
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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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ СРОКОВ СБОРА 
ИНЦНСТИРОВАННЫХ ЛИЧИНОК АРАРАТСКОЙ КОШЕНИЛИ

Р. И. САРКИСОВ, .7 II МКРТЧЯН. В. А. ЗАХАРЯН

Институт зоологии АН .АрмССР. Ереван

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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Кошениль араратская—искусственное разведение гонады.

Нами разработана технология разведения араратской кошенили в ис
кусственных условиях, позволяющая увеличить выход биомассы эти*  
насекомых в несколько раз но сравнению с естественным [б. 3]. В ос
нове технологии лежит метод сбора насекомых на стадии цист в отли
чие От веками практикуемого сбора их в природных условиях на ста
дии имаго.

* Гермин Б С. Кузина [ I ]

При сборе кошенили с естественных угодий биомасса ее состоит 
исключительно из самок (около 50% всех выходящих на поверхность, 
почвы самок), так как самкоподобные*  личинки самцов, выйдя из цист 
и проводя стадию нимфы, превращаются ко времени выхода самок на 
поверхность почвы для спаривания ио взрослых крылатых самцов, сбор' 
которых трудноосуществим. Предложенный же метод сбора насеко
мых исключает их потерю. Суть этого метода заключается в подреза
нии корневищ кормовых растений на глубине их заражения. При этом 
выход насекомых из цис՛։ с подрезанных корневищ происходит в лабо
ратории. в специальных кюветах. Это обеспечивает стопроцентны»'» 
соор насекомых обоих полов.

Подрезание растений с инцистиропаннымн насекомыми должно 
проводиться з сроки, когда личинки в цветах достигают максимальной 
величины. пргьра.ш-.юг мщ-.иие и прнстиьтют к метаморфозу. Более 
ранний сбор личинок, позволяя получать вполне развившихся насеко
мых, ведет к значите-ыному уменьч։енпю их массы и сниженью воспро-л 
изволительной функции [5. 7].

Одна из особен ноете: развития араратской кошенили состоит в 
том, пн с.чмко'.юдобные личинки самцов выходят из цист па 15—20 
дней раньше самок. За л »т отрезок времени они формируют в почве 
вимфал! ныв кокон и превращаются в нимф Личинки же самок про
должают все это время питание в увеличивают свою массу в цистах,

В связи с ?-.ой особенностью развития араратской кошенили уста
новлены два возможных срока сбора насекомых: в период прекращения 
питания личинок самцов, что позволяет провести стопроцентный сбор 
насекомых обоих полов, однако в этом случае взрослые самки не до
стигают свтпл максимальных размеров, п у них будет несколько сниже
на восгротнн и1:;ель!1аь функция; в период, когда все личинки самцов 
уже ш и; тут I . и :ст. а личинки .-амок в цистах достигнут максимально^ 
массы .։ прекратят питание. Каждый из этих вариантой имеет свои 
преимущества. При использовании первого варианта можно ючно уста
новить числспшхгь насекомых, со՛лштеине колов п искусственно^ 
популяции и иметь самц.>к ля проведения раб . , • ра«ведению и селек
ции кошенили В случае же сбора только самок можно достичь не- 
сколько большего пыхода биомассы за счет большей величины их ко 
сравнению с самцами, что может Компенсировать отсу։с»пие последних.

Оба Срока сбор.1 весьма вариабельны. так как длительность личи
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ночного развития—величина не постоянная, Она, как и у всех пойки- 
логермньх животных, зависит в первую очередь от температуры. Обыч
но-при раннем, весеннем (март) заражении кормовых растений арара 

ккой кошенилью личиночное развитие протекает более .литсльно, чем 
dp։. .:-.ait\։ заражен;.и |8|. Поэтому тля точного определения сроков 
сбора необходимо при ра «ведении араратской кошенили п искусствен
ных Условиях знать՜ время завершения развития личинок в цистах.

В данной работе описывается разработанный нами метод апреле 
.чения завершения личиночного развития самок и самцов в цистах 
приводятся результаты сбора насекомых .՛, ша указанных выше срока.

