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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ
БИ0Л01ИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

XXXII, 3, 1979

УДК 576.809.7:596.787/57

К ВОПРОСУ О ГУМОРАЛЬНОМ ИММУНИТЕТЕ НАСЕКОМЫХ

Е. В. ТАЛАЛАЕВ, И. Н. ЖДАНОВ

В статье затрагивается вопрос о гуморальном иммунитете у вредных насекомых 
сельского и лесного хозяйства (не кровососущих). Исследования, проведенные раз
личными авторами, показывают, что этот вопрос до настоящего времени остается не
изученным. Данные их противоречивы и подчас получены в результате применения 
неправильных методик.

В настоящее время среди ученых, работающих в области инфекци
онной патологии насекомых сельскохозяйственного значения, нет еди
ного мнения относительно выработки этими животными гуморального 
иммунитета.

Касаясь истории изучения иммунитета насекомых, надо отметить, 
что впервые этот вопрос был серьезно рассмотрен Пастером, когда он 
выделил расу шелковичных червей, обладающих естественным имму
нитетом к заболеванию, называемому пебриной [28]. Однако актив
ный интерес к изучению гуморального иммунитета у насекомых возник 
лишь в начале XX века [9—11, 13, 14, 17—19, 23, 24, 26].

В области общей инфекционной патологии рассматриваются две 
категории гуморального иммунитета: естественный иммунитет, или, 
как его еще называют, врожденный и приобретенный.

Естественный иммунитет не зависит от предварительного контакта 
макроорганизма с патогенным микроорганизмом. Такой вид иммуните
та часто обозначают приемлемым для объяснения инфекционного за
болевания термином «устойчивость», под которым понимают врожден
ные качества какого-либо вида макроорганизма, помогающие ему ус
тоять против болезнетворных микробов, способных, однако, вызвать 
заболевание у других видов.

Приобретенный же иммунитет у макроорганизма вырабатывается 
естественно на протяжении его жизни, если он перенесет скрыто или с 
явными клиническими признаками инфекционное заболевание. В таком 
случае при повторном контакте с возбудителем, вызвавшим ранее ин
фекционное заболевание, данный организм становится невосприимчи
вым к нему на какой-то отрезок времени или на всю жизнь.

Приобретенный иммунитет у теплокровных животных можно со
здать также искусственным путем, вводя в организм либо живую виру
лентную культуру возбудителя, либо ослабленную или убитую. Это 
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достигается, кроме того, введением сыворотки от ранее переболевшего 
животного. Первые случаи искусственного иммунитета рассматривают
ся как активная форма, а второй—как пассивная.

О наличии и механизме естественно приобретенного иммунитета у 
растительноядных или кровососущих насекомых ученые, к сожалению, 
располагают весьма скудными и малоубедительными данными՝. К чис
лу таких данных, на которые часто ссылаются, относятся наблюдения 
дЭрелля, обнаружившего, что 20—25% саранчовых после эпизоотии, 
вызванной СоссоЬасШпз аспсПогиш, не погибли и. по его мнению, при
обрели иммунитет к этому возбудителю [25]. Приобрели ли действи
тельно иммунитет оставшиеся живыми особи или здесь повлияли дру
гие факторы, воспрепятствовавшие распространению заболевания сре
ди этой популяции,—осталось, по нашему мнению, недоказанным.

Один из крупнейших специалистов в области инфекционной пато
логии растительноядных насекомых Э. Штейхауз [21] указывает, что 
до настоящего времени практически ничего не известно, какими особя
ми в естественных условиях представлен остаток популяции, пережив
шей вспышку эпизоотии. Приобретают ли иммунитет в естественных 
условиях оставшиеся живыми особи популяции насекомых после их кон
такта с возбудителями во время эпизоотии, утверждать трудно, так 
как в настоящее время вопрос об естественно приобретенном иммуни
тете у этой категории насекомых, судя по литературным источникам, 
не изучается.

В отношении же искусственно приобретенного иммунитета необхо
димо отметить, что имеются работы, содержащие самые противоречи
вые данные.

Из первых обстоятельных работ, касающихся этого вопроса, сле
дует назвать работы Метальникова [11 —16] и Недрнгайлова [18]. 
Этим же вопросом занимались Глезер [23, 24], Пейо [26, 27], Шорин 
[19, 20] и другие.

Искусственно приобретенный гуморальный иммунитет, выработан
ный на основе изучения его у теплокровных животных, связывается с 
образованием антител при введении в здоровый макроорганизм антиге
на. В инфекционном процессе антигеном является микроорганизм.

Исследователи, предпринявшие изучение гуморального иммуните
та у насекомых, использовав парентеральное введение возбудителя в 
его гемоцель, обратили внимание именно па возможность образования 
антител в гуморе насекомых.

С. И. Метальников, В. И. Недригайлов, А. Пейо и другие исследо
ватели при изучении гуморального иммунитета у насекомых использо
вали методику, применяемую для изучения этой формы иммунитета у 
теплокровных животных, что является приемом, не вызывающим ка
ких-либо возражений. Однако в выборе антигенов, вводимых в орга-

* В настоящей статье вопрос о гуморальном иммунитете кровососущих насекомых 
не рассматривается.
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низм насекомых только парентерально, была допущена грубая ошибка, 
не считая того, что они вводились в произвольной дозировке с неизвест
ным титром возбудителя [16]. В качестве антигена для изучения гу
морального иммунитета у растительноядных и некровососущих насеко- 
,мых применялись различные белковые и другие органические соедине
ния, а также микроорганизмы, не являющиеся специфическими возбу
дителями заболеваний этих насекомых. Эти антигены не вызывают 
при их естественном внедрении в организм насекомого per os каких-ли
бо заболеваний. Введение же их неестественным путем, парентераль
но, в тело насекомых (очевидно, в естественных условиях заражения 
путь весьма редкий и едва ли имеющий эпизоотологическое значение) 
в методическом отношении не выдерживает никакой критики.

Следует отметить, что еще Мечников [17], сравнивая особенности 
инфекционного процесса, возникающего при искусственном и естест
венном заражении, писал: «...при естественном ходе явлений дело про
исходит иначе: микробы и их токсины проникают в ткани и кровь не 
посредством шприца или другого инструмента, они должны сами про
ложить себе путь сквозь кожу и слизистые оболочки, представляющие 
более-менее серьезное сопротивление».

С этим положением И. И. Мечникова согласуется мнение известно
го советского патоморфолога Аничкова [4, 5], который считает, что ис
кусственное внесение заразного материала не то же самое, что естест
венное заражение. Действительно, условия искусственного инфициро
вания имеют мало общего с условиями естественного заражения, при 
котором количество инфекционного материала сравнительно ничтожно 
и он сам проникает через ряд барьерных приспособлений макроорга
низма, вступая с ним в определенные взаимоотношения.

К специфической особенности насекомых надо отнести отсутствие 
замкнутой системы вен и артерий, имеющейся у высших животных, что, 
вероятно, имеет значение в формировании гуморального иммунитета у 
них. Очевидно, отсутствие у них также ретикуло-эндотелиальной сис
темы, имеющейся у теплокровных организмов, может создать иные ус
ловия для возникновения гуморального иммунитета. Все это вместе 
взятое вынуждает считать, что у насекомых формирование гуморально
го иммунитета в классическом его выражении невозможно. Поэтому 
нет ничего удивительного в том, что при использовании неправильной 
методики изучения гуморального иммунитета у растительноядных на
секомых, когда в их организм вводили нехарактерные для них антиге
ны и не учитывались особенности экологии и анатомического строения, 
получались разноречивые данные. Целый ряд авторов, работающих в 
этой области, не смогли прийти к определенному выводу о наличии 
этой формы иммунитета у насекомых. Попытки обнаружить иммуно
логические реакции при введении растительноядным насекомым неха
рактерных для них антигенов (патогенные возбудители теплокровных 
животных, элементы их крови и другие вещества) давали, как правило, 
отрицательные, а в некоторых случаях сомнительные результаты.
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Так, Недригайлов [18] при изучении гуморального иммунитета у 
гусениц пчелиной моли (Galleria mellonella). иммунизированных не
специфическими возбудителями, не нашел в гемолимфе бактерицидных 
веществ, но гемолимфа все же обладала способностью деформировать 
введенные бактерии.

В одной из своих работ Метальников [ 16] отмечает, что при изуче
нии факторов иммунитета у этих гусениц и палочника (Di.xippus 
morosus) было проведено огромное количество опытов с самыми разно
образными микробами и их токсинами (в подавляющем большинстве 
случаев неспецифическими антигенами для этих насекомых). Однако 
в крови насекомых не удалось обнаружить ни агглютининов, ни прецн- 
питинов, ни антитоксинов, ни опсонинов, ни алексинов, ни сенсибилизи- 
нов. Единственным антителом, отмечавшимся в редких случаях у этих 
насекомых, был бактериолизин, особенно в ответ на введение таких 
микробов, которые вообще легко разрушаются даже на питательных 
средах, как, например, холерный вибрион.

Такая же ошибочная методика изучения иммунитета у насекомых 
применялась исследователями в более позднее время.

Блок [6] после одноразового введения гусеницам тутового шелко
пряда (Bombyx mori) Bact. proteus vulgaris, Bad. prodlglosum не смог
ла обнаружить образования агглютининов. Бух [8] при введении чер
ным тараканам (Blatta crientalis), прусакам (Blattella germanica), а 
также различным представителям вида Orthoptera (кузнечики, саран
ча, медведки) вакцины из Bact. proteus vulgaris тоже не обнаружил в 
гемолимфе этих насекомых на 4—7-й день агглютининов. Аветикян 
[1—3] не выявил образования антител у гусениц дубового шелкопряда 
(Antheraea perhyi) и азиатской саранчи (Locusta migratoria) после вве
дения им лошадиной сыворотки, а Борхерт и Клоков [7] агглюти
нинов и преципитинов у пчел, инфицированных Вас.'larvae, Вас. alvei. 
Список таких работ можно было бы продолжить.

Основоположнику учения об иммунитете И. И. Мечникову также 
не удавалось выработать у этих насекомых активно приобретенного 
иммунитета [17].

Наряду с описанными здесь отрицательными результатами изуче
ния искусственно приобретенного иммунитета у насекомых, имеются и 
противоположные данные.

Одним из первых ученых, сообщивших о бактерицидном свойстве 
иммунной сыворотки кобылки (Melanopsus femurrubrum) по отноше
нию к Вас. ponsei, был Глезер [23], в опытах которого через 10 дней 
после заражения иммунная сыворотка кобылки обладала способностью 
«"убивать» Вас. ponsei in vitro. Глезер сообщил также, что им были об
наружены в иммунной сыворотке этих насекомых агглютинины. Спустя 
несколько лет он [24] вновь повторил опыты с иммунной сывороткой 
насекомых, зараженных Вас. ponsei, и вновь наблюдал реакцию агглю
тинации, при которой бактерии утрачивали жизнеспособность. Од
нако это наблюдалось также у контрольных насекомых. На основа
нии этого трудно судить об образовании антител.
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Наличие в гемолимфе иммунизированных насекомых бактериоли
зинов выявил в своих работах Пейо [26, 27], поставивший опыты на 
гусеницах кукурузного мотылька, которым вводилось Вас!. гпе1о- 
поп!Ьае поп ^ие{ас1епз.

О возможности выработки насекомыми бактериолизинов в отноше
нии холерных вибрионов сообщает в своей работе Кантакузен [22].

Имеются также немногочисленные данные о выделении насекомы
ми антитоксина. Шорину [19, 20] удалось выработать у гусениц во
щиной моли (Оа11ег1ае те11опе11а) иммунитет в отношении дифтерий
ного токсина, к которому чувствительны эти насекомые, путем введе
ния в их организм «анатоксина»; была показана возможность выра
ботки гусеницами вощиной моли антитоксина, способного нейтрализо
вать дифтерийный токсин.

При изучении гуморального иммунитета насекомых исследователя
ми были представлены доказательства в пользу существования пассив
ной формы гуморального иммунитета у этих организмов. В опытах с 
гусеницами вощиной моли Зернов [9, 10] обнаружил, что гемолимфа 
гусениц, активно иммунизированных против бациллы Данича, при пе
реливании ее здоровым особям иммунизировала их не только против 
этого возбудителя, но и других видов бактерий. Как видно, этот им
мунитет не обладал строгой специфичностью.

Данные о выработке насекомыми антител приводятся также в ра
ботах Агара, Бриггса, Виоль и Сотэ, Фринго и других.

Из приведенных примеров видно, что при изучении искусственно 
приобретенного гуморального иммунитета у насекомых использовались 
самые разнообразные микроорганизмы. Трудно представить, что насе
комые, использованные для большинства описанных выше опытов, ког
да-либо в природе могли заболеть от заражения микроорганизмами, 
обычно вызывающими болезни теплокровных и человека.

Небезынтересно замечание Метальникова [16], высказанное при 
изучении им гуморального иммунитета у гусениц пчелиной моли: «Я им
мунизировал их против различных патогенных для них микробов, как- 
то: холерные вибрионы, дезинтерийные микробы, микроб Данича, си
бирская язва и др. Во всех случаях нам довольно легко удавалось по
лучить иммунитет. Только в отношении Вас. §^11ег1ае № 2 нам не уда
лась иммунизация». Эта бактерия была выделена Метальниковым и 
Шориным из больных гусениц пчелиной моли во время эпизоотии и яв
лялась для них специфическим возбудителем. Впрыснутая в организм 
гусениц в достаточном количестве, как пишет С. И. Метальников, она 
убивала гусениц за 50—60 минут. Более слабые дозы убивали в 5—10 
часов. Случаев выздоровления гусениц после введения в их организм 
этого возбудителя автор не наблюдал.

Эту неудачу с иммунизацией гусениц пчелиной моли С. И. Металь
ников объяснял «страшной» вирулентностью Вас. §а!1епае, а также ее 
«спороносностью».

Все методы приготовления ослабленных вакцин из этой бактерии 
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не приводили к положительным результатам, так как ее споры хорошо 
переносят нагревание до 100е. Далее С. И. Метальников указывает, 
что уже через 3 час. после инъекции холерного вибриона замечает
ся начало иммунизации гусениц, а через 15—20 час. они уже нммунны 
по отношению к смертельной дозе этого возбудителя. Приобретенный 
иммунитет у таких особей не отличается большой силой. Гусеницы пе
реносят 2—3 смертельные дозы, но не больше. Но если таким гусеницам 
ввести не 2—3 дозы, а больше—5—10, то они погибают быстрее, чем 
кеинъецированная гусеница, получившая такую же дозу.

В этих опытах С. И. Метальникова, по нашему мнению, были полу-\ 
чены крайне противоречивые данные, не доказывающие выработки гу
морального иммунитета гусеницами пчелиной моли к таком} возбуди
телю, как холерный вибрион, не являющемуся характерным возбудите
лем при заражении гусениц рег оь.

Размножение холерного вибриона в организме гусениц пчелиной 
моли, вероятно, не отличается «резко» от размножения возбудителя на 
искусственном питательном субстрате, так как гемолимфа тех пли иных 
насекомых содержит достаточное количество питательных веществ для 
роста и развития неспецпфически.х возбудителей, введенных в гемоцель 
насекомых парентерально. Поэтому, если в организме гусениц фагоци
тоз проявляется недостаточно активно, неспецпфические возбудители 
могут длительное время не терять своей жизнеспособности, но гемо
лимфа организма хозяина не приобретает свойств проявлять иммуноло
гические реакции, как это наблюдается при введении в организм специ
фических возбудителей.

Нам не известно, почему исследователи, работающие в области из
учения искусственно приобретенного гуморального иммунитета у рас
тительноядных и некровососущих насекомых, не обратили в свое время 
достаточного внимания на сообщение С. И. Метальникова о том, что он 
не смог выработать иммунитет у гусениц пчелиной моли на специфи
ческий возбудитель Вас. р֊а11ег1ае вследствие того, что подопытные гу
сеницы погибали после однократного парентерального введения в их 
организм возбудителя. Сейчас нам понятно, почему. Дело в том, что 
Вас. §а11ег!ае при споруляции образует параспоральиые тела, со
держащие сильный эндотоксин, обусловливающий вирулентность 
бацилл группы 111и1п^1епя15 и губительно действующий па организм 
целого ряда чешуекрылых. Поэтому в зависимости от дозы этого воз
будителя гибель растительноядных и некровососущих насекомых будет 
происходить или от токсикоза, или от септицемии.

Применение в основном неспецифических антигенов, а также вве
дение их в организм подопытных насекомых парентерально не позволи
ли С. И. Метальникову и другим авторам, несмотря на большое коли
чество проведенных опытов, разрешить вопрос о формировании гумо
рального иммунитета.

В связи с тем, что в настоящее время в практике защиты растений 
от вредных насекомых все шире используются энтомопатогенные мик
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роорганизмы, на наш взгляд, назрела необходимость изучения гумо
рального иммунитета у насекомых сельскохозяйственного значения в 
ином, чем изучение его у теплокровных животных, плане.

Иркутский государственный университет Поступило 15.XI 1978 г.

ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ՀՈՒՄՈՐԱ1, ԻՄՈՒՆԻՏԵՏԻ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋԸ

1) . ՛է. ՏԱ1.Ա1.11.ևՎ, Ի. Ն. ԺԴԱՆՕՎ

Հոդվածում շոշափվում է գյուղատնտեսական և անտառային ւոն տ ե ս ու֊ 
թյունների վնասատու միջատների (ոչ արյունածծիչյ հորմոնալ իմունիտետ
ների հարրր։

Տարբեր հեղինակների կատարած հ ե ւո ա զո տ ո լթ յ ունն ե ր ր ցույց են սլա
լիս, որ այդ հարցը մինչև այսօր չի ուսումնասիրված։

Այղ հետազոտությունների արդյունքները հ ա կա ս ա կան են և հաճախ 
ստ արվել են ոչ ճիշտ մեթոդի կիրառման հետևանքով։

ON THE HUMORAL IMMUNITY IN INSECTS

E. V. TALALAEV, I. N. ZHDANOV

Some aspects of humoral immunity in insects (nonbloodsucking) 
have been discussed. Analysis of data received by different authors has 
shown that they are based on the use of various methods, antigens and 
microorganisms. Wrong methodical approaches used by different authors 
are the backgrounds of contradictory conclusions.
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

XXXII, 3, 1979

УДК 632.954/913.1

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО БИОЭКОЛОГИИ АРМЯНСКОЙ 
ЗАПЯТОВИДНОЙ ЩИТОВКИ (БЕР1Г>О5АРНЕ5 МАЫСОБА

ВОКСНБ) (Э1А5РЮЮАЕ) В АРМЕНИИ

Г. А. БАБАЯН, С. Б. ОГАНЕСЯН

Изучалась распространенность и кормовая связь армянской запятовидной щитов
ки. Выявлены биоэкологические особенности вредителя, установлены сроки развития 
отдельных фаз и выяснено, что в условиях Армении в течение года она дает две гене
рации. Оплодотворенные яйца зимуют под щитком мертвых самок.

Армянская запятовидная щитовка в Армении зарегистрирована 
давно, как Еер1бозарНе5 и1пй Б. В 1947 г. по материалам из Армении 
Н. С. Борхсениус описал как новый вид Бер1дозарЬез та11со1а ВогсЬэ. 
—армянскую запятовидную щитовку [2].

Исследования, проведенные нами в долине реки Араке в 1960— 
1977 гг., показали, что ареал и вредоносность вредителя расширяется, 
что и побудило нас более детально изучить биоэкологические особенно
сти вида с целью разработки мер борьбы против него.

В настоящее время щитовка распространена в Мегринском, Азиз- 
бековском, Араратском, Арташатском, Эчмиадзинском, Октемберян- 
ском, Шаумянском, Аштаракском, Абовянском, Иджеванском, Ноем- 
берянском, Шамшадинском, Сисианском районах республики. За пре
делами республики отмечена в Нахичеванской АССР. По данным Ха- 
джибейли [3], распространена в Грузии. Борхсениус [1] приводит дан
ные Балашовского о распространении щитовки в Иране.

Вид многояден, живет на всех, без исключения, органах яблони, 
груши, персика, абрикоса, сливы, алычи, черешни, грецкого ореха, муш
мулы, боярышника, тополя, ивы, ясеня, катальпы, индина-дерева, кле
на, белой акации, смородины, шиповника.

Яйца зимуют под щитком мертвой матери (рис. 1 и 2). Весной, в 
первой или во второй декаде мая (6.У.1977, 12.У.1976), при среднесу
точной температуре выше 15°, из перезимовавших яиц вредителя вы
лупляются бродяжки. Наши учеты показали, что гибель яиц в зимний 
период не превышает 3,8%. По Хаджибейли [3], в условиях Грузии 
она составляет 12%.

Бродяжки некоторое время находятся под щитком, среди яиц, де
лая хаотичные движения, что, возможно, способствует незаметному 
поднятию щитка, из-под которого они выходят. Массовый выход бро
дяжек отмечается через 4—5 дней после начала выхода. Расползаясь 
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по дереву, они присасываются к штамбам, веткам, листьям и плодам. 
Учеты показали, что личинки перезимовавшего поколения предпочита
ют верхнюю сторон՝ листовой пластинки (74.1%), питаясь в основном

Рис. 1. Колония салок армянской запятовпдной щитовки на ветке яблони.

Рис 2 Самка армянской запятовпдной щитовки в перевернутом виде с 
отложенными яйцами.

на центральной жилке и на черешке листьев. На одном листе насчиты
вается более ։0 особей Наиболее высокая заселенность отмечается па 
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плодах, где они присасываются вокруг черешка и по всей поверхности. 
На одном маленьком плоде их количество составляло более 244-х осо
бей. За короткий период личинки покрываются нежным, беловатым 
щитком. По нашим наблюдениям, вылупление бродяжек продолжает
ся до конца мая (28.У.1977) и первых дней июня (4.VI. 1976).

Учеты, проведенные на яблоне 23 мая 1976 г., показали, что все ли
чинки, кроме особей, питавшихся на листьях, развивались. На плодах 
прошли первую линьку 2,7% личинок, на ветках—10,7%. На листьях 
первая линька задержалась на 4 дня (27.У.1977). Через 12—13 дней 
после первой линьки отмечалась четкая дифференциация полов. Ре
зультаты учетов количественного соотношения полов на различных ор
ганах и плодах яблони, проведенных в 1976—1977 гг., выявили разни- 
цу в развитии и дифференциации полов на разных органах дерева 
(табл. 1). На плодах превалируют личинки самок. Количественное 
соотношение самок и самцов здесь составляет 2:1. На листьях же наб
людается обратная картина: самцов в 3—4 раза больше. На ветках и 
штамбах этот показатель составляет примерно 1:1.

Таблица 1 
Количественное соотношение полов первой генерации 

армянской запятовидной щитовки на яблоне

Органы 
дерева

Количество подсчитан
ных особей по годам

Из коих, °/о

1976 1977

1976 ' 1977 самка самец самка самец

Штамб 482 112 44,6 55,4 52,7 47,3
Ветки 362 281 35,9 64,1 50,3 49,7
Листья 166 154 25,2 74,8 18,7 81,3
Плоды 949 246 68,7 31,3 67,1 32,9

Таким образом, наиболее оптимальными условиями для развития 
и сохранения потомства обладают плоды яблони, затем штамбы и вет
ки. Вероятно, разница в количественном соотношении полов на разных 
частях яблони объясняется в основном биохимическим составом и ка
чеством пищи, вследствие чего на плодах преобладают самки (68,7 в 
1976 г., 67,1% в 1977 г.). Это предположение подтверждается разницей 
в ходе развития вредителя на разных органах растений.

Установлено, что вторая линька самок происходит в третьей дека
де июня (22.VI.1976) при среднесуточной температуре 23,5° и мини
мальной относительной влажности воздуха 25%■

Учеты, проведенные 22 июня 1976 г., показали, что на плодах раз
витие самок протекает быстрее, чем на других органах. Так, например, 
если на листьях количество линяющих самок составляло 13,5, на одно
летних ветках—62,8, то на плодах—83,8%. Необходимо отметить, что 
такая же закономерность выявлена в развитии самцов. В указанный 
день на плодах отмечался лет самцов (29,6%). На отдельных вет
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ках он не превышал 14,7%. На листьях отмечалось развитие личи
нок самца, нимфы 1. нимфы 2, составлявших соответственно 4.7 
52,3, 43,0%. После спаривания, через 14 дней, отмечались яйце
кладущие самки. В 1976 г. с целью определения динамики яйцекладки 
щитовки на различных органах дерева проводились систематические 
учеты (рис. 3).

Рис. 3. Динамика развития яйцекладущих самок в полевых условиях.

Данные рис. 3 показывают, что продолжительность яйцекладки са
мок на разных органах яблони неодинаковая. На плодах и штамбах 
она завершается через 10 дней после начала откладки яиц, на однолет
них и двухлетних ветках—через 13 дней, а на листьях—через 16.

Для определения плодовитости самок армянской запятовидной щи
товки с различных органов яблони было взято по 25 особей и подсчита
но количество яиц у каждой (табл. 2).

Из табл. 2 следует, что число отложенных яиц на различных орга
нах растений разное. Наибольшее количество их обнаружено па моло
дых ветках, затем па штамбе и па плодах, наименьшее—на листьях. По 
данным Тер-Григорян [2], одна самка откладывает до 135-ти яиц.

Необходимо отметить, что количество отложенных яиц зависит и от 
размера самки.

