
Таким образом, из отдаленных эффектов ТХБД существенно выра
жен цитогенетический, а остальные, судя по полученным данным, вы
ражены слабо. Избирательный цитогенетический эффект ТХБД можно 
объяснить его эпоксиметаболитамн. Последовательное окисление крат
ных связей ТХБД в организме приводит к образованию неустойчивых 
эпоксидов, которые ввиду высокой реакционноспособности непосред
ственно в месте образования (н печени) реагируют с нуклеофильными 
участками нуклеиновых кислот, обуславливая мутагенный эффект [5, 
6]. Далее эпоксиды превращаются в более устойчивые кетоны, спирты 
и другие промежуточные продукты, что и является причиной вредного 
влияния этого соединения на остальные органы (политропный эффект).

Избирательный цитогенетический эффект ТХБД оказался лимити
рующим фактором при решении вопроса о его ПДК в воздухе рабочей 
зоны. С учетом выраженности этого показателя установлены коэффи
циент запаса, равный 18. и ПДК в воздухе рабочей зоны—на уровне 
0.! мг/м3.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гижларян Л(. С. Автореф. док;, лисе.. Киев. 1985.
2. Кулыгина А. .4.. Бушчнская Л И. Современные проблемы охраны окружающей сре

ды (гигиенические аспекты). М., 1981.
3. Методические указания Метод учета хромосомных аберраций как биологический 

индикатор влияния факторов внешней среды на человека. 'Л., 1974.
4. Саноцкий И. В.. Фоменко В. И. Отдельные последствия влияния химических соеди

нений на организм М„ 1979.
՝՛• Jones R. В„ Mackrod։ IF. С'. ВщеЬеш Pharmacol.. 2. 15,2359- 2362. 1983.
6. Parker J. С., Casey С. Е.. Bahlman L. J е! a!. Amer. indn.‘;l Hvg. Ass. J., 40, 3 

A. 46—A. 47, 1979

Поступило 23.VI 1988 f.

Биолог ж. Армении. № 5.(42).1989 УДК 595.42:576.2:576.6

МОРФОЛОГИЯ \'АК1ЮА .1АСО88О\Ч 0111). 1904 

(МЕЗОЗТКЗМЛ ТА: \'АкТЮЮАЕ) П А РАЗ ИТА IIЧ ЕЛ

3. С. АРУТЮНЯН, Г. А. АРУТЮНЯН

Институт зоологии АН АрмССР. । Ереван

Обнаружены некоторые характерные различия з хсготаксип специфическо
го эктопарапитз медоносной пчелы клеша Уаггоа }а£оЬ$оп1 разных фаз 
развития. Выявлены наиболее чувствительные и уязвимые структуры па
разита. разрушение которых может быть использовано как метод борьбы 
против варрозтоза
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Some typical differences in the chetotnaxes specific ectoparasite of ho
neybee of mites Varroa jacrisoru a: diverse developmental pluses were 
revealed The most sensitive and vulnerable structures o! pests were dis
covered. what can be used for development o: methods of mites’ control

Паразиты пчел—г.лещ I urnxi jacobsoni.

Клещ был впервые описан Удемаксом [14]. обнаружившим, зтого пара
зита и Юго-Восточной Азии на средней индийской пчеле <4pt.s cerana F. 
В Дальнейшем клеша обнаруживали в умеренных широтах на Apis 
mdlijcra 1 В нашей стране впервые отмечен па Да. и.нем Востоке [3] 
н в Приморском крае [9֊ II] В Армянской ССР черные случаи ре- 
гис।ранни клеша относятся к началу 70-х годов.

Несмотря на активный интерес исследователей к различным сторо
нам жизнедеятельное։и клеща, многое остается неясным. В час։пости, 
недостач՛ ню .юслсдиваны морфологические признаки различных фаз 
развития I jacobson [5. 6. 13].

