
ВП. Минимальную величину ВИ приобретает при достижении глуби! 
1,2 мм. Это означает, что положительные и отрицательные иотеицна.
электрического поля почти уравновешиваются в верхней трети коры я.
следовательно, интегральный потенциал является усредненной величя* 
по!։ остальных. расположенных глубже, слоев коры. Поэтому при па- 
аллельной регистрации ВН с поверхности коры и интегрального гай 

юиииала, по-вплимому, можно получить информацию об электричка 
процессах как г. поверхностных, гак и в глубоких слоях коры.

Несложные расчеты показывают, что по кривым ВН. получеииьи 
ПМЭ. можно определить потенциал любого мпкроучистка коры ЕсЛ 
ВП. последовательно записанные к коре при погружении НМЭ с шагом 
I. обозначить А(1, А։. А2...... Л„ (А,,֊ ВГ1 на поверхности коры) и уест и

\\’ I ■ \ • ՛ ■ \ (| ,
п ---------. где \'։—Уп—потенциалы соответствуют!

н
мнкроучастков длиною 1, то потенциал микроучастка и \'„ г, \г - 

(п—1) ЛП. 1 (п I. 2, Так, графически вычисленная кри
вая ։5. I пре Ц'тавляе։ потенциал микроучастка, расположен ног ՛ на глу
бине 0,2 0.-! мм от поверхности коры. Б. 4 на глубине 1.8 2,0 мя 
и !. с (вертикальная длина микроучастка 0,2 мм). Однако, поскольку 
графическое вычисление потенциалов является трудоемким процессом 
желательна разработка соответствующих методов машинного анализа.

Поступило 21.IX 1988г.
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ДИНАМИКА ПАРАЗИТОФАУНЫ СЕВАНСКОЙ ХРАМУЛН

Л. К. НА 14 ШЯ//
Еэс»аи-.кий .-к \ ,му..1 -дахый \ 1пнг.;к:։п՝ет. кафедра 7<оо.։ог։:п

Арим.?,;-; /енчнгци.Ч цира.тпл/мпу.ч:) промежуточные/ \M.4ttn.

Систематическое изучение паразитофауны рыб озера Севан является 
непременным условием разработки и рекомендаций мер борьбы с ин
вазионными заболеваниями, снижающими живой вес, замедляющими 
рост и развитие рыбы.

В этой связи представляет интерес выявление изменений в паразите- 
фауне севанской хра-мулн за прошедшие 20 лет. Результаты изучения 
нельминтофах'пы севанской храмхлн представлены в ряде ;>або՝ |1, 2: 
61.

Ми/ерии.։ а мегоднка. Материал был соСрвн з течение 1987—89 гг. Методом тол- 
ых и.чразтгг0логя‘:ег.чл.х •՛,.крытий было обтледокаао более 200 рыб. ф;:к.-а:. ֊•. -.расну 

и определение гельминте» проводили по общепринятой-методике [3. •!, 7]. Определя
ли экстенсивное и. и интенсивность заражения хр.чмулп паразитами.

774



'Результаты и обсуждение. В таблице приводятся результаты собст
венных исследования, а также данные за 1971 год [5]. Эти дани., вы
являют изменение видового состава паразитов севанской храму.։ Так.

Динамика изменения ларазитофауны севанской храмули

Пи Г»сгоян, 1971 По Варганил. 1987—89
Название пара ֊и а

»ксгенсин- 
иость интенсивность JKClCHCKll- 

НОСТг.
интенсивность

Dlpiuaiomitiu ipathaeeurn 48
Tftracotylr sp.
Altocrradium (порогам 40
Khaw la arweniacu 85
POniphorhynChu s lawis 75
Ligo la inte&tinalis 60
Guadrlgirus < hiflorikotc.-ikyi 100
Metechinsrtiynchax (uteri 42

го I5f> 3S..S
•/7,2

J-6 
1-50

10 40 —
1 16 17.2 до 37
1 -68 —
1-2 34 2 1-2
1-40 33.3 2-27

io 200 1 6 1—3

памп обнаружено паразитирование на сердце храмули метацеркарип 
։рсмагод рода Те1гаео(у1е. Являясь специфичным паразитом л ос сев ых 
рыб озера (форели и сига}, эта трематода перешла на нового хозяина 
храм ул ю. Трема она АИосгесиНит 1$орогит и скребень Ротркогкупскнз 
1аеи1х нами ин разу не были обнаружены.