Согласно учетам, проведенным на различных органах деревьев, не 
все самки завершают развитие и откладывают яйца. На плодах естест
венная гибель самок составляла 5,4, на листьях—10,7, а на штам
бе—1,6%.
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Таблица 2 
Плодовитость самок первой генерации армянской запятовидноп щитовки 

на яблоне (1976 г., пос. Мерцаван)

Органы 
дерева

Количество яиц, отложенных 
одной самкой

максимум минимум среднее

Штамб 98 36 72,5
Ветки 111 83 91,6
Листья 36 2 18,0
Плоды 93 39 70,3

Вылупление бродяжек из яиц второй генерации на всех органах 
растений отмечается в третьей декаде (21.VH.1976) или во второй де
каде июля (12.VII.1977). На листьях оно задерживается на 2—3 дня. 
Бродяжки присасываются ко всем органам деревьев.

Через 10—14 дней после вылупления (ЗЛЧП.1976, 25.VI1.1977) на
блюдается первая линька личинок. Четкая дифференциация полов от
мечается через 8 дней, когда щиток хитинизируется, приобретая темно
желтый цвет. Данные о дифференциации полов представлены в табл. 
3, из которой следует, что при второй генерации количественное соотно
шение полов на различных органах растений разное, причем преобла
дают самки, в отличие от первой генерации.

Количественное соотношение полов второй генерации армянской 
запятовидной щитовки по годам на яблоне

Таблица 3

Органы 
дерева

Количество подсчитан
ных особей по годам

Из коих, %

1976 1977

1976 1977 самка самец самка самец

Штамб 320 457 78,1 21,9 77,5 22,5
Ветки 247 455 67.6 32,4 77,0 23,0
Листья 196 415 55,1 44,9 63,9 36,1
Плоды 243 469 79,8 20,2 79,7 20,3

Наблюдения, проведенные нами, показали, что период развития 
личинок первой стадии второй генерации вредителя совпадает с повы
шением средней температуры воздуха (30.8° в 1976 г., 29,7° в 1977 г.). 
В этих условиях темпы развития личинок первой стадии замедляются,
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она составляет 36 дней, при первой же генерации, при сравнительно низ
кой температуре (16,6е—1976 г„ 17,3е—1977 г.), развитие личинок про
текает быстрее, соответственно за 27 и 25 дней.

С начала второй декады августа (11.VIII.1977) отмечается вторая 
линька личинок второй генерации, которая продолжается 48 дней при 
средней температуре воздуха 22,1° и минимальной относительной влаж
ности воздуха 25%.

В это время под щитком самца отмечаются имаго и наблюдается 
единичный лет их. После лета самцов и копуляции в конце первой де
кады сентября (5.IX. 1977, 10,IX. 1976) на штамбах и ветках яблони по
являются первые яйцекладущие самки второй генерации. Яйцекладка 
продолжается до конца октября. Установлено, что у самок, питавших
ся на листьях, яйцекладка задерживается до 22 сентября, причем не 
все самки откладывают яйца (в 1977 г. 70,5% их погибло).

Таблица 4
Плодовитость самок второй генерации армянской запятовидной щитовки 

на яблоне (в 1976 г., пос. Мерцаван)

Органы 
дерева

Количество яиц, отложенных 
одной самкой

максимум минимум среднее

Штамб 102 58 68,7
Ветки 139 26 71,7
Листья 64 3 21.1
Плоды 105 32 64,0

(гос. Мерцаван, 1976—1977 । г.)

Таблица 5
Развитие армянской запятовидной щитовки на яблоне в природных условиях

Фаза 
развития Годы

1
Средняя 
темпера
тура воз
духа, °С

' Минималь
ная относи

тельная 
влажность 
воздуха, % Ко

ли
че

ст
во

 
ос

ад
ко

в,
 

мм Ге
не

ра
ци

я

| Начало Конец
Продолжи
тельность 
развития, 

дни

Развитие 1976 16,6 33 50,8 1 12/У 7/VI 
25/УП1

27
личинок 30,8 25 12,0 II 21/УП 36
первого воз- 1977 17,3 30 42,1 I 6/У 30/У 25
раста 29,7 26 8,3 II 16,VIII 36

Развитие
12/711

1976 21,0 33 18,8 1 3/У1 29/У1 27
личинок 25,9 25 — II 3/У1П 8 IX 3,'
второго воз- 1977 20,9 31 9,8 1 23/У 21/У1 30
раста 26.0 26 7,0 11 25/VII 21,VIII 28

Развитие 1976 23,5 25 201,8 I 22/VI 29/УП 38
самок 20,8 25 10,2 11 20/УШ 3/Х 45

1977 23,7 30 10,2 I 9/У1 25/VII 47
22,1 25 14,8 1! 11/УП1 27/IX 48

Яйцекладка 1976 25,9 25 104,0 1 7/УП 21/У111 46
самок II 10/1Х

1977 24,7 30 I 28/У1 11/УШ 45
12,1 II 5/1Х

—
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Данные о количестве отложенных яиц самками второй генерации 
щитовки приведены в табл. 4.

Сопоставление данных табл. 2 и табл. 4 показало, что самки второй 
генерации откладывают меньше яиц. Яйца, отложенные самками вто
рой генерации, зимуют. Данные о развитии вредителя по генерации 
представлены в табл. 5.

Таким образом, армянская запятовидиая щитовка в условиях Ар
мении в течение года дает две генерации. Развитие первой генерации 
протекает с 6—12/V по 28/VI—7/VII, а второй генерации—с 12—21/VII 
по 5—10/IX. Продолжительность развития первой и второй генераций 
составляет соответственно 54—57 и 51—56 дней.

Институт защиты растений МСХ АрмССР Поступило 25.IX 1978 г.

ՆՈՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՏՈՐԱԿԵՏԱՆՄԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿՐՒ

(LFPIDOSAPHES MALICOLA BORCHS) (DIASP1DIDAE) 
ՐԻՈԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՎԵՐԱՐԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Լ. Լ. ԲԱՐԱՅԱՆ, 11. Р. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Հոդվածում քննվում են հայկական и տ որա կե տան մ ան վահանակցի տա
րածվածության և վնասվող կուլտուրաների տեսակային կազմի հարցերը։

Ուսումնասիրվել է վահանա կրի կեն и ա կե ր պը} ըստ սերունդների առան֊ 
ձին փուլերի ղա ր դա ցմ ան ընթացքը, ձվա դր ութ յուն ը > սեռերի թվական փոխ
հարաբերությունը խնձորենու տարբեր օրգանների վրա։ Պարզվել է, որ վա
հանակիրը տարբեր էկոլոգիական պայմաններում տարեկան տալիս է երկու 
սերունդ, ձմ եռում է բեղմնավորված ձվերի փ ուլում' վնասատուի մահացած 
էգի վահանիկի տակ։

NEW DATA ON THE BIOECOLOGY OF THE ARMENIAN 
SCALE (LEPIDOSAPHES MALICOLA BORCHS) 

(DIASPID1DAE) IN THE ARMENIAN SSR

H. H. BABAYAN, S. B. HOVHANESSIAN

The distribution and the list of host plants of the scale have been 
studied.

There have also been studied the Armenian scale’s life-history, the 
process of phase development of all its generations, oviposition and sex 
ratio on different organs of the apple tree. It has been revealed that 
under different ecological conditions the scale has two generations and 
it overwinters in the phase of fertilized eggs under the scale of dead 
female pest.
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УЛ К 632.7:633 51 632 934

ЭНТОМОФАГИ армянской запятовидноп щитовки 
(LEPIDOSAPHES MALICOLA BORCHS) И ВОЗМОЖНОСТИ

СОХРАНЕНИЯ ИХ ПРИ ХИМИЧЕСКИХ ОБРАБОТКАХ

Г. А. БАБАЯН. С Б. ОГАНЕСЯН

Изучался видовой состав энтомофагов армянской запятовидноп щитовки. Выяс
нена роль их в регуляции численности вредителя, изучена сопряженность циклов раз
вития энтомофагов и хозяина. Определено действие некоторых препаратов против 
вредителя и выяснены сроки их применения, при которых возможно сохранить дея
тельность энтомофагов.

Многолетние исследования, проведенные нами, показали, что аре
ал и вредоносность армянской запятовидной щитовки из года в год рас
ширяются.

Выяснилось, что основная причина распространения и нарастания 
численности вредителя состоит в несвоевременном применении различ
ных инсектицидов, приводящем к уничтожению энтомофагов и нару
шению природного равновесия в энтомоценозе. С этой точки зрения 
большое значение имеет выявление видового состава паразитов и хищ
ников щитовки, изучение биологии их, роли в регулировании численно
сти вредителя, изыскание эффективных концентраций инсектицидов, 
а также определение сроков их применения с учетом сохранения энго- 
мофагов.

Установлено, что армянская запятовпдная щитовка во всех эколо
гических условиях Армении зимует в фазе яйца под мертвым щитком 
самки и в течение года дает две генерации.

При изучении энтомофагов щитовки в 1966 г. впервые нами для 
фауны СССР [1] в пос. Мерцаван Эчмиадзинского района был отмечен 
хищный клещ Hemisaroptes malus (Shiner), который охотно питался 
содержимым яиц армянской запятовидноп щитовки, зимующих на смо
родине, крыжовнике и яблоне. Установлено, что активность хищного 
клеща особенно повышается в период яйцекладки вредителя. Учеты 
показали, что среди яиц одной самки щитовки встречается до 15 взрос
лых особен и нимфы клеща, которые по окраске очень сходны с яйцами 
вредителя. Развитие клеща происходит под щитком вредителя, так как 
среди яиц щитовки часто встречаются овальные, бело-прозрачные бле
стящие яйца меньшего размера. Выяснилось (11.V.1967), что эффек
тивность клеща в регулировании численности вредителя достигает 59%. 
Необходимо отметить, что кроме яиц хищный клещ питается также 
вновь вылупившимися бродяжками, которые находятся под щитком 
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мертвых самок. То обстоятельство, что он встречается не во всех ста
циях, делает вполне целесообразным изучение его внутриареального 
расселения.

Из хищников запятовидной щитовки большой интерес представля
ет хищный жук Chilocorus bipustulatus L.

Жук зимует в фазе имаго в трещинах почвы на глубине 3—5 см 
вокруг ствола яблони, зараженной запятовидной щитовкой. Выход и 
распространение по кроне зараженных деревьев отмечается в первые 
дни марта. В этот период он питается перезимовавшими яйцами вре
дителя, а в дальнейшем присосавшимися личинками. После копуля
ции и откладки яиц вылупившиеся личинки жука, с конца второй дека
ды мая до начала июля, интенсивно питаются личинками, нимфами и 
самками вредителя. Со второй декады июня (14.VI.1977) они окукли
ваются. Выход жуков происходит в начале июля, что совпадает с яй
цекладкой самок вредителя и выходом бродяжек. Через 10 дней жуки 
откладывают яйца, выход личинок и их питание продолжаются до ав
густа. После окукливания с 8 августа 1977 г. выходят жуки, которые 
до конца октября питаются на зараженных деревьях. Данные о син
хронности развития хищного жука и запятовидной щитовки представ
лены в фенокалендаре, анализ которых показывает, что в полевых ус
ловиях развитие жертвы и хищника происходит довольно синхронно: 
за время развития двух генераций вредителя развиваются две генера
ции хищного жука. Полевые эксперименты в садках в 1977 г. (пос. 
Мерцаван) показали, что 10 жуков за 4 дня на зараженных ветках яб
лони полностью пожрали 25000 личинок вредителя, т. е. за день один 
жук пожирал 625 личинок.

Среди паразитов, играющих роль в снижении численности популя
ции вредителя, значительный интерес представляет также Physcus 
testaceus Masi.

По данным Никольской, Ясной [3], кроме армянской запятовид
ной щитовки, он паразитирует также на ряде других видов щитовок.

Гоанца, Сугоняев, Данциг [2] считают его специализированным 
паразитом яблонной запятовидной щитовки в Молдавии.

В 1961 г. Ph. testaceus Masi выведен нами [1] из туранской и ар
мянской запятовидной щитовок, следовательно, как нам кажется, не 
является специализированным видом.

Исследования, проведенные нами в 1976—1977 гг., показали, что 
весной под щитком вредителя кроме зимующих яиц находятся самки 
щитовки с паразитирующими личинками старших возрастов паразита. 
Со второй половины апреля (18.IV. 1977) и первой декады мая личин
ки паразита окукливаются в мумифицированном теле хозяина. В за
висимости от погодных условий вылет отмечается со второй и третьей 
декады мая, что совпадает с выходом бродяжек щитовки. Данные о 
развитии армянской запятовидной щитовки и его паразита приведены 
в фенокалендаре, согласно которому развитие перезимовавших личи
нок паразита довольно растянуто, лет продолжается до второй декады 
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июня и совпадает с появлением молодых самок вредителя. Ранее вы
летевшие особи паразитируют на .молодых самках. Развитие личинок

•1 ~2 =3 =4 05 06 ©в®9 + /0 0'77

Рис. 1. Фенокалендарь. Сроки развития армянской запятовидной щитовки и 
ее энтомофагов на яблоне (в 1977 г., пос. Мерцаван).

Примечание: 1—яйцо, 2—личинки 1-го возраста. 3—личинки 2-го возраста, 
1—личинки 3-го возраста, 5—личинки самца, 6—нимфа, I, 7—нимфа II, 

8—личинка, 9—куколка. 10—имаго, И—самец.

паразита второй генерации начинается с конца июня (28.VI.1977 г.) и 
продолхсается до середины августа. Вылет паразитов совпадает с вы
ходом бродяжек вредителя (14.VII. 1977 г.) и продолжается до форми
рования молодых самок.

Таким образом, РИ. 1ез1асец8 Мая! в течение года развивается в 
двух генерациях—на 'каждой генерации вредителя развивается одна 
генерация паразита.
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Наблюдения показали, что в яблоневых садах с. Келанлу и Акна- 
шен Эчмиадзинского района, где систематически применяют различные 
препараты против вредителей, процент паразитированных щитовок не
значителен и составляет 6,5 и 11,5 соответственно. В саду подсобного 
хозяйства школы с. Грампа, в котором не проводится систематических 
мер борьбы, он достигает 40,2, а в селе Айгезард Арташатского района, 
где никогда не применяются инсектициды против 'каких-либо вредите
лей, на зараженных деревьях грецкого ореха процент самок щитовки 
с паразитом Ph. testaceus Masi доходит до 64,4.

При сопоставлении этих данных легко можно убедиться в отрица
тельном влиянии бессистемного применения инсектицидов, приводя-

Рис. 2. Комплекс эитомофагов армянской запятовидной щитовки Ь. таН- 
со1а ВогсИз. и их взаимоотношения в долине реки Араке.

щего к нарушению равновесия в соотношении паразита и хозяина. Уста
новлено, что в зависимости от величины самок влияние паразита про
является по-разному. При паразитировании на молодых самках, у ко
торых ооциты не сформировались, личинки паразита полностью пита
ются содержимым самки, вследствие чего яйцекладка не происходит. 
При паразитировании на взрослых самках часть их откладывает яйца 
в незначительном количестве: максимально—55, минимально—3, в 
среднем—20 шт.
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В некоторых садах на самках вредителя паразитирует эктопаразн, 
Aphytis mytilaspidls (Le Boron), эффективность которого в некоторых 
местах (с. Бамбакаван Арташатского района) достигает 59,2%.

Для обеспечения сохранности указанных энтомофагов и их актив
ного действия нами испытывались некоторые инсектициды против раз
личных фаз запятовидной щитовки с учетом влияния препаратов на 
жизнеспособность Physcus testaceus Masi.

Ранневесеннее опрыскивание против зимующих яиц щитовки пока
зало, что 1%-ный раствор ДНОК'-а в комбинации с 2%-ным пр. № 30 
приводит к 100%-ной гибели яиц вредителя, а также к полной гибели 
перезимовавших личинок паразита (97.9%). 1%-ный раствор его дает 
хороший эффект против яиц щитовки, а жизнеспособность паразита 
составляет 66%. Высокая смертность яиц вредителя (97,<%) и слабое 
действие на паразита (11,4%) отмечаются также при опрыскивании 
0,3%-ном рогором. В отличие от ДНОК-а. при применении которого 
яйца буреют и высыхают, при рогоре развитие эмбриона продолжается, 
вылупляются бродяжки, но, не преодолев щитка, погибают под ним.

Испытания препаратов в полевых условиях против присосавшихся 
личинок первой генерации показали, что 0,15, 0.2%-ный БИ-58, 0.2%- 
ный БИ-58 в комбинации с 2%-ным пр. № 30 и 0,2%-ный цианокс, не
смотря на наличие предварительного щитка личинок, дают высокий 
эффект (98,0—99,7%).

Изучение действия препаратов на яйца и личинки хищного жука 
показало, что при применении в период массовой яйцекладки жука 
0,15%-ного БИ-58 погибает лишь 20%. при контроле—18,2%.

На основании полученных данных мы пришли к заключению, что 
колонизацию жуков в очагах заражения вредителя целесообразно осу
ществлять через 15 дней после опрыскивания деревьев, так как ранний 
срок выпуска для них губителен. Установлено также, что в борьбе с 
армянской запятовидной щитовкой с сохранением энтомофагов целесо
образно ранней весной, до набухания почек, опрыскивать деревья 1%- 
ным раствором ДНО1\-а или 0,3%-пой эмульсией рогора, а в период ве
гетации против присосавшихся личинок применять 0,15%-ную эмульсию 
БИ-58.

Институт защиты растений МСХ АрмССР Поступило 25.IX 1978 г.

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՏՈՐԱԿԵՏԱՆՄԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿՐԻ Լ-ՆՏՈՄՈՖԱԴԵՐԸ 
ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՔԻՄԻԱԿԱՆ 

ՄՇԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ

2. 2. ԲԱՐԱՅԱՆ. I) Р. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Վա֊^անակրի պ ո պ ուլյա ց ի ա յ ի քանակի կարգավորման գործում գիշատիչ
ներից աչքի են րնկնում Hemisaroptes malus (Shiner) տիղր և Chilocorus 
bipustulatus L. րզէ-գր, Պ արազիտներից առանձնակի հետաքրքրության է 
ներկայացնում PhySCUS teStaCeUS Masi-zn Վահանակցով վարակված առան
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ձին օջախներում իր ա ր դյո ւն ա վե տ ո ւթ յա մ բ հատկանշական է AphytiS 
mytilaspidls (Le Bron) պարազիտ  ի գործունեությունը։

Պարզված է Աշված տեսակների ֆենոլոգիան և նրանց ու վահանակրի 
զարգացման փոխադարձ կապը դաշտ ա յին պայմաններում վահանակրի վրա։ 
Փորձարկվել են մի ցանի ինսեկտիցիդներ, որի ընթացքում հաշվի է աո.նվեւ 
նաև նրանց բացասական ազդեցությունը էն տ ո մ ոֆ ա դե ր ի վրա։ Առաջարկվում 
են պրեպարատներ և նրանց օդտադործման այն ժամկետները, որոնց կիրառ
ման պայմաններում ղդալի չափով պահպանվում են էն տ ո մ ո ֆ ա դե ր ը ։

THE ENTOMOPHAGS OF THE ARMENIAN SCALE 
(LEP1DOSAPHES MALICOLA) AND THEIR 

PROTECTION DURING CHEMICAL TREATMENT

H. H. BABAYAN, S. B. HOVHANISSIAN

List of species of the entomophags of the Armenian Scale (Lepido- 
saphes malicola Borchs) has been studied. The Importance of number 
regulation of the pest, its phenology, the interrelation between the 
entomophags and the host have been established. The effect of some 
preparations on separate phases of the pest development, as well as the 
periods of their application which protect the entomophags have been 
studied.
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РАЗВЕДЕНИЕ АРАРАТСКОЙ КОШЕНИЛИ 
PORPHYROPHORA HAMEL11 BRANDT (HOMOPTERA:COCCOIDEA) 

В ИСКУССТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Р. Н. САРКИСОВ. С. М. САРКИСЯН

Разработан метод разведения араратской кошенили, при котором насекомые пи
таются на кормовых растениях, выращенных в условиях закрытого грунта (в лизи
метрах и гидропонных .установках).

Карминоносное насекомое—-араратская кошениль, будучи эндеми
ком Араратской равнины, обитает на солончаковых почвах, питаясь 
на корневищах тростника (Phragmites australis (Cav.) Trin.) и npi бреж- 

ницы (Aeluropus littoralis (Gouan) Pari.) [2].
В настоящее время возрос интерес к краске, получаемой из коше

нили в связи с ее высокой светостойкостью, яркостью и сочностью то
нов, а также безвредностью для организма человека. Эти преимущест
ва делают натуральный кармин исключительно ценным красителем в 
пищевой и парфюмерной промышленностях, а также при изготовлении 
высококачественных художественных красок, при гисто-цитологичес
ких и микробиологических исследованиях, в ковроткацкой и текстиль
ной промышленностях, и используется художниками-реставраторами.

Площади, занимаемые араратской кошенилью в республике, со
ставляют около 2500—3000 га. Однако существует реальная опасность 

. исчезновения этого ценного вида из фауны Армении в связи с интенсив
ным освоением солончаковых земель (мелиорацией, возведенном про
мышленных и хозяйственных сооружений, устройством рыбоводных 
прудов и др.).

Одним из путей сохранения араратской кошенили является разве
дение ее в искусственных условиях. Разработке этой проблемы и пос
вящена данная работа.

Материал и методика. Черенки кормовых растений, окоренеиные в воде, высажи
вались в гидропонные установки типа «Школьник» или специальные бетонные лизи- 
метры, размещенные в неотапливаемой оранжерее и позволяющие осуществлять по
лив растений с поддона. Гидропонные установки и лизиметры заполнялись, в зависи
мости от варианта опыта, туфовой крошкой, солончаковой и несолончаковой почвой 
и туфовой крошкой с 10-сантиметровым поверхностным слоем солончака. Субстраты с 
черенками на протяжении всего периода вегетации периодически подпитывались сни
зу питательным раствором (в гидропонных установках) или водой (в лизиметрах). 
Прижившиеся растения заражались прошедшими диапаузу яйцами араратской коше
нили закапыванием кладок около корневой шейки на глубину 0,5—1 см.
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Результаты и обсуждение. Наблюдения за ростом и развитием кор
мовых растений показали, что в условиях гидропоники прибрежница, 
разрастаясь (плети стеблей достигали более 1 м) и кустясь, заполняет 
всю площадь гидропонной установки (рис.). Такого интенсивного рос-

Рис. Рост кормовых растений в гидропонной установке. Слева—прибреж
ница, справа—тростник.

та прибрежницы в природе не наблюдается. Заражение этих растений 
араратской кошенилью показало, что до стадии имаго доживают еди 
ничные особи. Массовую гибель личинок в процессе их развития мож
но объяснить, по всей вероятности, ухудшением условий инсоляции и 
аэрации, что в свою очередь приводит к повышению влажности в зоне 
развития кошенили. Поэтому в наших опытах в качестве кормового 
растения был использован тростник.

Тростник высаживался в лизиметрах в солончаковую и несолонча
ковую почву, а в гидропонных установках—в туфовую крошку. После 
приживления растений в одном из вариантов опыта туфовая крошка 
была покрыта 10-сантиметровы.м слоем солончаковой почвы.

Заражение растений проводилось в средних числах апреля. На
блюдения за ростом и развитием араратской кошенили показали, что 
к началу августа она опережала по этим показателям, естественную по
пуляцию на 15—20 дней.

В первых числах августа растения были выкопаны для проведений 
учета выхода биомассы араратской кошенили (на стадии цист) по вари
антам опыта. Результаты приведены в таблице.

Как видно из приведенных в таблице данных, на растениях, выра
щенных на несолончаковой почве, не наблюдалось развития араратской 
кошенили. Этот факт может быть объяснен тем, что в несолончаковых 
почвах обычно имеется большое количество хищных беспозвоночных,
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Выход биомассы араратской кошенили в зависимости от .условий 
выращивания кормовых растений__________

Таблица

Варианты 
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Гидропон
ные уста-

туфовая крошка
туфовая крошка со

0,92 60 но 174,6 1.8 1,6 0,19

новки слоем солончака 0,95 103 462 4159,6 5,4 9,0 4,38

Лизиметры солончаковая почва 2.23 75 1278 8465,8 17,0 6,6 3.80
несолончаковая почва 0.89 68 — — —

жертвами которых стали личинки араратской кошенили. Весьма низ
кий выход биомассы араратской кошенили (0.19 г) наблюдался и в ва
рианте опыта, где развитие насекомых шло на растениях, выращенных 
в гидропонных установках на туфовой крошке.

Совершенно иная картина наблюдается в вариантах опыта, где весь 
субстрат или поверхностный слой его состояли из солончака. Привыч
ные условия обитания, к которым адаптирована кошениль, благопри
ятствовали значительному увеличению зараженности растений, вслед
ствие чего выход биомассы достиг п даже превысил (37,960—43,780 кг 
в пересчете на 1 га) данный показатель природной популяции, состав
ляющий в среднем около 40 кг с 1 га площади [1].

Собранные с растений цисты хранились в лабораторных условиях 
до формирования имаго, которые спаривались и затем помещались в 
заполненные солончаковой почвой противни с водопроницаемым дном. 
В этих условиях самки вскоре зарывались и впоследствии приступали 
к формированию яйцевого мешка и откладке яиц. Противни с кладка
ми яиц с октября—ноября до середины апреля следующего года хра
нились в условиях открытого грунта для нормального прохождения 
яйцами диапаузы.

