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УДК 595.122

РЕВИЗИЯ ТРЕМАТОД СЕМЕЙСТВА PARAMPHISTOMATIDAE 
FISCHOEDER, 1901 И ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ВИДА PARAMPHISTOMUM CERVI (ZEDER, 1790)

И. В. ВЕЛИЧКО, С. О. МОВСЕСЯН

На основании изучения оригинального материала и анализа мировой литературы 
проведена ревизия трематод семейства парамфистоматид и высказано мнение о систе
ме данной группы гельминтов и таксономическом положении вида РагатрЫзНшит 
сегУ1 (Кебег, 1790).

Ключевые слова: трематода, парамфистоматата, таксономия.

В 1754 году Даубетон обнаружил трематод в желудке волов, не 
определив их систематического положения. Первое научное описание 
гельминтов под названием Еез1исапа сегу! из рубца благородного оле
ня в 1790 году дал Цедер (рис. 1). Он отнес этого гельминта к одно- 
присооковым трематодам. Описание вида сделано автором на основание

Рис. 1. Festucaria cervi (Zeder, 1790), общий вид по Цедёру.

визуальных наблюдений [52]. Позднее этого гельминта с очень крат
кой морфологической характеристикой некоторые исследователи опи
сывали как новый вид: Fasciola cervi [44]; Fasciola elaphi [43]; Mo 
nostoma conicum [53].

В 1801 году Рудольфи обосновал род Amphistoma, а в 1809 году 
подразделил этот род на 2 группы: одна из них, имея в составе 6 ви
дов, характеризовалась головным концом, обособленным от тела, у 
другой группы, 3 вида, голова служила непосредственным продолжени
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ем тела [41]. В 1891 году Нич за видами второй группы сохранил 
наименование Amphistomum [40]-

В 1901 году немецкий исследователь Фишедер произвел ревизию ам- 
фистомид млекопитающих на основании изучения материала, собран
ного им лично, и коллекций парамфистомат Берлинского и Венского 
музеев [31]. Он заменил старое наименование рода Amphistoma 

Rudolphi, 1801 новым—Paramphistomum, поскольку род Amphistoma, 
переименованный Ничем в Amphistomum, является синонимом рода 
Strigea Ablldgaard, 1790. На основании закона о приоритете Фишедер 
восстановил в своих правах и старое видовое название cervi, создан
ное Цедером. Фишедер предложил первую классификацию этой груп
пы трематод, объединив все известные в то время виды парамфисто- 
мид в едином семействе Paramphistomatidae, которое он подразделил 
на 2 подсемейства: Paramphistominae (с родами Paramphistomum, Gast- 
rothylax и Stephanopharynx и Cladorchinae (с родами Cladorchis, Cast- 
rodiscus, Homologaster, Diplodiscus и Chiorchis).

В 1903 году Фишедер внес ясность в морфологическое описание 
Р. cervi и многих других видов, включив в состав рода Paramphisto
mum 10 видов с типовым видом Р. cervi [32].

Прогрессивным ;в системе Фишедера является то, что он придавал 
систематическое значение взаиморасположению Лаурерова канала и 
экскреторного пузыря, а также положению устьев этих каналов. На 
этом основании род Paramphistomum он подразделил на три группы.

1. Виды, у которых экскреторный пузырь перекрещивается с Лау- 
реровым каналом, причем последний располагается медианно и поза
ди экскреторного отверстия. К этой группе отнесены: Р. cervi, Р. li- 
orchls, Р. bathycotyle, Р. gracile.

2. Виды, у которых Лауреров канал не перекрещивается с экскре
торным пузырем. Оба отверстия открываются медианно. К этой груп
пе отнесены: Р. orthocoelium, Р. dicranocoelium, Р. streHtocoelium.

3. Виды, у которых экскреторный пузырь перекрещивается с Лау- 
реровым каналом, однако устье последнего расположено у бокового 
края, немного позади экскреторного отверстия. К этой группе отнесе
ны 3 вида: Р. microbothrium. Р. bothriophoron, Р. calicophorum.

Позднее, по мере накопления новых данных о фауне и систематике 
пар амфистом атид, появляется ряд новых систематических работ.

Девять лет спустя после публикации первой классификации парам- 
фистоматид, Стайлыс и Гольдбергер предлагают новую классифика
цию [46]. Род Paramphistomum авторы подразделяют на четыре под
рода: подрод Paramphistomun с четырьмя видами (Р. cervi, Р. epic- 
litum, Р. liorchis, Р. bathycotyle); подрод Orthocoelium с двумя видами 
(О. orthocoelium, О. dicranocoelium); подрод Bothriophoron с двумя 
видами (В. bothriophoron, В. papilligerum); подрод Cauliorchis с четы
рьмя видами (С. cauliorchis. С. crassum, С. papillosum, С. indicum). 
Подродовая принадлежность остальных девяти видов (Р. fraternum, 
Р. explanatum. Р. siamense, Р. shinier!, Р. parvipapillatum, Р. scolio- 
coelium, Р. gracile, Р. streptocoelium, Р. microbothrium) остается невы
ясненной. Недостатком этой системы является громоздкость рода Ра- 
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гашрЫз1отит (5 подродов и 21 вид), значительно усложняющая диаг
ностику видов.

В 1917 году по систематике парамфистоматид появляется работа 
Стункэрда [47]. Существенным недостатком системы Стункэрда яв
ляется низведение семейства Саз1го1Ну1ас!бае до ранга подсемейства- 
Та.ким образом, в семействе РагагпрЫзЕотаНЗае оказались тремато
ды, снабженные ротовыми дивертикулами и лишенные их, а также тре
матоды, снабженные вентральной камерой и лишённые ее. Такая пе
рестройка не облегчила изучение парамфистоматид, а внесла путаницу 
в классификацию этой группы трематод.

В 1923 году Мэплстоун произвел ревизию систематики парамфисто
матид млекопитающих и дал свою классификацию [32]. В состав ро
да РагагпрЫзЮтиш он включил семь видов: Р. сегУ1, Р. оШтосоеИит, 
Р. ехр1апа!ит, Р. ПогсЫз, Р. ЬихИгопз, Р. р1зит, Р. §1£аЫосо1у1е. 
Основным видовым критерием по его системе является морфология 
семенников и расположение протоков Лаурерова и экскреторных ка
налов. Мэплстоун недостаточно обоснованно сводит в синонимы боль
шое количество видов рода РагатрЫяЕотпт.

В 1929 году Фукуи предложил свою систему парамфистоматид, 
обозначив эту группу трематод термином “АтрЫз1оша1а“, подобно 
тому, как это было сделано Мэплстоуном [34]. Фукуи в основном 
принимает систему Стункэрда,с той лишь разницей, что ликвидирует 
подсемейство Саз1го1Ьу!ас1пае, включая его в подсемейство РагашрЫ- 
з1от1пае. Род РагатрЫзЫтит входит в трибу РагатрЫзЕопНЫ. В 
состав рода РагатрЫзЫтшп включены четыре подрода. В типовой 
подрод РагатрЬ1з1ота вошли девять видов трематод (Р. сегу!, Р. \ма- 
£апсН, Р. оПЬосоеИиш, Р. §^о!о1, Р. §1§ап(.осо1у1е, Р. 1сЫка\уа1, Р. Ьо111- 
порЬогоп, Р. ПогсЫз, Р. ап!зосо1у1е).

В 1934 году Травассос предложил новую систему парамф.истома- 
тид [49]. Род РагашрЫзЫтит он подразделил на два подрода: типо
вой подрод РагатрЫзЕотит с десятью видами (Р. сегу), Р. оПНосое- 
1шт, Р. ЬоЫПорЬогоп. Р. ПогсЫз, Р. £12аЫосо1у1е, Р. \уа§апсН, Р. р1- 
зит, Р. 1сЫка\ча1, Р. £оЫ1, Р. ап1зосЫу1е) и подрод СаиПогсЫэ с 
пятью видами: Р. (С.) ехр1апаЫт, Р. (С.) ЬихИгопэ, Р. (С.) Ыгтепзе, 
Р. (С.) пНсгооп, Р. (С.) зЫпкагш.

В изучение систематики парамфистомид жвачных система Травас- 
соса ничего ценного не дала. Многочисленным оказался род Рагаш- 
рЫзШтшп, включающий виды с очень разнотипной морфологией.

В 1937 году появились новые работы по систематике парамфисто
матид: Соутвелла и Киршнера, Скрябина и Шульца [12, 45]. Систе
ма Соутвелла и Киршнера сильно упрощена. Они подразделили па- 
рамфистоматид на роды на основании отсутствия фаринкса (Рагаш- 
рЫзЫ’Ггшш) или наличия его (Со1у1орЬогит), что мы считаем ошибоч
ным, поскольку фаринис присущ всем представителям надсемейства. 
РагатрЫз1отаЮ1деа [45].

В 1936—1937 гг. советские исследователи Скрябин и Шульц объеди
нили ряд семейств дигенетических трематод в более крупные таксо
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комические категории. Они обосновали подотряд РагагпрЫз1огпа1а1а 
со следующим диагнозом: дигенетические гермафродитные тремато
ды надотряда разсгоИГогшез, характеризующиеся массивным телом и 
наличием брюшной присоски, которая сдвинута к заднему концу тела. 
Щупальцы на голове отсутствуют. Нет также ни органа Брандеса, ни 
вентральных рядов телец. Имеется особая лимфатическая система. 
Яйца без филаментов.

По системе Скрябина и Шульца род РагатрЫзЬотиш делится 
на два подрода: РагашрЫз1отит с пятью видами (Р. сегУ1, Р. агПэо- 
со!у1е. Р. £0101, Р. 1сЫка\уа1, Р. оПЬосоеИит); СаиНогсЫз с пятью 
видами (С. ехр1апа!ит, С. Ыгтепзе, С. 1)1ша1, С. ппсгооп, С. зкг]аЫп1)

Таким образом, к 1937 году по вопросу классификации парамфисго-' 
матат в литературе были известны системы: Фишедера, 1901; Стайль- 
са и Гольдбергера,՝ 1910; Стункэрда, 1917; Мэплстоуна, 1923; Фу
куи, 1929; Травассоса, 1934; Соутвелла и Киршнера, 1937; Скрябина 
и Шульца, 1937.

Некоторые из перечисленных систем оказались упрощенными (си
стемы Мэплстоуна, Соутвелла и Киршнера), а системы других авторов, 
выдвигавших ряд ценных предложений, противоречили друг другу. По
этому существовавшие до 1937 года системы классификации парамфи- 
стоматат не облегчали видового определения трематод этого подотряда. 
Это, по-види'мому, следует объяснить трудностью выявления констант
ных морфологических признаков у данной группы трематод. Шаровид
ное и массивное тело этих гельминтов затрудняет изготовление хоро
шо окрашенных тотальных препаратов для изучения их анатомо-мор
фологического строения (рис. 2, 3). Кроме того, обычные морфологи-

Рис. 2. СаИсорЬогоп саИсорйогиш (НзсЬоедег, 1901), 
общий вид по Величко, 1965.
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ческие признаки, которые являются константными и используются для 
видовой диагностики других групп гельминтов (длина и форма тела, 
пищевода, кишечника, положение полового отверстия, положение и 
форма семенников и т. д.), оказались непригодными для определения 
видовой принадлежности парамфистоматат, ввиду их вариабельности.

Рис. 3. Liorchis scotiae Velichko, 1966, 
общий вид по Величко, 1966.

Каждый признак в отдельности не является характерным только для 
одного вида, в той же форме или в несколько иной вариации он наблю
дается у других видов (рис. 4).

Рис. 4 a) Paramphistornum ichikawai (Fukui, 1922), общий вид по Величко, 1965.
б) Paramphlstomum petrowi Velichko, 1966, общий вид по Величко, 1966.
в) Liorchis scoliae Velichko, 1966, общий вид по Величко, 1966.

Поэтому в середине XIX столетня ряд исследователей высказыва
ли мысль о том, что необходимо изыскать иные подходы к изучению 
систематики парамфистоматат. Была предпринята попытка выявить 
константные признаки в микроструктуре мышечных органов этих гель
минтов [33]. Однако эти исследования не увенчались успехом.
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Шведский ученый Нэсмарк изучил виды парамфистомид, храня- 
нящиеся в национальных музеях мира, под углом зрения систематиче
ской значимости гистологической структуры брюшной присоски, фа
ринкса, половой клоаки [39]. На основе изучения морфологии мышеч
ных органов различных видов парамфистомид на сагиттальных срезах 
ему удалось выявить закономерности в гистологическом строении мы
шечных органов этих гельминтов (рис. 5). Типы мышечных органов, 
-основанные на- различных комбинациях мышечных волокон, имеют так
сономическое значение. Так, тип брюшной присоски является призна-

Рис. 5. Схема гистоструктуры мышечных органов (по Нэсмарку, 1937):
а) брюшная присоска, б) фаринкс, в) половой атриум.

'ком рода, вариации в структуре мышечных волокон, фаринкса и поло
вого конуса свидетельствуют о видовых различиях. В структуре брюш
иной присоски всех исследованных им парамфистом Нэсмарк различал 
15 модификаций- Для рода Paramphistomum установлен один тип 
брюшной присоски—пар амфистом оидный. Изучение фаринкса приве
ло Нэсмарка к заключению, что у парамфистомид необходимо диф
ференцировать 17 различных типов строения этого органа. У предста
вителей рода Paramphistomum выявлено 2 типа: парамфистомоидный, 
лиорхоидный. В строении полового конуса Нэсмарк обнаружил 22 мо
дификации. Для рода Paramphistomum характерно 5 типов: грацилоид- 
ный, эпиклитоидный, ишикавиоидный, лиорхоидный, клавулиоидный.

Нэсмарк произвел основательную ревизию парамфистомид. В 1937 
году появилась большая :и ценная работа шведского гельминтолога, 
посвященная радикальной перестройке систематики парамфистомат, 

■основанная на совершенно новом принципе. В результате им восста
новлена самостоятельность многих видов парамфистоматид, сведенных 
в синонимы Мэплстоуном и другими его предшественниками. В состав 
рода Paramphistomum Нэсмарк включил 11 видов: Р. gracile, Р. epic- 
litum, Р. microbothrium, Р. clavula, Р, ichikawai, Р. bothriophoron, 

/Р. papilligerum, Р. liorchis, Р. gotoi, Р. leydeni, Р. cervi.
К- И. Скрябин писал, что систематика парамфистомид, предложен

ная Нэсмарком, выдающееся событие в трематодологической науке, 
она совершенствует классификацию этой трудной группы дигенетиче- 
ских трематод. Сравнительно-анатомический критерий, положенный 
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в основу систематики парамфистомид, является настолько ценным и 
веским, что его классификация подсемейства Paramphistominae заслу
живает доверия [13].

С 1937 по 1949 год в гельминтологической литературе крупных работ 
по систематике парамфистоматат не появлялось. Однако за этот период 
накопился большой материал, касающийся изучения отдельных пред
ставителей надсемейства Paramphistomatoidea, требующий углублен
ного анализа. Прежде всего необходимо было разобраться в морфо
логической структуре многочисленных видов этой/ группы трематод с 
учетом особенностей их биологии.

В 1949 году Скрябин произвел радикальную перестройку системы 
парамфистоматат, предложив новую классификацию этой группы тре
матод [13]. Ценным в этой классификации является упорядочение об
щей системы этой трудной группы трематод на основании морфологи
ческих, экологических и биологических признаков. В состав семейства 
Paramphistomatidae. Скрябин включил 9 родов, в том числе 7 родов, 
обоснованных Нэсмарком- Скрябин дает новое определение роду 
Paramphistomum. Типовой вид—Р. cervi. В род Paramphistomum он 
включил 15 видов: Р. cervi, Р. bothrlophoron, Р. clavula, Р. cuonum, 
Р. epiclitum. Р. gracile, Р. gotoi, Р. ichikawai, Р. leydeni, Р. liorchis, 
Р. maplestoni, Р. microbothrium, Р. microbothrioides, Р. papilligerum, 
Р. skrjabini.

Для определения родов парамфистомид Скрябин использовал прин
ципы систематики Нэомарка. Однако в его системе отсутствует описа
ние методики определения типов мышечных органов парамфистомид, 
(по Насмарку), что затрудняет изучение их систематики и не позволя
ет довести определение гельминтов до родовой֊ и видовой принадлеж
ности.

