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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ СТРОНГИЛЯТ 
ОВЕЦ В РАЗНЫХ ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНЫХ ПОЯСАХ

С. о. ЛЮНСЕСЯН, Г. Г. О1ШАНЯН
Пт-пггт «ЮЛО1НЦ \11 АрмССР, 1’ревап

Приводятся сведения .» расиросграненнн проиптят желудочнолиниечнок 
>»;։кт;՛ овец в Армении. Установлена существенная разница it уровне ։ 
пазпи <хвсц хабертаямй, буностомаюн, jjcx'pa։ томами. «стертаг«<м>вамп, ։•• 
мопхусамн л немзтоднрусамн ճ разных природио-лййлт.чфтпих. поясах • 
ягрокзнматлческнх районах республики.

են էովյայներ ^iiijutuii/uibtnti ոյքո։պ։ներ1ւ nrt/Լ ■ սա uniորսաէ/՚ն ч.у.ա!րո I՛ 
սսւրոնդ[ւյյաաներ1< ւրւարա ձվաձin [Jյաք/ լ[ !,{<H>f եր JIUJ i ^ւսնյւսէսյեսէուք) յան 4‘արրեր 
(Աէնւյշաֆտայ{>ն ւյոտիներուօ ե ւՈէյրոկյիրհէրյՈէկան շրջաններսրմ Հ чч> uintnuf ա J 

քէ4)։րւ44։էո!Ն!,քւրւ>1, Լ ։քէէֆէ>ւ1քՈ4էւ>է>։!Ն!։րքւՀ, րրաոերորո՛ 
ղիաներով, !եմ ոնիւուսնԼրուք I, Ն1.ւ{ատո րյքրր ո րM ,1 արակվածռր թ քան ա /.օր /< i!inl;{.
Լական տարրերուք} յուն;

Data on the spreading of str>»ngilais of the sheep> gastro intestinal 
frac։ in Armenia arc prescniec. The considerable difference in flic sheep 
invasion by eh.iberlla, bn мпнпнт. oesophagos։pmnin, osterfagiiiu. hae- 
monchus, nemaiodinis in various landscape zone՝ x d .^госНпьЛл reg - 
ons is stated.
Стрииги.гчты >iccav004ko-kuui(!тр.гста ֊ пнча.чир;»:апчО; ռ::.

Рид.абенкз комплекса мероприятии для борьбы с гельмиигочам;! седь- 
скохозяйстаённы.ч животных ис ос\тцеетвим;։ без -и<о.к».го-гельмонто
логического районирования герритори); республики.

Раисе в гельминтологических исследованиях но стнонги.чятт ֊.• 12, 
ն 5, 15] в Армении вс уделялось должного внимания ландшафтно- 
экосюгпческомх аспекту.

Цел։, данной работы заключалась в выявлении фауны и урони՛.։ 
инвазии овен стронгнлятамн желудочпочаипечного тракта н разных 
природно-ландшафтных поясах, расположенных в teyx агроклнма. н- 
ческнх областях республики Северо-восточно;!, сравнительно вла ж
ной, менее континентальной, г мягкой зимой н Внутренне։:, сравните.t:.- 
но засушливой, континентальной, с холодной зимой.

Сокращения. ЭН экстенсяьносп. инвазии; НО индекс обглия: '111 пчтен- 
vHimocn. инвазия.
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Ahitepttaji и мегодпка. Материалом .тля пасто-ящсн работы служили лишигки 111 
■сидни и иолгшозрслые формы строигилят. Сбор гельмшпологичсско! о материала про- 
иоднли с 1978 по 1987 и. .. х<юяйгт:шх, ՛.■ пас тол пых । \։я..0Хомб)И1л։ах. «»бр •'■отку i 
ляборагирий общей гельминтологии Института зОолоиш АН АрмССР. Во нее сезоны 
юла были обеледоианы опцы обоего иола (иссго 1492 гилоны) и лс-jp.ivu՛ т грех 
месяцсл до ipex лег и старше

Для .-апросконических исслелогшики in прямой кишки овит.- брали фекалии (но 
5rj и культивировали и них личинки сврошилят ,ь» 111 сталии, шпольлуя усгруйсттш 
Опианшк [81.

