
ствует о более интенсивном обмене веществ у гибридов кервгчт) г'ко
лония.

У гибридов второго поколения содержание гемоглобина крови и 
эритроцитов занимает промежуточное положение, а число лейкоцитов 
значительно превышает таковое как отцовской, так и материнской 
формы.

Таким образом, нами установлена межвидовая дифференциация 
домашних 1 всц и их гибридов с арменийским муфлоном по локусам ге
моглобина, трансферрина и каталазы. Найденные различия можно 
использовать как генетические маркеры, что в дальнейшем поможет и 
выяснении вопросов происхождения домашних животных и прогнозиро
вании хозяйственно-полезных признаков у вновь созданных пород овец 
в раннем возрасте.
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СРАВНИ ТЕЛЬ Н О- КАРИ ОЛО ГИ Ч ЕС КО Е И 3 УЧ ЕНИ Е К РО ВО СО СЛ
TETISIMULIUM COKDICI (BAR.) (DIPTERA, SI.WULIIDAE) 

ИЗ ДВУХ ГЕОГРАФИЧЕСКИ РАЗОБЩЕННЫХ
ПОПУЛЯЦИИ АРМЕНИИ

Э. А. КАЧВОРЯН

Институт зоологии АН АрмССР, Ереван

Изучены кариотипические особенности двух популяций кроносоСа Tetisl- 
mulium condici (Ваг.). Диплоидный набор хромосом равен 6. Даны цито
логические карты хромосом I, П и П1 Описаны кариотипические разли
чия у ЭТИХ ПОПУЛЯЦИЙ.
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The caryotyplc particuliarlt-.es of two populations of Tetlslmulfum condicl 
(Bar.; are studied. The diploid number of chromosomes l< six. Caryolo- 
fcical maps of the chromosomes 1. 11 and III are given. The caryologfcal 
differences of these populations arc described-

Кровососы Telisimulium condici -мошки֊кариотип —политенные хромосомы.

Tetisimulium condici (Bar.) известен как кровосос и один из перенос
чиков онхоцеркоза [5]. Распространен в южной полосе Палеарктики 
от юга Карпат до Средней Азии [I, 3].

Систематнки-енмул индологи считают этот вид сборных։, представ
ленным на Кавказе большим числом форм, хорошо различающихся 
морфологически, местообитаниями и циклами развития [2—4]. В со
ответствии с этими показателями в Азербайджане описано шесть форм 
этого вида [2].

Сборный характер этою вида обусловил цитогенетическое изуче
ние его популяций. В данной работе рассмотрены результаты изуче
ния двух географически разобщенных популяций этого вида.

Материал и методика. Личинки Т. condic: собраны и водоемов северной и запал- 
ной Армении в Иджеванском и Артнкском районах. В Иджеванском районе проба 
взйты 14.07.19861. Hi ручья, протекающего по лесному склоку ущелья р. Aren в у 
с Гетаовнт на высоте 800 м над ур. м. Ширина ручья от 1 до 4 м, течение воды— 
0.4 -0.6 м/сек. температура—21—23°. Субстратом для прикрепления личинок к ку
колок являлись камин диаметром до 20 30 см. Вид развивается совместно с Odag- 
rnla caucasica Rubz.

Личинки второй популяции собраны 10.06.1979 г. в ручье, протекающем в окрест
ностях г. Артик, в горно-степном поясе на высоте 125(1 м над ур м Ширина ручья 
I--1.5 .м, течение воды- 0.3 0,4 м/сек, температура—17 18°, вода слегка минерали
зована. Субстратом для прикрепления личинок и куколок являлась прибрежная рас
тительность и мелкие камни. В этом ручье Т. condici развивается Вместе с Cnetha 
djafarwl Rruz.

Материал определил канд. биол. наук А. Е. Тертсрян, которому автор выражает 
глубокую признательность.

