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Р. Н. ЛнаянО применении ДДТ и гексахлорана в борьбе с вредителями хлопчатникаДйхлорднфенилтрихлорэтан—ДДТ и гексахлорциклогексан— ГЦХГ за последние годы стали широко применяться в борьбе с вредителями сельскохозяйственных культур, в том числе и с некоторыми вредителями хлопчатника (карадрина, подгрызающие совки, хлопковая совка и др.).В ходе практического применения этих препаратов в борьбе с вредителями хлопчатника в условиях Армянской ССР возникла необходимость в проведении исследований по выяснению вопросов, связанных с выявлением эффективности действия ДДТ и ГХЦГ против хлопкового паутинного клещика—Tetranychus urticae Koch., установления их действия в отношении полезных насекомых (хищников) и выяснения ожигающих свойств на хлопчатник.Высокие токсические свойства указанных препаратов против полезных насекомых требуют особого внимания в отношении способов и условий их использования па хлопчатнике, тем более, что хлопководческие районы Арм. ССР характеризуются интенсивным развитием паутинного клещика.Исследования по выяснению вышеуказанных вопросов были проведены в 1950 г. в полевых условиях на опытно-экспериментальной базе Армянского научно-исследовательского института техни- ческих культур в Эчмиадзине. Испытания проводились в условиях мелкоделяночных опытов в трехкратной повторности.
Эффективность ДДТ и ГХЦГ против хлопкового паутинного 

клещика. В полевых условиях испытывались дусты ДДТ (5° 0) и ГХЦГ (12%) и минерально-масляные эмульсии с 20% содержанием ?ЛДТ пли ГХЦГ в концентрациях 0.5. I и 1,5°0 по препарату. Эффективность действия испытуемых препаратов определялась по проценту смертности клещика.Схема и результаты опытов представлены в таблицах 1 и 2.Как видно из таблицы 1, дусты ДДТ и ГХЦГ показывают слабую ^эффективность в отношении паутинного клещика, до 24,1—36,6% смертности клещика на 6-ой день после опыления дустом ДД Г. соответственно из нормы расхода в 50—100 кг га и до 20,5—21,7% смертности клещика от опыления дустом ГХЦГ из того же расчета.Из результатов испытаний минерально-масляных эмульсий ДДТ. ci также ГХЦГ, приведенных в таблице 2, устанавливается, что эти эмульсии, при опрыскивании по норме 2500 л>га, слабо эффективны в отношении паутинного клещика.



1064 Р. Н. АвалиТак, смертность клещика на 5-й день после опрыскивания от 1,5° 0 эмульсии ДДТ составляет 41,5%, от 1,5% эмульсии ГХЦГ 50,6%, тогда как от 0,5° раствора ИСО -82,2%.
Таблица 1 

Эффективность дустсп ДДТ и ГХЦГ против 
хлопкового паутинного клещика

• (но данным опыта от 19'711-1950 г.)

Варианты
Норма 
расхода 
в кг га

Смертность кле
щика в

на 3-й 
день

на 6-ой 
день

5" о дуст ДДТ 50 22,0 24,2
ИХ) 24,1 36,6

12% -уст ГХШ 50 27,3 20,5
■■ м — 100 26,5 21,7

Сера 50 49,8 58,«
К о н т р о л ь 13,9 18,1

Эффективность минерально-масляных эмульсий ДДТ и ГХЦГ 
против хлопкового паутинного клещика 

(поданным опыта от 27/711-1950 г.)