.Материи । и метадика Объектом ксслсдоммий яинлксь клещи, находящиеся и 
paiih.f, фазах p.i пигнм и выделении։ и: -арахеиных варроап, юм пчелосемей пасеки 
Инслгуш юйлопш АН АрмССР Ли получении клешей определенным возрасти н 
ульях ра .мсии-ш сотовые рамки со свободными ит расплода кчейками После or- 
кладки лчелш։.<й маткой ник п ких ячейка֊ развивалось повое поколение пчел. С мо
мента uni чй1ыва11пи и до пыхала молодой пчелы хчейхк периодически (каждые 2 
сут) вскрывали. Материал просматривали при помощи микроскопа МБС-1. Из об
наруженных клешей готовили препараты для морфологических исследований С этой 
целью различные фл։ы клещей а течение 2 3 сут содержали в просветляющем рас
творе фенол-хлоралгидрата (1:1) н затем готовили постоянные препараты по методу 
Арутюняна |2] Препараты просматривали под микроскопом методом фазового конт
раст;!.

Результаты и обсуждение. Онтогенез клеща протекает по следу
ющим фазам яйца, протонимфы самки и самца, дейтонимфы самки и 
самца, имаго самки и самца. .Личиночная фаза клеща протекает в 
яйце Активная фаза личинки, характерная для большинства пред
ставителей Mesostig/nata. здесь отсутствует Остальные фазы разви
тия клеша, за исключением паразитирующих на взрослых пчелах 
имаго самки, протекают в ячейках при активном пи гании клешей ге
молимфой расплода Дейтонимфы самки и самца после личи ночного 
покоя превращаются во взрослых особен. Спаривание молодой сам
ки с самиом происходит в ячейках с печатным расплодом, после 
чего самки ։ молодой пчелой покидает ячейку. Самцы же остают
ся в ячейках и вскоре погибают. Самки клеша после питания гемо
лимфой взрослых пчел разных стазов переходят в открытые ячейки с 
расплодом для воспроизводства Таким образом, цикл ра жития клеща 
ос утес t вл ястс я неоднократно.

Молодая самка светлою рнчнеши•> нпс.а го елпбосклсротплирован- 
иым 11!>иергч1н։-<и։.՛.ii.nuv ;ело.м. длина когириго раина 131*5 мк.М, а 
ширина 1820 мкм Через 2 Зсут после выхода из ячейки у самки за
меню увеличнпаетсн с епеш. склерзтизаиин щитков, которые приобре
тают тс мио-коричневую окраску Тело с дорсальной стороны (рис. I. /) 
покрыто щитом, который снабжен многочисленным։։, разной величины 
перистыми щетинками, в основном бичевндной формы Кроме того, по 
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бокам дорсального щита расположены кннжаловидные щетинки. В не
которых местах щита имеются поры.

Брюшная сторона (рис. I. 2) клеща защищена стернальным, геннто- 
ис1гтралы։ым. анальным, парой метаподнальных к парой вентролате
ральных щитков Стернальный щит подковообразной формы, несет 
5 пар щетинок, из которых 2 задние пары являются метаетернальнымн.

Рис. 1. Самка Varroa jacobsoni 1—дорзальная сторона. 2—центральна и 
сторона. 3—тектум. 4—хелицера

В связи с паразитизмом, а вследствие этого и образованием у самок 
клеща мощных защитных щитов, мет астернальные шнткн вместе со 
стернальным щитком образуют один компактный ши г Генитовентраль- 
ный и металод малым ые щитки покрыты многочисленными щетинками. 
Стигмы расположены на уровне тазиков III пары ног. перитремальная 
трубка не прикреплена нателе. а свободно выступает. Тектум хорошо 
развит (рис. I. 3).