Д.т сбора полоиозрелых форм еиюнгиля! исполъзоиалн метол полного н'льмии- 
толп н .к.но вскрытия по Скрябин} |19|, Исследуя органы ншцеиарим-лыкно трч- 
ьт.1 и кк\։ <ычу; то-гкнй ч голечый кишечник). Матрикс получали. iiviki.'.i.jvm ут- 
ipoi.r'iwi Окканяна |9].

!• -KipEx гельминтов ьролзволилп из всего матрккея под контролем микроскопа 
МБС-2. используя устройство Овнаняна [10 11 j.

Регистрацию, афпкетиронку и хранение гельм5-::1тге1>»гнчсск<п । ентеона-ш veyutw.- 
Н.1ИЛИ по Скрябину | 19].

.'1’1 пирс делен ия гаксопомнчеснон iipuii.i'։.ie>Kii<»<iii лариил ьных полови ipe.iwx 
форм > грошплят использовали методику Тркча |21 |

Результаты и обсуждение. Наши исследования выявили ря . осо 
сч’нпосн и распространения желудочно-кишечных строигилят в разных 
npi'p֊i mo шндшафтных поясах республики.

Подотряд StroHgyluta Railliet et Henry. 1913
Надсем. Strougylnid'ed WelnlantJ, 185.8

Род Chaberlia Railliet el Henry. 1909 (Ch. ovina)

Хабертнн широко распространены средн овен в республике (ЭИ- 
51,2%. маке. IIИ-֊281 экз., IIO Hi *кз., сред. ИН—25,6 экз.).

В юрно-лсоном ландшафтном поясе (в Северо-восточной агрокли 
ма;пиеской области) ЭИ достигает 52.7%, н здесь отмечены наиболее 
ь-л՛ лье но республике показатели 1111 (макс.—281 -жз., сред 47,6 
•ж.՛։., таб.т. 1).

1м1.!сС широко распространены хабертпи у овен Внутренней агро 
к.тнхп. ириской области, однако уровень НИ jaccj, ниже. Ei vioii агро 
клнм. ..чческоп области наиболее широко хабертви распространены в 
ПН ;■՛ Шон и .1ол'ч;\с1Ы1(Ном ландшафтных поясах (7!,8 ՛՛). Ззесь отмс 
ICH II паяболес высокий уровень ИИ (макс —129 >кз . сред 21.5 экз.).

Широко распространены хабертии и в горно луго-стспном ланд 
mad ном. 1’оясе (ЭИ 64.4У. макс. НИ 27 зкз., средн.ИИ 10.3 зкз.).

Рс/ье. но г большей iiijtchciibhocti.io овны ииви шронаны хабер- 
тпями к орно-стсгшых ландшафтных поясах. В Злшет\рском агро 
климатическом районе ЭИ составляет 20.3% (макс. ИИ—24 )Кз., сред. 
21.5 -.-кз.). а в Севанском бассейне -5.5.6% (макс. ПИ 128 нкз.. сред. 
18.2 >кз.).

Род Hiiuosiumum Rai.lid. 19u2 ( A', rriyru/im.ephah;m 1

Бупосгомы мало распространены среди овен в республике (ЭИ - 
19.6'S ).
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Наиболее часто встречаются они в горно-лесном ландшафтном по
ясе (г. Северо-восточной агроклиматической области) —51,3%. Здесь 
наиболее высока также в ИИ (макс. ИИ-577 экз., ИО—63,7 экз., сред. 
ИИ 97 <жз.). что существенно определяет общий уровень инвазии по 
республике (макс-. И И 577 экз., ИО—18,5 экз. средн-ИИ 78.2 экз. 

табл-1)-

Таблица 1. Ипвазированность овен 
разных природно-ландшафтных ионе։

стронгилятамн (надсем. Strongytoidea) в 
։х Армении

Природко •ландшафтные пояса

Стронга- Показатели инна-
Горио- 

стспнок'
Горно- Горно- Пустынный, Горни- 

леснойля гы зирбванносгн степ
ной*8

луго- 
степион

полупу
стынный

Хабсртнн пределы ИИ. экз. 1 128 19 24 1-27 1—129 1-281
средняя ИИ. экз. 
эи. %

18.2 21.5 10.3 21.5 47.6
55 < ֊0.3 6».4 71.8 52.7

Буностомы пределы НИ. экз 
средняя ИИ. экз.