Наркологически изучены 32 личинки ит популяции, собранной к Иджеванском рай
оне, н 14—из популяции Артикского района.

При исследовании полигонных хромосом была применена методика приготовле
ния давленых препаратон с окраской здсто-орсенном Микрофотографии сделаны с 
помощью светового микроскопа МБИ-11 с мнкрофотонасздкой ИФН-12 Проведены 
изменения длины хромосом I, II и 111 из 18 клеток слюнных желез личинок первой по
пуляции н из 20—второй. Данные обработаны вариационно i..нно.нческим методом. 
Анализ достоверности различий между некоторыми линейными показа гелям» хромо
сом двух популяций проведен по Стьюденту.

Результаты и обсуждение. Метафазные пластинки из клеток го
над и нервных ганглиев Т. condici содержат три пары хромосом (2п = 
6) (рис. I а). На фотографиях четко видны центромерные облает и в 
виде светлоокрашенных участков, которые разделяют хромосому на 
два плеча (рис. 1а, б).
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('отношение длин полнтенных хромосом в обеих популяциях сле
дующее; 1>Л>111 (табл.). Это видовой признак. Между популя
циями же одноименные хромосомы по длине достоверно различаются 
так же. как и расстоянием между центромерой и ядрышковым органи
затором, а также шириной срединной части центромеры. Критерий 
Стьюдента Р> 0,001.

Длины хромосом, плеч я местоположение основных маркеров в. популяциях, мкм 
ТеИ$1тиИат соп(11с1 (Ваг.)

Артикский район, окр. Илжензнский район.
г Артик 10.06.1979 г. с- Глаолпг 14.07 1986 г

Метрические ноказате. и 
хромосома

Хромосома 1. <'(л;։.зн длина 684.75-1-9 1 405.30+4.6
I 8 308.75+10.1 195.6 +3.8
։ l 376.001-8.3 20Э.7 ±5.4

Хромо ма 11. О;։цая ллнял 391.50?4.6 301 7 1-4.2
II .$ 177.5 ±3.7 Ш.1 +50
II L 214.03+5.5 190.6 1-3.6

Хромосома III. <./б։ца>։ длина 325.0 тгГ.-Зо 284.5 1-3.9
III S 13о.00+8.5 100.6 +3 7
UI A 189.U ±6.10 183-9 +5 0

Расстояние меж iy центрам р лй и
ядрышком 46.75+4.1 38.61+3.0

Ширина среднд.чой части центромеры 13.20+0 6.6 з^О.п՛

Описание нолшениых хромосом 7'. condici приводится впервые. На 
рис. 2 даны ци дологические карты хромосом 1, II и 111 из иджеван- 
ской популяции. Кариотип этой популяция принят нами за стандарт
ный.

Хромосома I—метацентрическая, самая длинная и наборе (табл.), 
условно поделена на 64 участка (рис. 2). Конъюгация гомологичных 
хромосом во многих участках нарушена. Теломерный участок IS име
ет рисунок дисков, характерный для всех видов семейства (рис. 2, 
участки 1 — 2). В участках И, 28, 29 IS к 46. 49, 62 — 63 IL располо-. 
жены многочисленные пуффы. Диски в этих участках часто неполно
стью теспирализованы и поэтому в пуффах четко различаются тонкие 
диски и хромомерные структуры; Кольца Бальбнани расположены в 
участках 24, 36, 37, 43. Характерным является рисунок темных дисков 
различной толщины в участках 19, 21 22, 47. Специфична у этого ви
да морфология центромерного района, который состоит из мелких, 
точкообразных хромомер. Хромосома в этой области значительно рас
ширена, по морфологии схожа е хорошо развитым пуффом. Гетерохро
матиновый диск, маркирующий, как правило, центромеру у большин
ства видов мишек, здесь отсутствует.