Ротовой аппарат самки колюще-сосущий. Неподвижный палец хе
лицер недоразвит, подвижный же снабжен двумя зубцами (рис. I. I) 
Ноги сильные, вооружены присосками, слабо развитыми коготками, а 
также жесткими длинными и короткими щетинками (рис. 2) Первая 
пара ног во время передвижения дугообразно приподнята вверх н при 
захвате жертвы не принимает участия. На лапках первых нем распо
ложены щетинки двух типов, хемореиепторныс. или сенсиллы, и обыч 
иые, млн тактильные. Эти сенсиллы расположены на участке утончен- 
ной кутикулы—«сенсмллярпом поло [»>] (рис. 2. /)

Самец меньше самки, тело почти округлой формы, длина его равна 
1015 мкм. а ширина—88-1 мкм Дорсальный щит слабо склеротизиро- 
ваи, снабжен многочисленны мн относительно короткими щетинками 
(рис. 3, 2). Тектум хорошо развит (рис 3, 3). Грудной щит склеротн- 
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зирован сравнительно сильнее, несет 6 пар грудных щетинок. В зад
ней части щита имеются 28 и более нейтральных щетинок (рис. 3, /). 
Подвижный пален хелицер изменен в трубкообразный желоб, который

Рис. 2. Самка Varroa jacobsoni, вид с дорзальной стороны 1 лапка I но
ги. 2—1 нога, 3—II нога. 1֊ III нога. 5 IV нога; вид с вентральной сто

роны: 6—I нога. 7—11 нога. 8—III нога, 9—IV нога

выполняет функцию сперматодактиля. Членики ног слабо склеротизи- 
рованы. снабжены относительно короткими щетинками. На лапке I но
ги хорошо развито «сенсиллярное поле» с хеморецепторными щетинка
ми (рис. 3. 5). У самца на дне прелротовой полости, кроме основания 
максиллярных корннкул. имеются лопасти, передние края которых об
разуют острые, тонкие зубчики (рис. 3, ■}). С, помощью этих зубчатых 
лопастей самец прокладывает кутикулу р.-д тола высасывая гемолям-

Некоторые авторы [6, 7] считают, что особенности морфологическо
го строения ротового аппарата и отсутствие мощной мускулатуры глот
ки делают питание самца невозможным. Существует и противополож
ное мнение | 12] самец, как и самка, являете։ паразитом. Наши на
блюдения показали, что канал глотки самца развит хорошо. Более то
го, обнаружена разлпч ая степень заполненности пищеварительного 
тракта I. выделигельн« ц системы, что св летел ьствует о способности 
имаго самцов к питанию.

Стигма с псритремо у самца дугообразная, иерит.рсмальная тру
бочка направлена вперед. срастается с покровом тела.
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Тело дёйтонимфы самки поперечно-овальное, длина 1235 мкм, ши
рина 1560 мкм. Дорсальный шит слабо склсротнзирован, эластичен и 
локрыт многочисленными щетинками. Но краям щита некоторые ще-

Рнс 3. Самец Уаггоа }ае<Лхояг I нейтральная сторона. 2—дорзальная 
сторона, 3—тектум, 4—гнатосома с вентральной стороны. 5֊ папка 1 ноги. 

6—хелицера н разных положениях.

тннки кинжалообразно утолщены. Тектум хороню разит (рис. 4. 2). 
Количество грудных щетинок—5—6 пар, однако часто встречаются осо
би с 7 парами. Иногда на одной стороне присутствую! 5, а на другой —

Ряс. 4. Дейтонимфы Уаггиа jucobsoni, 1—3 дейтонимфа самки: 1 вен 
тральная сторона, 2—тектум, 3—хелицера, 4—6—дейтонимфа самца -I вен

тральная сторона. 5—тектум. 6—хелицера.
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били 7 щетинок. Такая изменчивость числа грудных щетинок встреча
ется и у дейтонимфы самца. Ниже тазиков IV ноги вентральная сторо
на тела покрыта многочисленными щетинками, из которых 5—б пар по- 
краям задней части кинжалообразно утолщены (рис. 1./J. Неподвиж
ный палец хелицер снабжен двумя зубцами, подвижный же недораз
вит (рис. 4, 3).

