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Приведены данные по распространению и вертикальному распределению персид
ской песчанки в пределах Армении. Описаны строение нор, особенности размножения, 
сезонная и суточная активность, питание, враги, паразиты, а также хозяйственное и 
эпидемиологическое значение этого грызуна. Эти сведения могут служить основой 
ддя разработки мероприятий по борьбе с ними.

.Персидская песчанка обладает обширным ареалом. Она распрост
ранена в горных степях и полупустынях северо-восточной Турции, Ирана, 
Афганистана и юго-западной Туркмении (Бадхыз, Копет-Даг, Большие 
и Малые Балканы), а также в южном Закавказье.

В пределах Армении распространена значительно шире всех осталь
ных'песчанок. Литературные данные [15, 24, 27, 28] и собранный нами 
материал свидетельствует о том, что ее ареал охватывает 'всю южную и 
юго-восточную часть республики, она зарегистрирована, в частности, в 
Анийском, Талинском, Аштаракском, Абовяиском, Октемберянском, 
Эчмиадзинском, Арташатском, Араратском, Ехегнадзорском, Азизбе- 
.ковском, Горисском, Кафанском и Мегринском районах.

Из четырех видов песчанок, обитающих на территории Армении, пер
сидская песчанка является наиболее эвритопной формой и встречается 
в самых разнообразных биотопах, но преимущественно в каменистой по
лынной полупустыне с фриганоидной растительностью, занимающей весь
ма обширные территории в предгорных и горных районах Армении и под
нимающейся до высоты 2000 м над ур. моря. В Нахичеванской АССР но
ры персидской песчанки регистрировались и на высоте 2400 м надур. мо
ря [16]. Реже она встречается на равнинных участках на высоте 545 м 
над ур. м. Иногда регистрируется в садах, где почва увлажнена и имеет
ся достаточно.густая растительность [7]. Поселения персидской песчан
ки довольно часто встречаются в посевах зерновых культур и виноград
никах, расположенных на сухих склонах.

ч Наблюдения ряда авторов [4, 5, 7, 9, 24] и собранные нами матери
алы свидетельствуют о том, что персидская песчанка не образует коло
ниальных поселений. Правда, в некоторых местах при значительной чис
ленности норы этих зверьков располагаются в непосредственной бли
зости друг от друга, однако они изолированы и не соединяются под зем
лей.

Норы их в зависимости от своего назначения различны по устрой
ству. Большинство имеет сравнительно простое строение и состоит кз 

■одного основного ՝хода и .нескольких -боковых отнорков, обычно не име-
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ющих расширений. Некоторые из них вообще состоят лишь из одного 
почти прямого хода. Они располагаются обычно на глубине 15—40 см 
и снабжены одним или двумя входными отверстиями. Общая протя
женность таких нор .колеблется в пределах 50—100 см. Они встречают
ся во все сезоны года, но больше в весенний и ранне-летний периоды

Кроме простых, песчанки сооружают и более сложные норы с рас
ширениями для хранения запасов. Некоторые из таких нор были снаб
жены и гнездовыми камерами, в которых мы ловили взрослых песчанок 
с детенышами. Норы такого типа располагались обычно на глубине 
20—50 см от поверхности земли, общая протяженность от ходов коле
балась в пределах 200—250 см. Гнездовая камера в большинстве слу
чаев имеет шарообразную форму, величина ее диаметра колеблется в 
пределах 20—25 см. ՝

Более сложное строение имеют зимовочные норы, общая протяжен
ность которых доходит до 600 см. Помимо значительной разветвленно
сти ходов, зимовочные норы характеризуются глубоким залеганием 
гнездовых камер (на глубине 70—80 см, а иногда даже на глубине 120 
см от поверхности земли). Кроме того, в таких норах имеются сравни
тельно обширные расширения (35X25X16 см), в которых хранятся за
пасы кормов (рис. 2).

Рис. 2. Схема строения сложных нор персидской песчанки.

Поскольку персидские песчанки обитают в районах с сильно каме
нистой почвой, их норы имеют сравнительно простое устройство. Услож
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ненные норы персидских песчанок, как правило, являются результатом 
роющей деятельности нескольких поколений-

Следует отметить, что отдельные новые норы персидских песчано-к 
располагались иногда на весьма значительных расстояниях от издавна 
заселенных участков. Так, свежие норы этих зверьков были отмечены на
ми на расстояниях 300 м от их старых, занятых в прежние годы нор.

Эти факты свидетельствуют о том, что персидские песчанки при рас
селении способны мигрировать на довольно большие расстояния. В неко
торых случаях они поселяются на сравнительно небольших участках, ко
торые к тому же изолированы скалистыми породами от богатых почвой 
склонов. Персидские песчанки хорошо приспособлены к роющей деятель
ности, поэтому норы и'.х довольно часто располагаются на исключительно 
плотных щебнистых склонах, на которых почти отсутствует раститель
ность.