Хромосома II—субметацентрическая (табл.), разделена на 48 
участков (рис. 2). Конъюгация гомологичных хромосом неполная. 
Теломера IIS сильно деснирализовяна (участок I). Маркируют это 
плечо пуффы и участках 6, 7. 13 и сильно деспирализованные области- 
кольца Бальбиаии (участки 4—5 и 9). В непосредственной близости 
от центромеры располагается участок 16—19 с интенсивно окрашен
ными толстыми дисками, которые характерны для видов из других ро 
дон семейств;*. Теломера III также теспирализована (участок 17— 
48) В областях 34. 42. 45, 47 имеются пуффы. Хорошим маркером 
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III. является рисунок дисков в области 39—40. Центромера представ
лена расширенным, районом хромомерной природы.

Хромосома III— субметаценчрическая (табл.), разделена на 45 
участков (рис. 2). Опа является ядрышкообразующей. 51 трышко рас
положено в П1Е в области 21 -23. Па рисунке оно представлено в ге
терозиготном состоянии: в то время как у одного гомолога оно функ
ционирует, в гомологичном локусе второго прослеживаются тонкие 
диски, что свидетельствует об уменьшении функционирования в этом 
участке. В данной популяции подобное состояние ядрышкового органи
затора обнаружено у 8.6% особен У остальных особей зафиксирова
на большая активность ядрышкового организатора в обеих гомологич
ных хромосомах, морфологически выраженная к наличии широкой 
светлоокрашенной зоны. Теломера 1118 сильно расширена с едва про
сматриваемыми дисками (участок 1 2). Маркерами хромосомы яв
ляются кольца Бальбнани в участках 3 4, 5 6 и пуффы в участках 
30, 41. Центромерный район расширенный, морфологически такой же. 
как у хромосом I и II. В 4111_ характерными являются глыбообраз
ные диски в областях 33—34 и 42 ֊43. Видоспецифичной является об
ласть между центромерой и ядрышком (участок 17—21), которая об
разована четкими, интенсивно окрашиваемыми дисками.

Основное кариологическое сходство изученных двух популяций за
ключается в полной идентичности последовательности дисков одно
сменных хромосом и одинаково՛.! соотношении плеч каждой хромое ■- 
мы. Однако отмечены и кариотипические различия между ними. Га՝., 
популяции различаются по длине полигенных хромосом н степени но- 
литения (табл.). Кроме того, в популяции из Иджева некого района 
конъюгация гомоло։ ичных хромосом слабая, тогда как и популяции 
Артвкского района гомологичные Хромосомы тесно спарены. Зафик
сировала также различная функциональная активность хромосом: в 
нджеванской популяции она значительно выше, чем в артикской. У 
особей из Артиксксно района ядрышко морфологически слабо выраже
но у 14,5% особей, зачастую даже трудно определить его местополо
жение, этого не наблюдалось в другой популяции. Однако у ряда осо
бей обеих популяций выявлена гетерозиготность но ядрышку.

Таким образом, у Г. сопсНс։ выявлена межпонуляционная карио
типическая изменчивость, которая говорит о генетической пластичности 
вида, но не дает оснований для таксономической дифференциации по
пуляции.

ЛИТЕРАТУРА

I Гончарова Т. .4. Двторсф. канд. дисс, Ташкент, 1987,
-■ Дхафарои Ш. .И. Мошки (сем. S:•■!՝,иНи^не). Фауна Азербайджан». Двукрылые на

секомые. Баку, 1960.
3. Рубцов И. А. Мошки (сем. ЯйпиНШпе). Фауна СССР Насекомые двукрылые, 6'. 6, 

М.-Л.. 1956.
4. Тергер.чн .4. Е. Мошки (ЫтиШдае). Фаука Ар.мССР. Насекомые двукрылые. Епевян. 

1968.
5. Худавердиев Т П.. Кйсумов Г. .4. В кн Тематический сборник трудов АлНИИ, 

28. 136-138. Баку, 1982.
Поступило 3.11 1988 г.

755


	752
	752.1
	752.2
	753
	754
	755

