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Аниотаиня — Приводится экологичсоом? данные о некоторых предста
вителях надсемейств.։ Tetranyehoi dea Reck. ныляюшихез серьезными вре
дителями многих сельскохозяйственных культур Выяснен термическим по
рог и сумма эффективных температур, необходимых дли развития различ
ных фаз этих клещей

Ա£ոաա9իա — քէլրվոսէ ւն Tetrenyckoidea Reek վերրՆ^աՆխք, «pt.չ ներկա- 
iMS",sH),^Pk (կոյ-հ/աէկան տվյալներ, «ր.Աք Cv.bt)jtuutbniJ են չս.տ պյւրւղաւոնտե- 

, սսւկաՆ 1ւ'<4ս։ուրսէՆ!.րք< {Ուր* ՀևասատօւԼէր •
^ШГЧ41Ч և utptfjttA ւս Լես. յ: ри’.ии.ч *,.T.-ubb/.p/«

հէէէսարր. սրոՆքւ и.Ь*«^*шН£«т **/9 вТ^/*А ettttppLp .֊ւս֊Հյս^Լ в лы/t պ արյման
նա Juifti

Abstract — Ecological data of some represent Hues of su «family Teira- 
nycholdea Reck ate given, which are serlou՝ mites of many agricultural 
plants. The thermic limit and the sum oi effective tempera! ires, necessary 
lor the development ot various stages ol mites arc found out.

Ключссыс слова транихоиОныс клещи экология, су.чма ^</ч-л;гил«в<х температур.

В условиях Армянской ССР вопросы, связанные определением по
требности вредных растительноядных клешей н гигротсрмпчсских ус
ловиях окружающей среды и выяснением влияния этих условий на ха
рактер их размножения, остаются еще невыясненными.

Целью настоящей работы являлось изучение ряда жологичееких 
особенностей клещей геграйнхнл, в том числе действия температуры 
и влажности на их развитие.

Материал и методика. Объектами исе.>еловани11 (1976 ֊1982) сложили хлещи 
ffryubia reiUkuretvl Rcrk. 1947, Mctaretrany<h:։\ ul/nl (Koch. 1836); Schleotetranye - 
h:ix prunl Oudernanx. 1931 Tetranyth rrlarh s (I inn.irus, l?5b), ։։^p.nii,uc и пли- 
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доводческих районах республик։:. В лабораторных условиях клещей содержали из 
листьях растений фасоли, земляники, яблони, груши и винограда, на которых они бы
ли обнаружены. При изучении сроков развития различных фаз клещей при разных 
температурных условиях, а также других показателен использовали изолированные пло
тики из отчлененных листьев, которые помещали на влажную вату з чашки Петри. 
Опыты проводили з термостатах и гигротермзческнх комнатах при :։>:։ых гигроме։ • 
рических условиях. Сумма эффективных температур, необходимая для завершения 
развития каждой фазы, и нижний термический порог развития определяли по Кожан- 
чикову [1]. Для анализа полученных данных использовали показания, полученные с 
помощью термогигрографов. а также сведения гндрометереологическнх служб АрмССР.

Результаты и обсуждение. Ареал отдельных видов тетраннхондных 
клещей характеризуется определенным количеством летнего тепла и 
влажности, а также зимним температурным минимумом. Климат Ар
мянской ССР. несмотря на ее небольшую протяженность, чрезвычайно 
разнообразен. Так как гигротермичсСкие условия играют важную роль 
в распространении к обитании клещей, то выяснение этих условии яв
ляется делом первостепенной важности В ареалах клешей имеются 
все оптимальные условия для их развития и размножения, в которых 
они могут повышать свою численность. Например, для нормального 
развития Т. telarius летом нужна высокая температура при низкой от
носительной влажности воздуха, а зимой—низкая температура с низкой 

■относительной влажностью, благоприятная для зимующих самок. Та
ким климатом с холодной зимой и жарким летом характеризуются 
Эчмиадзинский, Октсмберянский, Арташатскин, Араратский. Маснс- 
скип и Ехегнадзорский районы. Как видно из рис., в этих районах тем
пература в июне—августе выше (24—26°), чем в других, а относитель
ная влажность воздуха ниже (43— 48%). В таких климатических ус
ловиях 7՜. telarius является серьезным вредителем многих сельскохозяй
ственных культур. Правда, этот вид встречается н в других районах 
республики с иными климатическими условиями, как, например, сухим 
субтропическим климатом, умеренным с мягкой зимой, сухим конти
нентальным. с умеренно холодной зимой. Но в этих условиях клещ за 
сезон развивается с меньшим числом поколений и имеет низкую чис
ленность; вредоносность его не сильно выражена.