2 47 1 4 <1 0 1 5’7
18 . z 3 41 0 97

ЭИ. % 5. У 8 7 0 и 51 3
Лзофа։ и- пределы НИ. эк* 1.1 0 1-2 3-42 1 45

сыиы средняя ИН, эк< 0 и 1.5 11.4 11.и
ЭИ, % 0 0 6.7 И.З 12

а։ роклнматическш։ pan н ( сванский Га-Ссйн, 
" агроклиматический р.июн >ашсзур.

Намного низок уровень инвазии во Внутренней агроклиматической 
облисгн, в частности, в горно-степных лап пиафтых поясах Севлнско* 
г:. (ЭИ—5,9%. макс. ИИ 17 экз., средн. 18.5 экз.) и Запгезурско։ о 
(ЭИ 8,7%. макс. ИИ 4 экз.. среди. 2.3 ккз > агроклиматических рая- 
онов.

В пустынном, полупустынном и в -орно iyro-степном тан.пчаф- 
тпых поясах бу пос том ы у овец не выявлены.

Род Oesophagus I man։ Molln, 1861 v >. veiiiilosum)
Эзофагостомы мало распространены в республике (ЭИ 

Низок также уровень ИИ (маке. ИИ 15 экз.. ИО—0.9 эк:., грет. 111! 
10.6 экз.)

Наиболее широко эзофагостомы распространены в горно-лесном 
ландшафтном поясе (в Северо-восточно i агроклиматической облап и) 

12.6%. здесь наиболее высока также ИИ (макс. 15 экз-. средн 11.6 
эка., габл I).

Низок сровеиь инвазии эзофагостомами у овец Внутренней агро
климатической области в горно-луго-стспнэм (ЭН 6.7%. макс. НИ 2 
#кз., средн. 1.5 экз.) и в пустынном и полупустынном (ЭИ —II 3%, 
макс. ИН—12 экз.. среди 11.1 эк.з.) ландшафтных чоягих.

В горно-степном ландшафтном поясе (в Севанском и Зангс ՛ пеком 
.нроклпмапгчсских районах) эзофагостомы у овец нс выявлены 

Надсемейство Trichostranpyluidea Cram. 1927
Триба Ostcrtagiini Skrjabiiii et Schulz. 1937 

(Osi.erta^ielia etrcumciitela, (). t r if areata Orosspica ! agia 
uccideatails, (}. frifida, Alarshallap in marshalli)

(X՝r.praiиииы широко распространены среди овей в респ блике
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'(ЭИ- 78,6%). Высока также ИИ (макс.ИИ—3416 экз., ИО—665,1 экз.. 
'Среди. И И 717,5 экз.).

В юрнс-лесном природно-ландшафтном поясе (в Северо-восточной 
агроклиматической области) инвазия не только широко распростра
нен । средн овец (86,3%), но и отмечены наиболее высокие но респу
блике показатели ИИ (макс.—3416 экз., средн.—1140,7 экз., табл.2). 

Таблица 2. Инвазкроаанностъ овец стронгидята.ми (надоем. Тпг/ю$1гог^у1оМеа) 
в разных природно-ландшафтных поясах Армении

____________Пркродно-ла н яшафтн ый пояс______ ____
Стронги- 

литы
Показатели ипиа- 

знроалпнпс։и 1 орио- 
степнон’

Горло- , 
степ
ной**

l opHO-AVI 0- 
степиой

Пустынный, 
полупу 

С тынный
Горно- 
лесно!։

Остерта- пределы ИИ, ио. 45 -2082 74 —229 24 -937 65-I3S8 10-3416
1 инны средняя ИИ. зкэ. 614.2

•>и. % 70.9
143.1
85.4

155.7
95.5

325.9
91.1

1140.7
86.3

1 CMQHXyCN пределы ИИ, <x.i. 1—3
средняя ИИ. экз. 2.0
ЭИ. % 3.9

1֊ 23
7 2
8.7

1—12
5.7

17.8

19—85 
52 
13.7

I 1431
92 
45.5

Нематоли- 
русы

пределы ИИ, jk.i. II 3702 
средняя ИИ. экз. 365.8
ЭИ. % 68.9

1-103
26.1
94

6 2474
286.2

84 4

3 228
83.0
81

4—2829
167.7
70.7

* агроклиматический район Севанский бассейн.
*х — Агроклиматический район Запгезур.