Материй.} и методика. Использовали личинки обоих полов, находящихся на раь 
пых стадиях развития вплоть до выхода их in цист Ппипспц>оваииых личинок оейо- 
б- х ;адн от покрова, вскрывали н препарировали патовые органы, которые погружали 
в фюнйяр.’аческий раствор и изучали под микроскопом МЬС-1

С целью определения .-фф/ктивиостн установленных сроков сбора насекомых (до 
походи личинок самцов из цист и после их выхода) о грех лизиметрах, каждый раз
мером ■։ 2 м2, кормовые ристення (тростник) были заражены яйцами араратской ко 
ш.ннли. Количество растений во всех .ппнмеграх было приблизительно одинаковым 
передни по 100 растений и каждом < половины каждого лизиметра сбор насеко
мых осуществляли до выхода личинок самцов, со цифрой половины цисты собирали 
после в՛, выхода В каждом случае определяли численность насекомых ч их массу

Результаты и обсуждение. Исследован ня показали, чт.» ю ппци- 
стироь-ния ли ;:р.■ -. гонады представлены гонкими бесцветными тяжа
ми, не оддающ1'мпся дифференцировке на яичники и семенники. С на
мазом иистообра дания заканчивается i-pouccc оогбниальных .теле- 
ши.՛ л ф..?мируютс = ооцисты (группа клеток, окруженных эпителием, 
Одна из которых в л шнейшем превращается в ооцит, остальные в тр< 
фонты). Оош:ты, вы .ячиваясь. образуют фолликулы, группирующиеся 
шжру՛ сформщюва .шегося к этому времени протока [-1] и придают»._• 
яичншжм рельефну :о структуру, отличающую их о.՛ семенников |3].

Спсрматигопальные деления приводя» к формированию спермато- 
иист (группа сперма.ид), которые к концу развития инцистяронаниен 
личинки просматриваются в семенниках в виде однородного зернистого 
содержимого. Поверхность семенников продолжает оставаться глад- 
кон [2].

При исследовании вскрытых особен без основательной препаровки 
всех отделов половой системы поверхности гонад сразу обращает на се
йм внимание и позволяет быстро и точно установит), пол. а четко выра
женная зернистость внутренней структуры семенников указывает на за
вершение личиночного развития в цистах, а. следовательно, служит сиг
налом к проведению сбора растении с шщистирова иными личинкам 
сл.мрк г самиоо. Сгьстя .5—20 дней после этого прекращается кптаиг? 
личинок самок г начинается их метаморфоз в цистах—второй вариант 
сбора.

Эксперименты показали, чи> разработанный мет ЛгиоСтирт 
пня начала метаморфоза у иицнетированных личинок самцов достаточ
но точен. Гак, при первом сроке сбора в массе на» скомых ок ал нс ь 
как самки, гак и все самцы (табл.). Как и следовало ожидать, средняя
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Зависимость численности и биомассы зрараккой кошенили от сроки» сбора цист

Варианты 
ОПЫта

г г 5$ Соотно
шение 
полов

Общий 
ВЫХОД 

биомас
сы с 

1. м-, г
Чгс.'ю 

ОСОбе;:
Средняя

масса мг
Биомас
са. мг

Число 
особей

Средняя 
масса, м։

Биомас
са , мг

I срок сбора 
И срок сбора

855.3 5.4 4621.9 452.0
559 7

24.8
40.0

11188.8
22405 7

1; 1.9 15.8
22.4-

масса самок оказалась ниже нормы (24,8 мг) из-за пл’О, что развитие- 
их было прервано до завершения процессов роста. Средняя же масса 
самцов была равна массе самцов, взятых из природы. При втором сро
ке в сборе оказались лишь самки. Самцы к этому времени уже поки
нули цисты. Средняя масса собранных самок была выше, чем в прела? 
душем случае (40.0 мг). и достигала контрольных величин. Общее чи
сло насекомых при раннем сборе равно 1307,3. а при позднем—559.7 
(за счел отс тствня самцов). Однако, несмотря на это, общин выход 
биомассы собранных насекомых был значительно выше (22.4 ։) био
массы насекомых первого срока сбора (15,8 г).

Таким образом, при сборе цист после прекращения питания личи
нок самцов можно собрать 100% насекомых обоих полов, однако об
шив выход биомассы их уступает биомассе насекомых (самок), собран
ных в более поздний срок. Следовательно, точность диагностирования 
сроков развития инцистироваииых личинок позволяет, в зависимости 
от поставленных задач, получать либо 100% развившихся насекомых 
с-боего пола (при уменьшении общего выхода биомассы с единицы пло
щади Закрытого грунта), либо только самок, достигших максимальной, 
массы.
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