В 1958 году Я.магути предложил новую классификацию трематод 
семейства Paramphistomatidae [54]. Ценным в этой системе следует 
считать подразделение семейства Paramphistomatidae на две трибы 
(Paramphistomini и Ceylonocotylini) на основании взаиморасположе
ния экскреторного пузыря и Лаурерова канала, а также положения 
устьев этих каналов. Эти важные систематические признаки давно при
влекали внимание исследователей [32, 39, 42]. С другой стороны, Яма
гути необоснованно объединил в одно семейство Paramphistomati
dae всех парамфистоматат, включив в него 11 подсемейств. Род Pa
ramphistomum автор подразделил на два подрода: подрод Paramphi
stomum с 16 видами: Р. cervi, Р. clavula, Р. goto!, Р. gracile, Р. hi- 
bernlae, Р. ichikawai, Р. leydeni, Р. liorchis, Р. bothrlophoron, Р. epic
litum, Р. papilligerum, Р. microbothrium, Р. microbothrioides, Р. scotiae, 
Р. skrjabini, Р. sukari, и подрод Explanatum с 10 видами: р. (Е.) ani- 
socotyle, Р. (Е.) bathycotyle, Р. (Е.) birmense, Р. (Е.) dipiicitestorum, 
Р. (Е.) explanatum, Р. (Е.) formosanum, Р. (Е.) fraternum, Р. (E.)gigan- 
tocotyle, Р. (Е.) siamense, Р. (Е.) symmeri.

С 1957 по 1970 гг. одним из авторов настоящей статьи (И. В. Велич
ко) проводилась работа по изучению систематики парамфистоматат.
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Методика Нэсмарка была тщательно изучена и успешно пополь
зована в работе.

Материалом для исследований служили коллекции парамфистоматоидей от до
машних и диких жвачных, хранящихся в Центральном гельминтологическом музее 
ВИГИС, собственные сборы и парамфистоматоидеи, собранные советскими гельмин
тологами от животных из различных областей страны и любезно предоставленные для 
изучения, а также некоторые материалы из зарубежных стран (Англии, Болгарской 
Народной Республики, Венгерской Народной Республики, Китайской Народной Рес
публики, Демократической Республики Вьетнам).

Изучены парамфистоматоидеи от 295-ти жвачных, принадлежащих к 9 видам: Bos 
1 aurus, Bison bonasus, Bos indlcus, Bubalus bubalis, Ovis aries, Alces alces, Capreolus 
tcapreolus, Cervas nlppon, Rangifer tarandus.

Всего приготовлено и подвергнуто детальному изучению 1520 тотальных препара
тов и 34476 гистосрезов.

На основании анализа литературных данных и результатов соб
ственных исследований в 1967 г. Величко предложила новую систему 
и ар амфистом ид. В целом она придерживалась системы Скрябина [13] 
и внесла в нее дополнения, связанные с расшифровкой диагностических 
признаков по Насмарку. В основу морфологической характеристики 
вида Р. cervi было положено описание, данное Нэсмарком.

Система трематод надсемейства

Paramphistomatoidea, паразитирующих у жвачных 
(по К. И- Скрябину, 1949, с дополнениями И. В. Величко)

Тип PLATHELMINTHES SCHNEIDER, 1873
Класс Trematoda rudolphi, 1808

Отряд Fasciolidida Skrjabin et Guschanskaja, 1962
Подотряд Paramphistomatata Skrjabin et Schulz, 1937

Надсемейство Семейство
Paramphistomatoidea Stiles 

et Goldberger, 1910

Семейство

Paramphistomatidae Fischoeder, 
1901

Трибы
Paramphistomini Yamaguti, 1958

1. Paramphistomatidae Fischoeder, 
1901

.T. Gastrothylacidae Stlies et Gold
berger, 1910

Трибы

Paramphistomini Yamaguti; 1958
Ceylonocotylini Yamaguti, 1958

Роды
1. Paramphistomum Fischoeder, 

1901;
2. Calicophoron Nasmark, 1937;
3. Cotylophoron Stiles et Goldber

ger, 1910;
4. Gigantocotyle Nasmark, 1937;
5. Liorchis Velichko, 1966:
6. Ugandocotyle Nasmark, 1937;
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Ceylonocotylini Yamaguti, 1958 1. Ceylonocotyle Nasmark, 1937;
2. Bukifrons Nasmaik, 1937;
3. Macropharynx Nasmark, 1937;
4. Nilocotyle Nasmark, 1937;
5. Paramphlstomoides Yamaguti, 

1958;
6. Pseudoparamphistoma Yamagutl, 

1958

Распределение видов по родам

Род Paramphistomum Fischoeder, 1901

Виды: 1. Р. cervi Zeder, 1790; 2. Р. bothriophoron (М. Braun, 
1892); 3. Р. clavula Nasmark, 1937; 4. P. epiclitum Fischoeder, 1904; 
5. P. gracile Fischoeder, 1901; 6. P. gotoi Fukui, [1922, 7. [P. ichikawai 
Fukui, 1922; 8. P. leydeni Nasmark, 1937; 9. P. llorchis 'Fischoeder, 
1901; 10. P. microbothrium Fischoeder, 1901; 11. P. papilligerum Stiles 

■et Goldberger, 1910; 12. P. petrowi (Davjdova, 1961) Velichko, 1966.

Род Calicophoron Nasmark, 1937

Виды: C. calicophorum Fischoeder, 1901; 2. C. cauliorchis (Stiles 
■et Goldberger, 1910); 3. C. crassum (Stiles et Goldberger, 1910); 
4. C. erschowi Davjdova, 1959; 5. C. ijimai (Fukui, 1922; 6֊ C. microon 
(Evanc et Rennie, 1908); 7. C. papillosum (Stiles et Goldberger, 1910); 
8. C. raja Nasmark, 1937.

Род Ceylonocotyle Nasmark, 1937

Виды: 1. C. scollocoellum (Fischoeder, 1901); 2. C. dawesl Gupta, 
1957; 3. C. dicranocoelium (Fischoeder, 1901); 4. C. gigantapharynx 
Schad, Kunts, Anteson, Webster, 1964; 5. C. orthocoelium (Fischoeder, 
1901); 6. C. streptocoellum (Fischoeder, 1901).

Род Cotylophoron Stiles et Goldberger, 1910

Виды: 1. C. cotylophorum (Fischoeder, 1901) Stiles et Goldberger, 
1910; 2. C. fiilleborni Nasmark, 1937; 3. C. indlcum Stiles et Goldber
ger, 1910; 4. C. Jackson! Nasmark, 1937; 5. C. noveboracense Price et 
McIntosh, 1953; 6. C. panamense Price et McIntosh, 1953.

Род Gigantocotyle Nasmark, 1937

Виды: 1. G. explanatum (Creplin, 1849); 2. G. anisocotyle (Fanst, 
1920); 3. G. bathycotyle (Fischoeder, 1901); 4. G. birmense (Railliet, 
1924); 5. G. formosanon (Fukui, 1929); 6. G. fraternum (Stiles et Gold
berger, 1910); 7. G. lerouxi Liang-—Scheng, 1957; 8. G. siamense (Sti
les et Goldberger, 1910); 9. G. symmeri Nasmark, 1937.
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Род Liorchis Velichko, 1966

Вид: 1. L. scotiae (Willmott, 1950) Velichko, 1966.

В процессе изучения морфологии парамфистомид Величко обна
ружила у большой группы гельминтов некоторые особенности в гисто
логическом строении брюшной присоски, не отмеченные Нэсмарком. На 
этом основании она выделила новый тип брюшной присоски, которо
му дала название—лиорхоидный и обосновала род Liorchis [2].

В последующие годы наличие такого типа брюшной присоски бы
ло подтверждено рядом исследователей [7, 41].

Анализ литературных данных показал, что ряд видов, описанных 
различными исследователями [15—21, 35, 43, 53], оказались синони
мами. Р. cervi.

С другой стороны, в Р. cervi были слиты такие виды парамфисто
матат, как Р. gracile, Р. eplclitum, Р. microbothrium, Р. clavula, Р. ichi- 
kawai, Р. bothriophoron, Р. liorchis, Calicophcron papillosum, Gygantb- 
cotyle bathycotyle [34, 38, 47, 49].

В результате ревизии парамфистоматат, произведенной Нэсмарком, 
Р. cervi оказался сравнительно редким паразитом, что в дальнейшем՝ 
было подтверждено рядом исследователей. Прайс и Макинтош, иссле
дуя возбудителей парамфистомоза жвачных Северной Америки, не об
наружили Р. cervi, а установили, что у крупного рогатого скота широ
ко распространенным видом является Paramphistomum microbothrioides 
Price et McIntosh, 1944, а у овец —два вида — Cotylophoron novebo- 
racense Price et McIntosh, 1953 и C. panamense Price et McIntosh, 
1953 [42].

Дюре, изучая видовой состав парамфистоматат жвачных Австра
лии, не обнаружил Р. cervi, он зарегистрировал три других вида: 
Paramphistomum ichikawai, Calicophoron calicophorum, Ceylonocotyle 
streptococlium [29, 30].

У домашних жвачных Индии Р. cervi не найден, в то время как за
регистрировано 9 видов парамфистомид: Paramphistomum gotoi, Р. epic- 
litum, Р. spinicephalus, Calicophoron calicophorum, Ceylonocotyle da- 
wesi, Gigantocotyle explanatum, Cotylophoron cotylophorum, Castrothy- 
ax crumenifer (36, 37, 43].

Динник, изучая парамфистоматат в Южной Африке, Р. cervi не 
обнаружил (Р. cervi, описанный Динннком от крупного рогатого ско
та, позднее им же был отнесен к Р. microbothrium Fischoeder, 1901).. 
Он зарегистрировал 12 различных возбудителей парамфистомозов, 
8 из которых являются представителями семейства Paramphistomidae: 
Р. microbothrium, Р. bothriophoron, Р. sukari, Р. phillerouxi, Р. daub- 
neyi, Р. sukumum, Ceylonocotyle scoliocoelium, Calicophoron raja 
[22—28].

В течение долгого времени единственным возбудителем парамфи- 
стомоза жвачных Англии считался Р. cervi. Однако Вильмот, изучая 
видовой состав парамфпстсм от крупного рогатого скота по методике 
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Нэсмарка, Р- сегу! не обнаружила, зарегистрировав при этом два вида 
из рода РагатсЫз101пит: Р. ясоИае и Р. МЬепНае [50].

Ферейдун при изучении возбудителей парамфистомоза жвачных 
Ирана не обнаружил Р. сегуй. По его данным, широко распространен
ным видом в Иране является Р. րաշրօԵօէհրարո, вызывающий сильные 
эпизоотии парамфистоматоза жвачных [31].

Шад, Кунц, Антеса, Вебстер при изучении парамфистоматат жвач
ных Северного Борнео не обнаружили Р. сегу!. Они зарегистрирова

ли 5 видов из надсемейства РагатрЫз1ота1о1беа: Сеу1опосо1у1е бсоИо- 
•соеНит, С. з1гер1осое11ит, С. 21^ап1орНагупх, Р1зсНое<1егшз е1оп£а1из, 
РЙзсЬоебепиз соЬЬоШ! [48].

По данным Величко, на территории Советского Союза Р. сетуй не 
обнаружен. У домашних и диких жвачных зарегистрировано 5 видов 
из семейства РагатрЫз1от1с!ае: РагатрЬ1з1отиш 1сН1кам/1, Р. рейгоуьч, 
Լ1օրշհ1տ зсоИае, СаИсорЬогоп саИсорЬогит, С, егзсЬоу/! и один вид 
из семейства Саз1го1Ьу1ас1с1ае—Оаз1то1йу1ах сгишепИег [3, 4, 7, 8, 11, 
13]. В дальнейшем эти трематоды были зарегистрированы другими 
гельминтологами [14, 16—18, 22, 28], подтвердившими самостоятель
ность указанных видов биологически.

Таким образом, на основании опыта, накопленного на протяжении 
многих лет работы в области систематики пар амфистом ат диких и 
домашних жвачных, мы считаем, что определение родов и видов парам- 
фистомид на основании изучения только анатомо-морфологического 
строения (по тотальным препаратам)—невозможно. Анатомо-морфо- 
логические признаки, на которых до последних лет основывалась ди
агностика родов и видов парамфистомид, являются вариабельными.

Признаки, выявляемые на тотальных препаратах, должны быть 
использованы как диагностические критерии вада, но в сочетании с ми
кроструктурой мышечных органов фаринкса, брюшной присоски и по
лового конуса с использованием методики Нэсмарка.

Кроме того, должны быть учтены также особенности биологии.

.Институт зоологии АН Армянской ССР, Ереван Поступило 11.VII 1984 г.
ВИГИС, МОСКВА

РАЙАМРНГЗТОМАТЮАЕ НБСНОЕОЕК, 1901
ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՏՐԵՄԱՏՈԴՆԵՐԻ ՌԵՎԻԶԻԱՆ ԵՎ РАКАМРН13ТОМПМ 

СЕКУ! (2ЕОЕК, 1790) ՏԵՍԱԿԻ ԿԱՐԳԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏԵՂՔ

I’. Վ. ՎԵ1.Ի8ԿՈ, Ս. Հ. ՄՈՎՍԵՍՅԱՆ

Հենվելով վայրի և ընտանի որոճողների պ տր ա մֆի и տո մ ա տ֊ն ե րի սիռ֊ 

տեմ ատիկայի բնագավառում կատարված երկարատև աշխատանքների փորձի 
վրա գտնում ենք, որ պ արամֆիստոմիդների սեռերի և տեսակների որոշումը 
մ ի ա յն ան ա տ ո մ ո֊ մո րֆ ո լո գի ա կան կառուցվածքի ուսումնասիրման հիման 
վըա (տոտալ պրեպարատներով) անհնար էւ

Ան ատոմո՝֊մորֆոլո գիական հատկանիշները, որոնց վրա մինչև վերջին 
տ արիները հիմնվել է պ ա ր ա մ ֆ ի и տ ո մ ի դն ե ր ի սերւերի և տեսակների որոշումը, 
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փո՛փոխական են։ Այն հատկանիշները, որոնք բացահայտվում են տոտալ պրե
պարատներով, պետք կ о գտ ա գո րծե լ որպես տեսակի ո րոշմ ան չափանիշ այն 
զուգակցելով ֆորինքսի մկանային օրգանի, փորային ծծիչի և սեռական կո
նուսի մ ի կրո ս՚տ րուկտ ուրա յի հետ, կիրառե՛լով Ն՚ե՚սմարկի մե՛թոդը։ ft ա ց ի այգ, 
անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև կենսաբանական առանձնահատկությունները,

REVISION OF THE PARA1APHIST0MAT1DAE FISCHOEDER, 
1901 FAMILY TREMATODES AND TAXONOMIC STATUS

OF PARAMPHISTOMUM CERVI (ZEDER, 1790) SPECIES

I. V. VELICHKO, S. O. MOVSESSIAN

In the light of the experience and data obtained during many years 
of systematic study of Paramphistomatidae of both wild and domestic 
ruminants we came to the conclusion that determination of [Paramphis- 
tomatis genera and species based on the anatomo-morphological structures 
only (using total prepations) is impossible.

Anatomo-morphological characteristics on which so far was based the 
diagnosis of Paramphistomatid genera and species are not sufficiently 
reliable.

Characteristics obtained from total preparations must be used for 
diagnosis of the genera and species, but in combination with data on 
the structure of musculature of the pharynx, abdominal suckers and 
sexual cone conformably to the Nasmark method.

The biological characteristics of the species are to be necessarily 
considered, too.
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АРАРАТСКАЯ КОШЕНИЛЬ—БИОЛОГИЯ, ВОЗМОЖНОСТИ 
СОХРАНЕНИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

р. н. САРКИСОВ

Приводятся данные по биологии,- размножению, численности, распространению, 
-вопросам охраны и возможности разведения араратской кошенили для использования 
в народном хозяйстве.

Ключевые слова: араратская кошениль, биология, разведение.

Араратская кошениль Porphyrophora hamelii Brandt эндемик Ара
ратской равнины, является продуцентом натуральной красной краска 
кармина. Кармин, обладая прекрасными колористическими качествами, 
высокой светостойкостью и безвредностью, ценится весьма высоко в ря
де областей (биологии, медицине, изобразительном искусстве, парфю
мерии, пищевой промышленности, ковроткачестве и др.). На протяже

нии многих веков он производился в Армении, однако к началу XIX ве
ка в силу ряда исторических причин промысел кошенили был фактиче
ски прекращен.