В апреле яйцами, полученными от особей, выращенных в искусст
венных условиях, были заражены кормовые растения, выращенные в 
лизиметрах на солончаковой почве, а в августе получено следующее 
поколение половозрелых особей. Таким образом, получен замкнутый 
цикл развития араратской кошенили и показана возможность разведе
ния ее в искусственных условиях, а тем самым и возможность сохране
ния ее как вида и объекта для хозяйственного использования

Институт зоологии АН АрмССР Поступило 5.01 1979 г.
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ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՈՐԴԱՆ ԿԱՐՄՐԻ PORPHYROPHORA HAMELII
BRANDT (HOMOPTERA:COCCOIDEA) 

ԲԱԶՄԱՑՈՒՄՆ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Ռ. Ն. ՍԱՐԿԻՍՈՎ, Ս. Մ. 11Ս.ՐԳՍ5Ս.Ն

Մշակված կ արաըատյան որդան կարմրի բազմացման մեթոդ, որը հնա
րավոր է դարձնում իրականացնելու նրա սննդառությունը փակ գրունտում 
աճեցված կերաբույսերի վրա ( լի ղի մ ե տ ր ե ր ո ւմ և հիդրոպոնիկ սարքերում  )։

BREEDING OF ARARAT COCHINEAL PORPHYROPHORA 
HAMELII BRANDT (HOMOPTERA : COCCOIDEA) UNDER 

ARTIFICIAL CONDITIONS

R. N. SARKISSOV, S. M. SARKISSIAN

A breeding method for Ararat cochineal was worked out, according 
to which insects are fed on fodder crops grown under greenhouse con
ditions (in lysometers and hydroponic instaleations).
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О ТИПЕ СТРОЕНИЯ ОВАРИОЛ У АРАРАТСКОЙ КОШЕНИЛИ 
PORPHYROPHORA HAMELII BRANDT (HOMOPTERA, 

COCCOIDEA, MARGARODIDAE)

Л. П. МКРТЧЯН, Р. Н САРКИСОВ. С М. САРКИСЯН

Изучалось строение овариол г процессе их формирования у араратской кошенили. 
В отличие от других насекомых каждый ооцит с постоянным для этого вида числом 
трофоцитов обособляется в фолликул, в котором протекают все последующие процес
сы формирования яйца.

Наличие существенных отличий в строении овариол у араратской кошенили и дру
гих кокцид послужило основанием для выделения их в самостоятельный фоллику- 
лярно-политрофный тип.

Гонады у самок кокиид примечательны тем. что у них нет типичных 
овариол, характерных для других насекомых, где прослеживается под
разделение на филамент, гермарий и внтеллярий. Существенным отли
чием овариол кокцид по сравнению с другими насекомыми является то, 
что в жаждой из них развивается только один ооцит.

Овариолы кокцид формируются на поверхности яйцевода посред
ством процесса, сходного с почкованием [6]. Почки появляются на по
верхности их в результате пролиферативной активности клеток. По
перечные срезы яйцеводов Drosicha quadricaudata Green показали, 
что в их стенке идет активное деление клеток, в результате чего 
на поверхности формируются выпуклости, количество которых все 
увеличивается [12]. В дальнейшем из них образуются овариолы.

В овариолах происходит несколько последовательных делений оого
ниев и образуются группы (цисты), состоящие, как правило, из постоян
ного для данного вида числа клеток—цистоцитов. Эти группы клеток 
отделяются от зародышевой зоны и окружаются фолликулярными клет
ками. То обстоятельство, что число их всегда кратно двум, указывает 
на происхождение из одной первичной! клетки цнстобласта [5, 11]. 
Позже одна клетка из этой группы дифференцируется в ооцит, осталь
ные—в питающие клетки.

В зависимости от числа оогониальных делений у различных видов 
кокцид образуется разное количество питающих клеток, обычно посто
янное для данного вида. Так. например, у Coccus (Lecaniuni) hesperi
dium L.—3 [17], родов Icerya Sign.—5 — 7 [ 17], Pseudococcus Westw.— 
7 [16]. Lecaniuni pomeranicnm Kaw. ]6], Aonidiella citrlna Cog. [13] — 
no 3, Laccii'er lacca Kerr.—4—5 [8].
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Пространственное распределение клеток овариолы идет таким об
разом, что некоторые из них располагаются на верхушке выпуклости, 
а одна—у ножки овариолы. Последняя увеличивается в размерах и 
дифференцируется в ооцит, клетки же апикальной части овариолы—в 
трофоциты. Таким образом, у кокцид после дифференцировки оогони
ев в питающие клетки и ооцит, первые локализуются в апикальной час
ти овариолы, из которой формируется питающая камера, а ооцит оста
ется в базальной части—яйцевой камере, окруженный слоем фоллику
лярных клеток. В дальнейшем формируется цитоплазматический тяж, 
связывающий трофоциты с ооцитом [12].

Овариолы, как правило, беспорядочно, независимо от степени раз
вития ооцитов, располагаются по всей длине яйцеводов. В редких слу
чаях, как, например, у Quadraspidiotus ostreaeformis Curt. [4] и Quad- 
raspidiotus perniciosus Comst. [3] наблюдается градиент их созрева
ния от базальных к апикальным частям яичников.

Материал и методика. Изучение строения и формирования половых желез прово
дилось на разных стадиях развития самок араратской кошенили. Материал брался 
как живой, так и фиксированный. В качестве фиксаторов использовались смеси Пет- 
рункевича, Буэна и формалин—спирт—уксусная кислота. Приготовлялись гистологи
ческие препараты яичников и тотальные препараты половой системы в целом.

Результаты и обсуждение. Изучение тотальных препаратов личи
нок до анатомического формирования яичников, а затем и изолирован
ных яичников показало, что весь процесс оогенеза можно разделить на 
период размножения или оогониальных делений, имеющих место у ли
чинок второго возраста продолжительностью около месяца, и период 
роста, включающий превителлогенез и вителлогенез, начинающийся в 
третьем возрасте и длящийся около трех месяцев. Необходимо отме
тить, что процессы оогенеза у араратской кошенили продолжаются 
почти до конца откладки яиц и гибели самки, что объясняется асин
хронностью при формировании ооцитов.

Период размножения оогониев приходится на стадию дофоллику- 
лярного развития гонад, которые в это время представляют собой глад
кие тяжи из герминативных клеток, окруженных мезодермальной тка
нью. В процессе оогональных делений из одной клетки—цистобласты 
образуется группа из 16 клеток—цистоцитов, одна из которых позже 
дифференцируется в ооцит, а остальные—в питающие клетки—трофо
циты [1]. Эта группа клеток, окруженная эпителием, представляет 
собой яйцевую камеру или ооцисту. После завершения периода деле
ний, в конце второго и начале третьего возраста, начинается период ма
лого роста. Ооцисты выпячиваются из герминативного зачатка и образу
ют фолликулы, располагающиеся вокруг сформировавшегося к этому 
времени протока. В каждом фолликуле, как и у других кокцид, одна 
из клеток, расположенная дистально, т. е. ближе к просвету яйцевода, 
дифференцируется в дальнейшем в ооцит, а остальные, занимающие 
апикальную часть фолликула,—в трофоциты.
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В начале периода большого роста фолликулы, имеющие исходно 
сферическую форму, становятся продолговатыми. Между ооцитом и 
питающими клетками образуется перетяжка, делящая фолликул на 
две камеры: питающую и яйцевую. У места перетяжки образуется не- 
пслная перегородка, вследствие чего сохраняется зона контакта ооцита 
с трофоцитами посредством цитоплазматических связей—фусо.м.

1\ началу вителлогенеза функция питающих клеток значительно 
активизируется, о чем свидетельствуют не только максимальное укруп
нение этих клеток, но и приобретение их ядрами многопластной фор
мы, а также токи веществ, поступающих в ооплазму. В этот же период 
окружающий овариолу эпителий дифференцируется на фолликулярный, 
состоящий из цилиндрических клеток и расположенный вокруг ооцита, 
и обкладочный — из плоских клеток, покрывающих трофоциты [2]. 
После завершения трофической функции начинается дегенерация тро
фоцитов, которые к концу вителлогенеза почти полностью редуциру 
югся. У взрослых самок араратской кошенили овариолы разной степе
ни развитости располагаются по всей длине яйцевода

Оплодотворение яйца происходит внутри овариолы, куда проника
ют спермин из просвета яйцевода через ее ножку [4], Этот процесс пред
шествует формированию хориона. Яйца араратской кошенили, как и 
других кокцид, не имеют микропиле.

Таким образом, наблюдение за развитием и строением овариол 
араратской кошенили выявило существенные отличия их от овариол 
других насекомых. Овариолы араратской кошенили сильно укорочен
ные, в каждой из них развивается лишь один ооцит. Эти овари
олы не дифференцируются на 3 отдела, что свойственно другим насе
комым, а фактически являются фолликулами, внутри которых происхо
дит дифференцировка ооцита и трофоцитов и протекают стадии преви
теллогенеза и вителлогенеза. Такой тип овариол характерен не только 
для араратской кошенили, но и вообще для всех кокцид.

Большинство исследователей относят овариолы изученных видов 
кокцид к телотрофно.му типу [7, 10], пли как его еще называют— акро- 
трофическому [6—9, 12, 14, 15, 17֊ 19].

Однако для акротрофического (или тслотрофиого) типа характерно 
наличие синцития в гермарпи, откуда осуществляется питание всех раз
вивающихся в овариоле ооцитов посредством трофических тяжей. К 
каждому ооциту из трофической сердцевины гермария подходит отдель
ный тяж, и чем дальше от гермария расположены ооциты, тем длиннее 
трофические тяжи. По мере созревания ооциты все дальше удаляются 
от трофической зоны гермария, и в результате этого в типичных трубча
тых овариолах всегда наблюдается градиент зрелости ооцитов в направ
лении от гермария к дистальному концу витиллярия. Подобного явле
ния не наблюдается в овариолах араратской кошенили. Правда, у не 
которых кокцид, как у МагсйаИпа Не11еп1са Пепп. [9] и Ху1ососснв Я- 
Негиз Бо\у [18], отмечалось спорадическое появление в яичниках овари
ол с двумя ооцитами. В этих случаях проксимально расположенный

206



ооцит соединен с питающими клетками при помощи трофического тяжа, 
что подтверждает правильность отнесения овариол кокцид к акротро- 
фи-ческому типу [6].

Овариолы араратской кошенили имеют сходства больше с поли- 
трофным типом строения. Об этом говорит картина взаиморасположе
ния ооцита и питающих клеток в овариоле, тип питания и формирова
ния яиц. Так, трофоциты, имея общее происхождение с ооцитом, на
ходятся в тесном соседстве с ним и осуществляют трофическую функ
цию непосредственно через место их контакта. Кроме того, они не об
разуют четко выраженного единого трофического синцития, характер
ного длй телотрофных овариол, что позволяет с большой точностью 
установить количество трофоцитов, специфичных для каждого вида.

Наряду с отдельными чертами сходства с телотрофным и политроф- 
ным типами строения, овариолы араратской кошенили, равно как и всех 
кокцид, имеют свои отличительные особенности. Это, в первую очередь, 
отсутствие подразделения их на филамент, гермарий и вптеллярий, со
держание в каждой овариоле по одному ооциту, формирование и раз
витие которого вместе со своей группой трофоцитов происходит локаль
но; внутриовариальное оплодотворение ооцита и формирование яиц без 
микропиле.

Все эти отличительные особенности позволяют нам выделить ова
риолы араратской кошенили, а вместе с ними и овариолы всех кокцид, 
в отдельный—фолликулярно-политрофный тип строения.

Институт зоологии АН АрмССР Поступило 1.1 II 1979 г.

ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՈՐԴԱՆ ԿԱՐՄՐԻ PORPHYROPHORA HAMEL1I 
BRANDT (HOMOPTERA, COCCO1DEA, MARGARODIDAE) 

Ձ.ՎԱԽՈՎՈՎԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՄԱՍԻՆ

I.. Պ. ՄԿՐՏՑՅԱՆ, Ռ. Ն. ՍԱՐԿԽՍՈՎ, U. IT. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Համեմատական դիտողություններ են կատարվել որդան կարմրի ձվա- 
խողովակների ու ձվերի ձեա վոր մ ան դո ր ժ ո ղո ւթ յո ւնն ե ր ի ո ւս Ո ւմն ա ս ի ր ո ւթ յան 
ուղղութ յա մ բ ւ Ցույց է տրված, որ ի տարբերություն մնացած միջատների, 
որդան կարմիրը ամեն մի ձվաբջիջ սնող բջիջների հետ մ իա ս ին, արտա֊ 
փքված սեռական լարից, գոյացնում Լ մի ֆոլիկոլլ, որի մեջ տեղի են ունե
նում ձվի ձևավորման մնացած բոլոր գործողությունները' պոլիտրոֆ սնման 
ւգ ա յմ անն եր ում ւ

Որդան կարմրի և. մնացած կոկցիդների ձվա խ ո ղովա կների կառուցված
քում հայտնաբերված էական տարբերությունները հիմք են տալիս նրանց 
առանձնացնելու իբրև ինքնուրույն' ֆ ո լի կուլա - պ ո լի ւո ր ոֆ ա յին տիսր
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ON THE STRUCTURE TYPE OF THE OVARIOLES IN ARARAT 
COCHINEAL PORPHYROPHORA HAMELII BRANDT 

(HOMOPTERA, COCCOIDEA, MARGARODIDAE)

L. P. MKRTCHIAN, R. N. SARKISOV, S. M. SARKISSIAN

Comparative study of the ovariole structure was caried out in Ara
rat cochineal. Significant differences were noted in the structure, allo
wing to distinguish similar ovarioles in a separate follicular-polytrophic 
type-
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ПОДСНЕЖНЫЕ ГНЕЗДА ОБЫКНОВЕННОЙ ПОЛЕВКИ 
В ЗАКАВКАЗСКОМ ВЫСОКОГОРНОМ ОЧАГЕ ЧУМЫ

В. В. ОГАНЕСЯН

В зимний период поиски подснежных гнезд обыкновенных полевок в горно-степ
ном и высокогорном поясах предлагается проводить с начала февраля в безветренные 
ясные и солнечные дни, когда на снегу замечается резко очерченный блестящий ледя
ной диск над гнездами обыкновенных полевок, под которыми обнаруживается бочко
образная камера, откуда можно достать гнездо.

Как известно, гнездо обыкновенной полевки является той средой, 
где протекает жизненный цикл эктопаразитов этого грызуна—блох и 
клещей. Подавляющее большинство штаммов микроба чумы на терри
тории Армении было выделено от блох, собранных из гнезд обыкновен
ной полевки.

Известно также [1, 2], что обыкновенная полевка зимой выселяет
ся из своих подземных убежищ, устраивая новые гнезда под снегом. 
Поэтому подснежные гнезда представляют не меньший интерес: и в них 
встречаются блохи и клещи, сбор и исследование которых в зимний пе
риод необходимы для выяснения механизма циркуляции возбудителя 
чумы в поселениях обыкновенной полевки в межэпизоотический период.

Поиски подснежных гнезд обыкновенной полевки были начаты с 
21 ноября 1958 г. в Спитакском районе Армянской ССР. Снежный по
кров на высоте 1600—1800 м над ур. м. достигал 70—95 см. За один 
день трое-четверо рабочих добывали 3—4, максимум 5 гнезд. В этих 
гнездах блохи находились в состоянии оцепенения, а гамазовые клещи 
передвигались очень вяло. 5 декабря гнезда полевок были обнаружены в 
снегу на глубине 10—20 см от поверхности. С 5 по 20 декабря было 
найдено 32 гнезда, в которых блох и гамазовых клещей не было обна
ружено (рис. 1).

Из 15 гнезд, найденных с 21 по 25 декабря, было добыто 27 блох и 
33 гамазовых клеща. Появление блох и клещей в этих гнездах объяс
няется тем, что хозяин некоторое время связан с гнездом и кормовыми 
камерами под землей, в которых обычно находятся эктопаразиты. Ви
довая принадлежность блох и гамазовых клещей, а также их индекс 
обилия представлены в таблице.

В Ахурянском районе на высоте 1600—1800м надур.м., где толщи
на снежного покрова достигала 75—85 см, с 7 по 16 января 1959 г. нами
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Таблица
вдовой состав бло։ к гамазовых клещей в подснежных гнездах - авекаой iv - ՝

Дата добычи гнезд
О

21-25.12 7-16.1 26-30.1 2-9.3 2-5.3 3 «к
1958 1959 1961 1968 1971 «а х ч_ ———. V— X

Количество гнезд
о

* X

15 18 8 7 14 Be
en

И
ид

е 
ви

да
.՛

Виды блох

Ceratophyllus consimilis 5 14 18 21 47 105 1.6
Ceratophyllus caspius — — 4 5 12 21 0,3
Frontopsylla elata caucasica — _ 3 3 14 20 О.'З
Araphipsylla rossica — 7 9 12 17 45 0.7
Ctenophthalmus teres 22 51 44 53 172 342 5.5
Stenoponla ivanovi — — — — 1 i 0,01

Всего 27 72 78 94 263 534
Индекс обилия 1.9 4 9,7 13,8 18,8 8,6

Виды гамазовых клещей

Poecilochirus necrophori — — _ 1 7 8 0.1
Euriparasitus emarginatus — '— — 3 4 7 0,01
Macrocheles matrius — — 3 2 8 13 0.2
Haemolaelaps glasgowi 5 9 30 36 61 141 2.2
Haemolaelaps casalls — — 4 7 7 18 0,3
Eulaelaps stabularis 3 13 19 13 23 71 1 .1
Laelaps hilaris — 5 И 14 — 30 0,4
Haemoganiasus nidi 16 53 72 77 210 ■128 6,9
Hirstionyssus cricell 9 19 35 17 50 130 2.0
Hirstionyssus isabelinus — — — — 3 3 0,05

Всего 33 99 174 170 373 839
Индекс обилия 2,2 5 21,7 24,2 26,6 13,5

было обнаружено 18 гнезд обыкновенных полевок. Слои снега, окру
жающий гнездовую подстилку, растаял, гнездо опустилось на 15—20 см, 
и по вертикали образовалась камера овальной формы. Оседание гнезд 
связано с повышением температуры, что обусловлено постоянным оби
танием в них зверьков. В снегу вокруг гнезда, на расстоянии 30— 
140 см, были обнаружены кормовые запасы, которые, по-видимому, пе
реносились зверьками после завершения постройки гнезд. Количество 
корма, состоящего из корней различных растений, а также корневищ 
многолетних луговых трав и луковиц, находилось в прямой зависимости 
от числа обитающих в гнездах полевок и достигало 1700—2500 г. Все 
запасы корма выглядели свежими. Расположение его имело валикооб
разную форму, вытянутую в горизонтальном направлении (рис. 2, 3, 4), 
что значительно уменьшает воздействие тяжести па единицу поверхно
сти и способствует его вентиляции. По-видимому, корм сохраняется 
лучше в толще снега, чем на поверхности земли под снегом. Внутри 
камеры и в подснежных ходах стенки обледенели К поверхности снеж-
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кого покрова вели хорошо заметные отдушины. В декабре 1958 г. та
ких камер в слое снежного покрова и запасов корма мы не обнаружи
ли (рис. 1).

слгчо

Рис. 1. Поперечный разрез подснежного гнезда обыкновенной полевки 
(с 5 по 25 декабря): 1—гнездо, 2—подснежные ходы, 3—снежный покров, 

4—земля.

Наблюдения, проведенные с 5 декабря 1958 г. по 16 января 1959 г., 
показали, что обыкновенная полевка в зависимости от климатических 
условий зимой выселяется из своих подземных убежищ, устраивая в те
чение 15—20 дней новые гнезда не под снегом, а в толще снежного по
крова (рис. 1) и переносит весь кормовой запас, располагая его вокруг

г-110

Рис. 2. Поперечный разрез подснежного гнезда обыкновенной полевки, 
(с 7 по 16 января). 1—гнездо, 2—яйцеобразная камера, 3—кормовые запа
сы, 4—подснежные ходы, 5—отдушины, 6—снежный покров, 7—земля.

нового гнезда (рис. 2, 3, 4). В таких обитаемых гнездах количество 
блох и гамазовых клещей увеличивается. С 7 по 16 января 1959 г. из 
добытых 18 гнезд полевок было собрано 72 блохи и 99 гамазовых кле
щей (таблица).
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Третья попытка добычи подснежных гнезд была предпринята в кон
це января 1961 г. в Гукасянском районе на высоте 2200 м над хр- м„ 
где толщина снега составляла 115 см. Было добыто всего 8 гнезд по
левок, из которых собрано 78 блох и 174 гамазовых клеща. Камеры 
имели овальную форму и были более глубокими по сравнению с гнезда
ми, добытыми в первой декаде января 1959 г. (рис. 3),

не. 3. Поперечный разрез подснежного гнезда обыкновенной полевки 
(с 23 по 27 января). 1—гнездо, 2—овальная камера. 3—кормовые запасы, 

4 подснежные ходы, 5—отдушины, 6—снежный покров, 7—земля.

Следующая попытка была предпринята нами в первой декаде фев
раля 1968 г. в Апаранском районе на высоте 2200 м над ур. м. при тол
щине снежного покрова 95—100 см. Было добыто 7 гнезд из-под снега 
с поверхности земли. Воздушная полость в толще снега, окружающая 
гнездо, имела бочкообразную форму (рис. 4). Стенки камеры были по
крыты льдом. Вокруг камеры в слое снежного покрова также были об
наружены кормовые запасы, вытянутые валикообразно по горизонтали.

В последний раз подснежные гнезда полевок были добыты с 3 по 5 
марта 1971 г. на южном склоне горы Арагац Аштаракского района на 
высоте 2300—2400 м над ур. м. при толщине снежного покрова 80— 
105 см. Из 14 гнезд было собрано 263 блохи и 373 гамазовых клеща 
(таблица). Добычу гнезд проводили без очистки снежного покрова 
Нашим ориентиром служил блестящий ледяной покров дискообразной 
формы над гнездами полевок. На трехгектарной площадке мы обнару
жили еще 69 ледяных дисков, соответствующих местам расположения 
гнезд обыкновенной полевки.

Теплый воздух, образующийся в гнезде, поднимается наверх и, 
соприкасаясь с наружным холодным воздухом, образует ледяной по
кров на поверхности и стенках бочкообразной полости, защищающий 
гнездо от проникновения холодного воздуха и заносов снега. Размеры 
воздушной полости зависят от толщины снежного покрова.

Таким образом, образование ледяного покрова на поверхности и 
внутри гнездовой камеры является важным фактором сохранения опти-
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мального микроклимата в гнезде. В камеру с различных сторон откры
ваются ходы, дыхательные отверстия (рис. 4).

Рис. 4. Поперечный разрез подснежного гнезда обыкновенной полевки 
(с 3 по 10 февраля). 1—гнездо, 2—бочкообразная камера, 3—ледяной по
кров над гнездом, 4—кормовые запасы, 5—подснежные ходы, 6—отдуши

ны, 7—снежный покров, 8—земля.

Хотя из указанных сборов блох и гамазовых клещей ■ не удалось 
выделить возбудителя чумы, мы считаем, что регулярный и более ин
тенсивный сбор материала позволит внести некоторую ясность в вопрос 
о выживаемости микроба чумы в организме блох зимой в естественных 
условиях.

В зимний период в горно-степном и других высокогорных поясах 
трудно обнаружить места расположения гнезд обыкновенной полевки 
под снегом. На основании многолетнего опыта мы предлагаем следу
ющий способ их обнаружения. Поиски надо проводить с начала фев
раля в безветренные, ясные и солнечные дни, когда на снегу можно за
метить резко очерченный блестящий ледяной диск, после осторожного 
удаления которого обнаруживается бочкообразная камера, из которой 
можно достать гнездо.

Следует учесть, что с этого же времени повышаются индексы оби
лия блох и гамазовых клещей в гнездах.

Армянская противочумная станция Поступило 31.1 1978 г.