Уменьшилась за сравниваемые годы также степень зараженности 
севанской храмули гельминтами. Изучение экстенсивности инвазии хра- 
мулп мегацеркарпя.ми трематоды Огр^зРииит зрцИшсеиш свя дтсль- 
стьуе: о некотором обеднении озера моллюсками промеж* .о ними 
хозяевами трематод. Khawia aniieiiiacu специфический паразит севан
ской храмули. Согласно нашим тайным, экстенсивность шраженг. им 
\ мсньшилаа ночи։ в два риза. Судя но степени зараженности, биомас
са олигохет промежуточных хозяев кавнй уменьшилась но сравнению 
с 1971 годом.

Отмечалось также снижение экстенсивности инвазии севашжой 
храмули цестодой Ligula fatestinalis. Известно, что в озере ремнецами 
отражается только молодь храмули. питающаяся веслоногими ригкамн, 
в которых протекает развитие плероцеркоида. Уменьшение рачков. и 
частности Cyclops st retinas. повлекло за собой и уменьшение низа <иро- 
ванностн храмули цестодой intestinalis. Вред, наносимый цестодэми. 
ччевиден в кишечнике храмули, зараженной кавней. наблюдались по
вреждение слизистой оболочки и такупорка просвета кишечника; ՝ лбы 
же. зараженные лигулой, весили на 20 25% меньше, чем испив: .вро
ют иная особ:, того же возраста.

Что касается скребней паразитов севанской храмули. то наиболь
ший процент зараженности отмечен нами для Guadrigirus cholodkowskyi, 
однако по сравнению с данными 1971 года экстенсивность заражения ими 
уменьшилась со 100% до 33.3. почти втрое. Скребень Metechinorhyachus 
baeri обнаруживался в единичных экземплярах. Наличие скребней в 
кишечнике храмули свидетельствует о бентоядности этой рыбы. От-ыко- 
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уменьшение ннвазирозанности скребнями свидетельству см также о смене 
■спектра литания храму.т.

Таким образом, храмуля. являясь в основном растительноядной ры
бой. питается также и животной нишей, уменьшение которой ограиичн- 
наст поедание ею промежуточных хозяев паразитов, следствием чего, 
очевидно, и явилось наблюдаемое сужение как видового состава, гак и 
степени гараженности рыб.
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СООТНОШЕНИЕ НОЛОВ И ПОЛОВОЙ ДИМОРФИЗМ 
У СЕЛЕБРЯИОГО КАРАСЯ С.А/?А 47 7?.4 77'X

67///:7./О (В1д )С11)

С А. И И1К1ЦН. Р .4 МА МЛЯН

Ереванский государственный университет, кафедра кюлогии

Серебряный карасе половой состав—па юной диморфизм.

В настоящее время серебряный карась, который вообще не числился 
ра1гыне в фауне АрмССР (4|. встречается почти во всех водоемах 
Араратской равнины, а также воз Севан |Б] Есть все основания по
лагать, чю он обитает и в других районах республики.

Одной из особенностей ^гого вида является способность к обра
зованию двух форм -однополой и 1вх водой, ия первой характерен 
гицогенез. У двуполых популяции соотношение .меж 1\ самками и сам 
нам» можег изменяться под воздействием внешних факюров.

Целью настоящей работы было определение полового состава по՛ 
|д 1ЯН.ИЙ а различных водоемах .Араратской равнины и выявление поло- 
ног՛ диморфизма.

Материал и методика. Материалом служили сборы 1988 г. ит различных подо- 
■ М'Ф Араратской равнины- в окрестностях Армзш 142 жх, из Маснсокого рыбою* 
ь I” но хозяйства 53 4кз. и н окрестностях г Эчмиадзииа 34 эк*. Все особи под* 
нс; .1 ись биологическому анализу. Для выявления полено-<1 днмг.рфп ;.ма выполнены 
морфометрические промеры у 45 самцов и 45 симок

При солиста алей ин результатон учитывали возряст и размеры рыб. Материал об- 
р:-6"՛;> согласна обпееприпятым .методикам [б]
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