Учитывая хозяйственно-ценные качества натурального кармина и 
большую потребность народного хозяйства в этом красителе, Совет 
Министров АрмССР предложил Институту зоологии АН АрмССР при
ступить к проведению работ по изучению араратской кошенили и выяв
лению возможностей ее охраны и практического использования.

По современной классификации [2], это насекомое занимает следу
ющее систематическое положение: класс Insecta, отряд Homoptera, 
подотряд Coccinea, семейство Margarodldae, род Porphyrophora Brandt.

Род Porphyrophora распространен в Палеарктической и Эфиопской 
■ областях и содержит свыш.е 23 видов. В СССР зарегистрировано- 13 ви
дов: из них три в Армении: Р. hamelii Brandt, Р. monticola Borchs. 
.Р. tritici Bod, [1, 26]. Араратская кошениль превосходит остальные 
два вида как по величине (почти в два раза), так и по численности.

У араратской кошенили, как и вообще у кокцид, сильно выражен 
половой диморфизм- Самки (табл. 1, 1) бескрылые, овальные, темно- 
вишневого цвета, малоподвижные. Тело их сегментировано и не имеет 
четкого разделения на голову, грудь и брюшко. Длина 2—12 мм, ши
рина 1—6 мм, масса 2—100 мг (средняя масса 27,1 мг). Ротовые орга
ны рудиментарны, не функционируют. Самки не питаются. Самцы 
(табл. I, 2) резко отличаются от самок. Тело их четко подразделено 
на голову, грудь и брюшко. От груди отходит пара прозрачных крыль
ев. Ноги длинные, приспособленные к сравнительно быстрому передви
жению. На анальном конце тела с дорсальной стороны имеются два 
пучка серебристых восковых нитей. Тело темно-красное. Его длина
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Таблица 1. 1—Самки араратской кошенили, ув. 2Х; 2—самец, ув. ИХ; 
3—цикл развития араратской кошенили: 1—яйцекладки, 2—бродяжки, 
3—инцистированные личинки на корневищах, 4—подвижные личинки 
самцов, 5—нимфа, 6—самец (имаго), 7—самка (имаго); 4—яйца, 

ув. 20Х; 5—бродяжки, ув. 20х.



Таблица II. 1—Нимфа, ув. 25Х; 2—самка-альбинос, ув. 5Х; 3—яйца, от
ложенные а'льбиносной самкой, ув. 20Х; 4—пищеварительная система, 
ув.: об. 3,2Х, ок. ЮХ: а—хоботковые щетинки, б—глотка, в—пищевод, 
г—зоб, д—средняя кишка, е—тонкая кишка, ж—ректальный пузырь, 

з—мальплгпевые сосуды, и—слюнные железы.



составляет 2—4,5 мм, ширина 0,4—1,3 мм, масса 0,6—3,4 мг. Взрослые 
самцы, как и самки, не питаются, ротовые органы их редуцированы 
[21, 26, 27].

Почти весь жизненный цикл араратской кошенили протекает в по
чве (табл. I, 3). Самки после спаривания, зарываясь в нее, формиру
ют вокруг себя яйцевой мешок, в котором откладывают яйца, и погиба
ют. Яйца араратской кошенили имеют форму вытянутого эллипса. 
Окраска темно-красная, длина 0,40—0,65 мм, ширина 0,20—0,27 мм 
(табл- I, 4).

Весной, к концу апреля—началу мая, из яиц выходят личинки— 
бродяжки. Тело личинок удлиненно-овальное, красное, 0,2—0,6 мм дли
ны (табл. I, 5). Отродившиеся из яиц личинки выбираются на поверх
ность почвы и, отыскав кормовое растение, прикрепляются к его корне
вищу при помощи хоботковых щетинок, посредством которых осуществ
ляется их питание. Прикрепление, как правило, происходит в пазухах, 
чешуек корневищ. Личинки, прикрепившиеся к кормовым растениям, 
начинают расти. К концу мая происходит линька, в результате которой 
насекомые утрачивают конечности и усики. Тело личинок со временем 
все более округляется, и они начинают инцистироваться.

Со второй декады августа из части цист (более мелких) начинается 
выход подвижных личинок сампов (последний личиночный возраст) „ 
внешне сходных со взрослыми самками, но значительно меньших раз
меров. Длина их колеблется в пределах 2,2—5,2 мм, ширина 0,9— 
2,6 мм, масса 0,3—10,3 мг. Эти личинки имеют редуцированные рото
вые органы. Тело сегментированное, темно-вишневого цвета. Ноги 
короткие, первая пара копательного типа. Вышедшие из цист личинки 
выползают на поверхность почвы, после чего вскоре вновь зарываются 
в нее и формируют нимфальный кокон из белых восковидных нитей. Дли
тельность фазы подвижных личинок самцов составляет 9—11 дней. В ко
коне личинки линяют и превращаются в неподвижную нимфу (табл- II, 
1). Тело нимфы темно-красное, сегментированное, с четким разделени
ем на голову, грудь и брюшко. Хорошо просматриваются сложные гла
за, усики, зачатки крыльев и конечности. Длительность нимфальной 
фазы 10—14 дней.

В период прохождения фаз подвижной личинки и нимфы (около 
20—25 дней) личинки самок остаются в инцистированном состоянии на 
корневищах кормовых растений, где продолжаются их питание и рост.

В первых числах сентября начинается выход на поверхность почвы 
для опаривани-я завершивших свое развитие самок и самцов. Спарив
шиеся самки зарываются в почву и приступают к формированию яйце
вого мешка. После откладки яиц самка погибает внутри яйцевого меш
ка. На этом завершается цикл развития араратской кошенили, длитель
ность которого в естественных условиях составляет 12 месяцев.

Араратская кошениль на всех фазах развития окрашена в темно
красный цвет, обусловленный наличием пигмента—кармина, роль ко
торого в жизни насекомого не установлена. Показано [29], что кар
миновая кислота, красный краситель, выделяемый из мексиканской ко
шенили ПасШоршэ сопГиэиз, является сильно действующим отпугиваю-
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щим средством для муравьев. Наблюдения за развитием араратской 
кошенили показали, что содержащийся в ней пигмент не предохраняет 
ее ни от хищных клещей и личинок жуков, уничтожающих насекомое 
в фазе цист, ни от разных видов муравьев и птиц, питающихся взрос
лыми самками в период их выхода на поверхность почвы для спарива
ния. Видимо, этот пигмент у араратской кошенили играет не отпугива
ющую, а какую-то иную роль. Не исключена возможность участия пиг
мента или его предшественников в процессах дыхания.

Наряду с нормально окрашенными насекомыми, в сборах изредка 
встречаются особи-альбиносы (табл. II, 2). Остановлено [19], что час
тота их появления в естественной популяции составляет около 1:100000, 
что сходно с частотой спонтанных мутаций, которая может колебать
ся в зависимости от вида животного и мутирующего аллеля в пределах 
IO՜5--10՜՜7 [7, 8]. Наряду с альбиносами, в сборах приблизительно 
с той же частотой встречаются особи кремовые, светло-розовые, тем
но-розовые, т. е. переходные формы от чисто белых до нормально окра
шенных. Лабораторные наблюдения показали, что яйца, отложенные 
альбиносны-ми самками и самками с цветовыми вариациями, характе
ризуются пониженной жизнеспособностью. Цвет яиц и вылупившихся 
из них личинок соответствует цвету отложивших их самок (табл- II, 3).

Изучение xpoMOi.coM араратской кошенили [5, 6] показало, что ди
плоидный набор у самок равен 14-ти, а у самцов 13-ти. Хромосомы, 
как и у других Homoptera, голокинетические, без центральных участ
ков [31—34]. Механизм половой детерминации—ХХ-ХО, что ха
рактерно для надсемейства Orthezioidea, в отличие от надсемейства 
Coccoidea, у изученных представителей которых (за исключением ро
да Polo) не удалось обнаружить половых хромосом [28, 30].

Выявленный механизм половой детерминации у араратской коше
нили позволил предположить, что соотношение полов у этого вида дол
жно быть близким к 1:1. Результаты исследований, проведенных в 
этом направлении, подтвердили высказанное предположение. Выявлен
ное соотношение оказалось близким к теоретически предполагаемому 
и соответствовало 1:1,1 [20].

Наблюдения за динамикой численности араратской кошенили в он
тогенезе показали, что, как и у большинства видов, наибольшее число 
•особей погибает в начальные периоды постэмбрионального развития. 
Так, в период ограждения и прикрепления бродяжек к растениям ги
бель насекомых составляет около 80%. С началом питания она резко 
снижается (17,5%). До стадии имаго доживает 0,05—0,07% самок от 
отложенного количества яиц [21].

Араратская кошениль является олигофагом. Кормовыми растения
ми для нее служат два представителя семейства злаковых: прибреж- 
ница Aeluropus littoralis и тростник Phragmites australis. Исследования 
показали, что -выход биомассы кошенили с прибрежницы выше, чем с 
тростника [25]. Оба растения имеют довольно длинные корневища, од
нако заражению кошенилью подвергается участок на глубине до 5—6 см. 
Установлено, что у обоих кормовых растений интенсивность заражения 
корневищ по вертикали неодинакова: в верхней зоне личинок кошенили
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в два раза больше, чем в нижней, причем в ней преобладают самцы. В 
нижней же зоне самцы составляют лишь 30% [231.

К концу развития в цистах личинки прекращают питание и при
ступают к метаморфозу. Рост инцистированных самцов прекращается 
к концу июля, т- е. за 15 дней до выхода из цист подвижных личинок 
самцов, а рост самок—в средних числах августа, за две недели до вы
хода из цист половозрелых особей. Поскольку инцистированные личин
ки самцов и самок араратской кошенили достигают максимальной мас
сы за две недели до их выхода из цист, было сделано предположение, 
что к этому сроку заканчивается их питание и личинки приступают к 
метаморфозу, одним из результатов которого является редукция рото
вых органов [17].

На основании редукции ротовых органов у подвижных личинок, 
нимф, а также у взрослых особей обоих полов Кузин [4] сделал заклю
чение и о редукции пищеварительного тракта на этих фазах развития. 
Как показали наши исследования [13], пищеварительный тракт у под
вижных личинок, нимф и взрослых особей обоих полов полностью пред
ставлен всеми отделами, характерными для питающихся инцистирован
ных личинок (табл. II, 4). Таким образом, линьки на постцистальных 
фазах развития у араратской кошенили приводят к редукции лишь ро
тового аппарата, не затрагивая пищеварительного тракта.

Выход взрослых особей на поверхность почвы для спаривания на
чинается с первых чисел сентября и продолжается до середины октяб
ря. Своеобразен суточный ритм выползания их на поверхность. Пер
вые особи появляются в 6.30—7 часов. К 8—9 ч численность их воз
растает. Самки располагаются на свободных от растительности участ
ках почвы, где их и находят летающие самцы. Спаривание весьма крат
ковременное (20—30 сек), после чего самка начинает зарываться в поч
ву. Один самец может осеменить до 70—80 самок. К 10.30—11 часам, 
независимо от того, имело место спаривание или нет, все самки зарыва
ются, а самцы погибают. Зарывшиеся спарившиеся самки приступают 
к формированию яйцевого мешка, а самки, не спарившиеся в первый 
день своего выхода из цист, повторно выползают на поверхность почвы 
в последующие дни. Это обеспечивает почти 100%-ную осемененность 
самок популяции [12].

Как показали многолетние наблюдения, соотношение полов у ко
шенили в разные годы в зависимости от условий среды может в значи
тельной степени сдвигаться в сторону уменьшения числа самцов- Такой 
сдвиг приводит к увеличению количества самок на поверхности почвы, 
что обусловлено повторным выходом особей, не успевших спариться в 
предыдущие дни из-за малочисленности самцов. Это явление воспри
нимается как массовый выход самок, но оно объясняется вышеуказан
ными причинами, а не истинным увеличением численности насекомых 
[22, 24].

Весь срок выхода самок араратской кошенили на поверхность поч
вы, в зависимости от их численности, может быть условно подразделен 
на три периода: начальный период (с первых чисел по 12—15 сентяб
ря), характеризующийся незначительным числом самок, средняя мас
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са их наиболее высокая (30,5 мг); период пика или массового выхода 
(с 15 по 30 сентября), средняя масса выходящих самок несколько ни
же (28,0 мг); конечный период (с 1 по 15 октября), характеризующий
ся уменьшением численности и массы самок (22,5 мг) [18].

Обор насекомых для производственных целей осуществляется во 
время их выхода на поверхность почвы. Специальными эксперимен
тами показано, что сборы, начинающиеся с середины периода массово
го выхода, не приводят к уменьшению численности популяции в после
дующие годы. Эти сроки могут быть рекомендованы для организации 
промышленных сборов кошенили в естественных очагах обитания. При 
этом в среднем с 1 га угодий может быть собрано до 30 кг насекомых. 
Организованный в 1974 г. полупроизБедственный сбор кошенили с при
влечением к нему ряда школ Октемберянского района позволил собрать 
свыше 120 кг кошенили.

Изучение распространения араратской кошенили показало, что это 
насекомое обитает на солончаках Октемберянского, Эчмиадзинского, 
Араратского и Масиоского районов (табл. 111, 1). Площадь обитания 
составляла в 1972 г. немногим более 3000 га. За истекший период под 
воздействием антропогенного пресса (рассоление солончаков и пере
дача их для нужд сельского хозяйства, создание промышленных и хо
зяйственных объектов, устройство рыбоводных прудов и др.) ареал ко
шенили резко сократился и в настоящее время составляет около՛ 2000 га. 
Интенсивное и неуклонное освоение солончаков поставило под угрозу 
существование этого ценного вида. Одним из путей сохранения ара
ратской кошенили является создание заказников и заповедников. На 
основании результатов проведенных в этом направлении работ в на
стоящее время впервые в республике в Октемберянском районе на. 
200 га солончаков создан заказник с целью охраны насекомого.

Другим не менее перспективным путем сохранения араратской ко
шенили является разработка методов разведения ее в искусственных 
условиях- Проведению подобных работ во многом способствовали ре
зультаты исследования биологии размножения и влияния температур
ных факторов на развитие насекомого.

Изучение особенностей размножения кошенили позволило выявить 
анатомию и морфологию половой системы самок и самцов в онтогене
зе. Было, в частности, показано, что у взрослых самцов отсутствуют 
семенники, они атрофируются в процессе онтогенеза, а сперматоцисты. 
ранее сформированные в семенниках, переходят в семенной пузырь. Та
ким образом, половая система взрослого самца состоит лишь из семен
ного мешка, наполненного семенными пучками и соединенного семен
ным протоком с пенисом (табл. III, 2). Такое упрощенное строение 
позволяет самцу сократить процесс спаривания и осеменения до 10— 
20 сек и осеменить за короткий период жизни (около 4 ч) большое чи
сло самок [9]. Весьма своеобразна и половая система самок, у кото
рых яичники представлены в виде двух неразветвленных яйцевыводя
щих трубок, вокруг которых радиально расположены однокамерные яй
цевые трубочки (овариолы), фактически являющиеся фолликулами^ 
внутри которых происходит дифференцировка ооцита и трофоцитов.
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Таблица III. 1—Карта распространения араратской кошенили; 2—половая 
система самца, ув.: об. 3,2Х, ок. ЮХ: а—семенной мешок, б—пенис; 
3—половая система самки, ув.: об. 3,2Х> ок. ЮХ: а—яичники, б—парные 

яйцеводы, в—сперматека, г—непарный яйцевод, д—вагина.





(табл. J11, 3). Особый тип строения овариол у араратской кошенили и 
характер питания ооцита позволили выделить эти овариолы в отдель
ный фолликулярно-политрофный тип [10].

Работы по размножению кошенили дали возможность установить 
сроки откладки яиц, их количество в кладке, корреляцию числа яиц в 
кладке и их массы с массой самки. Выявлена различная жизнеспособ
ность яиц в зависимости от их величины, сроков откладки, возраста са
мок и других факторов [11].

