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Данные о биологии наземных моллюсков—главнейших 
промежуточных хозяев ланцетовидного 

сосальщика в Армянской ССР

Относительно биологии наземных раковинных моллюсков Zeb- 
rlna Hohenackeri L. Pfeiffer, 1818, Chondrula tridens Muller, 1774, 
Helicella crenimargo L. Pfeiffer, 1848 и Helicella derbentina Krynicki, 
1830, имеющих значение в деле распространения дикроцелиоза сель
скохозяйственных животных в Армянской ССР, в литературе 
имеется мало сведений. Н. 11. Акрзмовский [1,2] и А. К. Минасян [4] 
опубликовали несколько работ, посвященных изучению наземных 
улиток окрестностей Еревана, Азизбековского района и районов Се
ванского бассейна. Джавелидзе [3] описал биологические особен
ности Helicella derbentina в условиях Грузинской ССР.

В течение 1950—52 гг. мы занялись изучением биологии этих 
видов, поставив себе целью выяснить те биологические особенности, 
которые можно использовать при выработке мероприятий для борь
бы с ними.

Наши исследования были произведены в районах Севанского 
бассейна (Севанском, Норбаязетском, Мартунинском), а также в 
Ахтннском и Котайкском районах и в окрестностях Еревана.

Распространение

Все четыре вида (рис. 1) живут в типичных ксерофильных био
топах, несмотря из то, что они, как и прочие легочные моллюски 
(Pulrnonata), При ползании и питании нуждаются в высокой влажности. 
Анализ образцов почвы, взятых из биотопов, выяснил, что они 
встречаются на почвах, богатых карбонатами.

/. ЪеЬгиш hohenackeri fL. PfrJ. Местообитаниями этого вида 
являются теплые, сухие, южные склоны со скудной и низкой ра
стительностью. В Армении Z. hohenackeri нами обнаружена в полу
пустынной, горно-степной и субальпийской зонах. Акрзмовский [2] 
обнаружил ее также в нижних частях альпийской зоны.

Наблюдения относительно биологии вида были сделаны в трех 
биотопах трех различных географических зон Армении (полупустын
ной, горно-степной и субальпийской).

Биотоп № /—типичное полупустынное (полынное) пастбище в
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трех километрах от Зовашеаа (Арташатский район), у долины реки 
Азат, на высоте 1025 м над уровнем моря; в биотопе встречалась 
также НеИсеИа сгспппаг^о (Ь. Р(г.).

Рис. I. Наземные моллюски промежуточные хозяев;» ланцетовидного 
сосальщика в Армении. 3:1. Л—HeHcclIa crcnimatgo (1.. Pfr.), Б—НеИ
сеИа dcrbenHna (Кгуп.), В—Chondrula liidens (Mull.), Г—Zcbrlna liohe- 

nackcrl (L. Pfr.).

Биотоп № 2 горно-степное пастбище близ села Арцвакар 
(Норбаязетский район), 1950 м над уровнем моря. Там же встре
чались СйопбпНа (пбепз и Р$еийос1юп(1г.и!а Ьгегюг (Моизэ.).

Биотоп № 3—летнее высокогорное пастбище в субальпийской 
зоне, на одном из склонов горы Тегенис (Алибек), близ села 15 жни 
(Ахтинский район), 2821 м над уровнем моря.

//. С1юпс1ги1а Мйепз (МОП.). Живет на сухих склонах, под кам
нями, которые служат ей убежищем. Ведет скрытый образ жизни, 
выходя из убежища только в теплую и притом влажную погоду. 
Нигде не встречается в таком изобилии, как предыдущий вид. При 
асухе или продолжительной сухости умирает в очень короткий 
промежуток времени. В Армении СЬопбги1а (п<1еп$ обнаружена в 
горно-степной и полупустынной зонах.

Наблюдения относительно биологии этого вида были сделаны 
в двух различных зоогеографических зонах: полупустынной и гор
но-степно й.
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Биотоп № -/—находится на левом берегу реки Раздан, в по
лупустынной зоне (в окрестностях Еревана, около садов), на высоте 
950 м над уровнем моря. В том же биотопе обнаружены следующие 
виды: Euomphalia selecta (Klika), Zenobiella rubiginosa (A. Schm.J.lle- 
licolimax annularis (Stud.), Succinea pfeifferi Rssm., Lytopelte caucasica 
annenia Akr.