Ձ.ՅԱՆ ՏԱԿ ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ ԴԱՇՏԱՄԿԱՆ ԲՆԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄԸ 
ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍԻ ԺԱՆՏԱԽՏԻ ԲԱՐՑԼՐ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՕՋԱԽՆԵՐՈՒՄ

Վ. Վ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Զյան շերտը, երբ 60—70 սմ հաստ է լինում, սովորական դաշտամկները 
թողնում են իրենց ստորգետնյա բները և 15 — 20 օրվա ընթացքում, ձյան վե~ 
րին շերտ ում, նոր բներ են կառուցում։ Նորակառույց բներում բնակվող ղաշ֊ 
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տամկների օրգանիզմից արտազատված ջերմության շնորհիվ, բները շրջա- 
պատող ձյանը դանդաղ հալչում է, և բնային զանգվածն իր ծանրության ազ
դեցությամբ դանդաղ իջնում է հողի մակերեսին, որի պատճառով բնի շրջա
կայքում գոյանամ է խոռոչ։ Բնախոռոչի ներսում դաշտամկներից արտա- 
զատված տաք գոչորշին բարձրանում է վեր, շփվում դրսի սառը օդի հետ և 
առաջացնում է բն ա խ ոռոչը վերևից ծածկող օղակաձև սառցաշերտ։

Սովորական դաշտամկան բների ձեռքբերման որոնումները առաջարկում 
ենք կատարել փետրվարի սկզբներին, արևոտ պարզ օրերին։ Նման պայման
ներում ուշադրությամբ նայելիս, ձյան մակերեսին երևում է դաշտամկների 
բնախոռոչր վերևից ծածկող փայլուն օղակաձև սառցաշերտը։ վերջինս ձեռ
քով զգուշությամբ հեռացնելուց հետո, բացվում է այն տակառաձև խոռոչը, 
որի հ ա տ ա կին նստած է բույնր (նստատեղը)։

Ժանտախտի և այլ ինֆեկցիաների հարուցիչները հայտնաբերելու համար, 
անհրաժեշտ է այղ բները տեղափոխել լաբորատորիա, հավաքված լվերր և 
տզերր տեսակավորել, ապա ենթարկել բ ա կտ ե ր ի ո լո գի ա կան հետազոտման։

DETECTION OF UNDERSNOW NESTS OF MICROTUS ARVAL1S IN TRANSCAUCASIAN HIGH-MOUNTAIN PLAGUE CENTRE
V. V. HOVHANNISSIANThe search for undersnow nests of M. arvalis in winter period in mountain-steppe and high-mountain zones is proposed to carry out at the beginning of February. The necessary conditions for discovering them are windless, fine and sunny days, when on the snow is noticed a very limited icy plate over the nests of Microtus arvalis. After removing carefully the snow crust a barrel-like cavity is found through which the nest may be reached.
Л ИТЕРАТУРА

1 . Батенина H. В. Экология обыкновенной полевки. 100—114, M„ 1962.
2 Воронов А. Г. Сов. бот., 3, 3—88, 1033.
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 
Б И О Л О Г И Ч Е С К И И ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

XXXII, 3, 1979

УДК 576.8.097.29 + 612.42

О ДЕЙСТВИИ БАКТЕРИАЛЬНОГО ЭНДОТОКСИНА НА РЭС 
И ФОРМИРОВАНИЕ ПРОТИВОВИРУСНОГО ИММУНИТЕТА

Э. Д. СТЕПАНЯН, Л П. БЕДЖАНОВА, Р. А. ПЕТРОСЯН

Установлено, что раздельное применение бактериального эндотоксина и противо
вирусной вакцины однонаправленно стимулирует фагоспособность РЭС и митотичес
кое деление клеток у белых крыс. Однако комбинированное их применение ослабля
ет формирование противовирусного иммунитета вплоть до полного его устранения.

Одним из характерных свойств бактериальных эндотоксинов явля
ется избирательное действие их на реагирующие системы организма, 
ответственные за выработку иммунитета [7, 8, 17—20]. Очевидно, по
этому эндотоксины нашли широкое применение как в аналитических 
исследованиях иммуногенеза, так и в практической иммунологии в ка
честве средств неспецифического изменения иммунологической реактив
ности и естественной резистентности организма [1—6, 9, 12, 14, 16].

Исследования подобного рода внесли определенную ясность в пони
мание биологической сущности иммуногенеза. Вместе с тем они заостри
ли внимание ученых на ряде частных вопросов прикладной иммуноло
гии, требующих неотложного решения. К ним прежде всего относится 
вопрос о влиянии бактериального эндотоксина на образование противо
вирусного иммунитета и участии при этом иммунокомпетентных систем 
организма.

Научно-практическая значимость этого вопроса побудила нас изу
чить характер действия бактериального эндотоксина на формирование 
противовирусного иммунитета, а также выяснить участие при этом ре- 
тикуло-эндотелиальной системы (РЭС) и некоторых иммунокомпетент
ных клеток организма. Повышенный интерес, проявляемый к РЭС, 
оправдывается тем, что она служит морфо-функциональной основой вы
работки иммунитета.

Материал и методика. Исследования проводились на ранее (1975) разработанной 
на белых крысах весом 120—170 г экспериментальной модели вирусной болезни Ауес- 
ки (псевдобешенство). Бактериальный эндотоксин получали из культуры кишечной 
палочки по Буавену и Месробиану [15].

Иммунитет у белых крыс вызывался посредством введения им инактивированной 
гидроокисьалюминиевой вакцины против болезни Ауески животных, изготовленной в 
Арм. НИИЖиВ. Биологические свойства эндотоксина и вакцины изучались как в от
дельности, так и при совместном введении (подкожно), причем эндотоксин вводился в 
одну, а вакцина—другую заднюю конечность. Спустя 21 день после вакцинации под
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опытные и контрольные животные заражались субдурально безусловно смертельно:'։ 
дозой (Dei), 0.2 мл. 1:400) эпизоотического вируса Ауескн. Критерием иммунитета 
служил процент выживших животных, определяемый в течение 15-дневного наблю
дения.

Фагоспособность РЭС белых крыс определялась конгорот-пробон по Адлеру н 
Райману [13] в модификациях Саканяна [ 10] к Степаняна [II] С этой целью кры
сам инъецировался внутривенно раствор конгорот (0,2%. 0.4 мл/100 г) к в полученных 
спустя 4 и 30 мин порциях сыворотки крови фотоэлектрокалорнмегрическн (ФЭК) 
устанавливалась концентрация красителя. Процентное соотношение уровня красите
ля во второй (30-минутной) и первой (4-мннутной) порциях сыворотки крови выра
жало так называемый конгорот-индекс. Низкий индекс указывал на стимуляцию, а 
высокий—на угнетение фагоцитарной способности РЭС.

Цитологическими показателями иммуногенеза являлась митотическая активность 
клеток селезенки и костного мозга, а также плазмоцитарная реакция селезенки. Ми
тотическая активность клеток изучалась принятым в цитологи։՛ методом, а плазмоци
тарная реакция определялась по Гурвнчу и Шумаковой [3] путем подсчета соответ
ствующих клеток в 50-ти полях зрения.

Результаты и обсуждение. Предварительно на белых крысах было 
установлено, что 15 мг/200 г эндотоксина является безусловно деталь 
ной дозой (Del, 100%-ная гибель животных за 5 дней), 10 мг/200 г—ми
нимально летальной (Dim, 70%-ная гибель животных за 5 дней) и, на
конец, 3 мг/200г—относительно безвредной несмертельной дозой. От
титрована была также минимальная иммуногенная доза (0,5 мл) вакци
ны, вызывающая образование прочного иммунитета у 60% животных. Во 
всех дальнейших исследованиях каждая крыса (150—200 г) обрабаты
валась 3 мг эндотоксина или 0.5 мл вакцины. Кроме того, было уста
новлено, что подкожное введение эндотоксина синхронно повышает фа
госпособность РЭС и митотическое деление клеток почти во все сроки 
наблюдений (табл. 1). Аналогичная картина отмечалась и при вакци
нации животных, с той, однако, разницей, что плазмоцитарная реакция 
селезенки на инъекцию эндотоксина не изменялась, а на вакцину- за
метно активизировалась. Сходные изменения регистрировались и при 
одновременном применении эндотоксина и вакцины.

Однозначные иммунобиологические эффекты, отмечающиеся в ор
ганизме под воздействием качественно неоднородных раздражителей 
(эндотоксин, вакцина), указывают главным образом на то, что объек
том их действия являются одни и те же реагирующие системы, и в пер
вую очередь РЭС. Отсюда можно было надеяться па возможность 
усиления противовирусного иммунитета при сочетанном применении 
этих раздражителей. Однако проведенные в этом направлении иссле
дования привели к неожиданным результатам. В самом деле, из табл. 
2 следует, что применение эндотоксина и вакцины врозь подавляет (вы
живаемость—20%), а в смеси—полностью устраняет (выживаемость 
0%) иммунизирующий эффект вакцины. Между тем введение одной 
лишь вакцины вызывает образование напряженного иммунитета у 
ЕЮ % животных.

Обобщая полученные результаты, можно с уверенностью сказать, 
что введение белым крысам эндотоксина или вакцины как раздельно,
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вакцины на организм

Таблица 1
Изменения некоторых показателей иммуногенеза при действии эндотоксина и

Количество 
животных на Сроки 

исследо
вания

Конго- 
рот-ин- 
декс, %

Митотическая ак
тивность клеток, °/0 Число 

плазмо
цитов

Се
ри

я Условия опыта
фаго
цитоз МИТОЗ селезен

ки
КОСТНОГО 

мозга

1 Норма 20 10 49+1.8 0,7+0,05 1,8±0,10 16+2,1
Инъекция эндо- 7 5 3 час. 38+1,2 0,9+0,01 2,6+0,09 16 + 1,4

токсина 5 1 день 33+1,0 1,0±0,06 3,1+0,30 19+1,0
5 4 , 39+1,6 1,3 + 0,06 3,1+0,09 15+1,0
4 7 , 43+2,4 1,9+0,07 3,3+0,06 16±1,9
3 14 . 54+1,5 1,7+0,09 2,7 + 0,08 15+1,4

2 Норма 47± 1,5 0,8+0.03 1,6 + 0,08 14+2,5
Инъекция вакцины 5 5 3 час. 35+1,3 0,9+0.01 1,7+0,09 15+1,8

7 1 день 30+0,9 1,4+0,9 2,1+0,07 16+1,2
7 4 , 35 + 2,1 1 ,1+0,04 2,8+0,09 21 + 1,1
5 7 . 33+1,2 1,2+0,09 2,3+0,05 23+2,1
5 14 , 39 ±1,7 1 ,5+0,08 2,7+0,08 25+0,9

3 Норма 6 5 43+1,5 0,7+0,06 1,9+0,08 17+1,3
Раздельная инъек- 3 3 час. 36+1,1 1,0 ±0,02 2,4+0,07 18+1,0

ция эндотоксина 5 1 день 29+1,0 1,7+0,03 3,7+0,20 20+1,1
и вакцины 7 4 , 22± 1,3 1,3+0,06 4,0+0,21 25+1,4

3 7 . 35+1,7 1,5±0,04 3,5+0,09 28 + 1,6
5 14 „ 40+1,4 1,7+0,05 2,7±0,10 19+1,2

Примечание: достоверность разницы варьировала в пределах Р г+0,06—0,02.

так и вместе стимулирует фагоспособность РЭС и митотическое деле
ние клеток. Однако при сочетанном их применении формирование им
мунитета ослабляется вплоть до полного его выпадения. Подобная не
согласованность показателей иммунологической реактивности организ
ма и образования иммунитета косвенно свидетельствует о том, что фа
госпособность РЭС и митотическое деление клеток не принимают не
посредственного участия в образовании противовирусного иммунитета.

Что касается угнетающего влияния эндотоксина на выработку им
мунитета, то оно, как ранее упоминалось, проявлялось в различных 
опытах не в одинаковой мере Причина этого явления, вероятно, за
ключалась в одномоментном введении эндотоксина и вакцины. Для 
подтверждения этого предположения и выяснения значения фактора 
времени в интенсивности проявления указанного явления в очередной 
серии опытов эндотоксин вводился спустя 7 дней после вакцинации, 
иначе говоря, в период бурной иммунологической перестройки орга
низма. Но даже в этих условиях последующая инъекция эндотоксина 
препятствовала образованию прививочного иммунитета (табл. 2, 3-я 
серия).

Объясняя это явление, можно допустить, что эндотоксин повышает 
чувствительность вакцинированных животных к вирусной инфекции. И 
на этом фоне контрольное заражение их обычной смертельной дозой 
вируса Ауески прорывает выработку поствакцинального иммунитета и 
животные погибают. Для проверки сделанного допущения в заверша
ющих опытах вакцинированным (4-я серия) и интактным (5-я серия)
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Результаты контрольного заражения вирусом Туески подопытных и 
контрольных белых крыс _____ _

Таблица 2

. Условия опыта

------------- ------------ -Общее количество 
животных Выжи

ваемость 
за

15 дней, 
° 0до

после заражения

павших ЖИВЫХ

1. Вакцина 0.5 мл-)-эндотоксин 3 мг (раздельно) 15 12 3 20
2. Вакцина 0,5 мл -4- эндотоксин 3 мг (смесь) 15 15 0 0
3 Вакцина, 0,5 мл, и через 7 дн.—эндотоксин, 3 мг 10 10 0 0
4. Вакцина, 0,5 мл, и за 24 час. до заражения — 

эндотоксин, 3 мг 15 0 15 100
5. За 24 час. до заражения—эндотоксин, 3 мг 12 0 12 100
6. Контроль, вакцина, 0,5 мл 20 8 12 60
6. Контроль, вирус Ауески 20 20 0 0

крысам эндотоксин вводился за сутки до субдурального заражения их 
несмертельной дозой (0,2 мл, 15000) вируса Ауески. Зараженные та
ким образом животные не погибали.

Результаты этих опытов свидетельствуют о том, что эндотоксин не 
обладает свойством повышать чувствительность к вирусу Ауески жи
вотных. По-видимому, подавляющее действие эндотоксина на форми
рование противовирусного иммунитета обусловливается его способно
стью устранять специфическую информацию, поступающую в иммуно
компетентные системы организма от вакцинного штамма инактивиро
ванного вируса болезни Ауески.

Армянский НИИ животноводства и ветеринарии Поступило 27.ХИ 1978 г.

ՌԷՀ-Ի ՎՐԱ ՈԱԿՏԵՐԻԱԼ ԷՆԴՈՏՈՔՍԻՆԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 
ԵՎ ՀԱԿԱՎԻՐՈԻՍԱՅԻՆ ԻՄՈՒՆԻՏԵՏԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

է. Դ. ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ. Լ. Պ. ԲԵՋԱՆՈՎԱ, II- 2. ՊեՏՐՈՍՅԱՆ

Սպիտակ առնետների վրա կատարված հետտղոտությոլններր ցույց տվին, 
որ աղիքային ցուպիկի (£• ՇՕ|1) և կենդանիների Աուսկի հիվանդության 
ինակտիվացրած վակցինայի ղատ-ղատ դործադրումր խթանում կ ՌԷՀ֊ի ֆա֊ 
դ ո ա կ տ ի վոլթ յ ո ւն ր և բջիջների միտ ոտիկ բամանումը։ Սակայն ա յ ղ դեպքում 
խիստ ընկճվում I; հակա վիրուս ա յին իմունիտետի ձևավորումր։

Ենթադրվում է, որ Ո'ԷՀ-ի և բջիջն ե ր ի սլ ր ո լիֆ ե ր ա ց ի ան հ ա կա վիր ուս ա յին 
իմունիտետի գոյացման մեջ անմիջական մասնակցություն չեն ունենում և 
իմունիտետի վրա էնդոտոքսինի ընկճող ազդեցությունը պայմանավորված Լ 
օրգանիզմի ի մ ո ւն ո կ ո մ պ ե տ են տ համակարգին հասնող հատուկ ինֆորմացիան 
վերա ցն ելու նրա ըն դո ւն ա կ ո ւ թ յա մ բ ։
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ON THE INFLUENCE OF BACTERIAL ENDOTOXIN ON RES 
AND FORMATION OF ANTIVIRAL IMMUNITY

E. D. STEPANIAN, L. P. BEDZHANOVA, R. A. PETROSSIAN

Investigations carried out on white rats showed that differential use 
of E. coli endotoxin and inactivated vaccine against Aujeszky’s disease 
(pseudorabies) in animals stimulates phagocytic ability of reticuloendot
helial system (RES) and mytotic cell division in single direction. Howe
ver, the formation of antiviral immunity was sharply depressed.

It is suggested that RES and cellular proliferation don’t take direct 
part in inducing antiviral immunity, and the depressive effect of endoto
xin on immunity is conditioned by its ability to eliminate the specific 
information which the immunocompetent systems of the organism receive 
from the vaccine.
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 
Б И О Л О Г Н Ч Е С К И Я ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

XXXII. 3. 1979

УДК 615.7799

ВЛИЯНИЕ ФТАЗИНА НА КОНЦЕНТРАЦИЮ ТЕТРАЦИКЛИНА 
В ОРГАНАХ И ТКАНЯХ КРОЛИКОВ

3. М. АКОПЯН. Т. к СЕВЯН, Г. А ШАКАРЯН

Установлено, что под действием фтазина повышается уровень тетрациклина в ор
ганах и тканях кроликов.

При тепловой обработке последний разрушается более интенсивно в тканях кро
ликов. получавших тетрациклин в сочетании с фтазином.

Против лекарственной устойчивости микроорганизмов ученые час
то предлагают комбинированный метод применения не только антибио
тиков, но и и.х совместно с сульфаниламидными и другими хнмиопрепа- 
ратами, что значительно повышает эффективность антибиотикотерапнп.

Работы, посвященные установлению концентрации антибиотиков в 
организме животных при комбинированном применении их с сульфанил
амидными препаратами, в доступной нам литературе почти отсутствуют. 
Настоящая работа посвящена влиянию сульфаниламидного препара
та—фтазина на уровень тетрациклина в организме кроликов при их со
четанном применении.

Материал и методика. Опыты ставили на кроликах со средним живым несом 2.5— 
2,7 кг. Одна группа кроликов получала только тетрациклин, внутримышечно, дру
гая—тетрациклин в сочетании с фтазином, перорально.

При определении концентрации тетрациклина н кропи кроликов получали препарат 
в дозе 50 тыс. ед/кг, а фтазин—в дозе 20 мг/кг. Кровь для исследования брали спустя 
1, 3, 6, и 24 часа. При изучении распределения тетрациклина в органах и тканях кро
ликов дозу тетрациклина увеличили вдвое—100 тыс. ед/кг, а фтазин задавали в той же 
дозе. Кролики забивались спустя час после получения препаратов

Устанавливалась также концентрация тетрациклина в мышцах и печени кроликов 
после различных кулинарных обработок их Мышцы проваривали в течение 30, 60 и 
120 мии и автоклавировали при 0,5 и 1.0 атмосфере. Печень проваривали в течение 
20 мин. Исследовали также мясной и печеночный бульоны.

Все исследования проводили микробиологическим методом диффузии антибиотика 
в агар.

Результаты и обсуждение. Исследованиями установлено (табл. 1), 
что в обоих группах животных через час после дачи препаратов тет
рациклин выявляется в крови в количестве 3,2—3,4 ед/мл; максималь
ных величин достигает через 3 часа, далее снижается и через 24 часа 
он уже не обнаруживается Причем фтазин не оказывает существен
ного влияния на уровень тетрациклина в крови.

В распределении тетрациклина в организме кроликов, полу
чавших тетрациклин как раздельно, так и в сочетании с фтазином
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Таблица 1 
Концентрация тетрациклина в крови кроликов, ед/г 

(среднее от 3-х кроликов)

Сроки исследова
ния, час (через)

Тетрациклин-)- 
фтазин Тетрациклин

1 3,4 3,2
3 3,8 6,8
6 1,5 1,0

24 0 0

(табл. 2), наблюдаются одинаковые закономерности. Наивысший уро
вень тетрациклина обнаружен в почках, далее в печени, селезенке, лег
ких; в других паренхиматозных органах его количество сравнительно 
меньше. В значительных количествах он выявляется в мышцах, желуд
ке и в тонком отделе кишечника.

Однако следует указать, что уровень тетрациклина во всех иссле
дованных органах и тканях значительно выше в группе кроликов, полу
чавших тетрациклин в сочетании с фтазином (табл. 2).

Концентрация тетрациклина в органах кроликов, ед/г 
(среднее от 3-х кроликов)

Таблица 2

Исследуемый 
объект

Тетрациклинф- 
фтазин Тетрациклин

Кровь 7,3 2,3
Сердце 5,7 3.7
Легкие 8,4 3,6
Печень 14,8 8,2
Селезенка Н,4 6,4
Почки 72,0 50,8
Мышцы 6,3 3,0
Желудок 5,2 3,2
Тонкая кишка 5,2 з,з

Подобная картина наблюдалась ранее при определении концентра
ции хлортетрациклина в органах и тканях кур, получавших хлортетра- 
циклин в сочетании с фтазином [1], а также канамицина в сочетании 
с фтазином [2].

Следовательно, в присутствии фтазина уровень тетрациклина в ор
ганах кроликов повышается и его можно применять в малых дозах.

Известно, что антибиотики продолжительное время и в значитель
ных количествах могут сохраняться в пищевых продуктах животного 
происхождения и стать причиной различных побочных явлений в орга
низме человека при их систематическом употреблении.

Нами ставилась цель выяснить степень теплового воздействия на 
остаточные количества тетрациклина в мышцах и печени кроликов.

Результаты исследований показали (табл. 3), что в течение 30— 
60-минутного проваривания уровень тетрациклина в мышцах кроликов
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Остаточное количество тетрациклина в мышцах и печени кроликов после тепловой обработки, ед/г, ед/мл
Т и б л и и и ։

'ч Антибиотик

Исследуемый 'ч 
объект

С тетрациклином С тетрациклином + фтаиин

сырые
вареные, мин автоклавированные, 

атмосфер
сырые

вареные, мин автоклавированные, 
атмосфер

20 30 60 120 0,5 1,0 20
1

30 (.0՜ 120 0,5 1.0

Мышцы 3,0 — 4,3 4.2 2,2 2,8 следы б.з — 2.7 2.9 3,0 2,4 0

Мясной бульон — — 6,4 8,3 3,6 следы 0 — — 3,2 6,2 6,8 0,4 0

Печень 8,2 2,7 — — — — — 14,8 3,3 — — — —

Печеночный бульон следы — — — — — — 0.3
1-

—

—не обнаружено
—не исследовано



1 группы увеличивается на 43% по сравнению с исходным (4,3 против 
3,0 ед/г), очевидно, за счет обратимо связанного антибиотика. После 
2-часового проваривания и автоклавирования при 0,5 атмосфере его 
уровень падает ниже исходного. Резкое снижение количества тетрацик
лина наблюдается лишь после автоклавирования при атмосфере 1,0: в 
мышцах выявляется в виде следов.

Количество тетрациклина в мышцах кроликов II группы уже после 
30-минутного проваривания резко уменьшается (в 2 с лишним раза). 
Примерно на том же уровне сохраняется в течение 2-часового провари
вания и автоклавирования при атмосфере 0,5, полностью разрушается 
при атмосфере 1,0.

Значительное количество тетрациклина выявляется в мясном буль
оне в первые 2 часа, полностью обезвреживается бульон лишь после 
автоклавирования при атмосфере 1,0.

Под воздействием теплового фактора значительно снижается уро
вень тетрациклина в печени. Если после 20-минутного проваривания 
количество тетрациклина в печени кроликов снижается примерно в 3 
раза по сравнению с исходным, то во второй группе значительно боль
ше—в 4 с лишним раза.

В печеночном бульоне тетрациклин выявляется в небольшом коли
честве, не превышающем 0,3 ед/мл.

Таким образом, согласно результатам наших исследований в при
сутствии фтазина значительно интенсивнее происходит инактивация 
тетрациклина, как в мышцах, так и в печени кроликов.

Ереванский зооветеринарный институт Поступило 24.Х 1978 г.

ՃԱՂԱՐՆԵՐԻ ՕՐԳԱՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ 
ՖՏԱԶԻՆԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԵՏՐԱՑԻԿԼԻՆԻ ԽՏՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

а. Մ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ, Թ. Կ. ՍԵՎՅԱՆ, Գ. Ա. ՇԱՔԱՐՅԱՆ

Մեր նպատակն է եղել ուսումնասիրել ֆտւսզինի ազդեցությունը տետ
րացիկլինի քան ա կի վրա ճաղարների օրգանն երում և հյուսվածքներում դրանք 
համատեղ կիրառելիս, ինչպես նաև'' ճագարների մկաններում և յյարդում 
ջերմության ազդեցությունը անտիբիոտիկի մնա ց ո ր դա յին քանակի վրա։

Հետազոտություններից պարզվեց, որ եթե ճագարների արքան մեջ ֆտա֊ 
էա կան ա պ ե ո չի ազդում տետրացիկլինի քանակի վրա, ապա նրանց 

օ ր դանն ե ր ում ան տ ի բի ո տ ի կի քան ա կը ֆտազինի ա զդե ց ութ յան ներքո շատ 
ավելի բարձր կ լինում։

Ջերմության ազդեցությունից ճագարների մկաններում և լյարդում տետ֊ 
րացիկլինե ավելի արագ է քա յքա յվում, երբ անտիբիոտիկը օգտագործվում է 
ֆտ ա ղին ի հետ համատեղ։

Биологический журнал Армении, XXXII, № 3—4
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EFFECT OF PHTASIN ON TETRACYCLINE CONCENTRATION 
IN TISSUES AND ORGANS OF RABBITS

Z. M. AKOPIAN, T. K. SEVIAN, G. A. SHAKARIAN

It has been established that under phtasin effect the level of tetra
cycline increases in tissues and organs of rabbits.

Under thermal treatment tetracycline is destroyed more intensively 
in tissues of those rabbits which received tetracycline combined with 
phtasin.
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ Հ Ա Ն Դ Ե Ս
Б И 0 Л ОГИ ЧЕСКИ И ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

XXXII, 3. 1979 =====

УДК 612.822.3 611.814.1

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АФФЕРЕНТНЫХ ВОЛОКОН 
ЧРЕВНОГО НЕРВА В ГИПОТАЛАМУСЕ

К. Г. БАГДАСАРЯН

Анализ спектра афферентных волокон чревного нерва, эффективно активирующих 
нейроны гипоталамуса у кошек, показал, что больше половины исследованных нейро
нов в задней и передней областях гипоталамуса реагируют при возбуждении АуБ 
1 руппы волокон чревного нерва.

Представительство чревного нерва с одновременным анализом 
спектра афферентных волокон, участвующих в эффективной активации 
мозговых структур у кошек, изучено в коре головного мозга [7, 8, 12, 
16], таламусе [14, 18], мозжечке [13, 17, 20], в ретикулярной формации 
продолговатого мозга [4].