Таблица 2

Варна н т ы
Концентра
ции эмуль
сии в %% 
по препарату

Смертность 
клещика в%%

на 3-й 
день

на 
5-й 

день

Мннсрально-масляные эм. с 20% ДДТ 0,5 45,5 38,8
■а — 1 46,8 37,0

•> 1,5 54,5 41,5
Минерально-мае тяныг эм. с 20% ГХЦГ 0,5 46,0 37,0

* 1 ■16,0 39,4
1,5 51,7 50,6

И С О 0,5° по Бом?, 6-1,7 82,2
Контроль 5,7 18,1По исследованиям Г. М. Марджаняна |3| и других авторов также отмечается слабая токсичность ДДТ и ГХЦГ в отношении ра с т и те л ь и ы х кл еще й.
Действие ДДТ и ГХЦГ на растения. Испытанию подвергались дусты ДДТ и ГХЦГ при опылении различными нормами расхода и 0,5,1 и 1,5% масляные эмульсии этих препаратов. Дусты ДДТ и ГХЦГ применялись при опылении в чистом виде и после опрыскивания хлопчатника 0,5° раствором ИСО.Учет ожигаемости листьев на опытах проводился по методике, н основном мало отличающейся от методики, принятой в системе ВИЗР (Инструкция, 3. М. Эйдельман и А. А. Богдарина).Учет ожогов производился до отработки опытных делянок и затем на 2-ой, 5-ый и 10-ый день после отработки. 11а 30 учетных растениях с каждого варианта опыта определялась степень ожога 



О применении ДДТ и ГХЦГ в борьбе с вредителями хлопчатника Н)65листьев по пятибальной шкале, глазомерно, в процентах от общей их площади листовой пластинки и количество листьев с данной степенью ожога.Средняя характеристика степени повреждаемости растений устанавливалась делением общей суммы площадей ожогов (в процентах) на число всех учетных листьев.Схема и результаты опытов по испытанию дустов приведены в таблицах 3 и 4.
Таблица 3

Влияние дустов ДДТ и ГХЦГ на ожигасмость листьев хлопчатника

Дата поста
новки опыта В а р к а н ։ и

Н
ор

ма
 р

ас


хо
да

 в 
л'г

'й
ч Средняя степень по

вреждаемости
до 

отра
ботки

на 2-й 
день

па 5-й 
день

пв 
10-й 
день

8;У!1֊50 г 5'7о дуст ДДТ 40 1,33 1.11 1,10 1,15
80 1,70 1.32 1.17 0,72

12% дуст ГХЦГ 40 1.70 1.18 1,20 0,98
80 1.90 2,70 1.90 1.70

Сера 
Контрол ь

40 1.60
1.26

1.50
0,94

1,20
0,99

1,10
1,60

19/5/11-50 г. 7՛;., дуст ДДТ 50 1.15 0,73 0,60 0,57
100 0.72 0,55 0,69 0,76

12°/о дуст гхцг 50 0,98 0,99 0.61 0,51
100 1,70. 0,81 0,68 0,85

Сера 
Контроль

50 1,10
1,60

0,44 
0.68

0,59 
0.41

0,65
0,97

Таблица / 
Влияние опыливания дустами ДДТ и ГХ11Г. произведенное 
после опрыскивания хлопчатника раствором ИС О. из ожи

гаемое п. листьев
(ио данным опыта о։ 4,Л'1П-195О г )

Варианты

Н
ор

ма
 ра

с
хо

да
 в 

кг
 га Средняя степень повреж

даемости
до от
работ

ку
на 2-й 
день

на 5-й 
день

на
10-й 
лень

5% дуст ДДТ 100 0,57 0.79 1.7 1,9
_ 50 0,61 0,8и 1.5 1,7

120', дуст ГХЦГ 100 0,85 0,85 Ь9 1.9
50 0,59 0,98 1,7 2,0

С с р я 0,93 1.22 2,3 1,6
ИСО 0.5» (2500 л:га) 0.60 0.67 1,6 1,9'
К о и г р о л ь 1,20 1.20 Ь8 2,0

Как видно из данных таблиц 3 и 4, дусты ДДТ и ГХЦГ при наливании из нормы расхода до 100 кг! га не вызывают ожогов на юпчатнике.Не были отмечены ожоги от этих дустов и в опыте, где до тлении применялось предварительное опрыскивание хлопчатника 0,5° раствором ИС О.