Широко распространены остертагнины и у овец Внутренней агро- 
K.niMdчн'ичкон области, однако уровень ИИ здесь ниже

В эго г ш роклиматнческой области более широко эта инвазия рас- 
i:poc<ранена в горно-луго-степном (95,5%) и в пустынном и полупустын
ном (91.ГА) ландшафтных поясах.

Между этими природно-ландшафтными поясами более существен
на разница в уровнях ИИ. В пустынном и полупустынном поясах 
(макс. 1388 экз.. средн. 325,9 экз.) она выше, чем в горно-луго-степ- 
ном поясе (.макс 937 экз., средн.֊ 155.7 экз.)

Ниже уровень инвазии в горно-степном поясе, расположенном в 
Запгезурском агроклиматическом районе (ЭИ 85,4' макс.ИН ֊229 
экз., среди 143.1 экз.)

Менее всего остертагнины распространены в горно-степном ланд- 
шзфтиом поясе, расположенном в Севанском агроклиматическом рай
оне (70.9' ՝ Однако здесь уровень ИИ (макс. 2082 экз.. средн.- 614,2 
экз.) намного выше, чем в других агроклиматических районах Внутрен
ней оЬДЩ'ТП

Род Haemanchus Cobb, 1898 (Н. eontorius)
Гсмонхусы мало распространены среди овец в республике (ЭИ 

18%. макс. ИИ 431 экз., НО—11.7 экз., средн. ИИ ֊66.4 экз.)
И а ибо се широко они распространены в горно-лесном ландшаф

тном notice (45,5%), где наиболее высока также ИИ (макс.ИИ 431 
эк՛, среди. 92 экз., табл.2). Меньше всего их в горно-степном ланд
шафтном поясе Зангезурского (ЭИ 8,7%. макс.И И 23 экз., средн,— 
7,2 экз.) и Севанского (ЭН 3,9. макс.ИИ 3 экз., средн-—2 экз ) агро
климатических районов. В горно-степном ландшафтном поясе, расно- 
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ложенном в Северо-восточной агроклиматической области, гемонхусъй 
у овен не были выявлены.

По сравнению с горно-степным ландшафтным поясом уровень ин- 
ва.»ш՛. гемонхусами более высок в пустынном, полупустынном. (ЭИ— 
13.7%. макс ИИ—85 экз., средн,—52 экз,՜ в горно-луго-сгспном (ЭИ - 
17,8%. макс. ИИ- 12 экз., средн 5,7%) ландшафтных поясах.

Род Xematodirus Ransom, 1907
(X. abnormalis, X. filicollis, X. spat filler)

IГематпднрусы широко распространены среди овен в республике 
(ЭИ—73,2%). Высока также ИИ (макс. ИИ—3702 экз.. ИО 250.3 экз.,. 
средн.ИИ—277,7 экз.).

Особенно широко распространены они в горно-лесном ландшаф
том поясе (в Северо-восточной агроклиматической области) 70,7%. 
Высока здесь также ИИ (макс. 2829 экз.. среди.—163,7 экз., табл.2).

Более высокие показатели инвазии нематодирусами зарегистри
рованы у овец Внутренней агроклиматической области. Здесь наиболее 
широко они распространены в горло стенном ландшафтном поясе Зан- 
гезурского агроклиматического района (94%. макс.ИИ 103 эка., средн. 

26.1 ээкз.).
Менее всего нсматодирусы встречаются у овен горно-стенного лан

дшафтного пояса Севанского агроклиматического района (68,9%). 
Однако здесь уровень ИИ (макс. 3702 экз.. средн — 365,8 экз.) выше, 
чем в других агроклиматических районах Внутренней области.

В горно-луго-стенном. пустынном и полупустынном ландшафтных 
поясах экстенсивность инвазии находится на одинаковом уровне (84%), 
однако в горно-луго-степном поясе уровень ИИ (макс.—2474 экз., 
средн- 286,2 экз.) намного выше, чем в пустынном и полупустынном 
(макс. 228 экз., средн. 83 экз.)

Распространение стромгиля! имеет экологическую основу и зави
сит. в первую очередь, от тепла и влажности, необходимых для раз
вития нреимагинальных форм во внешней среде. Этим и обусловлен 
более высокий уровень инвазия овец строигиля гамв в относительно 
влажной, менее континентальной Северо-восточной области.