В литературе имеются лишь косвенные данные, предполагающие 
наличие проекций медленнопроводящих афферентных волокон чревно
го нерва к гипоталамусу [1, 5]. Цель наших исследований заключа
лась в выяснении спектра афферентных волокон, эффективно активи
рующих нейроны гипоталамуса, что дополняет предыдущую работу [2].

Материал и методика. Исследования проводили на кошках, наркотизированных 
смесью хлоралозы и нембутала, внутрибрюшинно, обездвиженных дитилином и на
ходящихся под искусственным дыханием. Чревный нерв (левый) препарировали эк- 
страпернтонеалыю. Раздражающие биполярные электроды располагали на нерве дис
тальнее, в области ножки диафрагмы. Отведение нейрограммы осуществляли прок
симальнее, с интактного симпатического ствола. Среды, окружающие нервы, зали
вали вазелиновым маслом, температура которого была 38—40°. Чревный нерв раз
дражали прямоугольными стимулами длительностью 0,1 —0,5 мсек, с частотой в 3— 
4 сек, силу тока варьировали. Импульсную активность нейронов гипоталамуса регист
рировали внеклеточно от задней (Р—8,5—10,0; Ц = 0,5—2,5 мм, Н—1—5 мм) и пе
редней (?'—13,0—13.5; Ь-0,5—1,0 мм, Н— Г— 5 мм) контралатеральных областей 
гипоталамуса [11]. Опыты проводили под гистологическим контролем.

Результаты и обсуждение. При градуальном повышении силы раз
дражающего электрического тока последовательно возбуждались группы 
А, В, С волокон чревного нерва [10], со средними скоростями проведе
ния (в м/сек):

Ар֊53,9 (о±12,61)
АуЭ—23,48 (ст± 10,11)

В— 7,4 (о±2,47) (о—среднее квадратическое отклонение).
С— 1,29 (а±0,36)
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Вопрос о наличии афферентов в группе Б волокон чревного н^рва 
остается спорным [14. 15. 19]. Отдельные нейроны гипоталамуса реа
гируют при возбуждении афферентных волокон, имеющих скорости про
ведения, соответствующие группе В. Так как совместно < ними возбуж
даются и наиболее медленнопроводяшне волокна групп АуБ. ю мы <ко
ли эти афференты в одну АуБ—В группу

Было исследовано 47 нейронов (27 в задней и 20 в пере дней облас
тях гипоталамуса). Эти нейроны в соответствии с возбуждающими н\ 
группами афферентных волокон нами условно объединены в ।руппы 
А₽, АуБ, АуБ-В.

На рис. 1 показаны фазные реакции нейронов А. В заднею н С 
переднего гипоталамуса в ответ на возбуждение Ар и АуБ волокон чрев
ного нерва. Нейроны А и С активируются, а нейрон В реагирует на-

Рис. 1 Фазные реакции нейронов задней и передней областей гипотала
муса при возбуждении Ар и АуО групп афферентных волокон чревного 
нерва. А—нейрон заднего гипоталамуса. Оси А, А3 реакции актива
ции нейрона при возбуждении Ар. АуО групп волокон. Нод осциллограм
мами приводятся логарифмические развертки с цифровыми значениями 
делений в мсек. В—нейрон заднего гипоталамуса. Оси В, В3—тормоз
ные реакции данного нейрона при возбуждении Ар АуО групп волокон. 
Развертка линейная, отметка времени 200 мсек С—нейрон переднего ги
поталамуса. Осц. С,, С3- реакции активации нейрона при возбуждении 
Ар, АуО групп волокон чревного нерва Развертка логарифмическая. 
О—отведение от чревного нерва. Оси О։—Ар компонент, осц О2—Ар, 
АуО компоненты, осц. О3—Ар. АуО. В и С компоненты составного потен
циала действия чревного нерва. Развертка логарифмическая. Калибро
вочные сигналы справа: верхний— 300 мкв, нижний—30 мкн, для нейро
нальных и нейрограммиых отведений соответственно Артефакты раз
дражений отмечены точками. Расстояние между отводящими и раздра

жающими электродами—60 мм чревного нерва. 
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чальной тормозной фазой (осн. А։, Вь С։) уже при частичной актива
ции Ар афферентных волокон (осц. О։). Увеличение силы раздражаю
щего нерв стимула приводит к появлению поздних разрядов у нейронов 
А и С (осц. А2, С2), что связано с возбуждением более высокопорого
вых волокон, очевидно АуО групп (осц. О2). Дальнейшее усиление сти
мула укорачивает скрытые периоды вызванных ответов нейронов А и С 
(осц. А3, С3) и удлиняет тормозную фазу у нейрона В (осц. В3).

Рис. 2. Реакции нейронов задней и передней областей гипоталамуса при 
активации А группы афферентных волокон чревного нерва. А—нейрон 
заднего гипоталамуса. Осц. А։, А3—реакции нейрона при возбуждении 
Ар и А-уО групп волокон соответственно. Осц. А2—Ар компонент, осц. 
А4—Ар и АуО компоненты составного потенциала действия чревного нер
ва. В—нейрон передней области гипоталамуса. Осц. В;—фоновая ак
тивность нейрона, осц. В2. В4, В6—тормозные реакции нейрона при воз
буждении Ар и А-уО групп волокон. Осц. В3—Ар компонент, В5, В7— 
Ар и А-уО компоненты составного потенциала действия чревного нерва. 
Над осциллограммами расположены отметки времени в мсек. Расстояние 
между отводящими и раздражающими электродами—55 мм. Калибровоч
ные сигналы: верхний—300 мкв, нижний—30 мкв для нейрональных и 

нейрограммных отведений соответственно.

На рис. 2 представлены нейроны А заднего и В переднего гипотала
муса. Нейрон, арейктивный (осц. А,) при возбуждении Ар группы воло
кон (осц. А2), выявляется (осц. А3) лишь при вовлечении в действие 
АуВ групп волокон (осц. АД, имеющих скорости проведения 30,6— 
22 м/сек.

На рис. 2В показан фоновоактивный (осц. ВД нейрон передней об
ласти гипоталамуса, который на возбуждение наиболее низкопороговых 
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Ар волокон (оси. В3) отвечает нечеткой начальной фазой торможения 
(оси. В2). Дальнейшее увеличение силы стимула выявляет четкую тор
мозную реакцию нейрона, длительностью 100 мсек, с последующей 
активацией (осц. В։. В€) при более сильном возбуждении Ар и АуО во
локон (осц. В5. В7).

На рис. 3 показана вызванная активность «молчащих» нейронов 
-заднего гипоталамуса при возбуждении групп АуО (нейроны А. В) и 

уВ-В волокон (нейроны С. О) чревного нерва. Нейроны А и В ареак-

Рис. 3. Вызванная активность нейронов задней области гипоталамуса в 
ответ на возбуждение АуО и АуО В групп волокон чревного нерва. А— 
В—С—Д—нейроны заднего гипоталамуса. Оси А,. А3. В։. В,—реакции 
нейронов А и В на возбуждение Ар и АуО групп волокон. Оси. А2, В2— 
Ар компонент, осц. А4, В,—Ар и АуО компоненты составного потенциала 
действия чревного нерва. Осц. С,, С3 О,. О3—реакции нейронов при воз
буждении АуО и АуО-В групп волокон Осц. С2. О2—Ар и АуО компо
ненты. осц. С4, О4—появление АуО-В компонента составного потенциала 
действия чревного нерва. Расстояние между раздражающими и отводя
щими электродами 56 мм. Над осциллограммами расположены отметки 
времени в мсек. Калибровочные сигналы справа: верхний 300 мкв. ниж
ний 30 мкв для нейрональных и нейрограммных отведений соответствен

но. Артефакты раздражений отмечены точками

тивны (осц. А,. В1) при возбуждении Лр волокон (оси. А2, Вг) и реаги
руют спайковой активностью (осц. Аз, В3) при активации АуО волокон 
(осц. А<, В<). Скорость проведения по АуО волокнам 37,3 м/сек. Ней
роны С и О. не реагирующие (осн. С|, О։) при возбуждении АуО воло
кон (осц. С2, О2), активируются (осц. С3, Д3) при вовлечении в дей
ствие АуО-В афферентов (оси. С<, ОД. Скорость проведения по АуО-В 
волокнам равна 11,2—8 м/сек.

Реакция нейрона переднего гипоталамуса в ответ на возбуждение 
АуО-В волокон чревного нерва представлена на рис. 4А Нейрон, ареак- 
тивный (осц. А|) при возбуждении Ар волокон (оси. А2, скорость про
ведения 56—44 м/сек), реагирует фазами ранней и поздней активации 
(осц. Аз) при вовлечении в действие АуО-В волокон (оси АД. На рис. 
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4В показан нейрон, отвечающий равномерным учащением фоновой ак
тивности (осц. В]) при возбуждении Ар волокон (осц. В2) и четкой ре
акцией активации (осн. В3) при возбуждении АуО и В волокон (осц.

I зоо
миО

Г 30 
«мб

Рис. 4. Реакции нейронов передней области гипоталамуса при возбужде
нии АуО и АуО—В групп волокон чревного нерва. А—В—нейроны перед
него гипоталамуса. Осц Ар А3—реакции нейрона А при возбуждении 
Ар и АуО—В групп волокон чревного нерва соответственно. Осц. А2—Ар 
компонент, осц. А4—Ар, АуО и В компоненты составного потенциала дей
ствия чревного нерва. Осц. Вр В3—реакции нейрона В при возбуждении 
Ар и АуО—В групп волокон соответственно Осц. В,—Ар компонент, 
осц. В4—Ар, АуО и В компоненты составного потенциала действия чрев
ного нерва. Расстояние между раздражающими и отводящими электро

дами 56 мм. Остальные обозначения те же, что и на рис. 3.

В4). После прекращения раздражения нейрон возвращается к прежне
му редкому ритму работы (осц. В5).

Таким образом, на наших рисунках представлены реакции Ар, АуБ, 
АуЭ-В нейронов переднего и заднего гипоталамуса.

На верхних гистограммах рис. 5 показано, что больше половины 
исследованных нейронов заднего и переднего гипоталамуса активиру
ются при возбуждении АуЕ) волокон. Если объединить с этой группой 
АуЭ-В группу нейронов (составляющую 30,7 и 31,5% для заднего и пе
реднего гипоталамуса соответственно), то лишь 11,5% исследованных 
нейронов заднего и 15,7%—переднего гипоталамуса активируются при 
возбуждении Ар волокон. Эти данные подтверждают предположение 
[1]о преимущественном влиянии АуЭ волокон на «висцеральные» от
веты в гипоталамусе. На нижних гистограммах рис. 5 отчетливо видна
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связь между скоростями проведения по волокнам и длительностью ла
тентных периодов ответов нейронов. Скрытые периоды вызванных ре
акций отдельных единиц, возбуждаемых А.(3 афферентами, составляли 
в среднем 21,8 мсек (ст+4,72) и 22 мсек (ог±.5,29) для заднего и перед
него гипоталамуса соответственно, при этом висцеральная волна про
водится по афферентам к заднему и переднему гипоталамусу со сред
ней скоростью 54 м/сек (ст+8,7) и 50 м/сек (о+17). Нейроны, активи
руемые возбуждением AyD волокон со средней скоростью проведения 
23,05 м/сек (ст+7,6) и 17,1 м/сек (а+7,5) к заднему и переднему гипо
таламусу соответственно, отвечают большим скрытым периодом—63,6, 
мсек (ог+15,4) в заднем и 64,2 мсек (а±13,8) переднем гипоталамусе.
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Рис. 5. Распределение нейронов и их латентных периодов в зависимости 
от скоростей проведения по соответствующим группам афферентных во
локон. Верхние гистограммы—по оси ординат отложены количества Ар, 
АуО и АуВ-В нейронов заднего и переднего гипоталамуса, %, по оси 
абсцисс—среднеарифметические значения (М) скоростей проведения аффе
рентов, активирующих данные нейроны, со стандартными квадратически
ми отклонениями. Нижние гистограммы—по осн абсцисс отложены сред
неарифметические значения латентных периодов нейронов с квадратичес
кими стандартными отклонениями По оси ординат—среднеарифметичес

кие значения скоростей проведения соответствующих групп волокон.

При возбуждении AyD-B волокон со средней скоростью проведения 
8,8 м/сек (ст+2,4) к заднему и 6,3 м/сек (о+2,25) к переднему гипота
ламусу активируются нейроны, скрытый период ответов которых зна
чительно велик 66,5 м/сек (о+17,1) и 100 м/сек (ст+36,3) соответствен
но. Такая существенная разница в скрытых периодах реакций ней
ронов передней области связана, очевидно, с малым количеством 
изученных здесь нейронов. Длительность латентных периодов этих 
«высокопороговых» нейронов предполагает наличие множественных си
наптических переключений, не исключая возможности перехода с бо
лее быстропроводящих волокон на более медленнопроводящие.
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Представляет интерес укорочение латентных периодов разрядов и 
увеличение количества спайков в разрядах при повышении силы раз
дражающего нерв тока, что отмечено также в ряде работ [16, 17]. Не
видимому, при повышении силы стимула имеет место более полное во
влечение в процесс возбуждения неактивных волокон одной н той же 
группы афферентов.

Природу тормозных реакций двух нейронов, описанных выше, при 
экстраклсточном отведении от единиц объяснить невозможно.

А|3 волокна чревного нерва у кошек проецируются в основном в со
матосенсорную кору [6, 7, 9], в латеральную область задне-вентралы-ю- 
го ядра таламуса [18]. Возбуждение AyD волокон чревного нерва ак
тивирует орбитальную [12], моторную [8] области коры головного моз
га, таламус [14], мозжечок [13, 17, 20], гигантоклеточное ядро рети
кулярной формации продолговатого мозга [4].

Принято считать, что быстропроводящие афференты чревного нер
ва являются «высокоспециализированной системой», а медленнопрово- 
дящие оказывают активирующее влияние почти на все отделы мозга 
через «неспецифические стволовые и передне-мозговые структуры» [3].

Наши исследования показали представительство этих двух систем 
в гипоталамусе со значительным преобладанием второй, медленнопро- 
водящей. В ряде случаев (рис. 1А, 1С) эти системы конвергируют на 
одних и тех же единицах.
Институт физиологии им. Л. А. Орбели

АН АрмССР Поступило 17.1 1979 г.

ԸՆԴԵՐԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴԻ հԵՆՏՐՈՆԱԱԻԴ ՆՅԱՐԴԱԹԵԼԵՐԻ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈԻՅՉՈԻԹՅՈԻՆԸ ՀԻՊՈԹԱԼԱՄՈՒՍՈՒՄ

Ք. Գ. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ

Կատվի հիպոթալամուսի նեյրոնները ակտիվանում են հիմնականում 
ընդերային նյարդի բարձր շեմքային AyD աֆ երեն տների գրգռման ժամանակ։

Հիպոթալամուսի առաշնային ե հետին բաժինների որոշ սակավաթիվ նեյ֊ 
րոններ պատասխանում են արադ անցկացնող A ք յ ն զարդաթելերի գրգռին։

Հիպոթալամուսի որոշ նելրոններ Ա՛կտիվանում են նաև AyD֊B տիլդ ի 
նյարդաթելերին բնորոշ անցկացման արագություն ունեցող աֆերենտներր 
գրգռելիս։

REPRESENTATION OF THE SPLANCHNIC AFFERENT 
FIBRES IN HYPOTHALAMUS

K. G. BAGDASSARIAN

Single neural units have been recorded extracellularly in the hy
pothalamus of the cat, following electrical stimulation of different afferent 
groups in the splanchnic nerve.
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A high proportion of the splanchnic units responded to stimulation 
of the A;D fibres, with mean latency of 46,5 ±18,5 msec. (M+a) tn the 
posterior hypothalamus, and 61,8 + 15,8 msec in the anterior ypo a 
lamus.

A small group of the hypothalamic units responded to stimulation 
of the Ap fibres in the splanchnic nerve with mean latency of 21,8±4,72 
msec in the posterior and 22±5,29 msec in the anterior hypothalamus.

Some units responded to stimulation ot the ArD—B afferent fibres 
in the splanchnic nerve with mean latency of 66,5± 17,1 msec in the 
posterior hypothalamus and 100±36,3 msec in the anterior hypothalamus.
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ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ПЛАНКТОНА 
ОЗЕРА СЕВАН РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ

А. С ПАРПАРОВ

По данным радиоуглеродного метода, первичная продукция севанского планктона 
возросла за период с 1958 г в большей степени, чем по данным кислородного метода.

Полученные скляночным методом в кислородной модификации [3] 
величины первичной продукции плактона оз. Севан были весьма высо
ки [8]. По сравнению с 1958 г. продукция возросла почти на порядок. 
Однако сравнивая данные, полученные ранее кислородным и радиоуг
леродным методами, можно было заметить значительные расхождения 
[5]. Поэтому в 1977 г. были выполнены параллельные измерения интен
сивности фотосинтеза фитопланктона обоими методами.

Материал и методика. Исследования проводились на двух пелагиальных стан
циях Малого и Большого Севана. Для данного горизонта пробы отбирались из одно
го и того же батометра. Интенсивность фотосинтеза кислородным методом (Ао)' оп
ределяли по разности содержания кислорода в светлых и темных склянках. Измере
ния радиоуглеродным методом (Ас) проводили по общепринятой, методике [10]. В 
склянки добавляли радиоактивную соду с суммарной активностью 10^ имп/мин. После 
экспозиции в озере, которая для обоих методов составляла сутки, пробы фиксиро
вали формалином и фильтровали через мембранный фильтр № 5. После удаления ра
диоактивных карбонатов в слабом растворе соляной кислоты и подсушивания радио
активность фильтров с осевшими водорослями подсчитывали на установке малого фо
на УМФ-1500. Вводили поправку на величину, полученную в темных склянках.

Результаты и обсуждение. Сравнительный анализ вертикального 
распределения первичной продукции для обоих методов возможен на 
основе табл. 1.

Как правило, в верхних слоях воды (0—4 м) интенсивность фото
синтеза, измеренная кислородным методом, выше таковой, измеренной 
радиоуглеродным методом (за исключением определения 3 августа в 
Большом Севане). В слое 8—10 м, где в период измерений проходила 
граница эвфотической зоны, более чувствительным радиоуглеродным 
методом фиксирована несколько большая интенсивность фотосинтеза

При рассмотрении вертикального распределения интенсивности фо
тосинтеза, измеренной кислородным методом, были проанализированы 
регистрируемые неоднородности («пики»)—например, 17 ноября, глу
бины 15 и 20 м. Как отмечалось ранее [8], такие «пики» продукции

233



Таблица 1
Сравнение данных, полученных при измерении первичной продукции кислородным (1) 

и радиоуглеродным (II) методами, гС/м3 в сутки (М. С. Малый Севан,
Б . С.—Большой Севан)

Глу
бина 20.06 Б. С. 23.06 М. С. 3.08 Б. С. 8.08 м. С. 15.08 Б С. 17.11 Б. С.

м I II I II I II 1 II I 11 I II

0 0,67 0,043 0,37 0,063 0,14 2,08 0,814 0,27 0,174 0,088 0,029
1 0,56 0,21 0,42 0, 109 _ — — —■ 0,32 0,108 — —
2 0,88 0,15 0,40 0,40 0,60 0,777 0,74 0,509 0,36 0,151 0,133 —
4 0,22 0,06 0,02 0,127 0,38 0,443 0,23 0,536 0,16 0,129 0,076 0,052
6 0,10 0,03 0,00 0,021 0,20 0,209 0,00 0,094 0,08 0,080 — —
8 0,07 0,00 0,03 0,022 0,00 0,036 0,07 0,038 0,06 0,033 0,026 0,010

10 0,00 0,00 0,03 0,003 0,00 0,020 0,00 0,045 0,02 0,017 0,00 0,009
15 0.17 0,00 0,01 0,00 0,008 0,01 0,011 0,00 0,005 0,156 0,004
20 0,00 0,00 0,13 0,003 0,00 _ 0,03 0,004 0,00 0,005 0,494 0,003
25 0,00 0,00 — — 0,00 0,00 0,01 0,006 — 0,006 0,00 —

фиксировались неоднократно. Однако оценка энергии, достигающей 
указанных глубин, показывает, что она меньше, чем разница между со
держанием кислорода в светлых и темных склянках, выраженная в 
энергетических единицах (1 грамм кислорода = 3,4 ккал). Оценку 
энергии проводили на основании экспоненциального закона ослабления 
света, коэффициент поглощения К рассчитывали по формуле Райли [11]:

К = 0,04-|֊0,054С2/3 +0,00880,

где С—содержание хлорофилла а в мг/м3.
Например, для глубины 20 м (Б. Севан, 17.11) при среднем содер

жании хлорофилла 5,46 мг/м3 (К = 0,25) и поверхностной освещенно
сти*  2170 ккал/м2 этой глубины за сутки энергия достигает почти 
1,3 ккал. Зарегистрированная же величина составляет 1,67 г О/м3 или 
5,68 ккал/м3 в сутки. Приведенные соображения, а также отсутствие 
«пиков» на вертикальной кривой фотосинтеза, полученной радиоугле
родным методом, указывают, с нашей точки зрения, на их нефотосинте
тическое происхождение.

* Данные Севанской гидрометеообсерватории.

«Пики» регистрируются ближе ко дну, где наличие взвешенных 
иловых частиц может приводить к различиям в скоростях минерализа
ции водорослей на свету и в темноте, чем, возможно, объясняется их 
возникновение [6].

Расчет продукции под квадратным метром (вопрос о включении в 
расчет «пиков» решался для каждого конкретного случая с помощью 
упомянутых расчетов) приведен в табл. 2, из которой видно, что данные, 
полученные кислородным методом, выше таковых, полученных радио
углеродным методом (за исключением одного случая). В среднем от
ношение интегрального фотосинтеза, измеренного радиоуглеродным

234



Продукция под квадратным метром, измеренная разными методами 
(Ао—методом О2. Ас —методом С14), гС/м2

Таблица 2

Место 
измерения

Место 
измерения

Дата измерения

20.06 23.06 3.08 8.08 15.08 17.11

Б. Севан О2 3.82 _ 2,50 _ 1,68 0,67
С11 0,83 — 4,10 — 1,43 0,35
Ас/А0 0,22 — 1,64 — 0,85 0,52

М. Севан О2 — 2,31 _ 4,16 _ —
С14 — 0,63 — 3,41 — —
Ас/А0 — 0,27 — 0,82 — —

методом, к валовой продукции, полученной кислородным методом, со
ставляет 0,70+0,14, при крайних значениях 0,22—1,64.

Оценка продукции за год возможна на основе соотношения, выпол
няемого также для Севана—продукция за средний летний месяц сос
тавляет 11% от годовой [1]. С учетом этого, по данным радиоуглерод
ного метода, продукция за год для Большого Севана равна 6870, для 
Малого Севана—5509, для озера в целом—6400 ккал/м2. Пересчет про
дукции, измеренной кислородным методом, (при условии отброса не
фотосинтетических «пиков» и учета объемов соответствующих горизон
тов) дал для Большого Севана продукцию за год 7600, для Малого Се
вана—6970, для озера в целом—7400 ккал/м2. Таким образом, в годо
вом аспекте радиоуглеродным методом в условиях оз. Севан измеряет
ся продукция, близкая к эффективной первичной продукции (т. е., к 
величине, равной 0,8 от валовой продукции). Это совпадает с данными, 
полученными для других водоемов [4, 9].

Сравнение полученных данных с таковыми 1958 г. [5] подтвержда
ет значительное увеличение продукции планктона. По данным Гамба
ряна, продукция, измеренная радиоуглеродным методом, составляла 
за 1958 г. 22,78 г С/м2 (213,3 ккал/м2). Средняя за сутки продукция 
равнялась 0,06, максимальная—0,40 г С/м2. Следует учесть, что данные 
Гамбаряна завышены вдвое, поскольку при расчете интенсивности фо
тосинтеза учитывался объем пробы (0,5 л) [7], что неверно [2].

Таким образом, продукция планктона оз. Севан, по данным радио
углеродного метода, возросла почти в 60 раз, тогда как кислородный 
метод выявил увеличение всего в 6,7 раз.

Проведенное сравнение измерений первичной продукции разными 
методами, показало, что радиоуглеродный метод подтверждает факт 
значительного увеличения первичной продукции планктона озера Се
ван; данные, полученные радиоуглеродным методом, (в годовом аспек
те) соответствуют эффективной продукции планктона.

Севанская гидробиологическая станция АН АрмССР Поступило 22.VII 1978 г 
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սեվԱնա լճի պլանկտոնի առաջնային արդյունավետության
ՑԱՓՈԻՄՐ ՏԱՐՐԵՐ ՄԵԹՈԴՆԵՐՈՎ

II.. Ս. ՊԱՌՊԱՌ11Վ

1058 թվականից Սևանա լճի պլանկտոնի առաջնա լին արդյունավետու
թյունը, րստ ռա դի ո ած խ ա ծն ա յին մեթոդի տվյալների, առել է ավելի մեծ 
չափ ութ քան ր ս ա թթվածնային մեթոդի տվյալներիւ

PRIMARY PRODUCTIVITY OF THE LAKE 
SEVAN PLANKTON BY SEVERAL METHODS

A. S. PARPAROV

According to radiocarbon method the primary productivity of the 
Hake Sevan plankton for the period from 1958 increased to greater degree 
than according to oxygen method.
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О ПЛОДОВИТОСТИ СЕВАНСКИХ СИГОВ

Г. Г. ЮЖАКОВА, Н. С. БАДАЛЯН

Рассматривается изменение плодовитости севанских сигов в зависимости от их 
длины, веса и возраста, колебания абсолютной, относительной плодовитости, а также 
показателей икры в условиях высокой численности популяции.