1066 Р. Н. АнаянПо исследованиям С. А. Журавской [2], проведенным в Средней Азии, опыление хлопчатника дустами ДДТ и ГХЦГ, в дозировках 50֊ 75 кг'га, также не вызывает ожигаемости листьев. По этому вопросу имеются в литературе и иные указания, так, например, Г. М. Марджаняп [4] отмечает об ожигающих свойствах ГХЦГ на хлопчатнике.
Таблица б

Влияние минсрально-масляных эмульсий ДДТ и ГХЦГ 
на ожигасмость хлопчатника

(по данным опыта от 30 VI-1950 г.)

Варианты

я • ^3 Средняя степень 
повреждаемости

Ко
пн

ен
 г 

ци
н э

м 
ул

 
си

й в 
ок

по
пр

еп
ар

на 2-й 
день

на 5-й 
день

па
10 И 
день

Мвнерэльно-масляныс эмульсии с 20 , ДДТ 0/5 6,6 8,3 5,8
I 16,7 18,8 12,8
1,5 18,2 25,5 13,9

Минерлльно-масляи. эм'-льс. с 20 . ГХЦГ 0,5 11,8 13,0 6,3
1 23,3 22,3 1,
1,5 23,9 31,5 13.3

ИСО 0,5** по Г>омэ 2,9 2,2 2.7
Кон 1 р о л ь 1,6 2,0 1.7Результаты учетов по средней степени повреждаемости листьев хлопчатника от опрыскивания минерально-масляными эмульсиями ДДТ, а также ГХЦГ из нормы расхода 2000 л га, приведенные а таблице 5, показывают, что опрыскивание этими эмульсиями в концентрации 1 и 1,5% вызывают сильные ожоги листьев. К таким же результатам приводят опыты С. А. Журавской [2].
Действие ДДТ и ГЦХГ на интенсивность поражения хлоп

чатника паутинным клещиком и изменение его численности. О некоторых свойствах синтетических органических препаратов—ДДТ и ГХЦГ, вызывать при их применении возрастание численности паутинного клещика, существуют указания И. И. Евстропова (1]. Д. Ф. Руднева [ I) и др. Однако этот вопрос требует более детального изучения, тем более в условиях Армянской ССР, где их неумелое применение, при наличии интенсивного развития паутинного клещика во всех хлопководческих районах, может привести к отрицательным последствиям.В наших исследованиях ставилась цель—выяснить действие ДДТ и ГХЦГ при различных способах и условиях их применения, на интенсивность поражения хлопчатника паутинным клещиком, изменением его численности, а также степени действия ыа хищников.Испытывались дусты ДДТ и ГХЦГ при двукратном опылении их в чистом виде, в смеси с серой и в условиях предварительной отработки хлопчатника серными препаратами (сера и ИСО), применяемых в практике борьбы с паутинным клещиком. Испытано было 