Тело дейтонимфы самца округлой формы, длина его 820. ширина— 
975 мкм. Дорсальный щит слабо склеротизнровап, покрыт многочислен
ными щетинками. Тектум хорошо развит (рис. 4, 5). Число грудных 
щетинок—6 нар, но у многих особей (рис. 4, •/; две пары вентральных 
щетинок выдвигаются вперед, примыкая к области грудных щетинок. 
Ниже тазиков IV ноги вентральная сторона тела покрыта .многочислен
ными щетинками, некоторые из них (приблизительно 17 пар) кинжало- 
образно утолщены (рис. 4, 4). Неподвижный палеи хелицер в виде же
лобообразной трубки сужается на конце и образует заострение 
(рис, 4,6).

Тело протонимфы самки почти округлой формы: шина 845 мкм, 
ширина 884 мкм. Щетинки дорсальной стороны в передней части рас
положены мозаично, смещены от переднего края. Некоторые щетинки 
имеют латеральное, другие (8—9 шт)— передне-дорсальное расположе
ние. Задняя половина дорсальной стороны покрыта многочисленными 
щетинками (рис. 5. 1) На вентральной стороне имеются 3 пары груд-

I не. ". Протонимфа самки Vg/тод 1—дорзальная сторон.!. 2—
вентральная сторона, 3—.«линера.

иых щетинок. Граница анального щитка хорош заметна. Нреданаль- 
ных щетинок—11 пар. Ниже анального щита ::о краям брюшка имеют
ся не; ՝. ;՛■։ ■ расположенные щетинки (рис. 5, 2). Неподвижный палец 
хелицер хорошо развит, снабжен одним зубцом, подвижный недоразвит 
и подобен шипу (рис 5. 3).

Тело протоннмфы с; мда округлой формы: длина 780 мкм. ширина 
845 мкм. Щетинки дорса ной стороны немногочисленны и расположен
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пы редко. Щетинки проподосомы в основном расположены в передней 
части н по бокам. Задняя половина спинной стороны покрыта немного
численными щетинками {рис. 6. /). Грудных щетинок—3 пары. Аналь
ный щит хорошо развит Преданальных щетинок—9 пар. В задней ча
сти брюшка, как и у лрот։«нимфы самки, имеются редко расположен
ные щетинки (рис. 6. 2). Неподвижный палец хелицер с одним зубцом, 
подвижный недоразвит (рис. 6. 3).

Рис 6. Протонимфа самаз Varroa jaaibsoni: I—дорзальная сторона. 2— 
вентральная сторона. 3—хелицера.

Протонимфа самки заметно отличается «л про՜ «нимфы самца рас
положением передних дорсальных щетинок и количеством преданаль- 
иых щетинок (рис. 5. 2. ■>. 6. j. -не зм
иев часть вентральных щет« - может быть смещена вперед и соеди
нена с премиальными щетинками. чт« и являет.՜- • зстс. причиной из
менения количества преданальных щетинок. Акимов и Ястребков [I]. 
исследовавшие морфологию клеша, такж таблюдали широкую вариа
цию некоторых признаков: изменение -о., .ест» а и местоположения 
Щгтийбк стернального щита сам и. гр ..чых шеи юк самца и др. Дна- 
. шруя эти вариации, авт* ры предполагают нал». te связи между мор
фологией н климатическими условиями оби-л;-;::; ' леща. Этот вывод 
представляется нам спорным о< . тующим сомб; жениям. Во-первых, 
микроклимат р у.ц.е, как ь зе .но, по. .ерж ;вае: -челами пр ։ кт п че
ски без изменений; во-вторых, никак нс учитываете»; ' м гор массиро
ванного воздействия химических в физических агент.-в (пестицидов и 
акарннпдов, температурных обработок). . рым подвергаются в хо
зяйствах ульи, пораженные взрроатозом. . да как очевидно, что эти 
тенты могут иметь широкий спектр в к- твий, вплоть до м\ пч-нио- 
го (4, 8J. Наконец, не были проанализированы границы ин шиндулль- 
Яой изменчивости исследованных i . тков. Мея :у тем так ля измен- 
41 гзеть, согласно нашим результатам. ложен и м выше, i. сет место.