Биотоп № 5—Линк (Мартунинский район), горно-стенное паст
бище, 1950 м над уровнем моря. Там же жили Heiicella crenimar- 
go, Pupilia signata (Mouse.).

111. Heiicella crenimargo (L. Pir.). Живет в убежищах, около 
корневой шейки полукустарников и кустарников, под камнями и ра
стениями, а иногда и на растениях. В Армении известен из ряда мест: 
нз окрестностей Еревана, верхнего течения Раздана, из Дилижаиа и 
Севанского бассейна, а также из северной Армении [1, 2, 4]. Иссле
дованные популяции относятся к И. crenimargo var. obtusior Mous- 
son, 1876.

Наблюдения относительно биологии вида были сделаны в по
лупустынной и горно-степной зонах, в биотопах №№ I и 5 (см. 
выше).

IV. Heiicella derbentina (Kryn.). Этот вид обнаружен в полу
пустынной, степной и лесной зонах Армении [2,4). Летом живет на 
открытой поверхности растительного покрова.

Наблюдения относительно биологии вида были сделаны в двух 
зонах: полупустынной и лесной.

Биотоп № б—Аван, на территории Ереванского ботанического 
сада, среди кустарников, в полупустынной зоне, на высоте 1280 м 
над уровнем моря. Там же жили: Heiicella crenimargo, Euomphalia se
lecta, Vallonia pulchella (Mull.).

Биотоп №՝ 7—в лесной зоне, в Дилижане — западный покатый 
склон (Иджеванский район), местное название „ Аббакесен-, 
1250 м над уровнем моря. Там же встречалась Euomphalia selecta.

В течение 1951 г., в летние месяцы, в районе Севанского бас
сейна, в окрестностях Еревана и др. районах Арм. ССР было со
брано 28 проб моллюсков с площадей в 1 кв. метр (таблица 1). Из 
таблицы видно, что пробы моллюсков, собранные в горно-степной 
зоне, как по своей численности, так и по частоте встречаемости ви
дов превосходят пробы из полупустынной и субальпийской зон. 
Это объясняется тем, что указанная зона, находясь на высоте 1780— 
2300 м н. у. м., летом представляет собой достаточно влажную и в то 
же время не очень холодную местность для размножения моллюсков. 
В этой зоне годовое количество осадков доходит до 400 —600 мм. В 
полупустынной зоне количественный состав моллюсков в течение го
да подвержен сильным колебаниям. Здесь в летние месяцы почва, 
высыхая на довольно значительную глубину, вызывает смертность 
большого числа моллюсков. В субальпийской зоне эти моллюски 

Известия VI, № 8—4
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встречаются спорадически, а по частоте—реже, чем в предыдущих 
двух зонах. В альпийской зоне данные виды не обнаружены.

Таблица 1

Сравнительная численность четырех видов моллюсков в обследованных пунктах 
разных географических зон Армении

Количество моллюсков, собранных на 1 м’
Название Пункт пробной площади
районов сбора 7. ИоЬепа- Н. сгеп!- 11. <1сг-

скег! \_>п. шаспз 1йаг£о ЬспИпа

(Полупустынная зона—900 -1200 м н. у . м.)

Арташатский Зовашеп 12 — 8
Котайкский Джрвеж — 9 6

я Канзкер — — 9
Аван — — 5 22

Аштаракский Егвард — 8 8
Окрестности Еревана Кирза —— — 4

Ущелье
р. Раздан — 10 — —

(Горно-степная зона—1780-֊230(1 м и. У- М.)

Ахтинский Бжни — 16 — « ——
Арзакая — 18 —
1<а>си 24 19 — —•

Севанский Севан — 12 —
Пах кун и — 20 •— —

Норбаязстский Апараг — 18 — —
* Нор-Баяэет 22 25 —« —
• Арцвакар 26 13 —— —
м Цахкатпен 16 — —

Мартунинский Марту ни 18 14 —
» Еранос 24 18 —

Адам хан 17 35 15
я Лич к —. 19 25 —
а. Вардсник — 22 18 —

Красносельский Красносельск) 16 — •—

(Лесная зона—1285—1310 м н. у. м )

Иджеванский Андижан - - - 23
• Иджеван ֊ - 18

(Субальпийская зона—2300—2800 м н. у. м.)

Ахтинский г. Тегеннс 12 _ _
Норбаязетский г. Уч-Тс не 11
Мартунинский г. Шетук 15 — — —

(Альпийская зона—2800--3600 м в. у. м.)