Плодовитость рыб является одним из важнейших моментов, свя
занных с характером динамики стада [1, 3, 4, 8 и др.]. Поэтому изуче
ние плодовитости имеет важное значение в понимании формирования 
численности рыб в водоеме, а ее колебания можно рассматривать как 
приспособление популяции в ответ на изменения условий жизни.

Плодовитость севанских сигов изучалась в 1937 г. до спуска озера 
[10] и в 1953 г. в период интенсивного понижения уровня [6]. До по
нижения уровня озера сиги в уловах составляли ничтожную долю, 
среднегодовой улов их за первое десятилетие после вселения в водоем 
(1928—1937 гг.) составлял около 25 ц. По мере понижения уровня озе
ра и изменения абиотических и биотических условий жизни рыб в во
доеме [15] наблюдалось увеличение численности сигов. К 1953 г. улов 
сигов достиг 300 ц, к 1967 г.—5 тыс. ц, 1975 г.—11 тыс. ц, в последние 
годы их уловы сохраняются на уровне 10 тыс. ц и составляют более 
80% годового улова всех рыб. По мнению многих исследователей [13, 
14, 17], в настоящее время в озере обитает единое стадо сигов гибрид
ного происхождения вместо вселенных лудоги и чудского сигов.

В настоящей работе проводится анализ изменения плодовитости 
севанских сигов в зависимости от их длины, веса и возраста, колебания 
абсолютной, относительной плодовитости, а также показателей икры в 
условиях увеличения численности популяции.

Материал и методика. Материалы по плодовитости севанских сигов собраны в 
1967, 1973 (последний год трехлетнего запрета лова рыб в период нагула) и 1'975 гг. 
(после снятия запрета). Для анализа плодовитости отбирались особи, сходные по 
коэффициенту зрелости с гонадами на IV стадии зрелости. Абсолютная плодовитости 
определялась методом прямого подсчета икринок в навеске икры, равной 3 г, с пос
ледующим пересчетом на общий вес гонад. Относительная плодовитость рассчитыва
лась на 1 г веса без внутренностей. При расчете коэффициента корреляции и составле
нии уравнения регрессии не учитывались рыбы длиной более 45,0 см, весом 1200 г, в 
возрасте 6 + . Обработано 380 экз. самок.

Результаты и обсуждение. Абсолютная плодовитость севанских 
сигов за исследуемые годы колебалась в широких пределах: от 7,2 до 
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61,0 тыс. икринок. В 1973 г. наблюдалось снижение среднею абсолют
ного числа икринок (19,4 + 0,48 тыс. икринок) по сравнению с 1967 г. 
(27,0+0,63 тыс. икринок), что можно объяснить ухудшением условий 
питания сигов в связи с увеличением их численности в годы запрета 
(1971 — 1973) лова всех рыб озера в период нагула. В 1975 г. отмена 
лось некоторое увеличение абсолютной плодовитости (24,2±0,70 тыс. 
икринок) по сравнению с 1973 г., что является следствием разрежения 
стада сигов и улучшения условий их питания. По данным Пивазяна 
[II], накормлеииость сигов в годы запрета упала по сравнению с 1968г. 
в 2 раза, а в 1975 г. по сравнению с 1973 г. возросла на 58%.

Интересно сравнить наши данные по абсолютной плодовитости се
ванских сигов с данными других исследователей. По данным 1937 г. 
[10], абсолютная плодовитость сига-лудоги составляла в среднем 29,3 
тыс. икринок при колебании 13,9—56,9, такой же оставалась она в 
1953 г. [6]—29,7 тыс. икринок'•(15,9—61,5).

Абсолютная плодовитость севанских сигов, как и многих других 
рыб [1, 9 и др.], закономерно растет по мере увеличения их длины, ве
са и возраста (табл. 1 -3). Наибольшая плодовитость в 1967 г. (табл.

Таблица 1

Абсолютная плодовитость сигов различной длины, тыс. икринок

Длина самок, 
см

Годы

1967 1973 1975

35,0-37,0 11,7-34,1 10,0-23,4 13,7-33,0
20,2 16,5 19,4

37,0 ֊39,0
9,9-40,9 7,6-32,0 12,6-36,1

22,7 19,1 23,8

39,0-41,0 14,8—47,2_ 9,0-40,9 11,8-39,2
27,0 20,4 24,4

41,0—43,0 12,3-56,2 7,2—30,2 16,5-34,2
29,5 19,2 25,7

43,0-45,0 13,0-61,0 13,7—33,8 16,4-43.0
31,4 20,4 28,4

45,0 и более 13,5-50,0 10,5-39,6 14,1-28,8
25,а 21,4 20,1

Примечания к таблицам 1—3: 1. 3 числителе—пределы колебаний, в знаменате
ле—средние показатели. 2. Число самок в каждом кз/ассе более 25 экз.

1) была отмечена у рыб размерной группы 43,0—45,0 см (31,4 тыс. ик
ринок), в 1973 г,—у рыб длиной 45,0 см и более (21,4 тыс. икринок), 
в 1975 г.—у рыб длиной 43,0—45,0 см (28,4 тыс. икринок). У крупных 
рыб длиной 45,0 см и более, весом 1000-—1200 г, в возрасте 6-]- наблю
дается снижение абсолютной плодовитости, что связано с угасанием 
половой деятельности при раннем созревании.
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Таблица 2
Абсолютная плодовитость сигов различного веса, тыс. икринок

Общий вес
Годы

самок, г
1967 1973 1975

до 600 18,6—23,6
21,1

13,7-15,5
14,6 —

600 -700 11,7—34,0 9,0-22,4 12,1-18,8
20,4 14,7 14,6

700 ֊ 800 15,1-25,7 7,6-26,7 14,6—28,5
20,1 17,6 19,6

800 ֊ 900 9,9-43,2 7,2-34,5 11,8-35,1
21,9 21,3 23,5

900—1000 12,8-43,7
28,3

10,8-34-6
20,1

14,1-36,1
24,0

1000—1100 12,3-47,2
29,9

15,2-41,2
20,8

16,5-39,2
28,4

1100-1200 10,0-56,2
27,7

19,3-32,9
26,8

14,1-43,0
27,0

Таблица 3
Абсолютная г РОДОВИТОСТЬ сигов эазличного возраста, тыс. икринок

Возраст
Годы

1967 1973 1975

2 + 11,7—34,0
21,4

7,2—32,2
17,8

13,8-28.5
19,9

3+
9,9-49,3

26,0
9,0—40,9

20,1
12,2—36,9

23,8

4+
12,3—61,0

29,5
9,9-41,2

19,1
11,8—43,0

25,7

5+
14,8—58,5

29,1
15,3-32,9

23,3
22,0—39,8

31,2

6+
10,0-43,2 10,0—31,6 14,1-47,6

23,7 21,5 28,5

Известно, что у рыб число яиц в большей степени зависит от веса 
самок, менее—от их длины и возраста. У севанских сигов эта зависи
мость выражена довольно слабо (табл. 4).

Наиболее значительна связь абсолютной плодовитости с общим ве
сом самок, менее—с длиной, еще менее—с возрастом. Абсолютное чис
ло икринок с увеличением размеров тела повышается незначительно, и 
индивидуальные колебания плодовитости в размерной, либо весовой 
группе относительно велики (табл. 1—3). По-видимому, это связано с
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Таблица 4
Коэффициенты корреляции между абсолютной плодовитостью 

севанских сигов и их длиной, весом и возрастом __

Показатели
Г О А ы

1967 1973 1975

Длина, см 0,25+0,07 0,20+0,07 0,39+0,06
Общий вес, г 0,40+0,06 0,37+0,07 0,44+0,08
Возраст, годы 0,17+0,07 0,18+0,07 0,20+0,07
Число исследо
ванных особей 200 170 110

большой физиологической разнокачественностью самок севанских
сигов.

Для выявления закономерностей изменения абсолютной плодови
тости севанских сигов от длины, веса и возраста методом наименьших 
квадратов было выведено линейное уравнение типа у = а-(-Ьх. Ниже 
приводятся формулы для расчета средней абсолютной плодовитости 
севанских сигов в зависимости от их длины, веса и возраста.

Формулы расчета абсолютной плодовитости
1967 г. 1973 г. 1975 г.

г = 4,0 4- 0,561 г = 2,5 + 0,42 1 г = 2,5 + 0,531
г = 5,3 4-0,02 Ф г = 10,8 + 0,01 ф г = 5,4 + 0,02 ф
г = 20,2 -р 1,80 1 г = 15,4 4- 1,90 ։ г = 14,4 4-3,30 1,

где г—абсолютная плодовитость, тыс. икринок; 1—длина тела по Смит- 
ту, см; —общий вес, г; 1—возраст, год. При увеличении длины на 
каждый сантиметр абсолютная плодовитость возрастает в среднем на 
0,5 тыс. икринок; при увеличении общего веса на 1 г—на 0,02 тыс. икри
нок и при увеличении возраста на 1 год—на 2,1 тыс. икринок.

Другим показателем, характеризующим воспроизводительную спо
собность популяции, является относительная плодовитость. Об изме
нениях средней относительной плодовитости севанских сигов при груп
пировке их по длине, весу и возрасту можно судить по рисунку (данные 
1975 г.). Средняя относительная плодовитость, в отличие от абсолют
ной, по мере увеличения длины рыбы возрастает менее равномерно, а 
после достижения максимума у особей длиной 39,0 см (36 икринок) 
снижается. Менее четкая зависимость относительной плодовитости по 
мере роста прослеживается при группировке самок по их весу и возрас
ту. Так, кривая зависимости относительной плодовитости самок от их 
веса представлена трехвершинной кривой (максимальной была у рыб 
весом 900, 1100, 1300 г). У рыб в возрасте 2-Т, 3-(- она оставалась на 
одном уровне, затем несколько снижалась у пятилеток и после дости
жения максимума у шестилеток (32 икринки) снова падала. По харак
теру кривых можно говорить о том, что относительная плодовитость у 
севанских сигов, по-видимому, в большей мере зависит от их длины и 
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возраста, меньшей—от веса. Подобная зависимость была отмечена 
также у самок весенне- и осенненерестующей салаки [1].

За сравниваемые годы относительная плодовитость была наиболее 
высокой в 1967 г., составив в среднем 66 икринок при колебании 21 — 
140 икринок. В 197.3 г. она составила в среднем 49 икринок (17—99), 
в 1975 г.—60 (22—97). Такие колебания относительной плодовитости 
по годам, как уже отмечалось при анализе абсолютной плодовитости, 
можно связать с изменениями условий питания.

Рис. Кривые зависимости средней относительной плодовитости (ОП) 
от их длины (1), веса ('2') и возраста (3).

Величина абсолютной и относительной плодовитости в значитель
ной мере зависит от размера икринок, веса гонад самок. В связи с этим 
представляет интерес проследить в исследуемые годы изменение этих 
показателей. Наименьшие размеры (диаметр и вес) икринок отмечал- 
лись в 1973 г., составив в среднем соответственно 1,69 мм±0,01 и 3,80 
мг+0,08 по сравнению с 1967 г. (1,84 мм±0,01 и 3,97 мг±0,09) и 1975 г. 
(1,91 мм±0,02 и 5,07 мг±0,09). Сравнительно низким был и вес гонад 
самок в 1973 г. (73 г против 102 в 1967 г. и 124 г в 1975 г.) при доста
точно стабильном количестве икринок (269—277 в 1 г'икры в 1967 и 
1973 гг. и 198 икринок в 1975 г.). По-видимому, снижение абсолютной и 
относительной плодовитости у сигов вызвано уменьшением веса гонад 
самок при общем снижении размеров икринок (1973 г.) в условиях 
ухудшения обеспеченности рыб пищей [11].

При сравнении плодовитости севанских сигов с соответствующим по
казателем других популяций сигов из разных водоемов выявлена боль
шая воспроизводительная способность популяции. Как правило, сиги,
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акклиматизированные в других водоемах, более плодовиты, чем на ро
дине. Так, по данным Лопатышкиной (5], у чудского сига из Уральского 
озера Тургояк в возрасте от 2-}- до 7-|- абсолютная плодовитость состав
ляла в среднем 21,83—81,00тыс. икринок, в то время как в Псковско- 
Чудском водоеме плодовитость сига в возрасте от 3+ до 9-|- была 9— 
82 тыс. икринок [16]. Значительные различия в плодовитости отмечаются 
у сига-лудоги, абсолютное число икринок у которого в Ладожском озере 
составляет в среднем 9 тыс. икринок при колебании 5,0 —13,0 тыс. икри
нок [12]. Сиг-лудога из оз. Большое [2] в возрасте от 4 до 11 лет име
ет плодовитость в среднем 15,5 тыс. икринок (8—52 тыс. икринок). Се
ванские сиги, интродуцированные в озеро Иссык-Куль, в возрасте 2-|- 
имели плодовитость 31,8 тыс. икринок, в возрасте 3֊|----от 27,5 до 50,2
тыс. икринок [7].

Таким образом, в условиях высокой численности популяции севан
ских сигов абсолютная и относительная плодовитость, а также показа
тели икры колеблются по годам в зависимости от условий нагула рыб. 
Так, в годы с благоприятными условиями питания (1967, 1975 гг.) наб
людается увеличение указанных показателей, при ухудшении их 
(1973 г.)—снижение.

Абсолютная плодовитость сигов повышается по мере увеличения 
размера, веса и возраста рыбы, причем тесно она коррелирует с весом 
тела. Слабая корреляция между весом, длиной, возрастом и плодови
тостью, по-видимому, обусловлена физиологической разнокачествен- 
ностью самок севанских сигов.

Севанская гидробиологическая станция
АН АрмССР Поступило 11.IX 1978 г.

ԱԵՎԱՆԻ ՍԻԳԵՐԻ ՊՏՂԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Գ. Գ. ՅՈԻԺԱԿՈՎԱ, Ն. Ս. ՕԱԴԱԼՅԱՆ

Ուսումնասիրվել է Սևանի սիգերի պ տ ղա բ ե ր ո ւթլւսն փոփոխությունը' 
կախված նրանց երկարությունից, կշռից և տարիքից, բացարձակ ու հարա֊ 
բերա կան պտղաբերության, ինչպես նաև' ձկնկիթի ց ուց ան իշն ե ր ի տատա֊ 
նումներր պո պ ո ւլյա ց ի ա յի բարձր թվաքանակի պայմաններում։

Պարզվել է, որ Սևանի սիգերի պտղաբերությունը աճում է նրանց չափե֊ 
րի, կշռի և տարիքի մ եծա ցմ ան ը զուգընթաց. որում, այդ կա պ ա կց ո ւ-
թյունն աւէելի սերտ է մարմնի կշռի հետ։ Հիշյալ կապակցությունները, ընդ֊ 
հասուր առմամբ, թույլ են արտահայտված, որն, րստ երևույթին, պայմանա֊ 
վոըված է ևևաեա լճի սիգերի էգերի ֆիզիոլոգիական տարորակությամբ։ 
Բացարձակ և հարաբերական պտղաբերությունը, ինչպես նաև ձկնկիթի ցուցա* 
սիշները (տրամագիծը, ձկնկիթի և յաս տիկի կշիռը) ըստ տարիների զգա֊ 
լի ո ր են .տատանվում են' կախված ձկնեըի բտման պայմաններից։ Այսպես' 
սնման տեսակետից բարենպաստ տարիներին (1967, 1975 թթ.) դիտվում է 
նշված ց ուց ա Ա իշն ե ր ի մեծացում, պայմանների վատթարացման դեպքում 
(1978 թ*)' փոքրացում։
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1

ON TNE FECUNDITY OF WHITEFISHES OF THE LAKE SEVAN

G. G. ZUZHAKOVA, N. S. BADALIAN

Variations of the fecundity of whitefishes of the lake Sevan in rela
tion to their length, weight and age have been discussed as well as 
variations of their absolute and relative fecundities and of reo-corn indi
ces under high population quantity conditions.
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ Ж У Р НАЛ АРМЕНИИ

XXXII, 3, 197.9

УДК 639.31

ВЫРАЩИВАНИЕ ТОВАРНЫХ СЕГОЛЕТОК 
В УСЛОВИЯХ АРМЯНСКОЙ ССР

Л. Д. ДАВТЯН, Е. А ПАРУНАКЯН

Представлены результаты опытов по зарыблению нагульных прудов подращенны
ми личинками, которые к концу вегетационного сезона достигают товарных размеров.

В Армении, как и повсюду в нашей стране, для выращивания стан
дартного товарного карпа, принят цикл двухлетнего оборота, причем 
наиболее ответственным в этом цикле является период выращивания 
посадочного материала до годовалого возраста, включая его зимовку.

В основном сеголетки погибают в процессе зимовки, в результате 
чего весной рыбхозы остаются без необходимого количества посадоч
ного материала. По данным Канаева [1], потери товарной продукции, 
связанные с гибелью сеголеток карпа зимой, в рыбхозах Министер
ства РСФСР в 1975 г. составили 1,38 млн. руб., а в 1976 г.—свыше 2 
млн. руб.

Тяжелое положение создалось у нас в Айгерличском карповом хо
зяйстве весной 1977 г., когда из-за отсутствия посадочного материала 
пруд площадью в 35 га должен был пустовать (летовать). В связи с 
этим возникла необходимость проведения научно-производственных 
опытов по выращиванию товарных сеголеток, так как они менее подвер
жены инфекционным и инвазионным заболеваниям, нежели годовики.

Попытки проведения подобных опытов в Армении были предприня
ты еще в 1970 и в 1975 гг. Биологическим обоснованием для их прове
дения послужили работы Мовчана [2—4].

Материал и методика. Посадочным материалом послужили личинки, полученные 
заводским способам на базе А.йгерличского инкубационного цеха, которые в течение 
трех дней были выдержаны в лотках, после чего в количестве 2 млн. шт. помещены в 
выростной пруд, площадью в один га при средней глубине 0,8 м.

В процессе подращивания личинок проводили постоянный контроль за температу
рой воды, содержанием растворимого кислорода и наличием живого корма. Темпе
ратура воды после 10 апреля резко понизилась, но содержание растворимого кисло
рода находилось в пределах нормы. Поскольку количество зоопланктонных организ
мов не могло обеспечить нормальный рост личинок, их подкармливали просеянным че
рез сито комбикормом.

Для получения жизнеспособного потомства с хорошей приспособленностью к не
благоприятным условиям большое значение имеют преднерестовый и нерестовый пе
риоды [6, 5].
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В конце мая 1977 г. был произведен облов выростного пруда, и 190 тыс. мальков 
(что составило 10,5% от помещенных для подращивания) средним весом 1,5 г были 
помещены в нагульный пруд площадью в 35 га.

Перед зарыблением, а затем дважды в месяц в течение всего вегетационного пе
риода проводились гидрохимические и гидробиологические обследования прудовой 
воды.

Результаты, и обсуждение. С точки зрения рыбоводства, гидрохи
мические показатели воды находились в пределах нормы (табл. 1).

Фитопланктон экспериментального пруда был представлен 35—40 ви
дами, среди которых наибольшим однообразием отличались протокок
ковые и диатомовые. Синезеленые были представлены различными ви
дами рода Osillatoria и Aphonezomenon; эвгленовые и вольвоксовые 

почти не встречались. Численность фитопланктона колебалась в пре
делах 1,5—5,5 млн экземпляров на метр, а биомасса 2,6—54 г на м3.

Зоопланктон пруда был представлен двумя видами коловраток, од
ним видом копепод и пятью видами кладоцер. На протяжении опыт
ного периода из коловраток наиболее часто встречались Brachionus 
calyiflorus. У копепод 100%-ная встречаемость наблюдалась у Асап- 
tocyclops vernalis, а 80%-ная—у Cyclops. Из ветвистоусых ракообраз
ных 100%-ная встречаемость отмечалась у Bosmina longispina, а у Daphnia 
magna она составила 80 и лишь 50% — Daphnia longispina. Остальные 
формы за весь вегетационный период встречались -в единичных экзем
плярах. Средняя численность зоопланктона за период выращивания со
ставила около 19 тыс. экз/м, средняя биомасса—12,884 г/л.

Изучение питания сеголеток показало высокое общее потреб
ление пищи. Индексы накопления колебались от 50 до 55% . проде
цимиль. В пищевом комке рыб встречались как фитопланктон, так и 
зоопланктонные организмы. Фитопланктон характеризовался наличи
ем диатомовых водорослей. В основном доминировали крупные фор
мы: Nitschina, Surirella, Amphora и др. Встречались также и прото
кокковые (Oocystis). Из зоопланктона преобладали Cyclops, Bosmima 
и единично Daphia и Brachionus. Кроме этих представителей фито- и 
зоопланктона, в пищевом комке встречались также представители хиро- 
номид, моллюсков, листоногих рачков и детрит.

В процессе выращивания товарных сеголеток осуществлялся посто
янный контроль за их ростом путем проведения контрольных взвешива
ний, о чем свидетельствуют данные табл. 2.

Исходя из производственных возможностей, пруд был обловлен в 
средних числах декабря, в результате чего навеска рыбы с 430 г снизи
лись до 389 г.

Анализируя данные табл. 3, мы пришли к выводу, что облов товар
ных сеголеток необходимо в условиях Армении производить к концу 
сентября, так как после этого срока, не получая ни естественной, ни ис
кусственной пищи, товарные сеголетки более интенсивно теряют в весе, 
нежели товарная рыба в возрасте 1%.
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Гидрохимические данные воды по экспериментальному пруду
Таблица 1

Показатели
Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

I 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15

16 12 18 20 21 21 22 25 22 20 18 15
рн 6,5

Содержание кислорода, 7,0 7,3 7,5 8,0 7,0 7,2 7,2 7,2 7.0 7,8 8,1
мг/л 7 >6 7,2 7,0 7,5 8,0 8,5 8,0 ■8,0 8,2 7.5 7,0 6,0

Окисляемость, мг/л 18,0 18,5 20,0 16,8 19,0 18,0 20,0 16,0 11,6 22,0 22,0 20,0
со2 7.0 6,5 6,9 7,0 0,1 9,2 9,2 9,2 8,6 8,0 9,0 9,2
NO, 0,015 0,003 — 0,006 0,015 0,005 0,010 0,015 0,009 0,005 0,010 0,015

0,2 0,01 след след след 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0.1
р 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 след след 0,005 0,005 0,005 0,005



Таблица 2
Контрольные взвешивания сеголеток

Дата навесок Количество 
экземпляров

Среднемесячный 
вес, г

Абсолют
ный при

рост

Средне
суточный 
прирост

Кормовой 
коэффи

циент

15 апреля 572 0.0007+0,0
30 апреля 173 0,09+0,00
15 мая 124 0,62-+0,01 0,5 0,035
30 мая 184 2,08+0,05 1.4 0,09
15 июня 84 12,00 + 0,01 9,5 0,6 1,5
30 июня 57 100.00+-0.07 88,0 5,8 1 ,о
15 июля 39 180,00+0,09 80,0 5,3 1,8
30 июля 42 200,00+0,08 20,0 1,3 9,9
15 августа 52 280,00 ±0,11 80,0 5,3 2,9
30 августа 19 350,00-1-0,17 70,0 4,6 4,6
15 сентября 31 400,00+0,09 50,0 3,3 3,3
30 сентября 27 430,00+0,15 30,0 2.0 5,9

В рассматриваемую таблицу мы внесли дополнительную графу, 
где представлены расчетные данные на случай, если бы облов сеголе
ток был осуществлен в конце сентября.

Расчеты в третьей графе сделаны по навеске 30 сентября.
Аналогичные опыты по выращиванию товарных сеголеток были 

проведены в минувшем году и в Ранчпарском карповом хозяйстве Ма- 
снсского района, но в одногектарных маленьких прудах; полученные при 
этом результаты были весьма обнадеживающими. При облове средний 
вес товарных сеголеток составил 236, 277 и 344 г.

Результаты осеннего облова сеголеток
Таблица 3

Показатели Ед. из
мерения

Данные облова

декабрь сентябрь

Площадь водоема га 35 35
Количество дней выращивания 257 197
Количество помещенных в пруд мальков ты с/шт 190 190
Плотность посадки тыс/га 5,4 5.4
Выловлено сеголеток тыс/шт 87 87
Выход от посадки 7о 46 46
Общий вес рыбы ц 34 37
Средний индивидуальный вес г 389 430
Наибольший индивидуальный вес г 610 610
Рыбопродуктивность ц/га 9,7 10,57
Среднесуточный прирост Г 1,94 3,1
Кормовой коэффициент за сезон 3,8 3,8

В вегетационный сезон 1978 г. опять-таки отсутствие достаточного 
количества посадочного материала поставило руководство Армянского 
карпового хозяйства перед необходимостью зарыбления 204 га нагуль
ной площади (3 пруда) подращенными личинками (0,3 г) при плот
ности посадки 6 тыс/га, которые к последней навеске достигли 200, 278 
и 286 г, что должно обеспечить рыбопродуктивность ц с га. В Ехегнут- 
ском государственном зональном рыбопитомнике вес товарных сеголе
ток достиг 250 г, а отдельные экземпляры—500—550 г.
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Таким образом, проведенные в течение ряда лет в условиях Арме
нии опыты по выращиванию товарных сеголеток показали, что при от
сутствии необходимого количества посадочного материала можно и 
нужно зарыблять нагульные пруды подращенными личинками карпа, 
которые к концу вегетационного сезона достигают товарных размеров.