Немалую роль в подготовке исследований по разведению кошенили 
в искусственных условиях сыграли ра&оты по изучению влияния тем
пературного фактора на развитие насекомого. Было показано [14], 
что воздействие пониженных температур (0—10е) на разные фазы раз
вития араратской кошенили приводит к задержке в развитии яиц, личи
нок, нимф и к удлинению сроков жизни насекомых в имагинальных фа
зах. С увеличением продолжительности холодового воздействия после 
определенного срока начинает нарастать частота гибели насекомых. 
Следует отметить, что «безвредные» сроки воздействий низкими темпе
ратурами, существенно не влияющие на жизнеспособность насекомых, 
различны для разных фаз развития араратской кошенили. Так, для 
яиц, бродяжек и взрослых самок они составляют от 54 до 70 дней (про
цент выживаемости соответственно равен 77,2; 78,6; 90,0), а для пнци- 
•стированных личинок, подвижных личинок самцов и нимф—от 21 до 27 
дней, т. е. насекомые в этих фазах развития значительно хуже перено
сят низкотемпературные воздействия. По всей вероятности, это объ
ясняется тем, что для последних пониженные температурные условия 
являются экстремальными факторами, с которыми они на протяжении 
всего периода существования вида сталкивались в редких случаях или 
не сталкивались вовсе. Что же касается яиц, бродяжек и взрослых са
мок, то в этих фазах, приуроченных соответственно к зиме, весне и осе
ни, насекомые легче переносят длительные низкотемпературные воз
действия, имеющие место՛ в эти периоды года и в естественных условиях. 
То же самое может быть сказано относительно взрослых самцов, сро
ки активной жизни которых удалось удлинить с 3—5 ч до 4—5 дней.

Выявленные возможности изменения продолжительности разных 
фаз развития араратской кошенили позволяют значительно расширить 
временные границы жизнедеятельности насекомых на той или иной ста
дии, синхронизировать развитие особей обоих полов, многократно и мно
годневно использовать отобранных самцов для спаривания, иметь под 
рукой экспериментальный материал, когда его уже нет в природе, что 
крайне необходимо՛ при работах по разведению араратской кошенили.

Для сохранения кошенили и использования ее в народном хозяй
стве чрезвычайно важное значение имеет разработка экономичных ме
тодов разведения этого насекомого в искусственных условиях? Прове
дение этих исследований осложнено тем, что они не имеют аналогов ни 
в нашей стране, ни за рубежом. Следует отметить, что сосущий тип пи
тания, длительный цикл развития и подземный образ жизни насеко
мых в солончаковых почвах значительно усложняют работу.
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Исследования проводились в теплице, оборудованной лизиметрами, 
и начались с обеспечения кормовой базы кошенили, а именно с раз
ведения ее кормовых растений в условиях закрытого грунта- Было по
казано, что размножение растений семенами нецелесообразно из-за 
крайне’низкой всхожести [21]. Гораздо лучшие результаты были по
лучены при размножении растений черенками. Установлены наиболее 
оптимальные сроки окоренения, выявлены экотипы растений, характе
ризующиеся высокой окореняемостью [3]. Изучение ряда субстратов 
для роста и развития растении показало, что наиболее подходящими 
являются несолончаковые почвы, мелкая галька и песок. Хуже всего 
пастения окореняются в солончаковой почве. Дальнейшие исследова
ния показали, что субстраты, оптимальные для роста и развития расте
ний, являются неподходящими для кошенили. Так, на растениях, раз
вивающихся на несолончаковых почвах, не было зарегистрировано ни 
одного случая заражения их кошенилью. По всей вероятности, насе
комые (в фазе яиц и отродившихся бродяжек) становятся жертвами 
хищных беспозвоночных, в большом количестве обитающих в несолон
чаковых почвах. Единичные случаи заражения отмечались на расте
ниях, растущих на таких субстратах, как песок и мелкая галька. За
ражение, не уступающее по своей интенсивности естественному, было 
выявлено на растениях, растущих на солончаковых почвах. В связи с 
этим был предложен комбинированный субстрат, состоящий из мелкой 
гальки, покрытой 10-сантиметровым слоем солончака. В таком суб
страте хорошо укореняются черенки кормовых растений, происходят 
нормальное заражение растений кошенилью и ее развитие [15].

Установлено, что заражение растений лучше всего осуществлять яй
цами кошенили, которые вносятся в зону прикорневой шейки из расче
та 2—3 кладки на одно растение. Заражая этим методом растения, 
развившиеся на комбинированном субстрате, нам удалось получить 
полный цикл развития араратской кошенили с выходом биомассы на
секомых, не уступающим естественному.

В последующем исследования велись в направлении увеличения 
выхода биомассы араратской кошенили. Была установлена оптималь
ная плотность посадки кормовых растений (около 50 на 1 м2), обеспе
чивающая наибольший выход биомассы насекомого.

Знание биологии развития араратской кошенили позволило разра
ботать и применить высокоэффективный и экономичный метод сбора 
насекомых, заключающийся в выкапывании растений и сборе кошени
ли в фазе цист, после достижения личинками максимальной массы и 
прекращения их питания. Применение этого метода позволяет осуще
ствлять весь сбор насекомых за один день, а не на протяжении 20—25 
дней, как это имеет место при сборах в природных условиях- Кроме 
того, при использовании предложенного метода в сборы вместе с самка
ми попадают и все самцы, которых в природных условиях собрать не 
представляется возможным [16]. За счет нового метода сбора и увели
чения густоты посадки кормовых растений удалось в 2—3 раза увели
чить выход биомассы араратской кошенили по сравнению с естествен
ным.
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Следующим этапом совершенствования метода сбора араратской 
кошенили на стадии цист было проведение сбора насеко:иых без выка
пывания растений, путем одного только подрезания их корневищ на 
глубину заражения (5—6 см). Это позволило исключить из процесса 
разведения кошенили весьма трудоемкий этап—повторную высадку 
растений после сбора «урожая», так как корневища с корнями, остав
шиеся в почве после подрезания, вскоре дают новую поросль.

Раннее начало вегетации растений в условиях закрытого грунта 
(февраль—март), проведение заражения с опережением естественных 
сроков и ускоренное развитие насекомых, обусловленное повышенной 
температурой, позволяют осуществлять сбор инцистированных насеко
мых в июне, а не в сентябре, как это имеет место в естественных усло
виях, т. е. раньше на 60—70 дней. Это позволило обосновать получе
ние второго, дополнительного «урожая» кошенили в год. С этой целью 
отросшую после сбора кошенили поросль кормовых растений заражали 
яйцекладками, собранными в поле в марте—апреле и хранящимися в 
условиях пониженных температур. Наблюдения за ростом и развитием 
араратской кошенили при необычных для этого насекомого сроках за
ражения показали (табл.), что длительность их развития—от заражения

Выход
Таблица 

биомассы араратской кошенили при весеннем и летнем заражении 
кормовых растений

Дата зара
жения 

растений
Сбор цист Длительность 

развития, дни
Число вы
шедших 
особей

Средняя 
масса са

мок, мг
Выход биомассы 

кошенили с 1 м2, г

12/1У 14/УП 93 2505 , 13,1 17,171
23/711 10/Х 73 865 11,3 5,504

растений до завершения личиночной фазы развития в цистах—сокраща
ется и составляет 73 сутки, в то время, как при весеннем развитии этот 
показатель равен 93 дням. Такое сокращение сроков развития объясня
ется естественным 'повышением температуры в теплице в этот период. 
Именно ускоренное развитие кошенили в условиях повышенных темпе
ратур является, по всей вероятности, причиной снижения массы насе
комых. Разработанный метод получения двух «урожаев» араратской 
кошенили в год дает возможность увеличить выход биомассы этих на
секомых с единицы площади на величину, превышающую сбор с ес
тественны;; угодий (порядка 50 кг с 1 га).

Комплекс разработанных методов разведения араратской кошени
ли в искусственных условиях позволяет получить биомассу насекомых, 
в 4—5 раз большую, чем при сборах в естественных условиях.

В настоящее время в Институте зоологии АН АрмССР в стадии 
разработки находятся исследования по дальнейшему увеличению выхо
да биомассы кошенили путем расширения зоны заражения кормовых 
растений, получения трех «урожаев» в год и др. Полученный экспери
ментальный материал указывает на возможность дальнейшего повы
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шения эффективности метода разведения араратской кошенили в искус 
ственных условиях.

Таким образом, изучение араратской кошенили дало возможность 
выявить особенности ее биологии, экологии, размножения, численности 
и распространения. На основании результатов этих исследований бы
ли разработаны методические указания по сбору этого насекомого из 
естественных очагов обитания-

Проведенные охранные мероприятия обеспечили сохранение, в пре
делах организованного заказника, араратской кошенили, в вместе с 
ней и всего неповторимого биоценоза солончаков Армении.

Разработанные методы разведения араратской кошенили в искус
ственных условиях с выходом биомассы, в несколько раз превышающим 
естественный, создали базу для массового получения этого насекомого 
в целях его промышленного использования.

Институт зоологии АН Армянской ССР Поступило З.УШ 1984 г.

ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՈՐԴԱՆ ԿԱՐՄԻՐ. ԿԵՆՄԱՐԱՆՈԻԹՅՈԻՆԸ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ 
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ռ. Ն. ՍԱՐԿԻՍՈՎ

Հոդվածում բերվում են տվյալներ որդան կարմրի կենսաբանության, բազ
մացման, թվաքանակի դինամիկայի և տարածման վերաբերյալ}

Լուսաբանվում են արարատյան որդան կարմրի պահպանման և արհես
տական պայմաններո՛ւմ բազմացման հարցերը' այն ժողովրդատնտեսական 
նպատակներով օգտադործելու համար։

ARARATIAN COCHINEAL: BIOLOGY, POSSIBILITIES OF 
PRESERVATION AND ECONOMIC UTILIZATION

R. N. SARKISOV

Data on the biology, reproduction, quantity, distribution, problems 
of protection and breeding of the Araratian cochineal for using in the 
national economy are given.
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УДК 595:591,553

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОДАМИ 
ТРИБЫ D1ACHLORINI (DIPTERA, TABANIDAE)

А. Е. ТЕРТЕРЯН

Рассматриваются морфологические особенности взрослых насекомых родов Da- 
syraniphis End., Philipomyia Ols., Nanorhynchus Ols.

Впервые описываются личинка и куколка Philipomyia aprica Mg. На основании 
новых данных о строении 5-го членика тарзуса передних ног подтверждается при
митивность вышеупомянутых родов слепней и других слепнеобразлых двукрылых‘над
семейства Tabanoidea.

Ключевые слова: двукрылые, слепни, морфология.

В настоящей статье приведены результаты иоследований, касаю
щихся строения члеников тарзуса передних нот и их вооружения у слеп
ней трибы Diachlorini. На основании результатов изучения морфоло
гии пот (в частности, передних) нами доказана примитивность родов,
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входящих в эту трибу. До сих пор неизвестны преимагинальные фазы 
палеарктических родов трибы О1асЫог1п1. Этот пробел мы попыта
лись .восполнить в настоящей работе. В ней рассматриваются также 
в сравнительном аспекте и другие примитивные группы слепнеобразных 
двукрылых.

Ниже приводятся сравнительно-морфологические данные, касаю
щиеся родов НаэугашрШз, РЫ11роту1а, ИапогЬупсЬиз.

Род РЫ11роту1а вместе с родами ОазугашрЫз и НапогИупсИиз 
входят в трибу ЕИас1т1ог1п1 (подсем. ТаЬашпае). Маккерас [12] услов
но относил род БазугатрЫз вместе с другими родами гетерогенного 
происхождения к трибе ТаЬашш.

По Маккерасу [12] и Олсуфьеву [3], триба О1асЫогш1 характери
зуется крыльями с голой базикостой, но у ряда неарктических и нео- 
тропических видов на ней имеются единичные щетинки; заднекрайняя 
ячейка Р] открытая. Усики табаноидного типа, а у внепалеарктических 
слепней 3-й сегмент иногда двуветвистый. Размеры лба варьируют от . 
узкого до широкого. Глазковый бугорок на темени отсутствует.

Род ОазугатрЫэ, наряду с признаками, характерными для трибы, 
имеет темную окраску тела, а крылья у них более или менее затемнен
ные. На лбу самки нижние и верхние мозоли веретеновидно утолщены 
и соединены между собой. Терминалии самок характеризуются остро 
выступающими латеральными лопастями VIII стернита, узкой базаль
ной лопастью и коротким гонапофизом без выреза; протоки семеприем- 
ника короткие, его муфта заметно выражена. Терминалии самца [8, 
10] выделяются заметным утолщением основания гоностилей и свое
образным вырезом у его дистального конца; вооружение на вентраль
ной поверхности гонококситов табаноидного типа, т. е. состоит из опу
шенных полей. Представители рода распространены в основном в 
СССР (Южное Закавказье, Туркмения), а вне СССР—в Южносреди
земноморских странах—Турции, Ливане, Израиле.

Виды рода РЫПро.ту1а, обладая общими для трибы П1асЫопп1 
признаками, также имеют темную окраску тела, но крылья у них про
зрачные, а на лбу обе лобные мозоли образуют узкую килевидную по
лоску. Терминалии самок характеризуются слабо выступающими ост
рыми латеральными лопастями VIII стернита, относительно удлиненной 
базальной лопастью, коротким гонапофизом без вырезки; протоки ее- 
меприемника очень длинные, почти доходят до II сегмента брюшка, 
муфта семяприемника развитая. Терминалии самца [9] имеют слабо 
утолщенные основания гоностилей, с более или менее глубокой вырез
кой их дистального конца; вооружение на вентральной поверхности 
гонококситов такое же, как у рода ОазугатрЫэ. Виды рода распро- 
странены в СССР в горах Кавказа, а вне СССР—։в гористых районах 
Средней и Южной Европы, в Турции, Иране.

Род ИапогИупсНиз монотипический, с очень своеобразным хиату
сом. характеризуется широким лбом у самки и очень коротким хобот
ком. Затылок и щеки заметно утолщены. В отличие от многих слеп
ней эмподий и пульвиллы на ногах укорочены. Терминалии самок: у 
VIII стернита оазальная лопасть по длине и ширине почти равна гонапо-
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{физу, у которого вырез также отсутствует: латеральная лопасть ост
роугольно выступающая. Протоки семеприемника средней длины, его 
/.муфта с небольшим грибовидным расширением. Терминалии самца 
|[8, 9]: гоноподиты с широким основанием; конец гоностиля расширен, 
»его вершинный край более или менее прямой; на вентральной и дор
сальной сторонах гонококситов имеются многочисленные щетинки, опу
шенные поля отсутствуют, что приближает их к гонококситам хризо- 
псоидного, сильвиоидного и гематопотоидного типов вооружения [8].

Рис. 1, 1—11. Морфология личинки РЫИроту1а арпса М§,‘1—мандибула, 
2—макснлла, 3—I—111 грудные сегменты дорсально, 4—IV брюшной 
сегмент тела дорсально, 5—V брюшной сегмент тела дорсально, 6—X— 
XI сегменты тела вентрально, 7—X—XI сегменты тела дорсально, 8—XI 
(анальный) сегмент тела сбоку, 9—вооружение апикального конца псев
доподий на VI брюшном сегменте дорсально, 10—вооружение апикаль
ного конца псевдоподий па VII брюшном сегменте вентрально, //—реб

ра на кутикуле тела.