Установленная нами .более низкая инвазироваиность овец хабер- 
тиямн. буностомами. эзофагостомами и гемонхусами до сравнению с 
остертапшнами и нематодирусами объясняется тем, что яйца этих етрон- 
гилят более чувствительны к недостатку влаги, в этих условиях они по
гибают быстрее яиц других стронгилят, которые лучше переносят и 
замораживание [16, 21].

В распространении стронгиляг определенную роль играют и дру
гие факторы внешней среды. Так. установлено, что на преммагинальныс 
формы стронгилят губительное действие оказывают ультрафиолетовые 
лучи, отрицательный эффект которых увеличивается тепловыми (крас
ными и инфракрасными) лучами и низкой влажностью. Эти факторы 
ограничивают распространение некоторых видов стронгилят (хабертий, 
гемонхусов и особенно бупостом) в горных районах, снижают ииваз кро
ва нность пастбищ и интенсивность инвазии [16].
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Поскольку Армения типичная горная страна (причем самая горная 
из республик Закавказья), в республике нет низменностей, а для кли
мата ее характерна сухое ь, •.ттеисивносгь и обилие солнечной радиа
ции, г>. шм из ведущих экологических факторов, определяющих ареал 
стронгилят здесь, является также ионизирующая радиация. Это под 
тверждастся низким уровнем инвазии овен хабертиямн, буностомамн, 
эзофагос томами и гемонхусами.

Определяющее шаченке и распространения стронгилят имеет и ха
рактер ландшафта, а следовательно, я состояние растительного пок
рова. его обилие (густота) и высота. Разреженный растительный иок 
ров способствует зысу: пению фекалий и тормозит развитие яиц и ли- 
пипок стронгилят,

Установлено, чго на открытых стенных участках овцы свободны от 
гсмснхуссв; ия открытых сухих местах при высоте растительности ниже 
10 см (что характерно для горно-степного пояса Армении) личинки гс- 
м:шхусов гибнут [20]. Личинки стронгилят до III стадии быстрее раз
виваются з высокой траве, чем на открытых степных участках. .Петом 
на засушливых стенных участках личинки III стадии гемонхусов, ха- 
берчий и эзофагосгом довольно часто не развивались совсем н.п:. 53- 
верпшв II линьку, вскоре погибали [21].

Учитывая ни сведения, можно считать. что более богатая фауна 
-стронгилят, высокий уровень инвазии в горно-лесном ландшафтном по
ясе обусловлены также и качеством растительного покрова, который 
обеспечивает как необходимый микроклимат для развития яиц и личи
нок стронгилят. так и предохраняет их от солнечных лучей.

В ю же время широкое распространение хабертнй в пустынном и 
полупустынном ландшафтных поясах республики, по-ви. хи маму, по 
является случайным. В ряде регионов страны хабертип широко распро
странены в лих ландшафтных поясах. Так, в Астраханской области ха- 
бертии шире распространены в пустыне и полупустыне (57,6%), чем в 
ильмечго-бупровых районах (34,8%) и дельте Волги (5,8^) [1].

Сведения о выживаемости яиц и личинок эзофагостом не только 
многочисленны, по и противоречивы. В целом можно считать, что яйца 
и личинки эзофагостом более приспособлены к условиям, характери
зующимся достаточной влажностью, относительно высокой температу
рой, и очень чувствительны к изменению этих условий. Этим определя
ется тот факт, что эзофагостомы более распространены в лесных и 
лссо-с генных поясах [7].

Как показали наши исследования, в Армении условия внешней 
■среды настолько л имитирую । распространение ззофагостом, что даже в 
горно-лесном ландшафтном поясе уровень инвазии невысок. Однако 
не случайно, что уровень инвазии эзофагостомами в пустынном и полу
пустынном поясах почти аналогичен таковому в горно-лесном поясе. В 
литературе имеются сведения, что в ряде регионов страны в условиях 
полупустыни и пустыни инвазиронаниость эзофагостомами овец выше, 
чем хабертиями и буностомами [6].