Норбаязетский г. Аждаак - - -
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Экология четырех видов

Образ жизни в разные времена года

Образ жизни, весной, летом и осенью. Моллюски в летние и 
зимние месяцы находятся большей частью в состоянии покоя. Вес
ной моллюски покидают места зимовок. В полупустынной зоне (био
топы №№1,4,6) это происходит в конце марта, в горно-степной зо
не (биотоп № 2) в середине апреля, а в субальпийской зоне после 
верной половины мая. Затем они большую часть времени находятся 
на почве в активном состоянии. Этот период в полупустынной 
зоне продолжается до начала мая, а выше—до конца мая. В полу
пустынной зоне моллюски в теплые солнечные дни иногда перехо
дят в неактивное состояние.

Летом моллюски днем обычно неактивны. Этот период продол
жается в полупустынной зоне с мая по октябрь, в горно-стопной 
зоне с июня по сентябрь. ИоЬепаскеп и Н. бегЬепПпа поднимают
ся в это время на стебли трав или па кустарники, где и прикрепля
ются, закрывая устье эпифрагмой, Н. сгешшагдо и СИ. кШепз пе
реходят в неактивное состояние, прячась под камнями, а последний 
вид, кроме того, зарываясь в почву.

Осенью —в полупустынной зоне с октября по начало ноября, в 
горно-степной зоне с сентября ио вторую половину октября, в суб
альпийской зоне в сентябре- улитки снова большую часть дня про
водят па почве, особенно в прохладные вечерние и утренние часы.

Весной, летом и осенью моллюски бывают активны и подвиж
ны во время дождей и после них до тех пор, пока почва остается 
заметно влажной. В пасмурную погоду, при относительной влажно
сти воздуха 60—100' 0 и температуре 10—12°С, активное состояние 
моллюсков может продолжаться целые сутки без перерыва.

Зимовка моллюсков продолжается в полупустынной зоне с на
чала ноября до конца марта, в горно-степной зоне со второй поло
вины октября до первой половины апреля, а в субальпийской зоне 
с конца сентября до мая. Зимовка начинается при ОС. Зимуют как 
взрослые, так и молодые. Для зимовки зебрина входит в почву на 
глубину 3—8 см. Оба вида гелицелл и хондрула зимуют под камня
ми в ямках или (еще успешнее) у корневой шейки полукустарников 
в кустов; молодые II. бегЬепбпа могут зимовать также внутри пу
стых раковин старых моллюсков, а взрослые особи этого же вида на 
Деревьях, на высоте 1 — 1,5 м над почвой.

П н т.а н и е

Главной составной частью питания моллюсков являются разла
гающееся растительные вещества, особенно от некоторых сочных 
растений; кроме того, также водоросли, лишайники. Иногда в 
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кишечном канале встречаются частицы почвы. Моллюски едят также 
кал сельскохозяйственных животных. В лабораторных условиях пое
дают бумагу, снежно растения, овощи (огурцы, морковь). Нища про
ходит через кишечник в течение 3—4 часов. В периоды зимнего н 
летнего покоя кишечник бывает пуст.

Размножение и развитие

Спаривание. Размножение в разных зонах происходит в разные 
сроки. Из наблюдений, сделанных в естественных условиях, выяс
няется, что для всех четырех видов в условиях полупустынной зоны 
существует два периода размножения: весенний и осенний.

В полупустынной зоне весной моллюски начинают размножать
ся непосредственно по выходу из зимовок. В био гопах №№ I. 4 и 
6 моллюски в состоянии копуляции были замечены в первый раз в 
конце марта и, после этого, копулирующие моллюски встречались 
до конца мая. В июне, июле и августе в природе не было замечено 
ни одного случая спаривания моллюсков. Осеннее размножение в 
той же зоне начинается в начале сентября и продолжается до кон
ца октября. В исключительные годы с длительной осенью размно
жение продолжается и до половины ноября. 7 ноября 1952 года в 
биотопе № 6 были замечены многочисленные моллюски в состоянии 
копуляции. В горно-степной и субальпийской зонах (в биотопах 
№№2,3,5) размножение, кроме весенних и осенних месяцев, проис
ходит также в летние месяцы. В упомянутых зонах можно встретить 
моллюсков в состоянии копуляции с апреля и до конца сентября, 
больше всего в июне и июле. Спаривание происходит только в та 
время, когда поверхность растительности влажная; особенно велико 
число моллюсков in-copula в весенние теплые, дождливые дни. Осо
бенно примечательно то, что спаривание как обеих гелицелл, так и 
зебрнны и хондрулы не зависит от дождей. Оно может иметь место 
при наличии росы. Спаривание не обусловлено определенными ут
ренними часами: все четыре вида мы находили in-copula как в ут
ренние, так и в дневные и вечерние часы.