Морфология преимагинальных фаз РН. арг1са М§. Личинка: Дли
на тела 25—27 мм, окраска желтовато-розоватая; все гелю заметно гоф
рировано. Верхняя губа более или менее вытянутая, ее передний край 
более или менее прямой (обрубленный), косо-наклонный. Мандибула 
(рис. 1, 1) черно-коричневая, толстая, ее вершина обрублена, на вен-
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тральной стороне расположены мелкие насечки. Максилла (рис. 1, 2) 
крупная, с выступающим верхним мембранозным язычком; верхняя по
ловина ее боковой поверхности густо вооружена длинными волосками, 
нижняя часть—волооковидными шипи,ками- Грудь д о р с а л ь и о. 
На II—III сегментах (рис. 1, 3) выражены только передние узкие хето
идные полоски, которые короче самих сегментов в 9 11 раз, ог перед
них хетоидных полей отходят кзади узкие, едва заметные хетоидные 
выступы, не доходящие до заднего края этих сегментов. Брюшко 
дор сально. Переднее хетондное поле IV сегмента разделено на две 
относительно узкие полосы, причем передняя полоса вдвое уже задней; 
последняя заходит и на поверхность спинных псевдоподий. На V IX 
сегментах (рис. 1, 5—7) переднее поле также представлено передними 
п задними полосами, разделенными широким голым участком кутику
лы, причем передняя полоса посередине прерывается. X сегмент (рис. 
1, 7) также вооружен передним хетондным полем, разделенным на две 
полосы, из коих задняя в 1,5—2,5 раза шире передней; обе полосы на 
всем протяжении прерываются голыми участками кутикулы. Анальный 
сегмент (XI) при рассматривании сверху широкий, длина меньше ши
рины в 1,6—1,7 раза; хетоидные пятна на нем расположены так, как на 
рис. 1, 8. Заднее хетоидное поле широкое, оно занимает примерно 1/3 
длины XI сегмента. Грудь вентрально. На I—III сегментах 
.видны узкие передние хетоидные поля со слабо выраженными хетоид- 
ными выступами, отходящими от них и едва достигающими заднего 
края этих сегментов. Брюшко вентрально. На IV сегменте пе
редние хетоидные поля разделены на две узкие полосы, из коих перед
няя шире задней. На V—IX сегментах передние хетоидные поля раз
делены голым участкам кутикулы на две полосы, из коих передняя за
метно уже задней; последняя полоса заходит на поверхность вентраль
ных псевдоподий лишь у вентро-латеральных псевдоподий. На X сег
менте (рис. 1, 6) переднее хетоидное поле имеет лишь хорошо выражен
ную заднюю полосу, которая также прерывается у вентро-латеральных 
псевдоподий- На анальном сегменте, при рассматривании его снизу, 
видно переднее хетоидное поле, изображенное на рис. 1, 6. На брюш
ных сегментах IV—X заднее хетоидное поле представлено только на 
X сегменте в виде узкой полосы.

При рассматривании анального сегмента сбоку видны расположение 
и размеры хетоидных полей (рис. 1, 8).

Псевдоподии на IV брюшном сегменте почти не выражены, на V 
развиты лишь латеральные псевдоподии, на VI—X брюшных сегментах 
более или менее выражены вентральные и вентро-латеральные псевдо
подии. Вооружение на апикальном конце вентральных псевдоподий 

сегментов состоит из мелких волосковидных шипов, сидящих 
на поверхности кутикулы, испещренной многочисленными’ мелкими 

.складками (рис. 1, 9—10). Ребра гофрировки на теле личинки состоят 
из параллельно идущих вдоль сегментов светлых, нередко прерываю
щихся линий (рис. 1, 11).

Куколка: длина тела 18—23 мм. Окраска экзувия коричневая. Го
ловной щит светло-коричневый. При рассматривании щита спереди и
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/сверху (рис. 2, 13—14) внутренние и наружные кили антеннальных греб- 
' ней выглядят как 6—9 валикообразно переплетающихся утолщенных: 
• линий, нижние фронтальные бугры почти не выражены; верхние фрон
тальные бугры крупные, их покровы светлые. Цефалоторакальные буг
ры плоские, едва выражены; нередко и задние орбитальные мозоли 
едва заметны, их щетинки отходят от основания головного щита.

Рис. 2. 12—15. Морфология куколки РЫИротуТа арпса М§.,12—розетка 
сбоку, 13—головной щит спереди, 14—головной щит сверху, 15—ро

зетка сзади.

Длина грудного дыхальца 0,70—0,75 мм, длина его перитремы 
0,45—0,50 мм. Покровы тергита на III—VII сегментах испещрены пе
ред бахромой щетинок и за нею многочисленными короткими складка
ми- Розетка (рис. 2, 12, 15): основания дорсальных и латеральных зуб
цов сближены; вентральные зубцы почти вдвое короче дорсальных. 
Вооружение анального сегмента (у куколки-самки) состоит преиму
щественно из крупных вентральных (3—4), латеральных (4—5), лате
рально-дорсальных (6—7) шипов.
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Сравнительно-морфологическое исследование лапок ног палеарк
тических и неарктических слепней показало, что они обладают рядом 
существенных таксономических особенностей. В этом аспекте подверг
нуто изучению строение тарзуса ног у ряда слепнеобразных двукрылых 
(КЬаочошбае, Ху1ор11ау!с1ае, БйаНотуПбае, А11тег1с1бае), а также 13 па
леарктических и 3 неарктических родов слепней (Кбаепа, Ара1о1ез(ез, 
ЕзепЬеск!а (рис. 3, 20).

У всех вышеупомянутых групп примитивных слепнеооразных дву
крылых [2, 4] апикальный край 5-го членика тарзуса передней ноги 
(вернее ее дорсальная поверхность) ровный, такое же строение имеет 
этот членик у примитивных слепней подсемейств Рап§опЕпае (рис. 3, 
16) и СЬгуэорзшае. Эти группы сходны и по вооружению лапок перед
них ног. Примитивная триба слепней О1ас1т1ог1п1 (р-Р- ЭазугашрЫз, 
РЬШроту1а, К’апогНупсЬиз) также имеет сходство с вышеупомянуты
ми подсемействами в строении и вооружении 5-го членика передних 
ног, однако с той разницей, что V представителей родов ОазугатрМэ и 
РЫ11роту1а этот членик дистально имеет прямой край, а по бокам 
несет слаборазвитые выступы (рис. 3, 17—18).

Триба П1асЫопш в семействе ТаЬатбае является филогенетиче
ски древней группой, включает 11 палеарктических, неарктических и 
неотропических родов [3], из коих три вышеупомянутых рода распро
странены в пределах Палеарктики. В целом триба гетерогенного про
исхождения,, в нее входят весьма разнородные группы слепней. При
митивность трибы О1асЫог1п1 устанавливается на основании распро
странения большинства видов в южных широтах наряду с необычным 
разнообразием внешнего строения взрослых насекомых и их преимаги- 
нальных фаз, хотя последние известны далеко неполно՛.

Наши исследования морфологии ног и их хетотаксии у некоторых 
групп слепнеобразных двукрылых надсемейства ТаЬапо1беа [5] пока
зали сравнительную общность в строении и вооружении конечностей 
тела.

Ранее на морфологию ног двукрылых насекомых обратил внима
ние Годендорф [13], который, не изучая деталей их строения, рассмот
рел в историческом аспекте взаимосвязь между типами ног и типом 
крыльев, обеспечивающих движение и полет взрослых насекомых. На
ми описано строение члеников тарзуса всех ног слепней [6] и их воору
жение (в частности, группы Ьготшз Ьготшз Ь. из рода ТаЬапиз). У 
слепней 5-члениковые лапки неодинаковы по размерам и по опушению. 
Особое внимание было обращено на строение последнего членика ла
пок, имеющего сердцевидно-вытянутую форму, а апикальный край у 
разных таксонов ровный (срезанный) или с вырезкой, или ровный, но 
с боковыми выступами, в то время как у ЫапогЬупсЬиз эти выступы от
сутствуют (рис. 3, 19). Род ЫапогЬупсЬиз по совокупности признаков 
внешнего строения взрослых насекомых, в том числе морфологии тер- 
миналий обоих полов, строению ног, их вооружению, занимает в трибе 
В1асЫог1п1 обособленное положение [7]. К сожалению, пока неизвест
ны преимагинальные фазы этого, монотипического рода.
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Род РЬ|'Ирогпу1'г по своеобразию признаков, несомненно, должен 
быть отнесен к примитивным группам подсемейства ТаЬатпае. Наши 
исследования показали, что к примитивным группам из табаноидного 
комплекса примыкают также виды рода ТЬег1ор1ес1ез (рис. 3, 23). На 

основании предварительного изучения можно полагать, что дозы РШ- 
роту!а и ОаьугатрМз близки между собой и пока должны быть сстаз-

<ак>

Рис. 3, 1о—24. Строение члеников тарзуса передней ноги с дорсальной 
стороны у различных групп слепнеобразных двукрылых. 16—4—5-й чле
ники тарзуса Pangonius pyritosus Lw՜. (Tabanidae), /7—4—5-й членики 
тарзуса Dasyrampliis umbrinus (Tabanidae), 18—2—5-й членики тарзуса 
Philipomyia aprlca Mg. (Tabanidae), /5—4—5-й членики тарзуса Nanor 

hynchus crassinervis Vill. (Tabanidae), 20- 4—5-й членики тарзуса Apato- 
lestes comastes Will. (Tabanidae), 21—4—5-й членики тарзуса Tabam։.-- 
swiridowl Port. (Tabanidae), 22—2—5-й членики тарзуса Atylotus fulvus 
Mg. (Tabanidae), 23—3 —5-й членики тарзуса Therioplectes tricolor Zeli. 
(Tabanidae), 24—4—5-й членики тарзуса Rhagio tringarius L. (Rhagionidae).

яюлогнческий журнал Армении, XXXVII, № 11—3
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лены в трибе Diachlorini, поскольку последняя включает в сеоя весьма 
неоднородные группы слепней, разные по происхождению и распростра 
нению и полностью не изученные морфологически.

Таким образом, в сравнительно-морфологическом плане наиболее 
примитивными являются подсемейства Pangonlinae, Chrysdpsinae, от
носительно продвинутыми Dasyramphls, Philipomyia, Therioplectes. 
Zell., а такие роды слепней, как Tabanus, Atylotus (рис. 3, 21 22), 
Hybomitra, Haematopota, — апоморфными и более молодыми.

В семействе Tabanidae отмечаются различия в вооружении члени
ков тарзуса передних, средних и задних ног, причем по сравнению с 
передними ногами в хетотаксии члеников лапок средних и задних ног 
есть много общего-

Прежде всего мы заметили, что в сравнительно-эволюционном пла
не как у слепней, так и, вероятно, у слепнеобразных двукрылых отно
сительно консервативно строение средней и задней пары ног вопреки 
общепринятому мнению [1], согласно которому у насекомых наибо
лее стойкой является только средняя пара ног. Однако- наиболее по
стоянным признаком на средней паре ног слепней является наличие 
шпор (или шипов) на конце голени. Возможно, в процессе эволюции у 
низших слепнеобразных двукрылых (в том числе и у Tabanidae) перед
няя пара ног в функциональном отношении приобрела пока что неяс
ные нам приспособительные особенности. Нами выявлена и другая 
особенность, заключающаяся в том, что у всех слепней последний чле
ник тарзуса средних и задних ног имеет срезанный прямой дистальный 
край.

Исследование морфологии почвенных слепней (Philipomyia ар- 
пса Mg. и ряда видов из родов Tabanus, Hybomitra), собранных в: 
Грузии (Вашлованский заповедник), в Армении (Шамшадинский, Но- 
емберянский, Гукасянский и Мегринский районы), показали, что эдафо- 
биюнтные личинки, обитая в почве, приобрели ряд признаков адаптив
ного характера на покровах тела и в его форме, определивших 
особенности организации и биологии эдафоби-онтных личинок, эволю
ция которых была тесно связана с обитанием в безводных стациях. Эти 
изменения в первую очередь выразились в размерах хетоидных полей 
на сегментах тела: передние хетоидные поля представлены -в виде двух 
полос, разделенных крупными бесхетоидны-ми участками кутикулы; 
задняя полоса занимает всю поверхность вентральных и дорсальных 
псевдоподий. Наряду с этим, отмечаются изменения в структуре ку
тикулы в области передних хетоидных полей, а также в вооружении, 
псевдоподий. Так, например, шипы на дорсальных вентролатеральных 
и вентральных псевдоподиях резко редуцированы, а поверхность кути
кулы между псевдоподиями и на самих псевдоподиях испещрена мно
гочисленными складками. Особенно- примечательна форма последнего 
сегмента тела личинки, характерного для всех эдафобионтов, а также 
наличие дополнительных выступающих складок вокруг анального от
верстия, несущих непонятные функциональные нагрузки, связанные с 
движением личинки в узких ходах почвы.
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Таким образом, примитивные слепнеобразные двукрылые надсемей
ства Tabanoidea (в том числе и представители семейства Tabanidae) 
имеют относительную общность в морфологии и хетотаксии ног. Как у 
всех примитивных групп слепней (Pangonilnae, Chrysopsinae), так и у 
остальных групп слепнеобразных двукрылых апикальный край 5-го чле
ника передней лапки ног прямой (срезанный), в то время как у более 
продвинутых групп (гриба Diachlorini) он, хотя и прямой, но по бо
кам несет выступы. У эволюционно молодых групп слепней (Ta
banus, Hybomltra, Atylotus и др.) апикальный край 5-го членика тар- 
зуса имеет вырезку различной степени выраженности. Представители 
грибы Diachlorini, возможно, являются типичными эдафобионтами. 
вследствие чего приобрели ряд адаптивных черт в морфологии тела.

Институт зоологии АН Армянской ССР Поступило 3.VI1I 1984 г.

DIACHLORINI (DIPTERA, TABANIDAE) ՏՐԻՐԱՅԻ ՍԵՌԵՐԻ 
Ս՜ԻՋԵՎ ԵՂԱԾ Ս՜ՈՐՖՈ1.ք1ԳԻԱԿԱՆ ՓՈԽ2ԱՐԱՐԵՐՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ

Լ. Ь. ՏևՐՏԵՐՅԱՆ

Հոդվածում նշվում են մոզերի (Dasyramphis End., Philipomyia 01s., Na- 
norhynchus Ols.) սեռերի հասուն անհ ա ւոն ե րի մ ո րֆո լո գի ա կան առանձնա
հատկությունները։ Առաջին անգամ նկարագրվում են Philipomyia арИСЭ A4g, 
մ՚ոպի թրթուրը և հարսնյակը։

Նոր տվյալների հիման վրա ըստ ա ււջևի ոտքի տարզոլսի 5֊րդ հատվածի 
կառուցվածքի, հաստատվում է մոզերի վերը նշված սեռերի և Tabanoidea 
Վերն աըն տ ան իքի այլ ե ր կթւևան ին ե ր ի պրիմիտիվությունը։

MORPHOLOGICAL RELATIONS BETWEEN THE GENERA OF THE 
TRIBE DIACHLORINI (DIPTERA, TABANIDAE)

A. E. TERTERIAN

Morphological particularities of the imago of the genera Dasyramp
his End., Philipomyia Ols., Nanorhynchus Ols. are examined. For the 
first time the larva and pupa of Philipomyia apricaMg. are described. New 
data about the structure of the fifth segment of protarsus confirm the 
primitiveness of the genera indicated above and other taxons of the 
superfamily Tabanoidea.
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УДК 595.42

К МЕТОДИКЕ АКАРОЦЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИИ

Э. С. АРУТЮНЯН

Предлагается новый метод акароценологических исследований, который позволя
ет выяснить видовой состав клещей, распределение по ценозу, численность и ряд важ
ных вопросов их экологии.

Ключевые слова: клещи, метод акароценологических исследований.

В процессе изучения видового состава и экологии клещей в тех или ■ 
иных биоценозах, а также при таксономическом и экологическом ана
лизах их систематических групп усилия исследователей направлены 
обычно на сбор и изучение определенных групп клещей, встречающих
ся в конкретных стациях данного ценоза, т- е. в почвенных или напоч
венных стациях, на деревьях, беспозвоночных или позвоночных живот
ных и т. п. Однако такого рода исследования полностью не охватывают 
все биотопы, где возможно существование клещей данной группы, хотя 
они и оправданы, поскольку не требуют больших усилий и позволяют 
собрать материал, на основании которого систематическая характери
стика таксономических групп, несмотря на недостаточную полноту и 
обоснованность, все же позволяет иметь общее представление о видовом 
составе основных, т. е. многочисленных в данное время представителей 
клещей в изучаемых стациях. В то же время не вызывает сомнения тот 
факт, что в процессе указанных исследований остаются невыясненными 
такие важные вопросы, как организация и структура групп клещей в 
этих акароценозах, а также закономерности распределения клещей по 
разным стациям, численность, частота их встречаемости, постоянные 
или факультативные места обитания, полнота видового- состава и мно
гие другие моменты их. экологи и. Например, фитосейидные клещи оби
тают преимущественно на дёревьях, но эти же клещи селятся и в почве, 
встречаются на однолетних и многолетних растениях и могут менять
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стации в зависимости от их трофики. Поэтому было бы ошибочным 
изучать их лишь на древесных насаждениях.