В заключение можно отметить, что поселения персидской песчанки 
нередко встречаются в биотопах, отличающихся исключительно суровы
ми климатическими условиями, что свидетельствует о ее неприхотливо
сти.

Данные по размножению персидской песчанки в условиях Армении 
весьма скудны [24]. В условиях Азербайджана [3, 5, 7] персидская пес
чанка приносит не менее 3-х пометов в год и способна размножаться в 
зимний период.

Материалы по размножению персидской песчанки, собранные нами 
во время полевых исследований, позволяют охарактеризовать этот про
цесс следующим образом.

Взрослые перезимовавшие самцы персидской песчанки, отловлен
ные во второй половине марта, обычно имели уже достаточно увеличен
ные семенники. У самцов, добытых в конце марта, длина семенников до
ходила до 14, а ширина — до 8 м1м. Вес таких семенников колебался в 
пределах 700—900 мт, в некоторых случаях нами был отмечен спермато
генез. Это свидетельствует о том, что взрослые перезимовавшие самцы 
способны принимать участие в воспроизводстве -популяций уже с начала 
марта. Следовательно, семенники у взрослых самцов персидской песчан
ки начинают увеличиваться .примерно -со второй половины февраля. В 
первых числах апреля все отловленные взрослые самцы обладали 
уже значительно увеличенными семенниками, которые активно продуци
ровали зрелые сперматозоиды.

Взрослые -самцы персидской песчанки с увеличенными семенника
ми в придатках, в которых обнаруживались зрелые сперматозоиды, по
падались вплоть до начала сентября. Длина семенников у взрослых сам
цов, отловленных .в указанный период, колебалась в пределах 16—18, а 
ширина 9 11 мм, вес их доходил до 1200 мг. Во второй половине 
сентября почти все отловленные самцы имели уже сильно опавшие се
менники, вес которых едва достигал 100 мг.

Таким образом, начиная с конца сентября у самцов наблюдается 
полное затухание лоло-вой активности, продолжающееся вплоть до пер
вой половины февраля. Молодые самцы из помета текущего года к кон
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цу сезона размножения, очевидно, не достигают половозрелости, так как 
в придатках их семенников сперматозоиды ни разу не были обнаружены.

'Самки в весенний период приступают к размножению с первых чи
сел марта. Так, 9 песчанок, добытых в марте, хотя и не приступили еще к 
размножению, обладали уже несколько увеличенными матками и набух
шими вагинами. Анализ состояния половых органов 33-х самок, отлов
ленных в апреле, позволил установить, что 20 самок были беременными, 
9—еще не приступили к размножению, а 3—были уже ощенившимися. 
Кроме того, 5 апреля была добыта I самка, у которой в рогах матки на
ряду с макроскопически заметными 6 эмбрионами имелись плацентар
ные пятна первой генерации. Можно считать, что она впервые была 
оплодотворена в конце 'февраля.

Так как это единственный случай ранней беременности, отмеченный 
нами, мы склонны полагать, что обычно самки приступают к размно
жению лишь с начала марта. При этом значительная часть персид
ских песчанок спаривается в конце марта—начале апреля.

Среди взрослых самок, отловленных в мае, июне и июле, уже не 
было ни одной особи, не вовлеченной в процесс размножения.

В связи с тем, что 8 сентября была добыта самка, которая, судя по 
■состоянию ее половых органов, ощенилась сравнительно недавно, мы 
предполагаем, что сезон размножения у взрослых особей заканчивается 
в середине сентября. Поскольку уже в мае некоторые из добытых са
мок были вторично беременными, можно, по-видимому, считать, что 
взрослые песчанки за сезон размножения способны принести два—три 
помета.

Молодые самки персидской песчанки, рожденные в начале сезона 
размножения, достигают половой зрелости и принимают участие в вос
производстве ее популяций в год своего рождения.

Процесс размножения как у молодых самок, так и у взрослых 
заканчивается в середине сентября.

Особенности размножения персидской песчанки были охарактери
зованы на основе исследований 378 особей данного вида, из коих 187 
являлись самцами, а 191—самками. Вскрытие зверьков и изучение их 
полового аппарата позволили установить, что ив 191 отловленной сам
ки в размножении принимали участие лишь 105, или 55,5% самок от 
числа всех отловленных.

Материалы о возрастном составе самок, принимавших участие в 
воспроизводстве популяций персидской песчанки, приведены в табл. 1.

Изучение плодовитости персидской песчанки показало, что у этого 
грызуна количество детенышей в помете колеблется в пределах 3— 
9, однако обычно помет состоит из шести или семи детенышей.