Дикой [4] наблюдал значительную смертность овен от сгронгиля- 
тозов и пустынных зонах у овен, выпасающихся по доливам рек к паза- 
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волоченных участках. Пустынные и полупустымые ландшафтные пояса 
и республике находятся в зоне, пае активно проводятся мелиорирован
ные работы, а ,н .ряде мест подземные воды выходят (а часто и искус
ственно выводятся) на дневную поверхность. Возможно, этим «можно 
объяснить более высокий уровень инвазии не только хабертиями и ->։о- 
фагостамами, но ж гемонхусамн в этих ландшафтных поясах п.) сранне 
нию с горно-степным.

Личинки бупостом являются самыми нежизнеспособными по сравне
нию с личинками других строигнлятон. В пустынных и полупустынных 
ландшафтных поясах буностомы распространены мало или вообще не 
встречаются [14]. Слабо распространены они и в степных ландшафтных 
поясах, встречаются гам в основном в низинных и сырых местах, редко 
встречаются или отсутствуют в высокогорной зоне '[16].

Как показали наши исследования, буностомы в .Армении также ши
роко распространены н горно-леонпм поясе, в остальных поясах отсут
ствуют или распространены незначительно

Повсеместное распространение остер га՛ инн в Армении и высокий 
уровень инвазии обусловлены высокой уст шчивостыо их пренмагииаль- 
ных форм к неблагоприятным условиям внешней среды (сухости, низким 
температурам, высокой солнечной радиации) |6. 16, 21].

Высокий уровень инвазии овец немйтодирусами также обусловлен 
устойчивостью их преимагинальных форм, которые не только легч< пе
реносят высокие температуры и низкую влажность, но и предпочитают 
сухие биотопы [12. 13. 16, 17, 21].

Таким образом, наши исследования выявили ряд особенностей в рас
пространении стрдигилят в разных п-риродно ландшафтных поясах рес
публики Результаты исследований могут быть полезны при разработке 
целенаправленных исследований стронгилят и послужат основой для 
■эколого-гельмцитологического районирования территории республики.
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О МЕТОДАХ СОБИРАНИЯ НАСЕКОМЫХ-ЖЕСТКОКРЫЛЫХ

С. .И. ЯБЛОКОВ -ХНЗОРЯН

Институт збологнн АН АрмССР Ереван

• >Схниц,;։г|сч ины: сбора п.ч<ч:лОМЫ\->кс<՝:кокрылых. накопленный Шпором.

tlpyHltnl/fipIt 'huifiii p։J ч/Ъ f/tnpAfi' 
'/”Т{1п

՛ ,*t;X
Г не methods <>l gathering of beetles ■ n the l>a<> •>! ili<- .intliors explo
rations зге stuninac zed.

/Ke՛ ткикрыАые—vi՝:•/!)•■! собирании насекомых.

Давно уже собирание насекомых превратилось в настоящее искусство, 
и там, где начинающий любитель .поймает лишь несколько обычных ви
дов, опытный специалист может обнаружить очень редких насекомых и 
виды, новые для этой местности или для науки даже в давно обследован
ных стациях. Однако этому -искусству посвящена скромная литература, 
а в отечественной после устаревшего раздела в книге Якобсона [2] ничего 
ценного не опубликовано, хотя множество как отечественных, так и ино
странных работ пестрят указаниями об экологии многих видов жуков, 
которые часто очень полезны для их лова.

В этой статье мы гаем краткую сводку нашего личного опыта по 
i 6opy жесткокрылых, накопленного на протяжении почти всей нашей 
жизни в разных странах, от Пиренеи до берегов Тихого океана и от По
лярного круга до южных границ Западной Европы и СССР.

Как н и (влеком прошлом, сейчас сборы жесткокрылых сводятся к 
лов՝. :;а глаз (вручную, с помощью пинцета, аспиратора, поливанием 
берегов, пек. потоков, арыков), кошенном, отряхиванием, просеиванием, 
вылавливанием водным сачком, выращиванием в лаборатории, с помо
щью приманок н специальной аппаратуры, н том числе, и оветоловушек. 
За последние десятилетия существенно усовершенствовалась лишь эта 
аппаратура, но мы этот вопрос .рассматривать не. будем, так как она и 
теперь продолжает совершенствоваться. Что же касается прочих методов, 
то можно лишь отметить, что сейчас для сачков все. чаще применяют 
нейлон из-за его повышенной прочности и слабого прилипания к расте
ниям, а жуков все чаще собирают с помощью сетки пли садка, при.кре-
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