О применении ДДТ и ГХЦГ и борьбе с вреди гелями хлопчатника 1067также действие однократного опрыскивания минерадьно-масляных эмульсий ДДТ и ГХЦГ.Учет общего процента и степени пораженности растений хлопчатника паутинным клещиком на опытах производился по всей длине двух средних рядков делянок.Степень поражения определялась ио нижеследующей четырехбальной шкале: в первую степень входили кусты с наличием редких единичных пятен на листьях, во вторую степень—кусты с наличием красномраморных листьев, в третью степень—кусты с частичным опадением листьев и в четвертую степень входили кусты с резко выраженным опадением листьев (потерявшие свыше 50% пораженных листьев) и оголенные.Наблюдения над динамикой численности паутинного клещика проводились балловой оценкой зараженности растений. На опытных делянках было выделено по 10 учетных модельных кустов, на которых до и после отработки опытного участка определялась зараженность листьев клещиком по следующей грехбальной шкале.1 балл до 10 клещиков па лист2 „ - . 50 „ „ „3 — .. 100 и свышеСтепень воздействия препаратов в отношении хищников паутинного клещика устанавливалась по проценту гибели хищников и по изменению численности живых хищников, путем подсчета абсолютного их количества, до и после отработки, на всех листьях тех же модельных кустов.Схема и результаты проведенных опытов представлены в таблицах 6 9.Как показывают результаты опытов, после однократного опрыскивания хлопчатника эмульсиями ДДТ и ГХЦГ, произведенного 27 июля, при очень слабом поражении паутинным клещиком опытного участка (наличие единичных кустов, пораженных первой степенью) по истечении месяца после опрыскивания на опытных делянках с применением эмульсий ДДТ наблюдается сильная пораженность клещиком.Так, из приведенных в таблице 6 данных видно, что от опрыскивания 0,5,1 и 1,5% эмульсиями ДДТ, процент кустов, поврежденных паутинным клещиком в четвертой степени, составляет соответственно 66,4—70,0 95,3, тогда как на делянках, опрыснутых 0,5° раствором ИСО, четвертая степень отсутствует, а первая и вторая֊ не превышают 26,1% кустов, при показателях на контроле 4,9% кустов, поврежденных третьей степенью.Опыты, проведенные с применением двукратного опыления дустами ДДТ и ГХЦГ, показали, что эти дусты и чистом виде, без примеси серы, вызывают интенсивное развитие клещика на хлопчатнике. Соответствующие данные приведены в таблице 7
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Таблица 6
Действие минерально-масляных эмульсий ДДТ и ГХЦГ на интенсивность 

поражения хлопчатника паутинным клещиком
(во данным опыта от 27/711-1950 года) учет 2 IX

Вариан г ы

« о . ||М = = -I « О = - а. гт =1 а =

Процент пораженное։я 
растений по степеням

1 2 3 4

Мннерально-маслян. эмульс. с 20*>/в ДДТ 0,5 _ _ 33,5 66,4
■ . и и _ 1 21,4 2,0 6.6 70,0

1,5 — 4,6 95,3
Минерально-часлян. >мульс. с 20' „ I ХЦГ 0,5 14,9 54,9 15,5 4/2

1.5 29,(1 14/2 9,5 5,9
ИСО 0,5? по Боме 23,2 2,9
Контрол։. 16/2 20,4 4,9 —

Таблица 7
Действие двукратного опыления дустами ДДТ и ГХЦГ на интенсив

ность поражения хлопчатника паутинным клещиком

Варианты
Норма 

расхода 
в кг: га

Учет 6'71 II
Потери 
урожаяПораженность растений 

по степеням

1 1 2 3 4

5°,,. дуст ДДТ 40-50 1,1 5,7 40,9 52,2 28,4
«мм. 80—100 3,9 58,3 37.8 48,5

12'.'|1 дуст ГХЦГ 40-50 — 1,8 37,0 61,1 34,4
80—130 _ 2.3 37,3 60,3 33,8

Сера 10—50 45,6 22,8 1,7 0,4 -14.1
К о н т р о .1 ь 60,2 19,7 12,5 0,9

Примечание. Первое опыление опытного участка дано 8,7П, второе—19/711.Как видно после двукратного опыления хлопчатника дустами ДДТ и ГХЦГ, из нормы расхода 40—59 кг'га, процен. кустов, пораженных паутинным клещиком четвертой степенью, с резко выраженным опадением оголенных листьев, достигает 52,2—61.1, тогда как на делянках, опыленных серой, и на контроле такого оголения пе наблюдается.Следует отметить, что до постановки опыта на опытных делянках было отмечено наличие лишь единичных кустов хлопчатника, пораженных клещиком первой степенью. Вышеизложенное же положение наблюдалось по истечении месяца после первой отработки опытного участка.Такая пораженность паутинным клещиком неизбежно влечет значительные потери урожая. По проведенным на опытных делянках подсчетам урожая мы имели от двукратного опыления дустом ДДТ в чистом виде по сравнению с контролем потерю урожая от 28,-1 до 48,5°/0, в зависимости от применяемых норм расхода.
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Рис. 1—Кусты хлопчатника: I. От опыления 5"/.- дустом ДДТ. интен
сивно поврежденный паутинным клещиком до полного листопада. 2—От 
опыления 12°', дустом ГХЦГ, интенсивно поврежденный паутинным 
клещиком до полного листопад,’։. 3.—Контрольный—неотрабо-танный, 
первой степени повреждения паутинным клещиком, т. е. с наличием 