Из наших наблюдений над длительностью спаривания выясни
лось, что у зебрнны и хондрулы оно продолжается 2—2,5 часа, а у 
обеих гелицелл 3—3,5 часа.

Во время спаривания в эпифаллусе оформляется I сперматофор 
и в конце этого процесса от каждого животного сперматофор 
переходит к другому. Сперматофор возможно найти непосредствен
но после спаривания во вскрытом семяприемнике моллюска (рис. 2).

Из наших наблюдений над ростом моллюсков, произведенных в 
периоды размножения, выяснилось, что рост раковины у зебрн
ны и хондрулы, находящихся in-copula, вполне закончен, т. е. рако
вины состоят из 7 оборотов завитка (таблица 3), тогда как у обеих, 
гелицелл раковины имели только 4,5—5 оборотов (диаметр ракоии- 
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ны 8,5 -9 мм). Учитывая, что у последних рост раковины кончается 
после образования 5,5—6 оборотов завитка, можно заключить, что 
обе гелиделлы способны к размножению и яйцекладке еще до пол
ного развития раковины.

Яйцекладка. Из многочисленных наблюдений, сделанных в ла
боратории и в естественных условиях, выяснилось, что обе гели* 
деллы через 8—15 дней после 
спаривания, а ЯеЬппа и С1юп- 
<1ги1з через 10—25 дней, начи
нают яйцекладку. Все четыре 
вида кладут яйца в почву, на 
глубину 5 -7 см. Влияние убе
жищ на распределение яиц 
очень заметно. Особенно при
влекают моллюсков для яйце
кладки края больших скал, 
кустарники, глыбы земли и по
лукустарники. Так как корни 
по л у к уста р ников на х о д ятс я 
на известной глубине, то мо
лодые моллюски и их яйца 
получают на этой глубине 
необходимую влажность. 7еЬ- 
лпа и С11опс1ги1а предпочи
тают местности с рыхлым 
грунтом. Перед яйцекладкой 
эти виды зарываются в почву, 
часто настолько, что видна 
только вершина раковины. Эти 
виды непрерывно роют почву 
и во время яйцекладки, ипо- 
тому их яйца редко кладут
ся кучками. В противополож
ность этому, яйца обеих ге- 
лицелл располагаются кучка
ми. Гелиделлы, при помощи 
передней части своего тела, 
готовят нечто вроде земля
ного гнезда, которое все же 
построено не столь правиль
но, как у Helix pomatia (по 
-описанию Мейзенбеймера [8]).

Яйцекладка имеет место 

Рис. 2. А—НеИсеПа йегЬспНпа (Кгуп.), поло
вая система. Б—бич, Бж -белковая железа.
г—гонада, ги—гермафродитный проток, кл— 
половая клоака, яс-сумка любовной стрелы, 
п пенис, пр придаток пениса, псп—проток 
семеприемпика, с—семепровод. сж—слизи
стые железы матки, сод—спермовидукт, сп— 
семеириемник. спр—сперматофор, эп—эпи
фаллус. Б—сперматофор НеИсеПа йсгЬепНпа 
(увелич. ХЮ). В—сперматофор ЗсЬПпа йо- 

Непаскег! (увелич. ХЮ)- (Ориг.).

после дождей, в сырую погоду. В су-
хие и теплые дни яйцекладки не бывает. В каждой кучке число яиц 
у зебрины колеблется от 14 до 55, у хондрулы—8—40, у Н. сгеп!- 
шаг5о ֊-10—66, а у И. бегЬепИпа —18—90.
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Наблюдения ряда лет дают нам возможность отметить прибли
зительные сроки яйцекладки. В условиях полупустынной зоны для 
всех четырех видов отмечено два сезона яйцекладки: с марта по май 
и с сентября по ноябрь. 20.11!. 1951 г. из собранных 58 Н. йегЬепНпа 
у 22 в яйцеироводе были обнаружены яйца, 24.IV —4.V. 1951 г. яйца 
были найдены в грунте в большом количестве. Джанелидзе [3] для 
И. бегЬепИпа в условиях Грузии отмечает только один сезон яйце
кладки: с июня по ноябрь.

