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Показано, что при силы«»м поражении клещом Metaletrant/chus ulmi в 
листьях яблони происходят глубокие физиологические и биохимические 
изменения, которые отрицательно сказываются на урожае и качестве 
плодом. Установлен также хозяйстнснно-критическин порог вредоносности.
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Important physiologic^! and >heniical changes In the apple leaves, 
produced by intensive in.estatlon of th- utiie Metaietranychus itlml, 
which reduces the yield and the quahty oi the traits, are described. The 
critical threshold -if these damages !oi agriculture is established.

Клещ Al. ulrni порог вреден скости— яблоня.

Результаты работ ряда исследователей |2. 5. 7—11] показывают, что 
питание растительноядных клещей приводит к сильному разрушению 
клеток ассимиляционной ткани.

Работы по экономическом} \щерб\ л хозяйственно-критическому 
порогу вредоносности AL ulrni в условиях АрмССР отсутствуют. Не
достаточно исследованы физиологические показатели, и частности, лён 
ствие клешей на метаболические процессы в листе. В настоящем сооб
щении приведены результаты исследования этих показателей у яблони, 
зараженной клещом АГ и ml.

Материал и методика. Исследованы (1982—1.985 гг.) зараженные п незаряженные 
(контроль) VJ. Hinn листья и плоды 8-.: Tintx яблонь сорта Голден дслншес, произрас
тающих п предгорной -ок< АрмССР (Аг.иаоакскнй район! Зараженность нижних ч 
верхних эпидермальных клеток листьев опытных деревьев в среднем составляла ‘И1 
92%, а количество подвижных фаз клеща на 100 листьях п июле-августе 5000 и 
более.

Определение азота н нгстьях проводили по Кьельдалю [3] фосфора ::о Лоури 
И Л опесу [13] в модификации Хонда [12]. качественного п колгьттаенного состава 
свободных лминокнело! методом хроматографии па бумаг։ [6], сахара в плодах 
пи Хагедорну-Иенсену [3] Содержвйно сухих веществ в плодах олредсля/ni рефракс 
тометр ячеек им ст собой 11с,лгдс1ВЯпяя : розодилн пяти вариантах 10 опытных де
ревьев иЗ контрольных (табл. I). IЬнлирность ипредслеинй t {i-краг ал

Результаты и обсуждение. Результаты наших исследований позво
ляют дополнить данные ряда авторов [4 7—9, 14], согласно которым 
вред, причиняемый А1. и.ни. вызван в основном потерей хлорофилла в 
клетках губчатой и палисадной ткани. При этом характер поврежде 
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ния листвы клешами считается однотипным. Но нашим данным, кле
щи М. ulmi. поселяясь на нижних и верхних сторонах листьев, про
калывают эпидермальные клетки н высасываю, их содержимое. Они 
могут использовать также хлоропласты губчатой и палисадной парен
химы, но основным источником их питания является содержимой эин- 
дермальных клеток и их межклеточные соки. Эго огринагельв ■ сказы* 
нается и на хлррофнллоносной ткани, н результате чего умен нается и 
содержимое зеленых пигментом.

Результаты определении экономического ущерба и хозяйственно* 
критического пори!а вредоносности .11 itlmi показали, что в мерном ва
рианте во время распускания бутонов и цветения яблони чш . личинок 
на 100 см одно- и двулетних ветвей и среднем доходило ю 50, но 
втором 100 150, в третьем—500 600, в четвертом 1000 штук и бо
лее. Когда их число достп1. .։о определенного порога, перезьмовавшле 
яйца покрывали смазывающими веществами ;лн предотвращении от* 
р ivriiiH личинок и< остальных яиц, ‘ни но . ՛ иметь под наблю
дением конкретное число личинок

Приведенные в табл. I данные свидетельствуй)! о том. что если 
весной на 100 см вс:вей приходится 50 личинок, то и июле и августе па 
ста ничьих .ннжиые фа и. ..-дли „ки 250. В этих слонпях нижние 
и вер хние «.^дермальные жы- ки повреждаются вредин ляли; в сред
нем на 5%

Ос беино о: асны нреждсиия в весенний ьернод. Это отмечают 
и ;р՝ не иссле на ■. и >ч], к рые показали. it֊> 20 клешей на одном 
листе в Конне июля вредит меньше, чем 2—3 клеша нл листе в мае. Вес
ной .hi линки повреждают главным образом нежную ткань плодоножек, 
часто деформируя ее и тем самым препятствуя притоку пластических 
•веществ л плоды.