Пометы из четырех, пяти и восьми детенышей встречаются несколь
ко реже, а из трех и девяти—регистрируются лишь в единичных слу
чаях. У некоторых самок наблюдались случаи рассасывания эмбрио
нов. Резорбция эмбрионов у молодых самок не наблюдалась.
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Характеристика возрастного состава самок персидской песчанки, 
принимаетих участие в воспроизводстве популяции (всего 191 самка)

Таблица I

Размножались Не размножались

ИЗ них ИЗ них

всего 
105

взрослых 
перезимовавших

молодых текуще
го года рождения всего 

Ь6

взрослых пере
зимовавших

молодых текуще
го՛ года рождения

абсолютное 
количество •/.

абсолютное 
количество 7.

абсолютное 
количество % абсолютное 

количество
о; /0

89 84,7 16 15>3 20 23,2 61 76,8-

Активность персидской песчанки в зависимости от сезона года из
меняется в определенных пределах. Протяженность перебежек, судя 
по следам на снегу, колеблется в зимнее время в пределах 5—15 м. В 
это время года зверьки появляются на поверхности как в дневные, 
так и в ночные часы. Весной в связи с началом сезона размножения 
и вегетацией травянистой растительности деятельность персидских 
песчанок на поверхности земли активизируется. Поиски подходящих 
кормовых растений наблюдаются в весенний период и в ранне-утрен
ние часы, хотя в большинстве случаев они покидают норы после захо
да солнца и ночью.

В летний период зверьки изредка выбегают из нор в полуденные 
и послеполуденные часы, однако в основном в это время года назем
ная деятельность этих грызунов приурочена к ночной половине суток. 
В осенний период персидские песчанки также ведут преимущественно 
ночной образ жизни, но в это время года они значительно чаще, чем 
летом, бывают на поверхности земли в сумерках.

Таким образом, во все сезоны года персидские песчанки чаще всего 
появляются на поверхности земли в ночные часы, что особенно четко 
выражено у популяций, обитающих в Араратской долине.

Персидская песчанка употребляет в пищу почти все растения, ко
торые произрастают в окрестностях ее поселений. В поисках пищи она 
нередко переселяется на посевы культурных растений, где обитает во 
временных норах сравнительно простого устройства. Весной в пище 
зверька преобладает зеленая растительность, в дальнейшем все боль
шее место занимают созревшие семена и высохшие вегетативные части 
растений. К основным кормам ее относятся: люцерна, просвирняк, 
бурачок, полынь, томантея, рогач, солянка и ноэа, погрызы которых в 
большом количестве встречались около их поселений и в подземных 
ходах почти во все сезоны пода.

Кроме того, были обнаружены 37 видов растений, которые относят
ся к второстепенным кормам. Примерно со второй половины августа 
зверьки приступают к заготовке кормовых запасов, состоящих обычна
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из колосьев, пшеницы, а также семян п стебельков различных расте
ний. Вес кормовых запасов, обнаруженных в норах, колебался в преде
лах 2—3 кг. Некоторые склады содержали до 2,5 кг колосьев пшеницы.

Так как песчанки способствуют распространению многих опасных 
заболевании человека и сельскохозяйственных животных, ее паразито- 
фауна привлекла к себе внимание целого ряда исследователей.

К настоящему времени установлено, что в Армении на персидской 
песчанке паразитируют 17 видов блох [1, 21, 21 вид Тамазовых [20, 23] 
и 6 видов нксодовых клещей [21, 22]. Из эндопаразитов—5 видов не
матод [6] и 3 вида цестод [10].

Литературные данные и наши наблюдения свидетельствуют о том,, 
что к естественным врагам персидской песчанки относятся филин, 
домовой сыч, черный гриф, черный коршун, стервятник, беркут и змее
яд [12—14, 18, 25, 26], а из млекопитающих—лисица [17], куница, 
перевязка, барсук, волк и ласка, Из пресмыкающихся к врагам могут 
быть отнесены желтопузик, некоторые виды полозов, ящеричная змея,, 
гюрза и армянская гадюка.

Песчанки, обитающие на территории Армении, как вредители сель
скохозяйственных культур, имеют сравнительно небольшое значение. 
Это объясняется тем, что поселения этих грызунов располагаются по 
преимуществу в полупустынной зоне республики, где они предпочита
ют занимать либо целинные необрабатываемые участки, либо различ
ного рода укрытия, прилегающие к посевам сельскохозяйственных 
культур, а также их относительно стабильной, невысокой численностью 
и заметной спорадичностью распределения в пределах республики.

