ա՛հ աս ահ ին 
չքհանու մ.- /քւսա Пиши ի բու ի} յուննե րի նպատակն էր պարզաբանել լվիճների 

տնձքւն տեսակների քանակական կազմր, նրանզ սեզոնա յին զ ին ա if ի կան, 
и սերունդներ ի քանսւկրւ (71 и it t.ffli աս քւ ри i ff՜ j հւնն ե ր ի զ պարզված է, որ րսւմ- 
րակենու վրա տա րած վ ած են հետևյալ Հ՚՚ք՚Ս տես ակի in ե ր հա ք քւն լվիճները. 
Aphis laburn։ Kalt, Aphis gossypii (ilov, Xcyrthosiphon gossypii Mordv, 
Myzodes circumflexus Buct:

'Լեղեւո աւյ քւ տ յ ft սկդբոէ մ ր иг մ բա կեն ուն վնասում են ուկազ իա յի և րան- 
{ւսրանսէքա յքէն էէքքէճներրւ Մնաւլւսծ՛ ւոեսակներքւզ սւերևա յքւն քվքւճներքւ կու!՝- 
“ււ^ք՚Ւ 'Ո1} հանէքքւպոււք են բա if րա կեն и ւ մեծ լվքւձր հ նոր հայտնաբերած 
1>1[ւճր- -Myzodes Circumflexus Buct., որոնք հանդես են զալիս սւՀ և նկա֊ 
տելքէ ffhuiii չեն հասւյնա մւ

համբակեն ու լվիճների զար դսււյ ման դինամիկան Հայաստանի ւզւսյ֊ 
մաննևրսւմ որսշւքում է մեկ մաքսիմումով, որբ տեղի կ ունենա մ ամոան 
աոս/ջին կեսքւնւ

Պայքարի հ քւէքեսւկսւն J ա մ ան ա կա շ րհ ան ր լվ իճներ ի դեմ հ ան զ ի и ան it i.if 

է էէայիսի վերջիւյ մինչև հուլքւսքւ կեււր։
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