редких единичных пятен на листьях.На рисунке 1 представлен один из примеров растений с резко- выраженным опадением листьев от интенсивного развития на них паутинного клещика от опыления дустами ДДТ и ГХЦГ в чистом виде. Результаты проведенных опытов показали также интенсивное развитие клещика от двукратного опыления дустами ДДТ и ГХЦГ, произведенное вслед за предварительным опрыскиванием опытного участка 0,5° раствором ИСО, обычно применяемого в производственных условиях для борьбы с паутинным клещиком на хлопчатнике (таблица 8).Из данных таблицы 8 следует, что в то время, как па делянках, опыленных этими дустами, процент растений, пораженных третьей степенью, составлял 81,9—93,0, на контрольных делянках, опрыснутых только 0,5° ИСО, он был равен 19,3.Все три повторности данного опыта были расположены в одной полосе хлопкового участка, вдоль ее длины. При первой отработке общий процент пораженности растений на опытных делянках не превышал 17—20%. После же двукратной отработки опытного участка, на всех грех повторностях опыта, делянки, опыленные
Известия IV, № 11—7
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Таблица 8 
Действие двукратного опыления дустами ДДТ и ГХЦГ. 
произведенное после опрыскивания раствором ИСО па 

интенсивность поражения хлопчатника клещиком

Варианты

Н
ор

ма
 ра

с
хо

да
 в 

кг
-г

а Учет 8.IX

Пораженность растений 
по степеням

1 2 3 4

5% дуст ДДТ 100 0,4 4,5 81,9 13,0
50 — 6,7 85,8 7,3

12% дуст ГХЦГ 100 — 4,7 88,3 7,0
— ■ ■ * 50 — 4,1 93,0 2,5

Сера 50 47,6 38,9 13,3 —■
Контрол ь —ИСО 0,3° 33,2 42,9 19,3 0,5

Примечание: Первая отработка опытного участка дустами и ИСО дана 4/7111, 
вторая—-24/7111.дустами ДДТ и ГХЦГ, резко разграничивались от делянок, опрыснутых ИСО и опыленных серой. Последние выделялись яркозеленой листвой, тогда как первые отличались отсутствием листьев на растениях, оголением кустов.Проведенные дальнейшие исследования показали некоторое возрастание численности клещика от опыления 5°/0 дустом в смеси с серой, что усматривается из данных опыта, результаты которого представлены в таблице 9.

Таблица 9
Действие 5% дуста ДДТ при различных условиях его применения на изменение 

численности паутинного клещика

До отработки— 
21/7111

После двукратного 
опыления—21 IX

на
 1-

го
 хи

щ
ни

ка

В з р и а н т ы

пл
от

но
ст

ь 
кл

ещ
ик

а н
а 

од
ин

 ли
ст .3 г- и с

с

хи
щ

ни
ка

 н
а 

од
ин

 ли
ст

об
щ

ий
 % 

ли
ст

ье
в,

 за


ра
ж

ен
ны

х 
хи

щ
ни

ка
ми

пл
от

но
ст

ь 
кл

ещ
ик

а н
а 

О
Л

И
Н

 ли
ст

пл
от

но
ст

ь 
хи

щ
ни

ка
 н

а 
од

ин
 ли

ст

3

>5

дн
и։ы

'и
, з

а
ра

ж
ен

ны
х 

хи
щ

ни
ка

ми

пр
их

од
ит

ел
 

кл
ещ

ик
а

5% дуст ДДТ 60 кг-га 
. 40 .