Пл 1збл I видно также, ч • в верном варианте опытов средняя 
vacc.i ։■ 1.41.1 • на |S ;֊.ь. ста и 27 сентября р. зьялась юнг рольной.
11с обнаружено разницы н массе пло тов и во втором варианте, где чи
сло Линино։ ։с:и >й доход я. 1 . до 100 150, а летом эпидермальные клет
ки были .ж юны примерно и ։ 14% В третьем варианте, где число

Таблиц 
М. ulmt
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личинок весной в среднем доходило до 500—600, я летом количество 
подвижных фаз вредителей на 100 листьях достигало 3000 особей, эпи
дерма.։ иные клетки были повреждены примерно из 55%. а средняя мае 
еа лодов снизилась более чем на половину.

Когда число личинок весной доходило до 1000 и более, а количе
ство подвижных фаз летом—5000 и более (четвертый вариант), эпи
дермальные клетки повреждались примерно на 92%, .масса плодов 
уменьшалась в 5,3 рала, 27 сентября она составляла в среднем 36,3г, 
»• с. с 18 августа возросла незначительно (примерно на 5—6 г), тогда 
как в контроле прирост составлял 87,6 г.

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что в услови
ях Аштаракского района для яблони сорта Голден делишес хозяйствен
но-критическим порогом вредоносности клеща нужно считать: весной 
150- 20(1 личинок на 100 см одно- и двухгодичных ветвей; летом 
(июль-август )гз среднем 750 подвижных фаз вредителя на 100 листь
ев, Когда численность клеша превышает этот порог, следует проводить 
защитные мероприятия, так как ущерб, причиняемый Л!, ulmi, превы
шает затраты, связанные с применением этих мер.

Заражение клещом приводит к глубоким изменениям в обмене ве
ществ в листьях яблони (табл. 2). Количество редуцирующих сахаров.

Таблица 2. Содержание углеводов, .нога фосфора и листьях и сахара в плодах 
чблонн сорта Голден делишес, пораженной клешом '■!. а!т1

Вещества Контроль
ные листья

Зараженные 
Л lCl|>4

Углеводы (% на сухой веч ); 
Редуцирующие сахара 7.3 +0.10 5.33+0.21
Сахароза 2 7*±0.1о 1.63+0.12
Мальтоза 3 87+0.18 4.74+0.12
Сумма расикц иных сахарин 13,95+0.16 11.70+0.18
Крахмл । 3.23+O.UI 2.72+0.02
Сумма углеводов 17.18+0,18 14.42+1 18
Азот;
Общи։՜։ 16.10+0 35 14.47+0.34
Небел новый 2,10+0.00 4 43+0.23
Белковый 1-1. <10+0.35 10 04-0.24
% белкового о։ общего 87.00 09.40
Фосфор:
Общий 0.91+0.08 0.78-0.05
Пеоргаинческна 0.39+0.02 0.54+0.02
Срггнн'.ччкни 0.52+0 <3 0.24+0.02
% пр։ йнг.ч-.։ ст общего 57.1 30.8
Сахар в плодах (% на сыром вес):
Глюкоза 5.88+0.03 4.98+1 .02
Сахар ош 1 16+0.07 0.29+0.02
Сумма сахароз 7.04+0.08 5 27+0.03
% сухих веществ 14 2 10.9