Из наблюдений, сделанных зимой 1951 1952 гг. в биотопе № 6, 
выяснилось, что яйца Н. йегЬепИпа, отложенные поздней осенью, ос
таются всю зиму и развиваются весной. В литературе приводятся 
данные о зимовке яиц других видов, например, РотаНа? е1е£ал8 
(МйПег) 15]. У остальных трех видов зимующих яиц мы не нашли.

В горно-степной зоне (в биотопах №№ 2, 5) яйца всех че
тырех видов были обнаружены в мае, июне, июле, а также в сен
тябре, октябре; в субальпийской зоне- с июня по сентябрь.

Ряс. 3. А—яйцо НсПссПа дегЬспШю, В -яйцо ИеЬНпа ИоЬсапекип (Ориг.).

Строение яйца и инкубация. В яйце имеются три оболочки: 
наружная, средняя и внутренняя. После яйцекладки яйцо обволаки
вается слизью, которая, постепенно затвердевая, образует его на
ружную оболочку. К наружной оболочке прилипают частички почвы, 
которые затрудняют обнаружение яиц в природе. На средней обо
лочке яйца имеются мелкие известковые кристаллы, которые при
дают яйцу беловатый вид. Внутренняя оболочка яйца крепкая и про
зрачная; она содержит в себе богатое белками питательное вещество, 
в котором развивается зародыш. Внутри яйцевых оболочек можно 
видеть под микроскопом зародыш, находящийся в процессе раз
вития.

Диаметр вполне эллипсовидного яйца зебрины равен 2—2,5 мм. 
Яйца гелицелл шарообразные (рис. 3). Их диаметр бывает 1,3—1,6 мм, 
а у хондрулы диаметр яйца равен 0,8—1,2 мм.
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Из наблюдений, сделанных в лабораторных условиях относи
тельно продолжительности инкубации яиц, выясняется, что у ге- 
лицелл продолжительность периода развития яйца колеблется ме
жду 13—14 днями при температуре 18—-25°С. При такой же темпера
туре яйца зебрины и хондрулы развиваются в течение 18—2.2 дней. 
В полевых условиях (весной) этот промежуток времени бывает еще 
длиннее: 20—28 дней.

Осенью 1951 г. мы вмели в своем распоряжении довольно боль
шое количество только что отложенных яиц Н. derbentina, которые 
дали возможность сделать несколько опытов, чтобы узнать, в какой 
мере продолжительность развития зависит от а) температуры, 
б) света и в) влажности.

а) Влияние температуры. В каждую из трех чашек 11етри, со
держащих наполовину влажную почну, было положено по 200 яиц, 
которые содержались в холодильнике при 2°С. Эти яйца вообще не 
развились; также не развились и япца, которые содержались в тер
мостате при 30—34°С.

Из яиц, содержавшихся при 10г'С, моллюски вышли только 
через 36 дней, а при температуре 22°С минимальный срок развития 
яиц был 13 дней. Другая порция яиц, которая 10 дней содержалась 
при 2 С, при перенесении в более высокую температуру развилась 
в течение 18 дней.

Из этого можно заключить, что температура является одним 
из основных факторов, влияющих на скорость развития яйца.

б) Влияние света. Для выяснения того, какое влияние может 
оказывать на развитие яйца свет, в двух чашках Петри на влажную 
почву было положено по 150 яиц. Одна из чашек Петри содержа
лась на свету, другая—в темноте, при одинаковой температуре. В 
обеих чашках яйца развились в одинаковый промежуток времени. 
При повторении опыта над яйцами зебрины был получен тот же ре
зультат.

в) Влияние влажности. В трех чашках Петри, содержавших 
многочисленные яйца 11. derbentina, почва поддерживалась в следую
щем состоянии: в чашке Петри № 1—сухая почва, в чашке Петри 
№ 2—влажная почва, в чашке № 3֊ мокрая (насыщенная водой)поч
ва. Развитие яиц имело место только в чашках №№ 2 и 3. Из это
го следует, что сухая почва отрицательно действует на развитие яиц. 
При другом опыте в течение 2 дней частично высохшие и умень
шившиеся на половину своего объема яйца были перемещены во 
влажную чашку Петри. Здесь они впитали столько влаги, что снова 
восстановили свою шарообразную форму, и из них вышли моллюски. 
В противоположность этому, высыхавшие в течение 10 дней 
яйца были настолько повреждены, что даже при перенесении их на 
влажную почву из них не вышло ни одного моллюска, хотя они и 
восстановили свою прежнюю форму.