Смесь 5% дуста ДДТ с серой 
(1:Г;80 хг/га

5% дуст ДДТ 40 кг га. при
менённый за опылением 
серой

Сера чистая 40хг,/п 
Контроль

2,5
3,8

2,6

2,8
1,5
2,2

1,2
1,1

1,2

1,2
1,0
1,4

4,8
4,1

4,2

4,4
2.3
4,9

57,1
61,3

17,8

17,0
3,8
6,7

2,7
3,2

1,6

!,!•
1,3
1,1

49,7
57,8

21,4

20,1
9,9

12,0

21
19

11

9
3
6

Примечание: Первое опыление опытного участка дано 22/7111, второе—30.'VIII.Как показывают приведенные данные до опыления опытных делянок дустом ДДТ из нормы расхода 40 кг 1га, средняя плотность



О применении ДДТ и ГХЦГ в борьбе с вредителями хлопчатника Ю71клещика на один лист хлопчатника составляла от 3 до 4 особей.после же плотность двухкратного опыления хлопчатника этим препаратом клещика достигала 61—62 особей на лист, т. с. от опыления ДДТ численность клещика возрастает в 15—20 раз, тогда какна контрольных делянках, совершенно неподвергнутых химической отработке, отмечается возрастание их численности только в 3 раза.Из приведенных в таблице 9 данных устанавливается, что при опылении хлопчатника 5°/0 дустом ДДТ в смеси с серой 1:1, а также при опылении этим препаратом в условиях предварительногоопыления опытных делянок чистой серой, не наблюдается такого значительного увеличения численности клещика, которое отмечается от применения ДДТ в чистом виде.Указанное возрастание численности клещика на опыленном ДДТ хлопчатнике приводит к выводу о некотором стимулирующем воздействии этого препарата па размножение паутинного клещика; тем более, что опыт был заложен в условиях депрессивного развития клещика на данном участке.По результатам этого опыта отмечается возрастание численности клещика даже в случаях опыления ДДТ с серой, что указывает на необходимость ограничения норм его расхода при этом способе его применения.Испытанная в опыте норма расхода ДДТ в 40 кг/га является нормой, рекомендуемой для применения в целях борьбы с некоторыми вредителями хлопчатника в условиях Армянской ССР. Проведенные опыты указывают на необходимость уточнения норм расхода ДДТ в борьбе с вредителями хлопчатника и необходимость применения для этих целей более пониженных норм, за счет увеличения количества серы в смеси.С другой стороны, это еще не является достаточной мерой для предотвращения интенсивного размножения паутинного клещика на опыленных ДДТ участках, а потому одновременно с этим возникает необходимость в применении особенно усиленной борьбы против паутинного клещика. Опыление серой и опрыскивание ИСО следует производить в твердо установленные сроки их применения, для серы с интервалами между повторными отработками в 9- 10 дней раз и для ИСО в 7-8 дней раз.Как указывалось выше, возрастание численности паутинного клещика от применения ДДТ и ГХЦГ по имеющимся в литературе данным связывается с их высокотоксическим, длительным действием на полезных насекомых (хищников и паразитов).В наших исследованиях, проведенных с целью выяснения степени воздействия опыления ДДТ на хищников паутинного клещика, из последних был отмечен в основном трипс клещевидный — $со1о11шр§ асапрЬайиз 1сЬ.



