
ON SOME ADAPTIVE CHANGES OF MICRO CIRCULAR CHANNEL 
OF HEN REGENERATING LIVER

K. A. DJIVANIAN

The aim of the experiments has been the investigation of adaptive 
morphofunctional changes of microcircular system of hen liver at different 
periods after resection of 1/5 part of parenchyma. The reticular organ’s 
strome is being rebuilt during the two months after the operation and 
its relative area is being decreased in comparison with the control.

At early periods of experiment (1—5th days) a considerable rise 
of activity of acid and alkaline phosphatases has taken place in sinu
soid’s cells. It has played an important role in the regulation of proces
ses of glycolisis products’ transportation, in the intensification of synthe
tic processes and lipid exchange, in the creation of favourable conditions 
for the cell multiplication.
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К ВОПРОСУ РАЗМНОЖЕНИЯ СЛЕПЫША НЕРИНГА 
(МКЛЮБРАЕАХ ИЕНРШШ ЗАТИШИ) В АРМЯНСКОЙ ССР

Т. В. АРУТЮНЯН, О. Р. АВЕТИСЯН

Приводятся данные о морфологии, половом диморфизме, составе популяции, а 
также о сроках размножения и его интенсивности, плодовитости, размерах новорож
денных и сроках расселения молодняка.

Ключевые слова: Слепыш Неринга, размножение.

Судя по литературным данным [4, 5, 9, 11, 15, 17] и результатам, 
наших исследований, слепыш Неринга в АрмССР распространен в 
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Ахмрянском. Артвкском, Амасинском. Аннйском, Гукасянском. Спитак
ском. Талпнском и частично в Гугаркеком районах. Однако, несмотря 
на довольно широкую распространенность, он пока остается одним н ։ 
малоизученных видов нашей фахны. Из имеющихся работ об этом гры
зуне можно выделить пенные исследования Гамбаряна [7. 8] в оё.т.к ; 
его морфологии и этологи։։, некоторые данные Погосян [14, 15] но 
биологии и хозяйственному значению и Аветисяна [1—3] по борьбе с 
ними. Остальные сведения носят в основном фаунистический .характер 
[9, И, 17]. Что же касается конкретно вопроса размножения, то такие 
сведения можно найти у Погосян [14].

Поскольку слепыш в основном обитает на сельскохозяйственных 
угодьях и, как показали исследования [1. 14. 15], наносит нм ощути
мый ущерб, изучение его биологии создаст предпосылки для прогнози
рования и регулирования его численности.

Целью настоящей работы являлось изучение вопроса размножения 
слепыша Неринга в условиях Армянской ССР.

Материал и методика. 1 ■сследозанн՝; проводились в 1978—1982 гг г. лаборатор
ных и полевых условиях. Полевые наблюдения и отлов проводили в основном на но
лях эспарцета, злаковых и в плодовых садах Талянского и Спитакского районов 
АрмССР.

За весь период исследования отловлен 451 зверек; они подвергались вскрытию с 
целью изучения состояния их генеративных органов, содержимого желудка н т. п. По- 
ливозрелость самок определяли наличием у них эмбрионов или синих пятен, а х сам
цов—сперматогенеза, который устанавливался микроскопическим анализом семеннико
вых мазков. Содержание в лаборатории, беременных самок дало нам ориентировочные 
данные о продолжительности беременности.

Систематическое положение и название вида дается по Топачевскому [19]
В остальном мы руководствовались общепринятыми методиками [6, 13, 16, 18, 20].

Результаты и обсуждение. Изучением отловленных нами зверь
ков установлена минимальная масса половозрелых самок 165 и сам
цов—-147 г. Принимая эти цифры за основу, путем измерения н взве
шивания 228 самок установили, что масса половозрелых самок состав 
1Яет от 165 до 295 г (в среднем 222), длина тела от 143 до 205 мм (в 

среднем 180), задней ступни от 21.4 до 26 мм (в среднем 23,5). Ге же 
показатели у 165 самцов составляли. 147 -455 г (265), 113 260 мм 
(190) и 21.5—27,7 мм (24,5) соответственно.

Эти данные свидетельствуют о половом диморфизме слепыша, вы
ражающемся в преобладании массы и размеров тела самцов над самка
ми, что совпадает с данными Погосян [15].