В яйцевых кучках не все яйца вылупляются одновременно; 
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обычно бывает разница в три-четыре дня. В некоторых случаях по
следняя улитка из яйцевой оболочки выходила на восьмой день по
сле первых.

Начиная с третьего дня зародышевого развития, яйцо теряет 
белый цвет в принимает желто-каштановый цвет от развивающегося 
зародыша.

За несколько дней до выхода моллюска из яйца известковые 
кристаллы на средней яйцевой оболочке растворяются, затем, вслед
ствие разрыва оболочки, мелкие улитки выходят из нее. В это вре
мя раковина имеет 1,5 мм диаметра и один зародышевый оборот.

Рост раковины и продолжительность жизни. Моллюски растут 
преимущественно в весенние и осенние месяцы, в то время, когда 
находятся на поверхности почвы в активном состоянии. В конце мая на 
раковине молодых моллюсков становится заметен новый прирост рако
вины, который отличается от старой части ломкостью и матовостью.

В литературе имеется очень мало сведений относительно быстро
ты роста наземных раковинных моллюсков. Первые данные об этом 
встречаются в исследованиях Кюнкеля |7|. Согласно данным этого 
автора Canipylaea cingulata в благоприятных условиях искусствен
ного выведения становится половозрелой через год, а на открытом 
воздухе —через U года; Eulota fruticum—через 15 или 21 месяц, 
смотря по тому, когда вылупилась молодь—в апреле или июле. 
Arianta arbustorum завершает рост своей раковины за два года; He
lix pomatia даже через 3—4 года.

Для определения сроков роста раковин у изучаемых нами мол
люсков мы сделали следующие опыты:

1. Раковины 10 зебрин, имевших в среднем 4 мм высоты, от
мечались тонким слоем красного лака (штрихами) и возвращались 
в свои местообитания. В течение месяца (2l.1V—22.V.1951) они по
казали следующий рост (таблица 2):

Таблица 2
Рост раковины у десяти зебрин в природе в течение 21.1V- 22.V. 1951 года

Из вышеприведенной таблицы видно, что у отдельных особей

№№ 
моллюсков

Прирост ракови
ны в мм

№№ 
моллюсков

Прирост ракови
ны в мм

1 ю
 

СЛ 6 2,5
2 1,2 7 2,5
3 2,0 8 0,8
4 3,5 9 2,7
5 1,5 10 1,2

рост раковины происходит неравномерно.
2. Для более ясного представления о быстроте роста раковины

у моллюсков мы сделали следующий опыт. Весной 1950 года в их
местообитаниях (в биотопах №№ 1, 4, 6), после вылупления, было
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собрано большое количество молодых особей трех видов: 2. Иоке- 
паскеп, СИ. к։йеп8, Н. бегЬепНпа (по 600 экземпляров каждого вида) 
и после того, как их раковины были измерены и покрыты тонким 
штрихом красного лака, они были вновь возвращены в свои место
обитания. Каждый месяц, по мерс возможности, отмеченные таким 
образом особи отбирались, их раковины измерялись, определялось 
количество оборотов завитка, и улитки вновь возвращались в свои 
местообитания. В таблице Зи на.рис. 4 представлены среднемесячный 
прирост раковин трех видов и число оборотов завитка, которое было 
подсчитано при сборе живых экземпляров. По данным таблицы 3 
видно, что прирост раковин у трех видов не одинаков. Вылупив
шиеся из яйца весной зебрины Н. бегЬепНва и хондрулы через год 
имеют соответственно 4,5, 5,5 и 5 оборотов завитка. .У зеб
рины и хондрулы полный рост раковины—7 оборотов завитка завер
шается обыкновенно в среднем через 18 месяцев, тогда как у Н. 
бегЬепНпа рост прекращается через 13 месяцев.

Из всего сказанного можно заключать, что /еЬппаи Сйоп։1ги1а 
растут медленнее, чем Н. ОегЬепИпа. Первые становятся половозре
лыми во второй половине своей жизни, а II. бегЬепНпа, развиваясь 
сравнительно быстрее, уже в стадии 4,5—5 оборотов завитка бывает 
способна к размножению (см. ниже).