сахарозы и крахмала н нах уменьшается, а уровень мальтозы возраста
ет, Суммарно в листьях контрольных деревьев было больше раствори
мых сахаров (на 19,2%) и углеводов (на 19.1%), чем к листьях зара
женных деревьев, По всей вероятност։։, разрушение эпидермальной 
ткани отрицательно сказывается на функциях листового аппарата рас
тений в целом.
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Заражение листьев клещами отрицательно сказывается и на содер
жании азотистых и фосфорных соединений. Снижается способность к 
накоплению и метаболическому превращению азота листового аппара
та (табл. 2). в результате чего содержание общего азота по сравнению 
с контролем уменьшается (на 10,1%). а небелкового—увеличивается 
(на 1!,!%). Здоровые растения обладали также высокой метаболиче
ской активностью, выражающейся в интенсивном включении азота з 
белковые соединения. Вероятно, это связано с сохранением целостно
сти здоровых деревьев и энергичным протеканием ассимиляционных 
процессов в них.

.Аналогичная закономерность отмечена в отношении фосфорсодер
жащих соединений в пораженных листьях яблони.

Аминокислоты Контроль Опыт

Таблица 3. Содержание аминокислот в листьях яблони сорта Голден дели тсс, 
пораженной клещом .И. ///«.=, мг г сухой нес

1 Щетин 6 026 0.013
Лидии ел. с л.
Гистидин 0.012 0.014
Ар| ннин 0.007 сл.
Аспарагин 0 064 0.040
Глютамин 0.125 0.072
А спара) ивовая кислота 0.022 0.009
Серии ।. пцнн 0.011 0.008
Глютлмииовс:; кис юта 0.014 0 014
Аланин 9.097 0.008
Пролин Д--|- Д- 1՜ ~

7-амином а.ляпай кислота о 020 сл.
Тнро«пн 0.016 0.016
Метионин 0.011 0.0и8
Фенилаланин 0.029 0.010
Лейцины 0.022 0.014

Сумма 0.386 0.226

Таким образом, одним из следствий заражения листьев растений 
клещом является ослабление метаболизма азота и фосфора и снижение 
интенсивности их включения в высокомолекулярные соединения. При 
этом примечательно, что н листьях зараженных рас гений всех опытных 
варианта идентифицированы одни и тс же 16 аминокислот (табл. 3), 
однако ^шествуют значительные расхождения с контролем, где амино
кислот в 1.71 раз больше. Эти различия возникли в основном за счет 
снижения содержания цистна. аспарагина, глютамина, аспарагиновой 
и у-аминомаслянс-й кислот, фенилаланина и лейцина, в то время как 
уровень других аминокислот (гистидина, глутаминовой кислоты, алани
на. гирозина) почти не изменяется или мало отличается от контроля 
(аргинин, серии с глицином, метионин) Одной из вероятных причин 
уменьшения ю-личес на свободных аминекислот в листьях пораженных 
деревьев можс> являться азотная не дос । а. очное гь, которая тормозит 
Образование этих соединений в процессе фотосинтеза |1)

Подавляя процессы обмена веществ в листьях, клещи вызывают 
также глубокие изменения в качестве зрелых плодов. Наглядным про-
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явлением этой։ является уменьшение в них содержания сухих веществ, 
сахарозы и глюкозы (табл 2) соответственно в 1.3. 1.18 и 4 раза. Ирл 
ппраженнн листового аппарата, с одной стороны, резко снижается ин- 
теиенвнрегь фотосинтеза, с другой—ослабляется отток пластических 
веществ из листьев в органы потребления, что и может быть причиной 
фирмпропания низкокачественных плодов.

Таким образом, исследования показали, что заражение яблони кле
шами Л1. и1пй приводит нс только к ппврежлонню структурной органн- 
1.1И1П1 листовой ткани, но и к нарушению се физиологических функции, 
и результате чего снижается и урожай плодов, и их качественные по
казателя.
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Разработал метод. по»илнющмй ныявять ог.՛. и мяльные сроки сбора ин- 
Цястнрошншых личинок араратской * шести и Прииеленн рмуантпы 
Сборов насекомых, проведенных н рахтнчиые сроки

Я(.г. a.u.r-nV-r>. 
li^eJ1чЧ՝

Thc method, which pc։milled to determine optimum terms ol Ararat co- 
thlneal cysllc larvae <riUccllOi:. was developed. The jcbhIis ol lnse<։ 
yield at different terms were de* :>bed
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