Многие мезостигматические клещи обитают в почве, являясь поч
венными обитателями. Но известно также, что эти клещи, в частности 
их постэмбриональные стадии, в большом количестве встречаются на 
жуках и других беспозвоночных. Если не исследовать паразитических и 
форезируюших клешей на беспозвоночных, то при выяснении видового 
состава и численности ряда групп легко допустить ошибку. На имаго жу- 
ка Capris lunaris L. обнаружены 4 личинки и 13 самок Macrocheles gla- 
ber (Muller, 1860); 2 самки Macrocheles perglaber Flllipponi et Pegazza- 
no, 1962; 2 дейтонимфы Parasitus (Coleogamasus) copridis Costa, 1963; 
5 дейтони.мф Eviphls pterophilus Berlese, 1886; 27 дейтонимф Alliphis 
siculus (Oudemans, 1905) и 2 самки Pachylaelaps ineptus Hirschman et 
Krauss, 1965. Такое большое количество клещей на жуках—обычное 
явление в лесах Армении, и это лишь один пример среди многочислен
ных, зафиксированных нами и доказывающих необходимость изучения 
мезостигм этических клещей и на животных.

Известно, что многие виды орибатид предпочитают подстилку, 
а некоторые придерживаются слоя между подстилкой и гумусом. 
Если изучать видовой состав орибатид только по пробам из почз 
и тодстилки, то полученные данные вряд ли будут отражать их 
реальный видовой состав, поскольку известно, что ряд представителей 
орибатид временно или постоянно обитают на древесных культурах.

Таких (Примеров можно привести множество. Поэтому следует 
сбор и учет проводить повсюду одновременно, где предположительно 
могут обитать и встречаться представители изучаемых групп. В связи 
с этим мы предлагаем новый метод комплексного исследования всех- 
компонентов определенного акароценоза, т. е. исследовать все места 
обитания клещей. В период с 1976 по 1983 гг. нами были проведены 
исследования, позволившие дать эколого-фаунистическую характери
стику лесных и ряда других акароценозов Армянской ССР. Результа
ты их не отражены в настоящей статье, так как здесь обсуждаются лишь 
методические вопросы.

Злотин [4] в своей книге «Жизнь в высокогорьях» для учета бес
позвоночных животных, обитающих на поверхности почвы, а именно 
насекомыж клещей и т. п., предложил применять метод учета на тран
сектах различного размера. При этом в зависимости от величины учи
тываемых животных он подразделяет трансекты на два типа—макро- и 
микротрансекты.

При изучении акароценозов республики нами использован новый 
метод исследования, который позволил не только установить видовой 
состав, численность клещей, но՛ и решить ряд важных вопросов, касаю
щихся всех групп клещей в любых биоценозах. Полевые работы прово
зились по следующей схеме: вначале.в пределах изучаемого՛ биотопа про- 
1звадил1ся выбор основного исследуемого участка площадью 250000 м2. 
Если изучаемый биотоп располагался в сравнительно однотипном 
ландшафте, то выбирался лишь один основной участок. При располо- 
кении биотопа в пересеченной местности со значительным перепадом
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высот и уровней влажности исследования велись на двух, изредка на 
трех, основных участках. В пределах основного участка исследовались 
клещи, паразитирующие на птицах, а также на крупных и средних по 
размерам млекопитающих животных, которые добывались с помощью 
приманок, путем отстрела и отлова.

Наши многочисленные исследования показали, что в условиях рес
публики следует выбирать площади не менее 250000 м2, на которых 
почти не меняется видовой состав беспозвоночных и позвоночных жи
вотных, а также растительный покров и типы почв. Выбранный основ
ной участок расчленяли на пять макротрансектов длиной 100 м и шири
ной 25м, располагая их так, чтобы они охватывали все стации основ
ного участка (рис.). ЛАакротрансекты служили основой для изучения 
видового состава клещей, обитающих на однолетних и многолетних тра
вянистых растениях, а также на кустарниках и древесных породах. В 
пределах макротрансектов производили также отлов грызунов и мелких 
позвоночных животных с помощью ловушек и давилок, что позволило 
установить как видовой состав паразитирующих на них клещей, так и 
численность их в сезонном аспекте.

Почему на основном исследуемом участке выбрано не меньше пя
ти макротрансектов? Дело в том, что в пределах одного1 макротрансек- 
та растительность, в том числе кустарники и древесные породы, может 
меняться, что часто приводит к изменению и их акарофауны. Выясни
лось, что в зависимости от расположения ландшафтов или экспозиции 
растительности, а также ряда других факторов могут существовать раз
личия не только в численности определенных групп клещей, но и в их 
видовом составе, так как выбранные пять м акр стран сек ты в основном 
охватывают разные стации основного исследуемого участка, поэтому 
этого количества вполне достаточно для акароценолитических исследо
ваний.

Интересно отметить, что видовой состав паразитических клещей 
грызунов и их нор в пяти макротрансектах почти одинаковы, а их чис
ленность различна- Лишь в одном или двух макротрансектах, как пра
вило, отмечалась высокая численность паразитических клещей, а в 
остальных—более низкая. По нашим наблюдениям, в старых семьях 
грызунов численность клещей выше, чем в молодых. Следовательно, 
для сравнительного анализа численности паразитических клещей гры
зунов необходимо не меньше пяти макротрансектов.

Для получения более детальных и достоверных сведений о числен
ности клещей, обитающих в лесной подстилке, на поверхности почвы, а 
также в ее глубинных слоях, внутри макротрансектов были выбраны 
три микротрансекта (рис., Б) длиной 3 м и шириной 20 ом каждый. Так 
что каждый основной участок состоял из 5 макро- и 15 микротрансек- 
тов. .В пределах каждого микротрансекта выбирались две площадки 
размером 20X20X10 см, которые предназначались для изучения под
стилки и одна площадка размером 20x20X30 см для почвенных проб. 
Для изучения подстилки достаточно 10-ти площадок, но не меньше, так 
как можно допустить ошибку и в видовом составе, и в численности кле
щей. При учете клещей были использованы пробы глубиной 30 см, так 
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как в условиях республики лесные ценозы в основном занимают каме
нистые почвы. Во многих горных лесных районах во время подсыхания 
верхних слоев почвы на глубине 30 (40)—100 см клещи почти отсут
ствуют, а в северных лесах на глубине 35—100 см отмечены лишь еди
ничные представители клещей семейств ИапогсЬезИбае, Тагзопе пйбае, 
РудтерЬогЮае, АсаПбае, Ог!Ьа1е1.

Рис. Схема акароценологических исследований (А, Б, В): А—основные 
исследуемые участки (1, 2) и варианты расположения макротрансектов 
в их пределах; Б—макротрансекты (3, 4) и варианты расположения ми- 
кротрансектов в их пределах; В—размеры проб подстилок и почв в преде

лах одного микротрансекта (5).

Комплексное исследование акароценозов на основе вышеизложен
ной методики осуществлялось лабораторией акарологии Института зоо
логии АН АрмССР по преимуществу в лесных районах республики. Ори
гинальные материалы были получены и при изучении акароценозов 
•орностепного и полупустынного поясов Армении.

Для сбора и разборки, извлечения и учета разных групп клещей 
применяли известные методы, характерные для той или иной система
тической категории [1—3, 5—10].

Исследования, проводившиеся в 1977 г. в лесных массивах Азизбе- 
товского района, в окрестностях села Гер-Гер, позволили установить,
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что видовой состав и численность клещей в двух микротрансектах мо 
•гут иногда существенно различаться. В данном случае в первом mi.k 
ротрансекте преобладали дубовые насаждения, во втором можжеве 
левые. Кроме того, эти микротрансекты располагались на разлп шых 
склонах неглубокого ущелья, по которому протекал ручей, пересыхав 
ший в конце августа—начале сентября. Существенно также, что пер
вый микротрансект, расположенный в западной части ущелья, освещал
ся прямыми лучами солнца в течение 2,5 ч, в то время как второй на
ходился в восточной части ущелья и освещался в течение 5 6 чатов. 
Различия в интенсивности солнечной радиации сказываются на гигро- 
термических условиях биотопов, которые, как известно, играют важ
нейшую роль в распределении большинства групп почвенных и непоч
венных клещей.

При изучении видового состава, численности и вертикального рас
пределения почвенных клещей в северных лесных массивах республи
ки, в частности, в Дилижанском, Гугаркском и Туманянском районах, 
было установлено, что эти показатели изменяются в сравнительно не
больших пределах, что мы приписываем стабилизирующему влиянию 
лесных насаждений. В связи с высокой влажностью северных лесных 
биотопов в пределах 10—500 м над уровнем местных водных источни
ков видовой состав и численность почвенных клещей сравнительно ста
бильны. Иная картина наблюдается в лесных массивах Разданского 
района, где значительно менее существенные различия в вертикальном 
уровне обследованных участков, даже в пределах макротрансектов, вы
зывают резкие изменения как видового состава, так и численности поч
венных клещей. Эти изменения обусловлены, по-видимаму, более рез
кими колебаниями гигротермичеоких режимов, в частности влажности 
(процент влажности почвенных проб устанавливали с помощью прибо
ра для ускоренного определения влажности—062М), четко проявля
ются при перепадах высот в пределах 10—100 м над уровнем местных 
водных источников.

При изучении акарофауны окрестностей озера Личк, расположен
ного в бассейне озера Севан, существенные различия в видовом соста
ве клещей были обнаружены нами в зависимости от отдаленности проб 
почв от берега озера. Так, в 15—20 м от озера на песчаных почвах об
наружены клещи, которые паразитируют на птицах и других позвоноч
ных животных, в основном из семейства Dermanyssidae՛ и Trombiculidae. 
В пробах, которые брались на расстояниях от 40 до 100 м от озе
ра, где растительный покров состоял из различных травянистых рас
тений, а почва содержала много корней отмерших кустарников и де
ревьев, фауна клещей оказалась более богатой. Так, здесь были заре
гистрированы хищные клещи из семейства՜ Phytoseiidae, Aceoseiydae. 
Parasitidae и ряд других сапрофагов (Ofibatei, Zerconidae, Uropodi- 
dae, Acaridae), а также некоторые другие группы, которые играют 
большую роль в разложении подстилки и ускоряют процесс гумифи
кации почвы.

Предлагаемая нами методика дает достоверные сведения о полно
те видового состава. Она учитывает особенности исследуемых групп 
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и условия биотопов, где они встречаются, а также время года, рельеф 
местности и гигротермические условия. Макро- и микротрансекты на
до определять так, чтобы они охватывали участки, имеющие разные 
м и и р о к л и м а т и чес к и е усл ов и я.

Предлагаемая площадь почвенных проб микротрансекта удобна 
также для выявления фауны клещей, паразитирующих на личинках 
насекомых, обитающих в почве. Например, в лесах в окрестности Личк- 
ваз (9.7.76 г.) Мегринского района из 15-ти почвенных проб (20х20х 
30 см; в 12-й были обнаружены 17 личинок жука Polyphylla olivieri 
(Laporte), на шести из них паразитировали различные стадии клеща 
Hypoaspls (Coleolaelaps) agrestis (Berlese, 1887). Интересно отметить, 
что клещ не отстает от личинки даже при обследовании под бинокуляр
ным микроскопом, а когда клеща отделяют от личинки, он мгновенно 
находит ее. Эти клещи были обнаружены также в пробах подстилки 
и почвы без хозяина-

Для четкого представления о распространении, количестве и вредо
носности того или иного опасного вида, необходимо увеличить число ос
новных участков, так как часто обследование одного участка размером 
500X500 м не может дать полного представления о распространенно
сти, количестве и вредоносности вида в данном районе. Так, напри
мер, в процессе исследования клещей растительного покрова бассейна 
озера Севан на можжевельнике (Juniperus polycarpos С. Koch) был 
обнаружен опасный вредитель—четырехногий клещ— Trisetakus kirg- 
hlzorum V. Shev., который, питаясь семенами можжевельника, пре
пятствует нормальному естественному возобновлению этих ценнейших 
лесов. На одном основном участке вредитель поражает семена арчи на 
90%, и так как можжевеловые редколесья в этом районе занимают 
большие площади, то невозможно по данным одного основного иссле
дуемого участка составить объективное представление о численности и 
степени вредоносности вредителя. В таких случаях необходимо увели
чить число основных исследуемых участков. Обследование нескольких 
основных участков показало, что можжевеловые леса Варденисского 
района на нескольких десятках километров поражены клещем на 90— 
95% (данные 1978 г.)-

Так как численность клещей в лесных и других ценозах зависит 
также от сезона, то для характеристики заселения клещей и изменения 
их численности исследования следует проводить с начала весны до кон
ца осени. В условиях Армении пики численности клещей, связанные с 
климатическими условиями, в разных районах разные.

Для изучения видового состава и сезонной динамики численности 
слещей весенние сборы целесообразно проводить с середины мая. до 
«ища июня, летние—в августе—сентябре, а осенние—с середины ок
тября до конца ноября. Время сборов определяется исходя из конкрет
ных задач и условий данного района.

В почвенных пробах микротрансектов можно выявить кормовые 
)бъекты некоторых групп клещей, а также взаимоотношения хищных 
слешей и их жертв. Эти вопросы лучше исследовать в лаборатории на 
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пробах почв, взятых из природы. Интересно отметить, что в сооощесгве 
хищники снижают численность как характерных своих жертв, так и не
которых других хищных клещей. В связи с этим процесс нарастания 
численности тех или иных видов клещей, в том числе и полезных, тор
мозится.

Таким образом, предложенный нами метод, несмотря на его трудо
емкость, вполне приемлем для изучения клещей. Преимущество этого 
метода заключается в том, что он охватывает все биотопы любого био
ценоза и дает достоверные сведения о фауне, организации и структуре, 
закономерностях распределения, численности и других аспектах эколо
гии изучаемых групп клещей.
Институт зоологии АН Армянской ССР Поступило 19.XII 1983 г.

ԱԿԱՐՈՑԵՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴԻԿԱՅԻ ՇՈՒՐՋ

1;. Ս. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Հոդվածում բերվում են նոր մեթոդով տզերի ֆենոլոգիական հետազոտու
թյունների որոջ տվյալներ,, որոնք հնարավորություն են տալիս լրիվ ի հայտ 
բերել ոչ միայն տզերի տեսակային կաւլմր, այլև պարզել նրանց բնակատեղե
րը, արտաքին պարազիտների .մշտական և ժամալ1ւա կա՚վոր տեղերր, քան ա կոլ- 
թյունը և նրանց էկոլոգիայի շատ հարցեր։

TO THE METHODICS OF AC AROCOENOLOGICAL STUDIES

E. S. ARUTUNIAN

Some indications on the application of a new method for acarocoe- 
nological studies are given, which permit to establish the specific appar- 
tenance of mites, as well as their repartition in different stations of their 
biocoenosis, !he density and some other important characteristics of 
their ecology.
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ЦИТОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И 
КОНЦЕНТРАЦИИ БЕЛКОВЫХ БН-ГРУПП В ЦИТОПЛАЗМЕ
ООЦИТА И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК В ООГЕНЕЗЕ 

АРАРАТСКОЙ КОШЕНИЛИ

М. Г. ХАЧАТРЯН

Методами цигофотометрии определяли концентрацию и содержание белковых 
ЯН-групп в ооците и вспомогательных клетках араратской кошенили. Показано, что 
их динамика в оогенезе зависит от изменений в концентрации и содержании суммарно- 
ю белка и функционального состояния клеток. Удельная концентрация ЗН-групп в 
ооците, трофоцитах и фолликулярных клетках меняется по-разному. В ооците она 
|.е зависит от общей концентрации ЗН-групп и определяется, по-видимому, качествен
ным составом суммарного белка. В трофоцитах изменяется в зависимости от измене
ния концентрации и содержания ЗН-групп, отражая их функциональное состояние. В 
фолликулярных клетках этот показатель находится в прямой зависимости от общей 
концентрации ЗН-групп и также отражает функциональное состояние этих клеток.

Ключевые слова: кошениль араратская, БН-группы, цитоплазма, ооплазма.

Известно, что тиоловые соединения, 70—97% которых составляют 
сульфгидрильные группы [13], являются необходимым компонентом 
многих ферментов и структурных белков [4]. Активность ряда фер
ментов зависит от состояния их ЗН-групп: при блокировании ЗН-групп 
(или группы) фермента утрачивается его ферментативная активность 
[8]. Большинство известных в настоящее время внутриклеточных фер
ментов, в том числе все изученные дегидрогеназы, многие другие окис
лительные ферменты, ферменты обмена аминокислот, углеводов, жи
ров, биосинтеза белков и т. д., ингибируются реагентами на ЗН-группы. 
В силу своей высокой реакционной способности ЗН-группы участвуют 
во многих химических реакциях и выполняют важнейшие структурные 
и метаболические функции [6].