Выращивание товарных сеголеток выгодно хозяйствам, так как они 
являются в условиях дефицита посадочного материала дополнитель
ным источником получения продукции.

Выращивание их в нагульных прудах следует начинать с середины 
мая и кончать в первых числах октября, не допуская передержки и по
тери их веса.

Соблюдение всех правил технологии выращивания сеголеток обес
печит возможность получения довольно высокой рыбопродуктивности и 
здоровой рыбы, которая в первый год жизни менее подвержена инфек
ционным и инвазионным заболеваниям.

Метод, предложенный проф. Мовчаном, открывает большие пер
спективы в условиях Армении; однако для внедрения его в производ
ство следует разработать биотехнику выращивания товарных сеголеток.

Центральная научно-исследовательская
рыбохозяйственная лаборатория Поступило 2.11 1977 г.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ ՄԵԿ ՏԱՐԵԿԱՆ 
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՄԿՆԻԿՆԵՐԻ ԱՃԵՑՈՒՄԸ

I,. Դ. ԴԱՎԹՅԱՆ, Ե. Ա. ՊԱՐՈԻՆԱԿՅԱՆ

Հայաստանում, ինչպես և ամենուրեք մեր եըկրում, ստանդարտ ապրան
քային ծածան աճեցնելու համար ընդունված է երկամյա շրջանառության 
ցիկ11 Այդ ցիկլի ավելի պատասխանատու մոմենտր հանդիսանում է միամյա 
ձկնիկների աճեցման շրջանը, ներառյալ ձմեռումը։

Հաճախ տնտեսությունները մատղաշների մեծ կորուստ են կրում հատ
կապես ձմեռման ընթացքում, որի հետևանքով ձկնային տնտեսությունները 
դարնւսնը չեն ունենում միամյա ձկնիկների անհրաժեշտ քանակություն։ Դա 
էլ հանդիսացավ Աղղր լճի ծածանային տնտեսությունում մինչև մեկ տա
րեկան ապրանքային ձկնիկների աճեցման վերաբերյալ դի տ ա ա ր տ ա դր ա կան 
փորձի անցկացման պատճառը։

Մի շարք տարիների ընթացքում Հայաստանի պայմաններում ապրան
քային մատղաշների աճեցմ ան վերաբերյալ անցկացված փորձերի արդյուն
քում ստացված են տվյալներ, որոնք ցույց են տալիս, որ միամյա ձկնիկների 
անհրաժեշտ քանակության բացակայության դեպքում կարելի է և անհրաժեշտ 
է գիրացման լճակները նստացնել ծածանի թրթուրներ, որոնք վեգետացիոն 
շրջանի վերջում հասնում են ապրանքային չափսերի։ Կապված դրա հետ 
•արց է դրվում հանրապետության պայմանների համար ապրանքային մատ
ղաշների աճեցման կենսատեխնիկայի մշակման մասին։
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GROWING OF CARP TO TRADE WEIGHT UNDER 
CONDITIONS OF THE ARMENIAN SSR

L. D. DAVTIAN, E. A. PARUNAKIAN

Experiments carried out for years have shown that carp larvae can 
reach commodity size within half a year. In this connection a suggestion 
to work out a biotechnique for growing them is made.
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АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ ЛИСТЬЕВ ТОМАТОВ

Е. О. ТАРОСОВА, С. В. АВЕТИСЯН

Применением метода многократной, ступенчатой гибридизации получаются сорта 
с активизированными обменными процессами, способствующими изменению химичес
кого состава растительного организма.

Основной задачей в селекции томатов является выведение сортов 
с хозяйственно-ценными признаками. Селекционная работа, направ
ленная на повышение урожая или на изменение морфологических или 
физиологических свойств растения, ведет и к изменению его химичес
кого состава [10]. В процессе обмена веществ ведущее положение за
нимает аминокислотный обмен. Установлено, что аминокислоты синте
зируются в основном в листьях, а также в корневой системе.

По литературным данным, вегетативные органы томатов содержат 
небольшое количество свободных аминокислот [4, 6, 9, 11]. Получен 
ные нами данные подтверждают наличие незначительного содержания 
свободных аминокислот в листьях томатов. В период массового плодо- 
образования и усиленного роста вегетативной массы начинается интен
сивное использование азота, которое продолжается до начала созрева
ния плодов, после чего постепенно замедляется [3].

В настоящей работе представлены данные аминокислотного ком
плекса листьев томатных растений у межсортовых гибридов и их роди
тельских форм.

Материал и методика. Исследовали районированные сорта и перспективные гиб
риды томатов с их исходными, промежуточными и производными формами, описание 
которых дано ранее [1].

Растения выращены в полевых условиях на экспериментальной базе селекционной 
станции. Для анализа отбирались типичные растения в период их массового плодоно
шения. Свежий материал подвергали экстракции в кипящем этаноле. Определение 
аминокислот проводили методом распределительной хроматографии на бумаге [7].

Результаты и обсуждение. Результаты исследований спиртораство
римых и спиртонерастворимых аминокислот представлены в табл. 1, 2.

В спирторастворимой фракции листьев томата, нами обнаружены 
лизин, гистидин, аргинин, аспарагиновая кислота, серин, глицин, глута
миновая кислота, треонин, аланин, тирозин, гамма-аминомасляная кис
лота, валин, фенилаланин, лейцин-изолейцин. Из этих аминокислот 
наибольшим содержанием отличается ГАМК (21,3—48,6 мг%), что под
тверждается данными ряда авторов [2, 9, 11, 12]. Ими установлено, что

250



Спирторастворимые аминокислоты листьев томатов, мг на 100 г сырого вещества.
Таблица 1

Сорта, гибриды Лиз Гис Арг Асп Сер Гл и Глу Тре Ала Тир Гамк Вал
■

Фен Лей-14 л ей Сумма

Масиси 202 6,1 7,0 6.1 6,3 5.4 8,8 14,6 6,1 9,5 11,2 37,8 5,9 5,2 13,5 143,6
Ахтубинский 85
Юбилейный 261

6,3
6,3
7 1

7.2
7,2

10,6

6,3
6.3
7.1

6,4
6,4
4,8

5,9 
5,0 
5,5

7,7
9,0
6,4

10,9
14,4
11,3

6,3
6,3
5,6

9,3
7,3
7,6

9,3 
Н.5 
13,5

45,0
48,6
21 ,3

6,1
7,5
5,3

5,4
4,5
5,3

13,5
15,0
18,3

146,1 
154,8
131,1

Гибрид 345
Каринэ 388 
Руджерс

7,2
6,3
7,2
7,9
7,0

7,2 
10,8
7,2
7,0

7.2
6,3
8,1
6,1

5,6
6,4
5,5
6 3

6,7
6,3
6,6
5,8

8,3
8.2
8,1
8,0

12,1
12,6
13,3
13,5

5,8
7,0
5,0
4.9

10,5
9,3
9,0

10,2

13,8
14,7
9,3

11,2

28,2 
29 7 
36.9 
33,4

6,9
6,1
5,4
5,9

5,4
6,3
5,4
4,4

18,6
20,8
16,2
16.8

137,4
151,2
142,4
140,0

Гибрид 271 10,5 7,0 6 3 6,1 8,0 17^6 5,6 10,2 10,2 44,8 7.3 6,1 15,8 161,7

Таблица 2
Аминокислоты белков листьев томатов, мг на 100 I сырого вещества

Сорта, гибриды Лиз Г ис Арг Асп Сер Гл и Глу Тре Ала Про Тир Вал Фен Лей-Илей Сумма

119,8 111,8 96,7 183,4 103,6 83,8 242,4 82,7 112,9 199,4 76,1 134,5 133,1 154,6 1834,8
Ахтубинский 85
Юбилейный 261

117,4
141,8

123,5
119,2

106,8
126,1

202,6
223,4

136,6
127,6

111,2
107,3

322,5
291,3

114,3
110,3

85,3
133,0

145,2
149.0

112,2
94,8

171,5
143,3

119,8
152,1

170,8
139,5

2039,/
2058,7
2368,4М л и и то 6 я 185,9 90,1 150,1 215,6 175,8 138,1 (340,2 155,6 178,8 100,6 109,1 167,9 171,4 189,2

Гибрид 345
Каринэ 388
Руджерс
Гарни 270
Гибрид 271

159,8 91,6 129,1 219,2 130,8 103,8 278,1 101,6 142,9 129,8 110,9 146,8 145.3 139,8 2029,0
2292,5138,2 87,0 167,4 217,8 136,8 110.4 303,3 118,2 160,7 205,2 118,8 193,6 152,1 183,0

179,8 137,4 158,5 236,2 132,4 123,7 366,4 114,4 160,8 171,8 124,8 165,2 163,5 175,3 2410,2
2137,1
2385,1193,8 125,2 120,4 205,4 111,8 119,0 1 292,2 104,3 146,5 156,6 99,6 139,0 163,5 159,8

200,4 140,4 135,0 241,4 125,2 126,4 351,2 116,9 149,4 175,6 111,6 ] 168,9 163,5 179,2



содержание ГАМК увеличивается в фазу плодоношения, что ведет к 
значительному уменьшению глутаминовой кислоты. ГАМК, является 
наиболее активным соединением, постоянное наличие значительного 
количества которого в растениях томатов свидетельствует о ее важной 
роли в обмене азотистых веществ.

По всей вероятности, относительное накопление ГАМК связано с 
замедлением и прекращением ростовых процессов [8].

В листьях томатов нами выявлен также сравнительно высокий уро
вень лейции-изолейцина и несколько меньший—глутаминовой кислоты и 
тирозина. Содержание остальных аминокислот почти равное. Необхо
димо отметить, что в сумме аминокислот спирторастворимой фракции в 
сортовом разрезе не отмечается больших различий, она варьирует в 
пределах 131,7—161,7 мг%. В спиртонерастворимой фракции выявлены 
те же аминокислоты, что и в спирторастворимой, причем здесь наи
большим содержанием выделяется глутаминовая кислота. В амино
кислотном обмене важную роль играют дикарбоновые кислоты, под
вергающиеся быстрым превращениям в растениях. Кретович указыва
ет на чрезвычайную подвижность глутаминовой кислоты в обмене ве
ществ и зависимость ее концентрации от ГАМК [5].

Из исследуемых сортов высокий уровень накопления глутаминовой 
кислоты отмечается у сорта Руджерс (366,4 мг%).

Из данных табл. 2 видно, что в комбинациях от прямых скрещива
ний Масиси 202Х Ахтубинский 85 и Масиси 202* Руджерс сорта Юби
лейный 261, Гарни 270 по содержанию глутаминовой кислоты занима
ют промежуточное положение по сравнению с родительскими формами 
В дальнейшем в комбинации от прямого скрещивания Юбилейный 261 
ХМанитоба у сорта Каринэ 388 этот показатель несколько выше, чем 
у реципрокного гибрида 345, полученного от обратного скрещивания. 
Однако при повторных скрещиваниях в комбинации Руджерс*Юбилей
ный 261 гибрид 271 по содержанию глутаминовой кислоты значительно 
превосходит родительскую форму—Юбилейный 261 и достигает уров
ня сорта Руджерс, отличающегося высоким его накоплением.

В листьях томата наблюдается также значительное содержание 
другой дикарбоновой кислоты—аспарагиновой

Увеличение урожая и ускорение созревания плодов томатов, веро
ятно, связано с увеличенным содержанием ГАМК, аланина и аспара
гиновой кислоты и их активной ролью в период плодоношения [12]. Вы
сокий уровень накопления аспарагиновой кислоты отмечен также у гиб
рида 271, а содержание лизина у некоторых сортов достигает до 
200 мг%.

Из аминокислот аспарагиновая, глутаминовая кислоты и аланин 
являются наиболее важными в обмене азотистых соединений растения. 
Однако пути образования и метаболизм отдельных аминокислот еще не 
выяснены.

При сопоставлении, полученных данных видно, что гибридный сорт 
Юбилейный 261 превосходит обе родительские формы по содержанию 
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лизина, аргинина, аспарагиновой кислоты, аланина, фенилаланина, По 
остальным аминокислотам занимает промежуточное положение, лишь 
} ступая по содержанию лейпин-изолейцина. Примечательно, что сор
та Юбилейный 261 и Гарни 270 превосходят одну из родительских 
форм—Масиси 202 по содержанию всех аминокислот. Реципрокный 
гибрид, полученный от прямых скрещиваний, Каринэ 388, и обратных— 
гибрид 345 занимают или промежуточное положение или достигают 
уровня одной из родительских форм. Однако при повторных скрещи
ваниях (гибрид 271) удается достичь высокого содержания всех амино
кислот, он превосходит родительскую форму—Юбилейный 261 и при
ближается к другой исходной форме—Руджерс, последний выделяется 
из всех испытуемых сортов высоким их накоплением.

Таким образом, применение метода многократной, ступенчатой гиб
ридизации значительно активизирует обменные процессы, удается изме
нить химический состав растений, тем самым повысить общий жизнен
ный тонус растительного организма, что способствует получению высо
кокачественных и высокопродуктивных сортов овощных культур.

Республиканская селекпионно-семеноводческая станция
овощных и бахчевых культур МСХ АрмССР Поступило 30.III 1978 г.

ԱՄԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ ԼՈԼԻԿԻ ՏԵՐԵՎՆԵՐՈԻՄ

Ե. 2. ՏԱՐՈՍՈՎՍ., Ս. Վ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

^ուՒ^1' տերևների սպիրտում լուծվող մզվածքում հայտնաբերել ենք հա֊ 
մեմատաբար զգալի քանակությամբ ԳԱՄ Թ, իսկ սպիրտում չլուծվող ֆրակ֊ 
ց իա յում' եըկկ ա րբ ոն ա թթ ոլն ե ր լ Լոլիկի տերևներր հ ա ր ուս տ են նաև լի զին ո վւ

Հոբելյանական 261 սորտը ամինաթթուների բոլոր տեսակներով գերա

զանցում է Մասիսի 202 ծնողական ձևինւ Սակայն կրկնակի խաչաձևման ճա

նապարհով հաջողվել է հասնել 271 հիբրիդի մոտ ամինաթթուների բարձր 
պարունակության, որը գերազանցում է ծնողական' Հոբելյանական 261 ձևին 
և մոտենում է ելակետային ձև Օուջերսին։ Վերջինս բոլոր փորձարկվող սոր

տերից տարբերվում է ամինաթթուների բարձր կուտակմամբ։

AMINOACID COMPOSITION OF TOMATO LEAVES

E. H. TAROSOVA, Տ. V. AVETISIAN

Method of multiple hybridization permits to obtain tomato’s sorts 
characterized by more active metabolic processes and favourable compo
sition in aminoacids and other essential substances.
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БИО ЛО Г И Ч Е С КИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

XXXII, 3, 1979

УДК 581.1:634.21.(479.25)

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ И УГЛЕВОДОВ - 
В ОДНОЛЕТНИХ ПОБЕГАХ АБРИКОСОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Т. С. НЕРСЕСЯН

Изучались некоторые физиолого-биохимические показатели однолетних побегов 
сортов абрикоса, входящих в стандартный ассортимент республики. Установлено, 
что зимостойкость сортов абрикоса обусловлена не только наследственными особенно
стями, но и состоянием воды п количественным накоплением сахаров в тканях расте
ний. Выявлена коррелятивная связь между величиной отношения связанной воды к 
свободной и зимостойкостью.

По величине коэффициента отношения связанной воды к свободной, количествен
ному накоплению сахаров, а также степени морозоустойчивости изученные сорта аб
рикоса располагаются в следующем убывающем порядке: Хосровени>Сатени>Ерева- 
ни>Амбан>1\армратуш>Гевонди.

Существует ряд физиолого-биохимических показателей, характери
зующих зимостойкость, в частности состояние воды и содержание угле
водов в однолетних побегах в зимний период.

Некоторые исследователи судят о зимостойкости растений по со
держанию общего количества воды в тканях растений.

Согласно работай Алексеева [1], Соловьевой [12], нормальное 
протекание отдельных физиологических процессов в растениях зависит 
не только от общего содержания воды, но и от энергетического состоя
ния ее. Из литературных данных известно, что связанная вода опреде
ляет устойчивость гидрофильных коллоидов протоплазмы, чем и обус
лавливается устойчивость растений к неблагоприятным условиям окру
жающей среды.

Туманов [13], Амбарцумян [2], Моисеев [6] показали, что зимой 
количество связанной воды в однолетних побегах абрикоса, персика, 
сливы, вишни резко возрастает по сравнению с осенью, а содержание 
свободной воды снижается.

Свободная вода—доступная форма воды и, как показывают данные 
ряда авторов [9, 12], ее большое содержание в тканях однолетних побе- 
гов плодовых и винограда может отрицательно сказаться на зимостой
кости растений. Это объясняется тем, что свободная вода замерзает 
при более высоких отрицательных температурах, и процесс льдообра
зования протекает быстро как в межклетниках, так и в клетке, что яв
ляется губительным для клеточной структуры [4]. По мнению Красав-
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цева [4], повышение водоудерживающей способности обусловлено са
мой структурой клетки, в значительной степени зависящей от степени 
и темпов накопления белков, фосфорных соединений. Большое значе
ние в этом отношении имеют накопленные в побегах пластические ве
щества, которые в зимний период играют важную роль в защите расте
ний, а также вещества, которые могут оказывать влияние на дегидра
тацию плазмы, обуславливая ее устойчивость (сахара и белковые сое
динения) [8, 13, 14].

Превалирующая роль моносахаров по сравнению с дисахарами в 
связи со степенью морозоустойчивости плодовых отмечена в работах 
Проценко и Полищука [И], по которым количество растворимых са
харов в побегах увеличивается в зимний период.

Материал и методика. Наши исследования проводились на однолетних побегах 
текущего года сортов абрикоса Хосровени, Сатени, Еревани (относительно зимостой
кие), Гевонди, Амбан, Кармратуш (слабозимостойкие). Опытные растения произ
растали в аналогичных агротехнических условиях коллекционного сада Института 
ВВиП.

Содержание общей воды определялось путем высушивания в термостате при 105° 
до постоянного веса, а формы воды—по методу Маринчика в модификации Кушии- 
ренко [5]; содержание сахаров—по Бертрану [3]. Для определения сравнительной 
морозостойкости отдельных сортов абрикоса в естественных условиях после сильных 
морозов были взяты однолетние побеги, по 10 штук с каждого сорта. Образцы вы
ращивались в воде при комнатной температуре в течение 6—7 дней, а затем прово
дился учет повреждеиности по методу Амбарцумяна р2].

Результаты и обсуждение. Исследования показали, что в зависи
мости от климатических условий года в зимний период содержание об
щей воды в побегах различных сортов абрикосовых деревьев варьиру
ет в пределах 37,4—44%. В умеренные зимы количество ее в тканях 
значительно выше, 40—44%, в более суровые зимы (1972 г.), с абсолют
ным минимумом температуры—27,2°, оно составляло 37,4—39,1% 
(табл. 1).

В течение зимы, в частности в январе—феврале, у подопытных рас
тений наблюдалось некоторое уменьшение содержания общей воды, на 
1—3% в зависимости от особенностей сорта, а именно водоудерживаю
щей способности однолетних побегов в зимний период.

По нашим данным, при зимних оттепелях (10—20°) большая поте
ря воды (до 15—20%) отмечается у сортов Гевонди, Амбан, Кармра՝ 
туш. Наряду с изменением содержания общей воды происходят сдви
ги в ее фракциях, в основном в пределах 1—2%. Величины уменьше
ния связанной воды и соответствующего понижения свободной нахо
дятся в тесной зависимости от уровня общей воды, температурных ус
ловий и водоудерживающей способности сорта (табл. 1). Выявлена 
определенная закономерность в соотношении связанной и свободной 
воды (индекс) в течение зимних месяцев даже в случаях понижения 
общего содержания воды в тканях побега. Этот индекс выше у относи
тельно зимостойких сортов абрикоса, поскольку последние характери-

256



Таблица 1
Количество различных форм воды в однолетних побегах абрикоса 

в 1971 —1972 гг. (% к сырому весу)

Сорта

Январь Февраль
об
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 ! 

да
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, °/

0

свободная свободная

1971 г.

Еревани 43,52 1,32 18,76 24,76 42,0 1,32 18,53 23,42
Хосровени 41,0 1,65 15,49 25,61 38,73 1,56 14,96 23,83
Сатени 42,99 1,45 17,49 25,50 39,78 1,38 16,78 23,08
Амбан 40,46 1,17 18,75 21,91 39,20 1,11 18,06 21,14
Г евонди 41,33 1,05 21,08 22,25 40,06 0,91 20,02 20,06
Кармратуш 42,06 1,18 14,23 22.83 39,12 1,19 17,86 21,26

1972 г.
Еревани 37,43 1,12 17,07 20,33 35,65 1,14 16,20 19,45
Хосровени 37,75 1,43 15,91 21,84 35,92 1,34 15,33 20,59
Сатени 38,67 1,24 17,66 21,01 37,16 1,23 16,67 20,49
Амбан 37,49 1,05 18,20 19,29 35,89 1,13 16,87 19,07
Гевонди 39,10 0,75 22,23 16,87 37,01 0,99 18,56 18,45
Кармратуш 38,85 1,15 18,92 20,03 38,07 ՛ 1,08 18,25 18,82

зуются большим количеством связанной воды, а потеря ее выражена в 
меньшей степени. Приведенные данные свидетельствуют о различной 
степени потери воды и изменении ее фракции в тканях побегов абрико
са в зимний период, зависящих как от особенностей сорта, так и кон
кретных климатических условий года.

Высокая транспирация в теплые зимы с кратковременными или 
длительными оттепелями обусловлена спецификой ряда культур (пер
сик, абрикос и т. д.). В суровые и умеренные зимы этот процесс, хотя 
и выражен слабее, но по сравнению с виноградом характеризуется срав
нительно повышенным уровнем. Это объясняется тем, что штамб на 
глубине 20 см в зимние месяцы находится в замороженном состоянии 
(1—3°), и восхождение воды в надземную часть блокируется, одновре
менно надземные органы, подвергаясь дневному обогреву до 10—15°, 
особенно в ветренную погоду, значительно испаряют воду без соответ
ствующего восполнения из почвы [10, 15]. Эти процессы в значитель
ной степени могут влиять на зимостойкость плодовых, особенно в ус
ловиях юга, где часты оттепели и нередки суровые зим-ы. Поврежден- 
ность в таких случаях может проявляться как в виде замерзания тка
ней после резкого снижения температуры, так и зимнего иссушения. 
Последнее явление часто наблюдается в молодых насаждениях. Эти 
факты были подтверждены нами в специальных лабораторных опытах 
по водоудерживающей способности однолетних побегов различных сор
тов абрикоса [7] (рис. 1). Немаловажное значение в зимний период 
для растений имеют темпы накопления, общее количество и формы са
харов. Наши исследования показали, что однолетние побеги более зи-
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мостойких сортов абрикоса содержат больше общих сахаров, в том чис 
ле и моносахаров, чем побеги слабозимостойких (рис. 2, 3).

тш ТРАНСПИРАЦИЯ ОДНОЛЕТНИК П0ЫГ06
СОРТОВ АЬРИЙСА

Рис. 1. Потеря воды (%) в однолетних побегах абрикоса в феврале 1971 г.
1. сорт Еревани; 2. Хосровени; 3. Сатеии; 4. Амбан; 5. Гевонди; 6. Кармратуш.

СВАЕРШАИИЕ САНАРОВ В ОД НОЛЕ Т И И И П О&Е ГАЧ 
НЕ КОТОРЫЙ СОРТОВ АБРИКОСА

С֊- СЧМ.ЧЛ СЛЧАРОЕ,

8 - КС ։ .С и «Ч А Р А

|%<7Я ЯНВАРЬ
ЕТП Февраль

Рис. 2. Содержание сахаров в однолетних побегах некоторых сортов аб
рикоса. Январь-февраль 1971 г.

Из приведенных рисунков видно, что в феврале происходит незна
чительное уменьшение как общих сахаров, так и моносахаров. На наш 
взгляд, это объясняется климатическими условиями данного года. При
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Сь- с V м гай СЬМДРОВ ШТЬ ЯНВАРЬ

МОИОСАЧАОА I I ®I В Р А А Ь

Рис. 3. Содержание сахаров в однолетних побегах некоторых сортов абри
коса. Январь-февраль 1972 г.

некотором повышении температуры в дневное время происходит ресин
тез сахаров на крахмал, что свидетельствует о незначительной актива
ции жизненных процессов в этот период.

Для выявления корреляции между накоплением защитных веществ, 
состоянием воды в тканях и степенью морозоустойчивости исследова
лась также повреждаемость тканей почек подопытных растений.

В третьей декаде января 1972 г. произошло падение температуры 
до —27°, вследствие чего пострадали цветочные и вегетативные почки 
абрикоса (табл. 2).