1072 Р. Н. АнаянПо указаниям И. И. Евстропова [1] на участках хлопчатника, опыленных 5% дустом ДДТ и 7% дустом ГХЦГ устанавливается гибель до 50% и более хищников и паразитов. С. А. Журавская [2] отмечает о высокой эффективности ДДТ и ГХЦГ в отношении хищников паутинного клещика и тлей нескольких видов в тех концентрациях, которые обеспечивают более 50% смертности данных вредителей.Наши наблюдения подтвердили, что применение ДДТ вызывает значительную гибель хищников. Так, по учету, на 5-й день после опыления опытного участка (от 22/7111) установлен нижеследующий процент их гибели:От опыления 5% дустом ДДТ 40 кг[га.........................................66,6, . . . , 60 „ ....................................... 73,3• „ „ серой ,................................................................. 27На контроле...............................................................................................................0Как усматривается из приведенных цифровых показателей, сера также обладает в некоторой степени токсичностью по отношению к хищникам паутинного клещика (трипсам). Однако следует учесть то обстоятельство, что сера обеспечивает достаточную эффективность в отношении клещика, тогда как ДДТ, по всем имеющимся данным, против этого вредителя является слабо эффективным препаратом.С другой стороны, наблюдения, проведенные на том же опыте с целью установления степени воздействия дуста ДДТ на хищников паутинного клещика по изменению общей численности живых хищников, показали на возрастание их абсолютного количества после отработки опытных делянок по сравнению с численностью до отработки (таблица 9). Отмечается оно также по частоте зараженности листьев хищниками.Однако судить о степени воздействия препарата только по изменению абсолютного количества хищников не представляется возможным, так как известно, что существует определенная взаимосвязь между численностью хищника и его добычей. При этом это соотношение не является постоянной величиной и может изменяться под воздействием различных внешних факторов.При рассмотрении приведенных в таблице 9 цифровых данных устанавливается определенное относительное понижение численности хищников от применения дуста ДДТ в чистом виде без серы, по сравнению с контролем и серой.Так, от двукратного опыления дустом ДДТ, из нормы расхода 40—60 кг;га числовое соотношение хищника к клещику составляет соответственно 1:19 и 1:21, тогда как на контроле—1:6, т. е. при последнем соотношении, обусловливается возможность уничтожения большего числа клещиков, чем при первом.



О применении ДДТ и ГХЦГ в борьбе с вредителями хлопчатника 10/ 3Выводы1. Применение ДДТ и ГХЦГ в виде дустов и миперально-мас- ляных эмульсий на хлопчатнике резко повышает вредоносное развитие паутннн >го клещика—Tetranychus urticae Koch., что обусловливается их весьма высокой токсичностью в отношении хищников паутинного клещика—Scoiothrips acariphagus Ich. Небольшая токсичность ДДТ и ГХЦГ против хлопкового паутинного клещика не предотвращает его развития на хлопчатнике, вследствие более сильного воздействия на полезную деятельность хищников.2. Результаты испытаний ДДТ и ГХЦГ при различных условиях и способах их применения приводят к выводу, что для практического применения дустов этих препаратов в борьбе с вреди гелями хлопчатника (карадрина, подгрызающие совки, хлопковая совка и др.) опыление ими следует производить только в смеси с серой, причем сера в смеси должна составлять не менее половины ее. Па тех же участках для предотвращения размножения паутинного клещика необходимо вести борьбу опылением серой пли опрыскиванием ИСО с интервалами между повторными отработками, соответственно для серы в 9—10 дней и ИСО в 7—8 дней.3. Опыление хлопчатника 5% дустом ДДТ и 12% дустом ГХЦГ, из нормы расхода до 100 кг га не вызывает ожигаемости листьев.Опрыскивание хлопчатника 1 и 1,5% эмульсиями ДДТ, а также с ГХЦГ вызывает сильные ожоги листьев.
Армянский научно-исследовательский Поступило 26 X 1951

институт технических культур
Министерства хлопководства СССР
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ԴԴՏ եՀ 2ԷՔՍՍՔԼՈՐԱՆ ՊՐեՊԱՐԱՏՆեՐհ ԲԱՍՔԱԿեՆԹ 
ՎՆԱՍԱՏՈՏՆեՐՒ Դեմ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍՒՆԱ Մ Փ Ո Փ Ո I' IT

ԳԳ$ և հերսարլորան պրեպարատները վերջին տալ՛ ին երու մ րււյն չտ- 
•ի"վ օգտագործվում են գ յ ո ։ ղ ա տն տ ե ս ա կ ան մի շարր կոէ/Ulin րանե րի l/tlUf 