Высокие концентрации ЗН-групп присущи клеткам с высокой ме
таболической активностью и вполне естественно, что повышенное их со
держание обнаруживается в клетках, активно синтезирующих РНК и 
белки [2]. На основании этого система ооцит—вспомогательные клет
ки может служить адекватной моделью для исследования количества и 
концентрации ЗН-групп, что и послужило основанием для проведения 
данной работы, тем более что работ по изучению этих групп в оогенезе 
животных в доступной нам литературе не обнаружено.

Процесс развития ооцита араратской кошенили—насекомого с по
литропным строением овариол и нутриментарным типом оогенеза—под
разделяется на два периода: дофолликулярный, в котором идет малый 
рост ооцита, и фолликулярный, во время которого происходит большой 
рост ооцита. Последний состоит из пяти стадий [5, 7].
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В настоящем сообщении приводятся результаты цитофотометричс 
скоро исследования концентрации и содержания белковых групп 
ооцита, питающих и фолликулярных клеток араратской кошенили в 
течение фолликулярного периода развития.

Материал и методика. Работа проводилась в лаборатории цитологии и эмбриоло 
гии Института экспериментальной биологии АН АрмССР, осенью 1983, онмои, весной 
1984 гг. ..

Яичники личинок и половозрелых самок араратской кошенили извлекали в , /о 
лом ((изотоническом) растворе хлористого натрия, фиксировали в ФС5 (формалин 
этанол—уксусная кислота, 9:3:1) и заливали в парафин. Реакцию на связанные с 
белком SH-группы проводили на парафиновых срезах (5мкм). Срезы выдерживали в 
0,05%-ном растворе 2,2-диокси-6,6-динафтил-дисульфида (ДДД) в течение 1 часа 
при температуре 55°, а затем докрашивали в 0,06 %-ном растворе дяазониевой соли 
прочного черного К в течение 8 минут. Фотометрию проводили на зондовом цитофо
тометре одноволновым методом (длина волны 555 нм). Содержание SH-групп на 
клетку вычисляли путем умножения значений оптической плотности (среднее из 3 
5-ти измерений на клетку; 50—60 клеток на стадию) на величину площади клетки и 
выражали в условных сравниваемых единицах.

Результаты и обсуждение. Показано, что во всех типах клеток со
держание SH-групп увеличивается (рис.), но если этот процесс в ооци
те й фолликулярных клетках продолжается до՛ конца исследуемого пе
риода, то в питающих клетках оно повышается до начала IV стадии, а 
затем постепенно уменьшается. Изменяется также концентрация этих 
групп, причем в ооплазме до начала III стадии она повышается, а за
тем падает ниже первоначального значения, после чего вновь повыша
ется и выходит на плато. В трофоцитах этот показатель увеличивается 
до начала IV стадии, затем падает, а в фолликулярных клетках почти 
не меняется.

Объяснить эти изменения можно исходя из функций изученных кле
ток и при сравнении их с кинетикой содержания и концентрации обще
го белка [7]. У кошенили I и II стадии фолликулярного периода сов
падают с ироцессом превителлогенеза, a III, IV и V стадии—с вителло
генезом. Масса суммарного белка, по наших данным (рис.), в ооплаз- 
ме и цитоплазме питающих клеток на начальных этапах развития оо
цита увеличивается интенсивнее, чем их размеры, и концентрация бел
ка увеличивается соответственно. При сравнении кривых, отражаю
щих изменения содержания и концентрации суммарного белка и SH- 
групп, можно заметить, что они меняются в зависимости от тех же по
казателей белка. Увеличение содержания и концентрации SH-rpynn 
в ооците и трофоцитах на первых стадиях, по всей вероятности, связа
но с повышением их функциональной активности. В пользу такого вы
вода говорит особенно высокая функциональная активность этих кле
ток в превителлогенезе- Снижение же концентрации SH-групп в оо
плазме с конца II—начала III стадии связано с резким падением кон
центрации суммарного белка. Известно, что в период вителлогенеза пу
тем диффузии из гемолимфы происходит интенсивное насыщение оо- 
плазмы низкомолекулярными соединениями [1]. Этим обстоятель
ством, а не понижением белковых синтезов в ооците объясняется сни
жение концентрации суммарного белка на единицу площади ооплазмы 
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при непрерывном увеличении содержания белка и площади ооцита [“].
Как уже было сказано, понижение концентрации SH-групп и белка 

в трофоцитах начинается с конца III стадии (рис.)—в вителлогенезе. 
Функция трофоцитов заключается в синтезе для ооцита рРНК и части

I П Ш ТУ У т п ш ху у
Рис. Динамика содержания (1) и концентрации (2) суммарного белка (а) 
и БН-групп (б) в цитоплазме ооцитов (оц), трофоцитов (тц) и фоллику
лярных клеток (фк) в оогенезе кошенили. По оси абсцисс—стадии разви
тия фолликула; по оси ординат слева—содержание, справа—концентра

ция в усл. ед.

белков (в частности, белков рибосом) [1, 3]. Известно, что активно 
растущие и поли1плоадиз1и'рующиеся в начале оогенеза трофоциты в ме
ристематических яичниках насекомых в дальнейшем отстают в росте
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от ооцита и дегенерируют до завершения или в самом начале вителло 
генеза [14, 15]. У араратской кошенили понижение концентрации и со
держания сульфгидрильных групп на первых этапах вителлогенеза мо
жет свидетельствовать о начале опада функциональной активности 
этих клеток. Действительно, с этого момента трофоциты, хоть и про
должают функционировать, но постепенно сморщиваются, уменьшают
ся в размерах и дегенерируют.

Несколько иная картина наблюдается в фолликулярных клетках. 
Эти клетки, окружая ооцит, служат клеточным барьером между ним и 
внешней средой. Их цитофотометрическое исследование становится 
возможным лишь с III стадии фолликулярного периода вителлогене
за. Концентрация SH-групп в этих клетках за исследуемый период не
значительно снижается, а их содержание неизменно растет. Фоллику
лярные клетки секретируют в ооплазму гликопротеиды на первых ста
диях оогенеза. Их секреторная активность становится более повышен
ной в период образования хориона [1]. В последние 10—15 лет был 
опубликован ряд работ, авторы которых с той или иной степенью уве
ренности говорят об участии фолликулярных клеток в синтезе желточных 
белков [9—12]. Все это показывает, что фолликулярные клетки насе
комых сохраняют высокую метаболическую активность на всем протя
жении своего функционирования. У кошенили они тоже активно функ
ционируют до завершающих этапов .вителлогенеза и момента образова
ния хориона. Об этом свидетельствуют сравнительная стабильность, 
концентрации SH-групп и белка и постоянное накопление их в этих 
клетках-

Увеличение содержания SH-rpyinn во всех трех типах клеток обус
ловлено увеличением количества суммарного белка. Данные, приве
денные в таблице, показывают, что соотношение между суммарным бел
ком и SH-группами за исследуемый период во всех клетках меняется 
(табл.). Самая низкая удельная концентрация УК (число выявленных 
SH-групп на единицу массы белка) в ооплазме приходится на II ста
дию, при сравнительно высокой общей концентрации SH-групп, а мак
симальная, при низкой общей концентрации,—на III стадию (рис.). 
Таким образом, УК SH-групп в ооците изменяется независимо от изме-

Таблица՛
Концентрация SH-групп и соотношение белок/ЭНтруппы в цитоплазме ооцита и 

вспомогательных клеток

Стадии
Ооцит Трофоциты Фолликулярные клетки

развития
концентрация I УК

1
концентрация УК концентрация УК

I 0,29 1 :0,81 0,29 1 :0,81
II 0,34 1 : 0,52 0,59 1 :1,05 — —

III 0,27 1!0,87 0,76 1 =0,07 0,59 1 : 1,42
IV 0,38 1 : 0,78 0,52 1 =0,76 0,54 1 : 1,37
V 0,35 1 = 0,77 0,55 1 = 0,79 0,52 1 : 1 ,26
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нений общей концентрации этих групп. Подобная картина может быть 
обусловлена двумя обстоятельствами.

Существует гипотеза о стерической недостаточности БН-групп, об
условленной третичной структурой белковой молекулы. Согласно этой 
гипотезе, пониженной реакционной способностью отличаются БН-груп- 
лы, находящиеся внутри белковой глобулы, что хорошо согласуется с 
возрастанием реакционной способности этих групп при денатурации 
белка [6]. Эти изменения в УК БН-групп в ооците независимо от их 
общей концентрации могут быть обусловлены также и качественными 
изменениями суммарного белка. По данным Вудланда и Адамсона [16]. 
иеоплодотворенная яйцеклетка амфибий содержит большой пул гисто
нов, не связанных с ДНК, а, как известно, из всех пяти хорошо изучен
ных гистонов только молекула гистона НЗ содержит всего один оста
ток цистеина. Кроме гистонов в растущей яйцеклетке могут синтези
роваться и другие, не содержащие тиоловых групп белки, а также бел
ки со сравнительно низким или высоким содержанием этих соедине
ний.

В трофоцитах изменения УК БН-групп происходят в соответствии с 
изменениями их содержания и общей концентрации и отражают функ
циональное состояние этих клеток в ходе оогенеза.

Самая высокая УК БН-групп обнаружена в фолликулярных клет
ках. Этот факт интересен, особенно если учесть, что средняя концен
трация БН-групп в них сравнительно невысока (табл.). Можно пред
положить, что в фолликулярных клетках пространственная конфигура
ция белковых молекул максимально благоприятна для выявления БН- 
групп, а суммарный белок состоит в основном из белков с высоким со

держанием этих групп.

Институт экспериментальной биологии
АН Армянской ССР Поступило З.УШ 1984 г.

ՍՊԻՏԱԿՈՒՑԱՅԻՆ БН-ԽՄԲԵՐԻ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՅԻ ԵՎ ՔԱՆԱԿԻ 
ՑԻՏՈՖՈՏՈՄԵՏՐԻԿ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՕՕՑԻՏԻ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ 

ԲՋԻՋՆԵՐԻ ՑԻՏՈՊԼԱԶՄԱՅՈՒՄ ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՈՐԴԱՆ ԿԱՐՄՐԻ
ՕՕԳԵՆԵԶԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ

Մ. Գ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Արարատյան որդան կարմրի օօգենեզի ընթացքում օօցիտում և օժանդակ 
բջիջներում սպիտակուցային Б Н ֊խմբերի կոնցենտրացիայի և քանակի ցի֊ 
աոֆոտոմետրիկ ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ ա (դ պարամետրերի 
դինամիկան օօդենեղի ընթացքում կախված է ընդհանուր սպիտակուցի կոն
ցենտրացիայի և քանակի փոփոխությունից ու այդ բջիջների ֆունկցիոնալ վի- 
ճակից, Ցու(ց է տրված, որ Տ14~ խս բե ր Д տեսակարար կոնցենտրացիան (ՏԿ) 
(հայտնաբերված Տ Н ֊խմբերի թփՎը սպիտակուցի միավոր մասսայում) օօգե֊ 
նեղի ընթացքում օօցիտում և օժանդակ բջիջնեբում փոփոխվում է 5Н֊խմբերի 
ընդհանուր կոնցենտրացիայից անկախ և կախված է սպիտակուցի մ ոլե կո ւլ֊ 
ների տ ա ր ած ա կան կա ռո ւց վա ծքի ց և ընդհանուր и պի տ ա կո ւց ի որակական կաղ֊ 
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մից։ Տրոֆոցիտներոլմ այդ ցուցանիշը փոփոխվում է SH - խ մ բ եր ի քանակին՜ 
և կոնցենտրացիային համապատասխան, հետևաբար արտացոլում է տրոֆո֊ 
բիտների ֆո ւն կց ի ոն ալ վիճակը։ Ֆոլի կոլլյար բջիջն ե բո ւմ Տև փ ո փո՜խ վո ւմ է SH- 
խմբերի ընդհ ան ուր կոն ց են տ ր ա ց ի ա յի փոփոխմ ան ր ղոլդահե ռ և, ինչպես օօցի֊ 
տ՜ում, կախված է ընդհանուր սպիտ ակուցի որակական կազմից և սպիտ ակոլ֊ 
բային մոլեկուլների տարածական կառուցվածքից։

CYTOPHOTOMETRIC INVESTIGATION OF CONTENTS AND 
CONCENTRATION OF PROTEIN SH-GROUPS IN THE OOCYTE 

AND AUXILIARY CELLS CYTOPLASM DURING ARARATIAN 
COCHINEAL OOGENESIS

M. 0. KHACHATRIAN

Sulphydryl groups content and concentration in the oocyte and 
auxiliary cells of Araratian cochineal were determined using cytophoto֊ 
metric methods. These parameters are shown to depend on changes in 
the total protein content and concentration, as well as on the functional 
state of the cells. Sulphydryl groups content per mass unit of protein 
(partial concentration, PC) during oogenesis behaves differently Indifferent 
types of cells. In the oocyte the PC variation does not correlate with the total 
SH-groups concentration and seems to depend on the type and confor
mation of proteins. In the trophocytes the PC correlates with SH-groups 
concentration and content and therefore seems to be related to functional 

state of these cells. In the follicular cells the PC varies in parallel with 
SH-groups concentration and, as in the case of oocyte, depends on the- 
type and conformation of the protein molecules.

.....
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УДК 595.766.4

ОБЗОР ФАУНЫ ЖУКОВ-ТОЧИЛЬШИКОВ ТРИБЫ 
ERNOBIINI КАВКАЗА (COLEOPTERA, PT1NIDAE)

А. П. КАРАПЕТЯН

Дается обзор фауны жуков-точильщиков трибы Ernobiini Кавказа. Приводятся 
определительные таблицы для родов и видов, изображение эдеагусов и ареал всех ви
дов, известных с Кавказа, всего 11 видов.

Ключевые слова: фауна Кавказа, жуки—гочи гьщики.

В СССР сем. Ptinidae представлено 4 подсемействами и 10 триба
ми- В статье дается обзор трибы Ernobiini, которая входит в состав 
подсем. Anobiinae. Триба насчитывает 14 родов [9], в СССР обнару
жены 4 рода, на Кавказе 3.

Триба Ernobiini.

Espanol, 1963:83—85; Lohse, 1969:33—41; Логвиновский, 1977г
121 — 131.

Голова свободная, не вкладывается во вдавление переднегруди. 
Усики нитевидные, с 3-мя удлиненными вершинными члениками, или 
миловидные (Ochina). Края переднеспинки широко распластанные, с 
острым килем. На надкрыльях точки спутанные, сбоку иногда образу
ют ряды. Грудь и брюшко без углублений, все стер ниты брюшка сво
бодные. Задние бедра короткие, не выступают за край надкрылий.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ ТРИБЫ ERNOBIINI

1(2). Усики слабопыльчатые, 3 вершинных членика не длиннее преды
дущих. Эдеагус симметричный . . . 1. Ochina Dejean.

2(1)- Усики нитевидные, 3 вершинных членика длиннее предыдущих. 
3(6). Бока переднеспинки широко распластанные, с острым боко

вым килем, достигающим передних углов.
4(5). Верх в мелких однообразных прилегающих волосках. Лапки уз

кие, длинные. Эдеагус асимметричный . . 2. Ernobius Thoms.
5(4). Верх в торчащих длинных или пятнисто расположенных прилега

ющих волосках. Лапки короткие и широкие. Эдеагус симмет
ричный ....................... . 3. Xestobium Motsch.

6(3). Переднеспинка уже надкрылий, со слабораспластанными боковы
ми краями, киль которых не достигает передних углов 
.......................................................................4. Episernus Thoms..

1. Род Ochina Dejean
Dejean, 1821. Catalogue coll. Coleopteres Dejean...: 40; Espanol, 

1964, 287—199; Логвиновский, 1977:127.

Биологический журнал Армении, XXXVII, № 11—4
947



Типовой вид: Ptilinus hederae Muller = ptinoides Marsh, по моно
типии.

Syn.: Clttobium Mulsant et Rey, 186T. Histolre Nat. France.-3/.
Типовой вид: тот же.
Dulgieris Gozis, 1886:25.
Типовой вид: Ptilinus latreillei Bon. по монотипии.