Для нормального развития Br. redikorzevi и M.ulmt нужен сухой 
субтропический климат (Ное.мберянский, Мегринский р-ны), умеренно 
теплый с мягкой зимой (Горисский) и умеренно теплый со сравнитель
но теплым летом и умеренно холодной зимой (Аштаракский, Наирнй- 
скпй, Гугаркскнй р-ны, когда среднесуточная температура летнего пе
риода достигает 14 23'՜. а относительная влажность воздуха составля
ет 50-70%.

Schizotetranychus prutri для своего нормального развития и раз
множения в летний период требует высоких среднесуточных температур 
воздуха, равных 23 25°. в сочетании с относительной влажностью воз
духа 65—70%. Как видно, условия развития и размножения этого 
вида близки к таковым Т. telarius, тогда как потребность во влаге у 
них разная. 65- 70% и не более 50% соответственно. На территории 
республики оптимальными для обитания Sch. pruni являются условия 
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Шзмшадпнского. Ноомберянского. ЕхегладзорскогО. Азизбековского.
Ашта раке кого и ряда других районов, в которых клеш наносит большой 
пред сельскохозяйственным культурам 5г/.1. ргигй .может причинить-

Рис Ареалы повышенной вредоносности растительноядных клешей в раз
личных климатических зонах Армянской ССР: I Умеренный, с теплым 
продолжительным летом и холодной зимой. Июнь- август: Т°С 14 18. 
W%—72—75. 11—Умеренный, с мягкой зимой. Июнь—август Т®С 17—23. 
W% -52—56. Ill—Сухой субтропический, умеренно теплый с мягкой зи
мой. Июнь—август: ТСС 19—23. W%—73֊ 75. IV—Сухой, резко конти
нентальный. с холодной зимой и жарким летом. Июнь—август: Т°С 21 — 
26, \V%—43—53. V—Умеренно теплый с мягкой зимой. Нюнь—август: 
с мягкой шмой. Июнь август: Т’С 22—26. W4 50 (JO. tt ар<еал Tetra- 
z мягкой шмой. Нюш.— август: ТСС 22—26, W%—50 60 —ареал Tetra- 
nycftits tflaflUi и Schizatetranychut pruni (13֊ Эчмнад1иисми1. 14—Apia* 

luatCKMft, 15—Арарат* кий. 16—Пхсгнэхзорский. li Азшбековскнн, 26- Ок- 
тс'мборимский районы) /|(—ареал tr^n\Ctun ulmi и ИгучЫа tedl- 
korzevi (2—Гугаркский. S—Степаиаваисхнй. 7- Иджсввнскпй. 10—Шамша- 
двискнй. 12— Лютеранский. 19— Горнсскин. 20 Клфаиский. 21- Мсгрннсквй 

районы).

серьезный пред сельскохозяйственным культурам также в районах Ара- 
рпгсьой долины. Центральных районах республики . в ряде других зон 
с умеренной мягкой зимой, холодной зимой и жарким летом. Здесь. 



но нашим данным, большую роль играет нс влажность воздуха, а мик
роклимат, создаваемый субстратом, на котором обитает ScA, pruni. где 
влажность всегда высокая. Высокая численность вида на винограде и 
других культурах, произрастающих в .Араратской «олпне и в других 
регионах, где относительная влажность воздуха в целом неблагоприят
на для развития клеша, объясняется образованием влажной микросре
ды в надпочвенном ярусе под действием грунтовых вод. уровень кото
рых в этих местах высок. Высокая численность клеша отмечается в 
тех ареалах, где относительная влажность не менее 65% (верхний по
рог относительной влажности для вида близок к 90%).

Как известно, во многих районах республики под плодовые сады 
осваиваются новые земли, интродуцируются различные copra плодо
вых деревьев, с которыми часто вносятся новые популяции раститель
ноядных клещей. Чтобы установить, какой потенциальной вредонос
ностью обладают эти популяции и агроклиматических условиях данных 
районов, необходимо определить термический порог, сумму эффектив
ных температур и выяснить ряд хругнх вопросов, связанных с развити
ем этих вредителей Результаты՛ исследовании, проведенных в этом 
направлении, помогут охарактеризовать условия, способствующие рас
ширению ареала или ограничивающие его. определить численность 
вредных клещей и предсказать число поколений.