Результаты изучения состава популяции и сроков размножения еле 
пыша Неринга приведены в табл. 1. 11։ данных таблицы видно, что 
беременные самки встречаются с марта; ио так как в первой декаде 
.марта были отловлены самки с почти созревшим плодом (масса эмбри- 
։, ■ до 5,8 г, длина—до 42 мм), а зарегистрированные нами роды на
блюдались 22-го марта (продолжительность беременности не менее 
26 дней) и в конце марта встречались самки, окончившие лактацию, то 
можно с уверенностью сказать, что беременные самки встречаются и в 
феврале. Последние беременные самки были отловлены в конце мая.
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Таблица 1
Состав популяции и срс.:а размножения сле.-.ыша Неринга (1978 — 1982 гг.)

X Самки Самцы

О синие пятна О 2
О — =:

— л __, О О
г— - - о Е- О
О__ _ <п — 'и а- ?— — О о

— 4/ __ 3
с- 5? о О С о о о О

- 6 Л1 <У СЗ . 12 о Г 1 О -— О с X =; — — С- Е- —

01 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1
02 4 1 0 0 0 0 1 3 0 0
03 76 49 0 14 I 7 27 27 0 19
04 104 50 4 5 4 12 35 43 1 21
05 61 34 5 2 6 16 10 20 1 8
06 31 13 5 0 2 3 8 И 2 2
07 5 2 2 0 0 0 2 1 0 0
08 10 6 1 0 0 3 3 о 0 1
09 27 15 5 0 0 1 14 7 0 4
10 48 21 12 0 0 1 20 14 1 4
11 42 15 5 0 0 3 12 18 4 4
12 41 16 9 0 0 3 3 16 0 9

2 се го 451 228 49 21 13 49 135 165 9 73

Таким образом, исходя из полученных нами данных, беременные самки 
встречаются с февраля до конца мая.

Из приведенного нами материала вытекает также, что роды проис
ходят с февраля до конца мая.

Факт отсутствия у отловленных в остальные сезоны самок эмбри
онов и процесса лактации говорит о том, что размножение у слепышей 
происходит один раз в год.

Синие пятна у самок, добытых в осенне-зимний период, по всей ве
роятности, оставались после весенних родов, что подтвердилось наши
ми наблюдениями, согласно которым они сохраняются в течение 4,5— 

■8 месяцев.
Путем изучения внутренних половых органов 83-х самок, участву

ющих в размножении, а также по количеству эмбрионов и синих пятен 
мы установили, что число детенышей в одном помете составляет от 
I до 6, а среднее число детенышей на одну размножающуюся самку— 
2,(5. Это свидетельствует об очень низкой плодовитости слепыша.

Анализ собранного нами материала позволяет сделать вывод о не
одинаковости показателей размножения у самок с различными массами 
(табл. 2). Так, процент участвующих в размножении самок, а также 
среднее количество эмбрионов и синих пятен на одну самку выше у бо
лее крупных зверьков; то есть, чем крупнее самки, тем активнее они 
участвуют в размножении и тем плодовитей.

Наиболее точное представление об интенсивности размножения 
дает число эмбрионов на 100 особен за определенный отрезок времени 
пли за сезон в целом [10]; с учетом этого, для более полного обобще
ния динамики и особенностей размножения слепыша, приводили дан
ные об интенсивности размножения в разные годы (табл. 3). Из
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Таблица 2
Характер размножения самок с различными массами

№№ Масст, 
г

Количество 
добытых 
самок

Количество самок. участвую
щих в размножении Количество 

эмбрионов 
и синих 
из ген

Среднее ко
личество 

эмбрионов 
м синих 
пятенчисло %

1 165-179 26 6 23,0 14 2.3
2 150-199 42 II 26,2 27 2.4
3 200-219 61 23 37.7 55 2.4
4 220 -239 48 19 39,5 48 2.5
5 240—259 30 15 50.0 42 2.9
6 260-279 13 6 46.1 18 3.0
7 280—299 6 3 50,0 9 3,0

Таблица 3
Интенсивность размножения слепыша в разные годы (январь —нюнь)

Годы
Количество 

добытых 
слепышей

Из них— 
количество 

самок

Соотно
шение 
полов

Процент 
самок, уча
ствующих 
в размно

жении

Количество 
эмбрионов 
и синих 
пятен

Питене М1 - 
ность раз
множения» 

%

1978 38 17 1 ,2: 1 64.7 25 65,8
1979 29 17 1:1 ,4 47 >0 23 79.3
1980 59 32 1:1,2 47,0 53 89 8
1981 104 70 1 : 2.0 44,3 78 75,0
1982 29 17 1 : 1,4 41,2 15 51,7

Всего 259 153 — — 194
В среднем — — 1 : 1,4 45,8 — 74,5

данных таблицы видно, что процент самок, участвующих и размно
жении, обратно пропорционален их численному перевесу над самцами, 
интенсивность же размножения не зависит от этого процента. Тог факт, 
что максимальный процент самок участвующих в размножении, со
ставляет 64,7. а интенсивность размножения ֊89,8\ дает нам основа
ние заключить, что популяция слепыша в условиях ЛрмССР не обла
дает высоким потенциалом размножения.