սասւttւ ն հրի գ ե մ պ ա յ լւա ր ի գործում, այգ fJifnttf նահ րամրակենւււ որսշվնա֊ 
II ու lit III ՛հհ րի (կարագրինտյի . կն գ »ւ գ ս> կ և ր ի . տդրոտիէէի հ ուրիշների) դեմւ 
Հքնորհիվ այն հանգում անրի, որ պրեպարատները մ ի mil ա մ տն ակ

P ու՚հավո ր են նաե օգւոակար մ ի չ ա ա՛հ ե ր ի ( գ իշա in ի չն ե ր ի ե պ ա ր ու գ ի տն ե ր ի ) 
նկատմւսմր, այգ պաւււհտրւով նրանց օգտագործումը մեծ դգւււշոէ [J յուն Է 
պա հան Հու մ,

Hւսա Աևասիրո» pյունների նպատակն կ եղեք պսւրգել՝ p II Հայաոտանի 
պայմաններում և հե րսսւր/որան պրեպարատները րամրւսկենա վրտ

վհ ա ս ա in ոէ"հե ր ի դեմ ո գ տ ա գ որձ ե լ ի <ւ ինչպիսի ագւլ եց m p Jul ն են pnt/նում չաէ 
սւէէ տ Հ տ i/'hn գ ոո տա յնա ու (էգի գարգսւցման վրաւ Ստացված ա րգյւււնրներր 
ւ/ու յւյ են տվել, որ վերոհիշյալ պրեպարատները pt. փոշք» վիճակում և P 1ւ 
հանրային Լմուչսիաների վերածված ձեով օգտագործելիս ու մ ե գ ա ւ/ն ու մ են 
րաւ1 րակենու ոսւոա յնատիգի գարգաչլ ա մ ր,

ԳԳՏ ե •ւեքոարլորան պր ե սլա ր ա ւոն ե ր ր ոստայնատիզի նկաամամր էէւ - 
նևցած P^'^Jl pniSnuip>p հատկու p յուն ր \ի կանխում այգ ւիւասատու ի ու - 
մեգ և վեասակա ր ւլ ա րգ ա ր ո ւ մ ը, որովհետև տիգի գ ի չա ա ի չն ե րն ույդ պրե~ 
ոլարասւն երի ւյ շատ ավելի մեծ չաւիսվ են վևասվու մ, րան աիգր:

/'ամրակենոլ մի շուրր վնասատուների (կար ագ ր ին էս յ ի , կն դ ուղ ակ ե ր ի, 
ագրոսւիսի և արիչհերի) դեմ 'Ւ՚Ւծ և հե ր սա ր լո րան պրեպարատներով պայ~ 
քարելիս, ո րպեսգի nu տայնա տ ի գի ումեղ ղարդագու մ տեգի չունենա, ան֊ 
հրաժեշտ է ‘"J'J պրևսյա րա տներին իւաոնել ծծումր, րսսւ որում վերջինի 
րտնակը իւառնէո րգի մև9 սլետր կ 4^’’/’^ ՈՀ սլակաս։

՛Նույն հոգա մ ա ս ե ր ի վ[’ա ոստայնասւիգի րագմաւյէւէէքե արգելակելու 
համար անհրաժեշտ կ պայրար մղեք ծծմրով կամ լիսttt լ՝իիգ կալգիումով,

րստ որում ծծմրի գեպրօւմ կրկնողական րումոլմը կատարել 9 —10 <ւր, 
իօկ ոլոլ ի սու լ!ի ի գ կալցիումի գեպրում 7 Տ օր ընդ.if ի մ ու ‘մե ե ր ո վւ

Գ'ՒՏ և հեքսարլորան օլ ր ե պ ա ր ա տն ե ր ր ւիւրշի վ իճա կու մ րտ մ րտ կենու 
վրա այրված՛քներ չեն աոածայն՚ււ մ■ Ս,յրվածրներ աոա՚ձացնու-մ են նույն 
ոլրե սլա րատնե ր ի ։յ պա տ ր ։ոս տ վ ած 1 և է ,■> տոկոս յուղային կ մ n է լս ի Ill'll ե ր ր I
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