Таблица 3 
Среднемесячный рост раковины и количество оборотов завитка у 

моллюгков

Месяцы

1
7. е Ь г 1 п а С 1։ о н б г и 1 а I I. (1 с г Ь е п ։ I п а

число рост число рост ЧИСЛО рост
оборотов в мм оборотов в мм оборотов в мм

IV 2,0 3,9 2,0 3,0 2,0 2,8
V 2,5 5,0 2,5 3,9 2,5 4,3

VI 3,0 6,3 3,5 5,5 3,0 4,8

VII
йVIII Л с т н и й Н О К О

IX 3,5 7,7 4,0 8,п 3,5 6,0
X 4,0 9,1 4.5 8,5 4,0 7,3

XI
XII

1
II 3 и м н и й 11 О К О ։

III 4,0 10,5 5,0 9,0 4,5 7,8
IV 4.5 14,0 5,5 11,8 5,0 9,3
V 5.5 18,3 6,0 13,6 5,5 11,2

VI 6,5 20,3 — — 60 12,5

VII 
'VIII Лети и н И О К О

IX 6.5 24,3 — 6,5 13,0
X 7,0 28,5 — — 7,0 •՝—

XI — — — — —
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I О продолжительности жизни наземных моллюсков до последне
го времени имеется мало сведений. По Коршельту [6], Helix pomatia 
достигает в среднем 6—8-летнего возраста, в исключительных слу
чаях֊ даже 1ч-летнего возраста. Кюнкель [7J определил наивысший 
возраст Arianta arbustorum и Campylaea cingulata .между 4—5 годами. 
На основании исследований, произведенных в поло, нам удалось так
же получить данные относительно предельного возраста моллюсков.

I В апреле 1950 г. в биотопе № 2 мы отметили красным лаком рако
вины ЗСО половозрелых зебрин с 7 оборотами завитка и уже обра
зовавшейся в устье губой. Во время исследований, произведенных 
в ноябре того же года, мы нашли из них 185 живых моллюсков, а 
в апреле 1951 года—52 экземпляра; во время же исследований в 
октябре 1952 г. из принадлежащих к этой группе моллюсков мы 
нашли 24 живых.

Это показывает, что часть зебрин еще по окончании роста 
своей раковины живет 2,5 года. Если продолжительность развития 
раковины примем за два года, то общая продолжительность жизни 
этого вида будет 4,5 года. В противоположность этому виду, Chon- 
drula и обе гелицеллы не живут так долго. Из опытов с лаковыми 
пометками, сделанными в биотопах №№ 4, 5 и 6, выясняется, что эти 
виды по окончании роста своих раковин не живут более 1 — 1,5 лет. 
Многие гибнут по достижении 5—5,5 оборотов завитка, до образо
вания губы на устье.

Влияние неблагоприятных условий среды на моллюсков, 
враги и паразиты

Из абиотических факторов среды на моллюсков неблагоприят
но действуют следующие. Более всего моллюски отмирают во вре
мя зимовки (до 2/3 всей популяции). Плохо действуют на моллюс
ков также сухая весна и жаркое, засушливое лето, хотя, в состоя
нии летнего покоя, некоторые индивидуумы могут оставаться жи
выми в течение 8 месяцев. Продолжительная высокая влажность 
почвы и воздуха так же вредна: моллюски умирают через 4 — 5 не
дель (конечно, последнее условие возможно только в экспери
менте).

В условиях Армении в качестве врагов моллюсков, использую
щих их в пищу, установлены полевки, сороки, вороны, черный дрозд, 
перепел, кроме того, моллюсков едят также жук Phosphuga atrata L. 
v. nitida и его личинка, а также личинки жуков Lampyris costalis 
Motsch. и Drilus concolor Ahr. Однако применение этих врагов для 
биологической борьбы имеет пока мало перспектив.

Из эндопаразитов необходимо отметить несколько трематод, в 
первую очередь Dicrocoeliuni lanceatum, а из легочных гельминтов 
ряд видов, принадлежащих к родам Protostrongylus, Cystocaulus н 
MQllerius.
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Выводы
1. Исследования, произведенные в Севанском бассейне и в ок

рестностях Еревана в течение 1951—52 гг., показывают, что основ
ные промежуточные хозяева ланцетовидного сосальщика встречают
ся на гухих склонах, со скудной растительностью и богатых известью 
(СаСОД которые часто используются как пастбища для овец.

2. Моллюски бывают активны во время дождей и непосредст
венно после них, а также при наличии росы (60— 100% относи
тельной влажности).

3. Промежуток времени с ноября по март является периодом 
зимнего покоя, а с нюня по сентябрь периодом летнего покоя для 
всех четырех видов.