Лабораторными наблюдениями установлено, что беременность у 
слепыша Неринга длится не менее 26 диен. Масса новорожденных 
от 9,0 до 9,5 г при длине тела 50—60 мм. На третий день у них начи
нается рост волосяного'Покрова, и уже на 5-й, 6-н день тело покрывается 
редкими волосами. На 10-й день масса их удваивается: в этот период 
зубов пока нет.

Наши наблюдения показали, что детеныши массой до 60 70 । пи
таются только молоком, а до 90 ֊100 г—молоком и растительной пи
щей.

С матерью в гнезде встречались детеныши массой до 134 г„ а в 
изолированных ходах, т. е. уже после расселения, детеныши имели мас
су 115 г и больше. В первый раз детенышей в кормовых ходах обнару
жили в начале апреля- масса их при этом составляла 75 85 г. По-

* Для сравнения отметим, что интенсивность размножения у обыкновенной полев
ки иногда составляет около 400% [10].
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< лсдиим сроком обнаружения детеныша с матерью, по нашим наблю
дениям, является начало июня.

Таким образом, слепыш Неринга в условиях АрмССР дает в тече
ние года один приплод, размножаясь с января до мая. Плодовитость 
у слепыша низкая, интенсивность не превышает 89,8% и не зависит от 
процента самок, участвующих в размножении. Расселение молодняка 
начинается с июня, масса расселившихся детенышей превышает 115 г.

НИИ защиты растений 
МСХ Армянской ССР

Поступило 6.V 1982 г.

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ-ՈԻՄ ՆԵՀՐԻՆԳԻ ԿՈԻՐԱՄԿԱՆ (MICROSPALAX 
NEHRINGI SATUN1N) ԲԱԶՄԱՑՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈԻՐՋ

Տ. Վ. 2ԱՐՈ1-8-ՅՈԻՆՅԱՆ, 2. Ռ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

Ուսումնասիրվել են Հայկական ՍՍՀ֊ի պայմաններում Նեհրինգի կուրա֊ 
մկան բաղմ ացմ ան մի քանի հարցեր։ Պարզվել է, որ բազմացումն ընթանում է 
տարին մեկ անդամ' հունվարի սկզբից մինչև մայիսի վերջը։

ւ՚աւլմացմանր մասնակցած 83 էգերի ներքին սեռական օրգանների ու
սումն ա ս ի ր ութ յո լնն երր ցույց են տվել, որ մեկ ծնի մամանակ ձագերի թիվը 
կազմում է 7— 6, ամենից հաճախ' 2։ Միջին պտղաբերությունը կազմում է 
2,04, մեծ քաջալին խմբի էգերն ավելի պտղաբեր են և համեմատաբար ակ
տիվ են մասնակցում բազմացմանը։

Լաբորատոր դիտումներից պարզվել է, որ Նեհրինգի կուրամ կան հղիու
թյունը տևում է 26 օրից ոչ պակաս, նորածին ձագերը կջռոլմ են 9 — 9,5գ։ 
Մինչև 60—70 զ քաջ ունեցող ձագերը սնվում են միայն կաթով, 115 գ և բարձը 
քաջի ձագերն անցնում են ինքն ո ւր ո ւյն կյանքի։

ON THE REPRODUCTION PROBLEM OF BLIND RAT-MOLE 
OF NEHRING (MICROSPALAX NEHRINGI SATUNIN) 

IN THE ARMENIAN SSR

T. V. HARUTIUNIAN, H. R. AVETISSIAN

Data are given on the morphology, sexual defc-rmism, population 
composition, as well as on reproduction and its intensity, fertility, mea
sures of new-born rats and of the younger settlement.

It has been shown that they reproduce once a year. Pregnancy 
lasts not less that 26 days. Settlement of young rats begins in June.
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