Однако в некоторых случаях вредоносная деятельность персидских 
песчанок оказывается достаточно весомой. В ряде районов эти грызу
ны охотно поселяются на посевах зерновых культур, в особенности рас
положенных на горных склонах, а также в садах и виноградниках. Во 
всех этих местах обитания они, наряду с дикими, употребляют в пищу 
и культурные растения. Они концентрируют в норах довольно боль
шие запасы злаковых растений, среди которых преобладают обычно 
семена пшеницы и ячменя.

Это обстоятельство ни в коей мере не снижает роли мероприятий 
по борьбе с песчанками, тем более, что они, помимо хозяйственного 
значения, имеют также исключительно важное эпидемиологическое 
значение. Песчанки способны принимать участие в передаче туляре
мии, клещевого энцефалита, лихорадки КУ, листериоза, бруцеллеза, 
клещевого возвратного тифа и других опасных заболеваний сельскохо
зяйственных животных и человека [11, 19].

В последние годы установлено, что песчанки способны принимать 
участие в эпизоотиях чумы как в пределах Закавказья, так и в сопре
дельных странах [29]. Хотя в Закавказье среди людей не было заре- 
1истрировано случаев эпидемических заболеваний чумы, говорить об 
оздоровлении природного очага чумы в Армении пока еще преждевре
менно.
Биологический журнал Армении, XXIX, № 5—6
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Противочумные организации республики должны со всей серьез
ностью подходить к обширному комплексу мероприятий, направленных 
на оздоровление очагов чумы на территории Армении. В этом ком
плексе весьма важную роль играют и исследования по экологии от
дельных видов песчанок республики, поскольку они позволяют сущест
венно сократить расходы на мероприятия по истреблению этого грызу
на.
Институт зоологии АН АрмССР Поступило З.ХП 1975 г.

Ա. Р. ՊԱՊԱՅԱՆ

ՆՅՈԻԹԵՐ ՊԱՐՍԿԱԿԱՆ ԱՎԱԱԱՄԿԱՆ (MERIONES PERSICUS 
BLANF.) ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 2ԱՅԱՍՏԱՆՈԻՄ

Ամփոփում

Պար՛սկական ավա՛զա՛՛մուկը ունի չայն ՛տարած՛ում։ Հայաստանում տարած
ված 4 Անիի, քեալինի, Աշտարակի, Աբովյանի, Հոկտեմբերյանի, էջմիածնի, 
Արտադատի , Արարատի, Եղե-գնաձորի, Ա ղիգբ եկ ովի, հսւրիսի, Ղ՚ափա՚նի և Մեղ֊ 
թու շրջանների օշինդրի քարքարոտ կիս անա՛պատային տեղանքներում։

Ապրում է առան՛ձին բներում, որոնք մ՛եծ մասամբ ո՛ւնեն պարզ -.կառուց
վածք, որբ կազմված է ընդհանուր անց՚ուզոլց, մեկ մետր երկա՛րությամբ և 
գտնվում է 15—40 սմ խորության մեջ։ Սակայն նրանք փորում են նաև բարդ 
բներ, որոնց բնորոշ է բնակելի խցիկի առկայությունը, ուր տեղավորված է 
փռոցը։ Նման բներում հանդիպում են լայնացումներ, որտեղ աշնանը պա
հեստում են կուլտուրական և վայրի բույսերի սերմերը, մինչև 3 կդ, իսկ 
առանձին դեպքերում՝ 15 կդ։

Բարենպաստ ՛պայմ՛անն երում .ավա՚զամկն ե րի բազմացումը սկ՛սվում է 
մարտի ակզբն՚երին և ավարտվում է սե՛պտեմբ՛երի սկզբներին։ Ծեր էգերը տար
վա ընթացքում բազմանում են 2—3 անգամ։ Ջա՛զերի թ՛իվը մեկ անհ՛ատ՛ի մոտ 
տատանվում ՛է 3—9 սահմաններում։

Պ՛արսկական ավազամուկը որոշ տեղերում զգալի վնաս է հասցն՛ում հա
ցահ՛ատիկային կուլտ՛ուրաներին։ Նրա՛նք վտանգավոր են նաև առողջապահա
կան ա՛ռո ւմ ով։ Այս կրծողների վրա և ՛նրանց բներում ՛ապրում են բա՚զմ աէթիվ 
մ՛ակար ույծեր (չվեր՛, ՛տպեր, ոջիլներ), որոնք ընդունակ են մ՛արդկանց և կենդա
նին՛երի մեջ տարածելու մի շարք վարակիչ հիվանդություններ։

Պ՛արսկակ՛ան ավազամկան կենսակերպի ուսումնասիրություն՛ը ունի կարե- 
վոր նշանակություն, այն կօգնի նրանց դեմ սիստեմատիկ և արդյունավետ 
պայքարի միջոցառումների մշակմանը։
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