4-256
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Яйцо клеша белого цвета, овальной формы, длина 680 мкм, шири
ла 505 мкм.

При исследования нами самок клеща, обработанных химическими 
препаратами, выявлены наиболее чувствительные и уязвимые морфо
логические структуры, такие, как дыхательная трубка-перитрема, «сек- 
силлярное поле» и присоски ланок ног. Разрушение этих структур под 
действием химических препаратов приводит к гибели клещей.

Мощные и снльносклеротизированные щитки, щитииковый покров 
члеников ног я их структура, биология развития и многие структурные 
образования свидетельствуют о высоком уровне паразитизма клеща.

ЛИТЕРАТУРА

I. Акимов И. А . Ястребцов А. В. Дока. АН УССР, сер. Б. 9. 58—60, 1985.
2. Арутюнян 3. С. Определитель фитосейидных клещей с/х культур Армянском ССР 

Ереван, 1977.
3, Брегетова //. / Паразитологический сборник ЗИН АН СССР. 15. 202 208. 1953.. 
А. Гуляев Г. В. Генетика. М.. 1977.
5. Давидова М С., Сильченко В. Л. В сб.: Новые и малоизвестные виды фауны Си

бири. 7. Новосибирск, 1973.
б. Ланге А. Б. и др. Пчеловодство, I2, I6—20. 1976.
7. Ланге Л. Б. и др В сб.: Варроатоз—болезнь медоносной пчелы. Бухарест. 1977.
8. Лобишев ,И Е. и др. Генетика с основами селекции. №.. 1979.
9. Макаров К). И. Пчеловодство. 5, 38. 1965.

10. Иолтев В. II.. Нешатаева Е. В. болезни и вредители пчел. №.. 1977
11. Сальченко В. Л. Ветеринария, 3. 38, 1965.
12 Сильченко В. Л. Автореф каад. дисс„ №., 1972
13. fr'annelii R. Apicollura. 2, 9 —119. 198о.
14. Oudemans .1. С. Г.шогг. >1. Вег., Amst., 8, I, 160 16-1, 1904

Поступило 27.11 1989 г.

Биолог, ж. Армении, № 5.(42).1989 УДК 582.282

НОВЫЙ ВИД МУЧНИСТОРОСЯНОГО ГРИБА ИЗ РОДА 
LEVE1LLULA ARNAUD НА КЛЕОМЕ

С. А. СИМОНЯН. В. П. ГЕЛ ЮТ А

Институт ботаники АН АрмССР, Ереван.
Институт ботаники им Н. Г. Холодного АН УССР. Киев

На основании морфологии первичных конидий описан новый вид l.eveilluta
Cleomi$ Sim. ei Gel sp. nue. (Erysiphaceae) па декоративном растении 
Cleome splnosa Jacq.

Աոս>չնսէէին կոնյրդււումնւ-քփ it որֆո//Iէ) ի ս>յ/ւ հիման վրա նկարագրված Լ 1.6՜ 
veillttia cleomis Sun. ct Gel. sp. nov. (Eryslphaceae) նոր ս,եԱակր, nrp 
մ տկարով nut Հ CiPOmC SplflOW .tcq. 1քԼկորաա/>վ րու/սք<ն>

On the basis of morphology at initial conidia l.evellluia deomis Sim. et 
Gel sp. nov. (Eryslyhaceae) on the decoral Ive plan I Cleome stplnosa 
Jacq. has been described
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