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Вопрос о влиянии температуры на сроки развития насекомых в- 
принципе следует считать разработанным. По применительно к кон
кретным видам, имеющим хозяйственное значение. он остается акту
альным.

В предлагаемой статье приведены результаты исследования влия
ния двух различных температур 120° и 30°) на развитие яни араратской 
кошенили.

.Могермо.: и методика. Исследования выполнены в 1983—85 гг. в Эчмиадзннсном 
районе на Джраратском стационаре Института зоологии АН АрмССР. Ежемесячно с 
октября по апрель с поля привозили зимующие яйца кошенили, которые инкубировали 
в термостатах при температуре 20° и 30°. Влажность поддерживали на уровне 70— 
80%. Учитывали начальную тату вылупления личинок, динамику я процент нх от рож
дения. Длительность инкубации определяли путем подсчета количества дней со дня 
закладки опыта до начала выхода личинок, о растянутости вылупления судили но ко
личеству диен от начала выхода личинок до окончания.

Результаты и обсуждение. Как и следовало ожидать, повышение 
температуры сокращало сроки инкубации яиц. Так, при 30° длитель
ность инкубации независимо от сроков сбора сокращалась в 2—4 раза 
по сравнению с таковой при 20е.

Повышение температуры инкубации сокращало растянутость вы
лупления яиц кошенили л несколько увеличивало процент их смерт
ности.

Данные о влиянии сроков сбора яиц из естественных очагов оби
тания кошенили на длительность инкубации и процент гибели показа
ли, что наиболее длительный срок инкубации (66 дней) и наибольшая 
ее высокая смертность (80%) отмечается у яиц кошенили сбора от 
18 октября 1983 года, т. с. у яиц ранне-осеннего сбора.

Одной из причин растянутости инкубации и высокой смертности, 
по-види.мому, могло служить отсутствие холодового воздействия па 
яйца раннего срока сбора из естественных очагов резервации. Для про
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верки этого предположения был произведен анализ температурных па
раметров почвы Эчмиадзннекого района за последние 10 лег. Было вы
явлено, что среднемесячная температура почвы на глубине зимовки 
яиц кошенили (50 см) в октябре, месяце была нс ниже 16,Г, а в но
ябре — не выше 5,9°. Следовательно, кладки, привезенные во второй 
декаде октября, не подвергались воздействию температуры ниже поро
га развития яиц кошенили 4-10°). что. вероятно, и явилось причиной 
задержки инкубации и высокой смертности при заданных температу
рах Для экспериментальной проверки этого предположения осенью 
1984 г., а именно 16 октября, с поля были привезены 60 кладок арарат
ской кошенили. Половина этих кладок (30) без холодового воздействия 
инкубировалась при температуре 20° я 30°. Другая половина подверга
лась холодовому воздействию, т. е. 10 дней хранилась при температу
ре ниже порога развития яиц, а именно при 6% после чего кладки пе
реносились в термостаты с температурами 20° и 30°. Результаты этих 
опытов показали, что инкубация кладок, не подвергшихся холодовому 
воздействию, при 20° длилась 70 дней, а при 30°-—40 дней, про
цент смертности соответственно равнялся 91 и 82. У яиц. подвергших
ся холодовому воздействию, при той же температуре она длилась 28 
дней, а при 30° - II дней, смертность соответственно составляла II л 
15%. Итоги опытов 1984 г. подтвердили, что одной из причин высокой 
смертности и растянутости периода инкубации яиц араратской кошени
ли, взятых с поля в ранне-осенние сроки 1983 г., явилось отсутствие 
предварительного холодового воздействия.

В экологической литературе есть многочисленные указания на не 
возможность восстановления активном жизнедеятельности насекомых 
многих видов без их предварительного охлаждения ]5—7[. Отмечая 
большую роль зимнего периода в жизни насекомых, Уваров [8] ука
зывает на невозможность выведения из состояния диапаузы многих ви
дов насекомых путем применения высокой температуры и на стимули
рующее влияние низкой температуры.

Как показали исследования многих авторов, реактивация насеко
мых происходит при температуре несколько ниже порога нормального 
развития, но выше 0ф. Это положение было подтверждено Данилев
ским [2] на примере реактивации различных видов бабочек. При этом 
для каждого вида была определена своя характерная температурная 
зона реактивации. Значение пониженных температур в процессе реак
тивации насекомых детально было изучено Ушатинокой |4]

Следовательно, низкая температура из неблагоприятного фактора, 
лимитирующего развитие насекомых, в процессе эволюции у ряда ви
дов при определенных условиях становится потребностью.

Таким образом, результаты наших исследований, подтверждаю
щиеся литературными данными, позволяют сделать вывод, что разви
тие зимующих яиц араратской кошенили регулируется определенным 
температурным режимом, нарушение которого приводит к высокой 
смертности яиц этого ценного насекомого֊ продуцента естественного 
кармина.
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Описаны саркоцисты, обнаруженные при вскрытии павших армс- 
нийоких муфлонов, и патоморфологические изменения в некоторых па
ренхиматозных органах животных. Показано, что саркоспоридиоз у 
муфлонов протекал на фоне имеющихся заболеваний (эхинококкоз пе
чени и легких, эмфизема легких и др.), которые, вероятно, и послужи
ли основной причиной гибели животных.

Саркоспоридиоз—паразитарное заболевание домашних и диких 
животных, птиц, человека, вызываемое простейшими организмами из 
рода Sarcocystis [14] и характеризующееся образованием в мышечной 
ткани цист, впервые описанных немецким ученым Ф. Мишером в 1843 г- 
[1]. Однако только в 70-е годы нашего столетня, после расшифровки 
жизненного цикла саркоспоридин, они привлекли к себе внимание 
исследователей.

Все саркоспоридии обладают двуххозяинным циклом развития. В 
организме окончательных хозяев (собака, кошка, человек) протекает 
половая фаза развития—гаметогенез, а в организме промежуточных 
(овца, свинья, крупный рогатый скот) происходит бесполое размноже
ние, заканчивающееся образованием цист в поперечно-полосатой мус
кулатуре. При этом промежуточные хозяева могут заражаться не од
ним, а несколькими видами саркоцист, у каждого нз которых имеется 
свой окончательный хозяин. Человек также может быть промежуточ
ным хозяином саркоцист при заглатывании им спорулированиых ооцист.

Показана высокая патогенность возбудителей саркоспоридиоза 
для организма промежуточных хозяев в субклинический период бочез- 
ни [2, 6, 8, 10, И]. Зараженность саркоцистами крупного рогатого ско
та колеблется в пределах 29—100%, овец 28—100% [1, 3, 6]. Сархо-
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