4. В условиях полупустынной зоны для всех четырех видов в 
течение года есть два периода размножения: первый—весной, вто
рой—осенью. В горно-степной и субальпийской зонах, кроме весен
них и осенних месяцев, размножение происходит также в летние 
месяцы.

5. Яйца в основном кладутся кучками, в каждой кучке коли
чество яиц у зебрины колеблется от 14 до 55, у хопдрулы—8—40, у 
НеНсеЛа сгеттагоо— 10—66, а у Н. йегЬепИпа—18—90. Яйца Н. с!ег- 
ЬепНпа, отложенные поздней осенью, зимуют и развиваются весной. 
На скорость развития яиц большое влияние имеет температура.

6. Моллюски растут медленно. ИеЬппа и СИоп<1ги1а становятся 
половозрелыми в конце второго года своей жизни, имея 7 оборотов 
завитка, а Н. бегЬёпОна -раньше, через 1,5 года, имея 4,5- 5 обо
ротов завитка.

7. Из наблюдений, сделанных в местообитаниях над половозре
лыми особями, выясняется, что продолжительность жизни ХеЬппа 
составляет 4,5 года, а С1юп<1ги1а и обеих НеНсеНа 2,5—3 года.

Зоологический институт 
АН Ары. ССР

Поступило 20 IV 1953 г.
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ՏՎ.ՅԱԼՆեՐ ՆՇՏԱՐԱՆՄԱՆ ԾԾԱՆՒ ՄՒՋՆՈՐԴ ՏեՐ 
խհՈհՆՋՆեՐՒ ԲՒՈԼՈԳԻԱՅՒ ՄԱՍՒՆԱՄՓՈՓՈԻՍ*

Ներկա հոդվածում բերվում են Հայաստանում նշտարանման ծծան 
որդի I հիէեւ ակտն մ իջնռրդ տեր ի։ /" ս ւն ջնե ր ի վ ե ր սւ ր I, ր յ ա / ր ի պող ի ական 
նոր տվյալներ, ո բոն ց ից կարևորները հետևյալներն են.

7. Զորս տես՛ակներն հանդիպում են սակավ ր ուս տ կան ս ւ խ յուն
ուներ այ և կրարալ ռվ հարուստ ի) եյյու քժ յուննև րում, որոնյ։ հաճախ
օդտադործվում են որպես սւրոաավայրե ր մանր եր 9յու ր ա վոր անա ս ունն ե~ 
րի համար։

2. Նոյեմբերից—մարտ տևռղ ժամանակամիջոցը հանդիսանում է 
ձմեռային, 1,սկ հունիսից սեպտեմբեր՝ ամառային հանգստի պերիոդներ 
խխունջներ ի համար։

3. (՝ իոտոպնե բում իւխունջներն ակտիվ վիճակում են գտնվում անձ
րևների ժամանակ և անմ իջապես դրանից հետո, ինչպես նաև ցողի առ
կայության դեպրում (60—100 % հարաբերական խոնավության պայման
ներ ում ի

•է. I' աղմ ա ց ււ լմ ր կ ի էէ ա ան ււ։։դ ւուււ այ ին ղոնայում տեղի կ ունենում գար
նան և աշնան ա մ ի սնե ր ին, իսկ լե ոն ատ ապաս տ ս/նա յ ին և //Ն քժ ա սւ յ պյ ան 
զոնաներումէ րադի դարնան ե աշնան ամիսներից նաև ամռանը։

5. ե/իւ ս ւ.ն ջ"ն ե՜ ր ր աճում են դանդաղ. 7,. հօհօոՅօ1<Ըրյ ե <2հ. էրյմօոտ- 
տևսակնե ր ը սեո ահասռւՀհ ե^ւ դառնում իրենց կյանրի երկրորդ տարվա վեր
ջում' 7 ղալսւր կաղմելսւց հետո, իսկ 2 11611Ը01 \'ձ-ները ավելի ‘[աՂ՝ տա
րուց, 4,3 դա/ար կաղմեյուց հետո։

3. Ս.պրելավայր/էրում արված դ իտոդություններից պարղվու մ է. որ 
7. հօհ6ՈՅշ£(Օրյ֊// կյ՚ոնրի աևոդու խ յանը լինում I, 4,5 տարի, իսկ Ըե. էքԽ 
ՃՇՈՏ֊/» <3 և \ \շ1'1ՇՇ\1՚ձ֊ներինր' 2,5 — 3 տարի։
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