Продолжительность эмбрионального и постэмбриоиальиого разви
тия Br- redifto'rzeui изучали нрн среднесуточной температуре среды от 
13 до 22° и относительной влажности 50—60%, М. tibui >i 15 до 25°, а 
Sch. pruni—от 15 до 30е.

На основании данных о продолжительности развития эмбриона, 
личинки, прогонимфы и дейтонимфы fir. redikorzevi при различных 
температурах определен термический порог, который для эмбрион-, 
оказался равным 7,7", личинки -6,4°, протонимфы—6,5° и дейтонимфы— 
7.3°. Вычислена сумма эффективных температур, необходимая для за
вершения развития эмбриона, оказавшаяся равной 150,3° личинки 
61.3°, протонимфы 62.Г, дейтонимфы—74.0°. Сумма эффективных 
температур для окончания развития всех фаз бурого плодового клеща 
иапрнйской популяции при температуре выше холодового порога 
(6.97°) оказалась разной в среднем 347,7°.

Но данным Лившица [2], термический порог для эмбриона Иг. ге- 
dikorzevi крымской популяции равен и среднем 7,3°, а сумма эффек
тивных температур, необходимая для завершения развития яйца, в 
среднем составляет 160". что на 10° выше наших показателей. Для 
обеспечения полного развития клеща дайной популяции от яйца до 
взрослой самки требуется сумма эффективных температур, равная в 
среднем 340°. н то время как гля наирнйской популяции в среднем 
347.7°.

Средняя общая сумма термического порога для всех фаз Л1. ultni 
равна 7,5°, а сумма эффективных температур для завершения развития 
всех фаз клеща составляет в среднем 210,7°. На материалах Андерсе
на Лившицем [3] установлено, что для завершения полного цикла 
М. ulmi, не считая периода дополнительного питания, при нижнем по-
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роге 8° необходимая сумма эффективных температур составляет 194°. 
По (анным Балевского [5]. нижний порог развития клеща равен в 
среднем 8,6е. а сумма эффективных температур, необходимая для раз- 
вития одного поколения, равна 175°. Указанные различия в продолжи
тельности развития всех фаз клеша пока объяснить трудно: возможно, 
они обусловлены биологическими особенностями исследуемых видов, 
либо разницей в методах исследования.

У Sch. pruni термический порог для эмбриона равен 8.3°, личинки - 
10,3*. протонимфы —8,87°, дентонимфы—10,16°. Средняя общая сумма 
эффективных температур, необходимая для завершения развития всех 
фа?, клеща при температуре выше термического порога (9,40°), равна 
199,71е. По данным Струнковбй [4], при различных температурах холо
довой порог для эмбриона клеща равен 10,5°, а сумма эффективных 
температур, необходимая для завершения развития.—55.3°. Согласно 
сведениям того же автора, для полного завершения постэмбрионального 
развития при термическом пороге 10.2° требуется сумма эффективных 
температур, равная 118.9°.

Результаты этих исследований необходимы для разработки систе
мы мероприятии но борьбе с растительноядными клещами, а также для 
изучения влияния гигротёрмическпх факторов на развитие того или ино
го вредного клеща, выяснения их численности и степени вредоносно
сти в различных климатических зонах республики.
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ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ САМКИ НЕКОТОРЫХ ЖУКОВ-ЗЛАТОК 
(COLEOPTEPA, BUPRESTIDAE)

М. 10. КАЛАШЯН

Ереванский государственный университет, кафедра зоологии

Аннотация - Рассматривается строение внутренних половых органон сам
ки 18 видов жесткокрылых-златок {Coleoptera, Buprestidae), относя
щихся к 13 родам. Результаты исследовании могут представить интерес 
для систематики и филогении семейства.

I Ui П1П Ш 1|]1 Ш — { /3 Ifl.nLpfl upuUllf uli/ПЦ Ipupipiupk nulp,pqhtprl.pl։
(Colcoptera, Buprestidat՝.) 18 urhuwtptbpft ЪкрррЪ О/1^ш!1ЬАр/<
//lunmpihu^piii /niLbbpfi wpifjnibfrbbpp Iptipni/ »f//4 ’thmutppppm -
ftp'Oi tjijtfnrjldifaifl։ L tfutpqrufntrbmpfurlr tnrduip
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