Таблица 2
Степень поврежденности цветочных и вегетативных почек 
абрикоса при —27°, % (агроучасток № 3 базы Института)

Сорта Цветочные
почки

Вегетативные 
почки

Еревани 53,6 45,7
Сатени 50,4 43,0
Хосровени 46,2 44,5
Амбан 59,1 42,4
Кармратуш 60,3 43-8
Г евонди 63,0 61,2

Таким образом, содержание общих сахаров, моносахаров и высо
кий индекс относительного содержания воды в однолетних побегах кор
релируют с зимостойкостью изученных сортов.
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Изученные нами сорта по содержанию сахаров, фракций воды, а 
также и по степени повреждаемости почек (в период покоя), т. е. по мо
розоустойчивости, располагаются в следующей убывающей последова
тельности: Хосровени>Сатени>Еревани> Амбан> Карм ратуш > Гевон- 
ДИ.
Институт виноградарства, виноделия и плодоводства 

МСХ АрмССР Поступило 25.XII 1978 г.

ՋՐԵՐԻ ԵՎ ՇԱՔԱՐՆԵՐԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԾԻՐԱՆԵՆՈՒ ՄԻԱՄՅԱ ՇԻՎԵՐՈՒՄ ԾՄՌԱՆ ԱՄԻՍՆԵՐԻՆ

Թ. Ս. ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ

Ուսումնասիրվել ( ծիրանենու մի քանի սորտերի ձմ ռա դի մ ա ց կո ւն ո ւթ յ ո լ ֊ 

նր բնորոշող ցուցւսնիշներ կա սլ վա ծ ու աղատ ջրի և շաքարների քան ա կա կան 
պարունակությունն ընթացիկ տարվա տերևազուրկ շիվերում ձմռան ամիս֊ 

ն երին։
Պարզվել է, որ ծիրանենու սորտերի ձմ ռա դի մ ա ց կ ո լն ո ւթ յ ո ւն ը ծառան֊ 

զական հատկանիշ լինելով հանդերձ, պայմանավորվում է նաև բույսի հյուս֊ 
վածքներում գտնվող ջրի վիճակով, որքան մեծ է կապված ջրի հարաբերու֊ 
թյունր ազատ ջրի նկատմամբ, այնքան սորտերը կայուն են անբարենպաստ 
կլիմ ա յա կան պայմանների նկատմամբ։ Այսինքն գոյություն ունի ուղղակի 

կապ կապված ու ագատ ջրի հարաբերության մեծության և սորտերի ձմւլա֊ 
դիմացկունության միջև։

Ո ույս եր ի հանգստի շրջանում համեմատաբար ձմ ռա դի մ ա ց կո ւն սորտերի 
միամյա շիվերում պարունակվում է քիչ քանակությամբ ազատ ջուր։

Կապված ջրի և աղատ ջրի հարաբերության գո րծա կից ը կարելի կ համա

րել ցուցանիշ ծի ր ան են ու սորտերի ձմ ռա դի մ ա ց կ ո ւն ո ւթ յ ո ւն ր որոշելու համար։
Կապված և ազատ ջրի հարաբերության գործակցի մեծությամբ, շա ֊ 

քարների բարձր քանակության պարունակությամբ, ինչպես նաև ձմռա ֊ 
դիմացկունությամբ ուսումնասիրված սորտերը կարելի է դասակարգել հե֊ 
տևյալ սխեմ այով. ե)ոսրովենիՀ> Ս ա թեն ի^> Ե ր ևան ի Հ ա մ բ ան Հ>Կարմ րաթուշ 
հ> Ղ ևոնդի։

CHANGES IN WATER AND SUGARS CONTENT IN ONE YEAR 
OLD TWIGS OF APRICOT TREES IN WINTER PERIOD

T. S. NERSESSIAN

It was shown that there is a correlation between the cold hardiness 
of apricot trees and the balance between bound and free waters — the 
quantity of free water in the twigs of the cold hardiness apricot trees is 
smaller.

A correlation between the quantity of sugars and the cold hardi
ness of one year old twigs of apricot tree has also been found.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 632.361

ХАРАКТЕРИСТИКА ШТАММОВ ВТМ С ТОМАТОВ 
С ОТКРЫТОГО И ЗАКРЫТОГО ГРУНТОВ АРМЕНИИ

3. Г. ГЕВОРКЯН, Ю. И. ВЛАСОВ, Т. Н. ТЕПЛОУХОВА, С. Г. ГЕВОРКЯН

Сведения о штаммах вируса табачной мозаики (ВТМ), распростра
ненных на томатах в Армении, представлены в работах Власова, Ге
воркяна, Гольдина и др. [1—3].

В этих работах, однако, штаммы ВТМ, выделенные из растений то
матов с открытого и закрытого грунтов, специально не сравниваются, 
кроме того, в них отсутствует характеристика штаммов ВТМ по систе
ме Пельхама. Отметим, что для характеристики ВТМ дискуссионными 
являются сами критерии вида и штамма.

Для идентификации штаммов вирусов и ВТМ, в частности, исполь
зуются структурные и биологические свойства [4], однако изучены они 
недостаточно.

Это, по-видимому, и является главной причиной существования 
двух точек зрения на классификацию штаммов ВТМ. Многие исследо
ватели подразделяют ВТМ на две группы штаммов—табачные и томат
ные [5]. С другой стороны, ряд авторов считают вирус мозаики таба
ка типичным представителем группы ВТМ, вычленяя в качестве само
стоятельного вида вирус томатной мозаики—ВТоМ [6—8].

При идентификации штаммов ВТМ наиболее часто используют 
именно биологические критерии: симптомы болезни, спектр растений- 
хозяев, перекрестную защиту, а также физические свойства и внутри
клеточные включения.

Из структурных критериев, основанных на свойствах вирусной час
тицы, наиболее изучены для штаммов ВТМ серологические свойства, 
используемые при их идентификации.

Мы придерживаемся той точки зрения, что известные для разных 
изолятов ВТМ биологические и структурные отличия следует считать 
штаммовыми и трактовать как внутривидовые, не выделяя при этом 
ВТоЛА в качестве самостоятельного вида.

Исследования проводились на образцах томатов, взятых из открытого грунта и 
из тепличных хозяйств.
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Анализ показал, что на образцах томатов превалируют томатные 
штаммы ВТМ. Так, в 1977 году при сравнении изолятов ВТМ с тома
тов (симптомы мозаики) из Арамусского тепличного хозяйства и из от
крытого грунта (симптомы мозаики и нитевидности листьев) наблюда
лась идентичная реакция на Nicotiana sylvestris—локальные некрозы. 
Эта реакция, как известно, характерна для томатных штаммов ВТМ. 
Далее сопоставляли штаммы ВТМ из открытого и защищенного грунта 
по системе Пельхама. Согласно этой системе, в качестве дифференци
рующих растений выделяются гибриды томатов, несущие определен
ные гены устойчивости к ВТМ. Штаммы, преодолевающие те или 
иные гены устойчивости, обозначают теми же номерами, какими назва
ны гены. Например, если штамм ВТМ заражает растения, несущие 
ген устойчивости Тм-1, то он должен быть назван, по Пельхаму, 
штаммом 1, штамм, преодолевающий генотип Тм-2, обозначается как 2. 
Характеристику штаммов, по системе Пельхама, в каждом конкретном 
случае следует учитывать при выведении сортов, устойчивых к ВТМ.

В нашей работе использованы гибриды томатов, несущие опреде
ленные гены устойчивости к ВТМ. Из гибридов испытаны—Craigella 
Тм — 1, Craigella Тм—2, Craigella Тм—22, Ohio MR—9, Ohio MR —12, 
Mobaci, 67 В 1169, Lycoperslcum peruvianum.

В результате заражения растений—дифференциаторов испытанные 
изоляты ВТМ из Армении отнесены к следующим штаммам, по Пель
хаму:

I, 2—изоляты, выделенные из томатов сорта Юбилейный 261 с сим
птомами нитевидности листьев (открытый грунт, Масисскии район, сов
хоз Масис).

1—изолят, выделенный из томатов сорта Юбилейный 261 с симпто
мами мозаики (открытый грунт, Масисский район, совхоз Масис).

1; 2, 2а—изоляты, выделенные из томатов сорта Юбилейный 261 с 
симптомами мозаики (Арамусское тепличное хозяйство).

1; 2—изоляты, выделенные из томатов сорта Юбилейный 261 с сим
птомами мозаики (Масисское тепличное хозяйство).

2/2а—изоляты, выделенные из томатов сорта Юбилейный 261 с 
симптомами гигантизма (тепличные хозяйства Армянского института 
защиты растений).

1—изоляты, выделенные из томатов сорта Юбилейный 261 и гиб
рида № 8 с симптомами энационной мозаики (Абовянское тепличное 
хозяйство).

2—изоляты, выделенные из томатов сорта Эчмиадзин 260 с симпто
мами мозаики (тепличное хозяйство ИЗР).

Приведенные данные показывают, что как в теплицах, так и в от
крытом грунте в Армянской ССР на производственных посадках тома
тов распространены штаммы, преодолевающие генотипы Тм-1 и Тм-2.

В целом, в большинстве случаев наблюдается общность штаммов 
ВТМ на томатах в теплицах и открытом грунте.

Институт зашиты растений МСХ АрмССР Поступило 27.XI 1978 г.
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ԾԽԱԽՈՏԻ ՄՈԶԱԻԿԱՅԻ ՎԻՐՈՒՍԻ ՇՏԱՄՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒՄԸ 
ԼՈԼԻԿԻ ՎՐԱ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԾԱԾԿԱԾ ԵՎ ԲԱՅ ԴՐՈԻՆՏԻ 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

!>. Դ. ԴԵՎՈՐԳ8ԱՆ, Յա. Խ. ՎԷԱ1ՄԻԼ, Տ. Ն. ՏԵՊ1.Ո Ո ԽԽflՎԱ. II. Լ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

Ուսումնասիրվել են ծխախոտի մոզաիկայի վիրուսի շտամների տարած
վածությունը Հայաստանում աճեցվող լոլիկի արտադրական ցանքերի վրա: 
Ծխախոտի մոզաիկայի վիրուսի շտամների տ ա ր ա ծ ւէա ծ ո ւթ յ ան համեմատու
թյունից ւղարզվել է, որ ինչպես փակ, այնպես էլ Բաց դրոլնտում լոլիկի բույ
սերի վրա դե ր ա կշռում են այդ վիրուսի շտամն երրւ

Մ եկուսացված շտամների բնորոշում  ր Պ ե լհ ա մ ի սիստեմով ցույց է տվել, 
որ լոլիկի արտադրական ցանքերում տ ա ր ա ծ ւէա ծ են Гм՜ 1 , Тм-2, Тм-2а, Тм-2/2а 
գենոտիպեր հաղթահարող ծխաէսոտի մոզաիկայի ւէիրուսի շտամները։
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ
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XXXII, 3, 1979

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 597.583.1

О НАХОЖДЕНИИ В АРМЯНСКОЙ ССР БЫЧКА-ПЕСОЧНИКА
NEOGOBIUS FLUV1ATILIS (PALL.)

М. С. АДАМЯН, Б. А. МАРТИРОСЯН, В. И. ПИНЧУК

В статье приводятся сведения о нахождении в бассейне р. Араке 
бычка-пссочника—Neogobius fiuviatilis (Pall.), который впервые отме
чается па территории Армянской ССР.

При первом описании Gobius fiuviatilis Pallas, в 1814 г., наряду с 
устьями больших рек, впадающих в Черное и Каспийское моря, а так
же с малыми речками Кавказа, упоминаются и небольшие речки Ар
мении. Однако последующие исследователи этот вид на территории ны
нешней Армянской ССР не находили. Паллас [13], сказав... «etiam 
versus Armeniam defluentibus», вероятно, подразумевал речки бассей
на Черного моря на территории Турецкой Армении. Его относили к дру
гому бычку, описанному впоследствии Нордманом [12] под названием 
Gobius constructor и вторично Кесслером [8, 9] под названием Gobius 
cyrius [3]. К последней форме Ильин [5] отнес также экземпляры, 
найденные Нестеровым в районе Гасан-кале в верховьях Аракса (дале
ко за пределами нынешней Армянской ССР), хотя неизвестно, видел 
ли Ильин эти экземпляры. В списках! рыб Армянской ССР [1, 2, 4] 
ни один представитель семейства Gobiidae не упоминается.

В апреле 1972 г. в одном из притоков р. Мецамор (Севджур) на 
территории Октемберянского района Армянской ССР двумя первыми 
авторами настоящей статьи было добыто несколько экземпляров быч
ковых рыб семейства Gobjidae. В июне-июле 1977 и 1978 гг. было пойма
но еще 12 экземпляров в разных притоках этой реки и связанных с 
ними искусственных водоемах.

Река Мецамор берет свое начало от небольшого озера Айгерлич, пересекает Ара
ратскую равнину и впадает в реку Араке. Озеро питается родниковыми и грунтовы
ми водами, температура которых в течение года колеблется в небольших пределах. 
В связи со стабильным температурным режимом р. Мецамор не замерзает даже в са
мые суровые зимы. Она отличается медленным течением, ложе заполнено песчаными 
грунтами, на заболоченных участках встречаются заросли надводной растительности.

Три экземпляра бычков—самец с абсолютной длиной 107 мм, 
стандартной длиной 88 мм и два экземпляра с абсолютной длиной 96— 
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99 мм, стандартной длиной 81—83 мм—были изучены третьим автором 
данной статьи (Пинчуком). Они оказались представителями вида 
Neogobius fluviatills (Pall.).

В то время как в бассейне Черного моря N. fluviatilis fluviatilis 
(Pall.) поднимается по рекам очень высоко (в бассейне Днепра, на
пример, до Смоленской области), в бассейне Каспийского моря N. flu
viatilis pallasi Berg, 1916, отмечен лишь в устьях Урала, Волги и в 
озерах нижнего участка Терека [3. 7]. Как показали наши находки, в 
бассейне р. Араке бычок-песочник проник гораздо глубже, населив под
ходящие биотопы (сама р. Араке, являющаяся пограничной рекой, ис
следована недостаточно). Каспийский подвид песочника отличается от 
номинативного (черноморского) густым зачернением задней части ниж
ней полоски 1-го спинного плавника, которое у молодых особей обнару
живается всегда, в то время как у взрослых может отсутствовать [6, 10, 
[11]. У трех изученных взрослых особей из бассейна р. Араке черное по
лосковидное пятно не выражено. Для уточнения подвидового статуса 
популяций из рек Советской Армении необходимо изучить также мо
лодь. Номинативный подвид песочника может оказаться политопным, 
что вовсе не будет противоречить мнению о происхождении популяций 
бассейна р. Араке от каспийских (явление параллелизма, закон Вави
лова). Й . -Я՛

Следует иметь в виду, что в каменистых участках рек Армянской 
ССР могут встречаться другие виды бычковых рыб, в частности Neogo
bius platyrostris constructor (Nord.), более известный как N. cephalaeges 
constructor, а также Neogobius kessleri gorlap Iljin in Berg и Proteror- 
hinus marmoratus '(Pall.)

Институт зоологии АН АрмССР Поступило 5.1 1979 г.

ՀԱՅԿԱԿԱՆ UUZ-ՈԻՄ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ԳԵՏԱՅԻՆ ԿԱՊՈՒՅՏ ՃԿԱՆ 
NEOGOBIUS FLUVIATILIS (PALL.) ՄԱՍԻՆ

Մ. II. ԱԴԱՄՅԱՆ, Р. Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ, Վ. I՝. ՊԻՆՋՈհԿ

1Տ72 թ. ապրիլին, Արարատյան հարթավայրի Մեծամոր դետի վտակնե
րից մեկում, հայտնաբերվել են մինչև այժմ Հայաստանի տարածքում ան
հայտ գետային կապույտ ձկան մի քանի անհատներ, որոնցից երեքը պահ
պանվում են Հա յկա կան ՍՍՀ գիտությունների ա կա դե մ ի ա յի կենսաբանական 
ինստիտուտում ւ
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РЕФЕРАТ

УДК 595.754

ВИДЫ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ, 
ВПЕРВЫЕ РЕГИСТРИРУЕМЫЕ ДЛЯ АРМЕНИИ

Э. Г. АКРАМОВСКАЯ

В статье приводится 10 видов настоящих полужесткокрылых насе
комых, впервые отмеченных для Армении. Из сем. Anthocoridae отме
чен вид Temnostethus (Ect.) reduvlnus Н.—S. f. parilis Horv.; из сем. 
Mirldae 2 вида: Criocoris crassicornis Hahn и Megalocoleus confusus 
Ed. Wagn.; из сем. Lygaeidae 4 вида: Arocatus melanocephalus Fabr., 
Camptocera glaberrima Walk, Dryinus pilicornis Muis, et Rey, Megalo- 
notus antennatus Schill, f. meridiana Stich., из сем. Cydnidae 1 вид— 
Sechirus luctuosus Muis, et Rey и из сем. Scutelleridae 2 вида: Psacas- 
ta neglecta H.—S. и Sciocoris homalonotus Fleb. Для каждого вида 
даны места сборов, распространение и биологические данные.

7 с. Библиогр. 14 названий.
Институт зоологии АН АрмССР Поступило 5.1 1979 г.

Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ
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ХРОНИКА

XIV ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОЮЗА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

В Ашхабаде состоялась очередная 14-я Генеральная ассамблея 
Международного союза охраны природы и природных ресурсов 
(МСОП), в работе которой приняли участие делегации 300 организаций 
57 стран мира, а также разные государственные и общественные дея
тели.

В глубине сцены актового зала Туркменского сельхозинститута 
огромная эмблема 14-й Генеральной ассамблеи—на фоне земного ша
ра изображена голова типичного представителя животного мира за
сушливых областей—джейрана.

Генеральную ассамблею открыл Президент МСОП проф. Кюнен 
(Нидерланды), который подчеркнул широкопредставительный харак
тер форума и выразил уверенность в том, что он послужит расширению 
и укреплению научных контактов и сотрудничества ученых всего мира, 
консолидации их усилий в области охраны и бережного, рационально
го использования природных ресурсов. Проф. Кюнен призвал участ
ников Ассамблеи сконцентрировать свое внимание на решении постав
ленных вопросов—выработке общей стратегии охраны природы, рас
смотрении и утверждении «Хартии охраны природы». Он подчеркнул 
необходимость серьезного подхода к проблемам охраны окружающей 
среды и осуществлению конкретных мероприятий по сохранению бо
гатств природы земли па благо человечества и будущих поколений. 
Председатель Государственного комитета СССР по гидрометеорологии 
и контролю природной среды Ю. И'зраель огласил приветствие Совета 
Министров СССР, встреченное бурными аплодисментами. В привет
ствии Советского правительства подчеркивалось, что охрана природы и 
рациональное использование ее ресурсов имеет жизненно важное значе
ние для экономического и социального развития человечества, а плодо
творное сотрудничество ученых, обмен опытом, творческое обсуждение 
научных проблем, взаимные деловые контакты не только служат про
грессу науки, но и способствуют оздоровлению международной обста
новки.

Генеральная ассамблея рассмотрела ряд документов, подготовлен
ных руководством МСОП, в том числе проект «Всемирной стратегии 
охраны природы». В этом документе указывается, что 40% тропиче
ских лесов уже уничтожено, остальные находятся в процессе уничтоже
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ния (со скоростью 44 гектара в минуту); рубка лесов приводит к раз
рушению почвы эрозией; в США монополии ежегодно забирают 10 
млн. га пахотной земли; 43% суши уже превращено в пустыни; увели
чиваются наводнения; больше тысячи видов позвоночных животных и 
250С0 видов растений находятся под угрозой исчезновения. В докумен
те сформулированы основные требования к охране окружающей среды, 
даны рекомендации для их выполнения, указана необходимость приня
тия срочных мер для охраны экологических систем, расстроенных хо
зяйственной деятельностью человека. «Хартия» требует запрещения 
разработки, испытания и применения ядерного оружия. При обсужде
нии проекта стратегии и охраны природы с интересным докладом вы
ступил бывший президент Мексики Альварес Л. Ачеверриа, который 
отметил, что в результате хищнической эксплуатации природных ресур
сов кучкой капиталистических монополий в настоящее время 50 милли
онов человек голодает, 300 миллионов осталось без работы, а около 
1 миллиарда людей живет в нищете. Докладчик подчеркнул, что вмес
то гонки вооружения, требующей ежегодно 400 миллиардов долларов, 
следовало бы приложить усилия для осуществления международных 
мероприятий по охране природы, не опустошать земли во многих райо
нах мира, как, например, на Филиппинах, где с помощью дефолянтов 
было уничтожено 55С0 га заповедных лесов, на месте которых образо
валась пустыня.

Представитель ЮНЕСКО доктор М. Батисс (Франция) в своем вы
ступлении сказал, что стремление человечества получать продукты пи
тания не должно сопровождаться хищническим истреблением лесов, 
зверей и птиц, эрозией сельскохозяйственных земель. Он выразил уве
ренность в том, что обсуждаемая стратегия охраны природы сыграет 
важную роль в подготовке необходимых мер и рекомендаций по охране 
земель, животного и растительного мира, сохранению редких и исче
зающих видов.

Начальник Главного Управления охраны природы Министерства 
сельского хозяйства СССР А. Бородин в своем выступлении охаракте
ризовал широкую систему государственных мероприятий в нашей стра
не по охране природы и подчеркнул, что в «Стратегии» следует указать, 
вменяя в обязанность правительств стран мира, необходимость приня
тия не только конкретных мер но охране природы, но и политических 
обязательств, включающих строгие гарантии по развитию националь
ной и региональной стратегии. Эти обязательства должны быть вклю
чены в национальные конституции каждой страны, как это уже сдела
но в Советском Союзе. Эффективное решение глобальных проблем по 
охране природы, подчеркнул А. Бородин, требует постоянного и всесто
роннего международного сотрудничества, что возможно только при ус
ловии сохранения мира на земле. Претворение в жизнь рекомендаций 
«Стратегии» послужит благородному делу сохранения живой природы 
на нашей планете, дальнейшему повышению благосостояния и про
грессу человечества.
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С одобрением проекта «Стратегии» охраны природы выступили 
представители многих других стран Европы, Америки, Азии, Африки.

В дискуссии принял участие и проф. X. Мириманян (СССР), кото
рый выдвинул ряд проблем по охране памятников неживой природы, 
земельных ресурсов, воздуха и воды, полезных насекомых и обосновал 
необходимость их включения в проект «Стратегии» охраны природы и 
программу деятельности МСОП.

В результате широкого обсуждения проект «Всемирной стратегии 
охраны природы» МСОП с дополнениями и поправками был принят Ас
самблеей.

Ассамблея рассмотрела также и другой важный документ-проект 
«Хартии охраны природы», в котором сформулированы основные науч
но обоснованные принципы взаимоотношений человека и природы. В 
этом документе указывается, что неограниченное потребление и хищ
ническое использование природных ресурсов, без заботы об их воспро
изводстве, приводит к дефициту и наносит серьезный ущерб социаль
ной и политической стабильности, создавая экономические трудности.

В процессе дискуссий по этой проблеме выступили представители 
Великобритании, Франции, ФРГ, США, Австралии, Америки и других 
стран. От советской делегации выступил проф. О. Колбасов, который 
подчеркнул, что «Хартия охраны природы»—это документ, выражаю
щий мудрость и прогрессивные начала мирового общественного мнения 
о том, как люди должны строить свои взаимоотношения и взаимосвязи 
с окружающей природой.

После обсуждения этот важный документ с изменениями и допол
нениями Генеральной ассамблеи был принят.

Па заседаниях Ассамблеи были обсуждены и утверждены отчет о 
деятельности МСОП и программы работ па ближайшие три года—■ 
1979—1981.

При обсуждении проекта программы работ выступил представитель 
ЮНЕП—программы Организации Объединенных Наций по окружаю
щей среде—С. Евтеев, который от имени директора ЮНЕП доктора 
М. Толбы заявил, что и в системе ООН создана аналогичная програм
ма, которая своими десятью проектами разрабатывает такие пробле
мы, как сохранение и рациональное использование природных ресур
сов, охрана морей и океанов, улучшение здоровья человека, благоустрой
ство населенных пунктов, создание национальных парков для охраны 
живой природы и т. д., на основе экономических принципов. В связи с 
этим ЮНЕП считает необходимым установить тесное и деловое сотруд
ничество между всеми подобными организациями, особенно в области 
проведения совместных мероприятий, взаимного представительства в 
руководящих органах и совещаниях, совместного выполнения различ
ных проектов и т. д. Ассамблея заслушала и выступление представи
теля СЭВ, сообщившего, что по линии СЭВ разрабатываются 1 1 про
блем охраны природы, включающих 159 тем по охране почвы, воды, 
воздуха, флоры и фауны.
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Одновременно проходили и отчетные конференции по основным раз
делам деятельности /МСОП.

На экологической комиссии, проходящей под председательством 
ироф. Овингтона, был заслушан доклад председателя /Международного 
комитета по охране природы горных областей X. Мириманяна, полу
чивший высокую оценку со стороны делегаций ряда стран.

На заключительном заседании было отмечено ЗО-летие обществен
но полезной деятельности Международного Союза охраны природы (он 
был основан в 1948 г.) и проведены выборы президента и Исполнитель
ного Совета МСОП. Президентом Союза единодушно был избран 
ироф. Каирского университета Мохамед аль Касас, а в Исполнитель
ный Совет МСОП—нач. Главного Управления охраны природы МСХ 
СССР А. Бородин и председатель Всероссийского общества охраны при
роды академик В. Виноградов.

В процессе работы Генеральной ассамблеи был организован целый 
ряд интересных экскурсий в достопримечательные места Туркмении, 
заповедники, совхозы и колхозы, на Каракумский канал, где делегаты 
познакомились с грандиозными достижениями одной из союзных рес
публик нашей страны.
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