Тело продолговато-овальное, волосистость негустая, серая, на над
крыльях иногда сгущена в перевязи. Усики 11-члениковые, слабопыль- 
чатые. Глаза крупные, округлые, редковолосистые, слзоовыступающие, 
мелкофасеточные. Последний членик максилярных щупиков овально- 
продолговатый, предпоследний—треугольный. Переднеспинка попе
речная, с сильнорасплаютанными боковыми краями, на вершине обра
зует капюшон, под которым спрятана голова. Переднеспинка мелко
точечная, не уже основания надкрылий. Надкрылья с плечевыми бу
горками, с прямолинейными или слабозакругленными боками, точен- 
ность всюду спутанная. Передние тазики сомкнутые, прочие сближен
ные. Ноги и лапки тонкие, задние бедра короткие. 1-й членик задних 
лапок едва короче остальных, вместе взятых-

Эдеагус симметричный, его трубка раздвоена (рис. 1, 8), параме
ры сложного строения, у разных видов очень изменчивые [5]. Поло
вой диморфизм отсутствует.

В Европе, Африке и в Новой Зеландии род насчитывает 8 видов 
[8], в СССР [1] представлен 3 видами, из которых О. ptinnoides (Mar- 
sham) обычен в Европе, О. ferruginae SchiJsky указан для Греции и 
Азербайджана, возможно, синоним О. hirsute Seidl., нам неизвестен, 
тело сверху слабоблестящее, густомелкоточечное, в тонком, равно
мерно прилегающем опушении [1].

Ochina latreillei (Bonelli), 1809. Mem. Soc. Agr. Torino, 3: 167 
Ptilinus); Rspanol, 1964:291; Логвиновский, 1977 : 127.

Syn.; sanguinicollis Duftschmid, 1825. Fauna Austriaca, 3:56 (Ano- 
bium).

Средняя и Южная Европа. В СССР указан для Кубани. АрмССР. 
Гехард, Хосровский заповедник, на цветущей калине. Описан из Ита

лии, sanguinicollis—из Австрии.

2. Род Ernobius Thomson

Thomson, 1859. Skandinaviens Coleoptera, Synoptlskt... 1 Lund : 88; 
Johnson, 1975:66—93: Логвиновский, 1977:123—127.

Типовой вид; Derrnestes mollis L. по монотипии.
Syn.: Conophoribium Chevrolat, 1861. Ann. Soc. Ent. France 4, 1 : 391.
Типовой вид: тот же.
Philoxylon LeConte, 1861. Smiths. Mise. Collections, 1:205.
Типовой вид; Derrnestes convexiformis Muis, et Rey=mollis L.

■Liozoum Mulsant et Rey, 1853. Opusc. Ent. 13:30, 31, 92.
Типовой вид: тот же.

Тело от светлого до черного, в тонких светлых волосках, не скры
вающих покровы, не длиннее 7 мм. Глаза крупные, выступающие, го-
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лые, мелкофасеточные, цельные. Усики нитевидные 11-членнковые, 
последние 3 членика длиннее предыдущих. Передний край лба почт.։ 
прямолинейный, без выемки. Переднеспинка трапециевидная, слабо
выпуклая, густомелкоточечная, не уже или немного уже основания 
надкрылий. Ее бока более или менее распластанные, с цельным острым 
кантом, основной край прямолинейный или слабодвувыемчатый. Щи
ток треугольный, с закругленной вершиной- Надкрылья почти ларал- 
лельяобокие, с плечевыми бугорками, мелко-густо-спутанноточечные 
на шагренированном фоне, на вершине закруглены по отдельности. Пе
редние тазики соприкасаются, средние сближены. Ноги тонкие, лапки 
тонкие и длинные, 4-й членик задних лапок дорсально с вдавлением для 
приема основания 5-го, захватывающим большую или меньшую часть 
членика.

Эдеагус асимметричный, парамеры неподвижно соединены с тег- 
меиом (рис. 1, 1—6). У самца 9-й урит своеобразный (рис. 1,7). Оба 
пола сходные, но у самца глаза крупнее, чем у самки, усики иногда 
длиннее, переднеспинка уже.

Все виды связаны с хвойными, некоторые из них отличимы лишь 
по эдеагусу.

Род насчитывает около 90 видов [9], в Палеарктике около 37 ви
дов, в СССР 13 [1], на Кавказе 6, в Армении обнаружено 2 вида.

Определительная таблица видов рода Ernobius Thoms

1 (6). 6—8-й членики усиков короткие и тонкие, вместе взятые не длин
нее 9-го членика.

2(5). 6—8-й членики усиков, вместе взятые, в 2—3 раза короче 9-го 
членика. Переднеспинка черная.

3(4). Основание переднеопинки с поперечным вдавлением, ее боковой 
край закруглен слабо. Усики обычно черные, ноги темные- Пе
нисная трубка с маленькой боковой лопастью (рис. 1, 2). Длина: 
3—4 мм......................................................... 1. Е. nigrinus (Sturm

4(3). Основание переднеопинки без поперечного вдавления, ее боковой 
край закруглен сильно, при осмотре сверху выступает лопасте- 
видно. Тело более светлое и удлиненное, конечности светлые. 
Пенисная трубка остроконечная, без лопастей (рис. 1, 4). Дли
на: 3—4 мм.....................................2. Е. kiesenwetteri Schilsky

5(2). 6—8-й членики усиков, вместе взятые, такой же длины, как 9-й 
членик. Переднеспинка бурая, ее бока в задней половине при 
осмотре сверху выглядят более или менее параллельными. Ос
нование без вдавления. Лапки короткие, толстые, темные. Пе
нисная трубка у вершины сильно расширена, двухлопастная (рис. 
1, 6). Длина: 3—4 мм................................ 3. Е. abietis (Fabr.).

6(1). 6—8-й членики усиков толстые, длинные, вместе взятые длиннее 
9-го членика.

7(8). На 4-м членике задней лапки вдавление не достигает середины 
лопасти (рис. 1,12). Надкрылья параллельнобокие. Тело и ко
нечности одноцветно красно-желтые или бурые. Передние голе
ни прямые, с загнутой наружу вершиной. Пенисная трубка двух-
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лопастная, лопасти расположены одна под другой (рис. 1,1). 
гт о с с к .... 4. Е. mollis (L.).Длина: 3,5—6,5 мм........................................................... v '

Рис. 1. 1—6. Гениталий самцов у некоторых представителей рода Егпо- 
bius. 1—2 с дорсальной, 3—6 с вентральной стороны. 1.—Е. mollis 
из Кировакана; 2.— Е. nigrinus из Дилижана; 3.— Е. pin! из Австрии.' 
4. —Е. klesenwetterl из Домбая; 5,— Е, abietinus из Австрии; 6.— Е. abietls 
из Средней Европы; 7.—9-й урит самца у Е. mollis; 8, —гениталии самца 
у Ochina latreillei из Гехарда. 9 — 10 усик; 9.—Е. pini; 10.—Е. abietinus;

11—12 задняя лапка: И.—Е. pini; 12.— Е. mollis.

8(7). На 4-м членике задней лапки вдавление заходит за середину ло
пасти (рис. 1,11).

9(10). Переднеспинка уже основания надкрылий. Надкрылья парал- 
лельнобокие. 7—11-й членики усиков сходные. Пенисная трубка 
на вершине загнута вентрально, у середины с острым выступом 
(рис. 1,5). Длина: 2—3 мм. . . . 5. Е. abietinus (Gyll.).

10(9). Переднеспинка не уже оснований надкрылий. Надкрылья кзади 
немного расширены. 8-й членик усиков едва длиннее половины

9-го- Пенисная трубка у вершины расширена, сбоку с зубцами 
(рис. 1,3). Длина: 2—3 мм...................................6. Е. pini (Strum).

1. Ernobius nigrinus (Sturm), 1837. Deutschl. Fauna V, Kafer 11: 
123 (Anobium); Lohse, 1969:38; Johnson, 1975:76; Логвиновский, 1977: 
125,— fuscum (Muis, et Rey), 1863. Opusc. Ent. 13:131 (Liozoum). —po- 
litum (Redtenbacher), 1849. Fauna Aust. 1:346 (Anobium).—canaliculatus 
Thomson, 1871. Op. Ent.: 380,—mayeti Pic, 1914. Echange 30:27 (palli- 
dipennis var.).—pueli Lavagne, 1914. Bull. Soc. Ent. Fr.: 137.—berardi 
Lavagne, 1914. Bull. Soc. Ent. Fr.: 137,—138 (pueli var.).—rufescens 
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Ис, 1916. Echange 35:3 (nigrinus var.).—nigriclava Roubal, 19i7. Arch. 
Natg. A. 3:51.

Средняя и Южная Европа, северо-запад Европейской части СССР. 
Москва, Кавказ, АрмССР: Дилижан, на сосне. Описан из средней Ез- 
ропы.

Развивается в отмерших тонких побегах сосен и елей.

Рис. 2. Гениталий самцов у некоторых представителей рода Хез(оЬшт 
вентрально и латералыго. 2,— X. гиГоуШозшп из Франции; 2—3.—Х.р1ит- 
Ьеит из Иджевана; 4—5.— X. зиЫпсапит из Дилиж.ана; 6—7,—X. саи- 

саз1сит из Крыма.

2. Ernoblus kiesenwetteri Schilsky, 1898. Kafer Eur. 35:50; Lohse, 
1969:38; Johnson, 1975:74; Логвиновский, 1977:125.
—schilsky! Reitter, 1901. Best.֊ -Tab., 47:15.

Средняя и Южная Европа, Малая Азия, Кавказ. Нам известен из 
Кубани (Домбай) и Абхаз.АССР (Рица).

3. Ernoblus abietis (Fabricius), 1792. Ent. Syst. 1:238 (Anobium); 
Lohse, 1960:40; Johnson, 1975:85; Логвиновский, 1977:126.
— brevicorne Bach. 1852. Kaferfauna 2:106 (Anobium). — abieticola Thom
son, 1863, Skand. Col. 5 : 149.

Почти вся Западная Европа. Лесная зона Европейской части СССР, 
Кавказ. Развивается в опавших еловых шишках-

4. Ernoblus mollis (Linne), 1758. Syst. Nat. X, 1 : 355 (Dermestes); 
Lohse, 1969:41; Johnson, 1975:82; Логвиновский, 1977 : 125.
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— sulcatulum Mulsant et Rey, 1863. Opusc. Ent. 13. Ill (Liozoum). 
consimile Mulsant et Rey, 1863. ibid., 13:117 ^Liozoum).֊ laetum Mul
sant et Rey, 1864. Terediles: 171 (Liozoum).—tarsatus Kraatz, 1881. 
Deutsche Ent. Z. 25:302՛—reversus Sharp, 1916. Ent. Mon. Mag.. 
52 :222’

Экология: Gardiner P. 1953. Trans. R. Ent. Soc. London, 104: 
1-24.

Космополит. В Армении найден в Ереване, Кировакане, Мегруте. 
Личинки развиваются в древесине хвойных деревьев. Описан из Европы.

5. Ernobius abietlnus (Gyllenhal), 1808. Ins. Suec. 1 :298 (Ano
bium); Lohse, 1969:39; Johnson, 1975:84; Логвиновский, 1977:126.

Почти вся Западная Европа, северо-запад Европейской части СССР, 
Кавказ. Развивается в еловых шишках. Описан из Скандинавии.

6. Ernobius pin! (Sturm), 1873. Detschl. Fauna V, Kafer 11:121 
(Anobium); Lohse, 1969:41; Johnson, 1975:92; Логвиновский, 1977:126.

— crassiusculum Mulsant et Rey, 1864. Terediles : 175 (Liozoum).— 
tauri Pic, 1907. Echange 23 : 185.—oblitus Sharp, 1916. Ent. Mon. Mag. 
52: 179,—galiberti Pic, 1918. Echange 34:9.

■Средняя и Южная Еворпа, североо-запад Европейской части СССР,. 
Кавказ. Развивается в сосновых побегах, пораженных короедами. Опи
сан из средней Европы.

3. Род Xestobium Motschulsky

Motschulsky, 1845. Bull. Soc. Nat. Moscou, 18:35; Espanol, 1964: 
123; .White, 1973:454.

Типовой вид: Dermestes tesselatum Villers = rufovillosum Degeer. 
Syn.: Cnecus Thomson, 1859. Skandinaviens Coleoptera, 1:88. 
Типовой вид: тот же.
Подрод: Hyperisus Mulsant et Rey, 1863. Opusc. Ent., 13:90՜ 

Reitter, 1911. R. G. :311; Espanol, 1964:125; Dominik, 1955:28.
Типовой вид: Anobium plumbeum liliger.

Тело черное или темно-рыжее, удлиненное, длиной от 4 до 9 мм. 
Верх в тонких одноцветных светлых или толстых двуцветных волосках. 
Голова нормально спрятана под переднеспинкой. Усики светлые, 11- 
члениковые, нитевидные с 3 более крупными удлиненными последни
ми члениками. Глаза большие, мелкофасеточные, цельные. Передне- 
спинка трапециевидная, такой же ширины, как надкрылья, с гладким 
неотогнутым передним краем, с широким боковым кантом, который у 
основания закругляется. Надкрылья почти параллельнобокие, с пле
чевыми бугорками, точечность мелкая и спутанная- Передние и сред
ние тазики расставленные. Ноги довольно толстые, лапки короткие, 
широкие. Эдеагус симметричный, трехлопартный, его основная часть 
короткая. Парамеры простые или у вершины раздвоенные и с зубцами. 
Всего более 10 видов [9], в СССР 5 [1], в том числе один из Приморья.

Виды развиваются в мертвой древесине веток и стволов листвен
ных древесных пород, некоторые вредят. '

952



Определительная таблица подродов и видов рода 
Xestobium Motsch.

П4). Верх в длинных, тонких приподнятых простых одноцветно-свет
лых волосках, не образующих пятен. Тело обычно черное, со 
слабым металлическим отливом, иногда одноцветно-желтые или 
надкрылья светлее переднеспинки. 6—8-й членики усиков коро
че предыдущих. Точечиость переднеспинки и надкрылий простая 
и мелкая. Парамеры простые (рис. 2,2—3; 6—7).

........................................ 1. Подрод Hyperisus Muis, et Rey 
2(3j. 5-й стерпит брюшка с 2 пучками толстых щетинок. Эдеагус силь

но изогнутый (рис- 2,2—3). Пенисная трубка с 2 боковыми зуб
цами. Длина: 4֊֊6 мм................................ 1. X. plumbeum III.

3(2), 5-й стер-нит брюшка без пучков. Эдеагус слабо изогнутый (рис.
2, 6—7). Пенисная трубка с вершинным зубцом. Длина: 4—6 мм. 

,..................... 2. X. caucasicum Logv.
4(1). Верх в коротких толстых прилегающих, обычно двухцветных, во

лосках, образующих пятна и перевязи. Тело темно-рыжее или 
черное, матовое, без металлического отлива. Точечность на пе- 
реднеспинке и на надкрыльях грубая, двойная. 6—8-й членики 
усиков не короче предыдущих. Парамеры на вершине с зубца
ми (рис. 2, 1; 4—5)..........................2. Подрод Xestobium s. str.

5(6). Надкрылья и переднеспинка в густых четки?; зернах. Передне
спинка с боковой каймой из густых ресничек- На надкрыльях во
лоски золотистые. Наружный край голеней резко уплощен. Па
рамеры раздвоены (рис. 2, 1). Длина: 5—9 мм.......................
.......................................................................3. X. rufovillO'Urn (Degeer).

6(5). Надкрылья и переднеспинка густоточечные, без четких зерен. Пе- 
реднеопинка без каймы из ресничек. Рисунок на надкрыльях 
частично образован уплощенными щетинками. Уплощение боко
вого края голеней менее резкЬе. Парамеры с вершинными зуб
цами (рис. 2,4—5). Длина: 5,5—9 мм. . 4- X. subincanum Rtt.

I. Xestobium (Hyperisus) plumbeum (liliger), 1801. Magazin Insec- 
tenkunde Braunschweig 1, 1—2:87 (Anobium); Espanol, 1933:87 
1964:125; White, 1973:426; Логвиновский, 1977 : 128.

— thoraclcum (Rossi), 1790. Fauna Etrusca 1, 2:41 (Anobium).— 
aeneicolle Bach, 1825. Kafer Fauna Nord-und MJtteldeutschland...lI. 
-3 : 105.

— syrlacum Pic, 1897. Bull. Soc. Hist. Nat. d'Autun : 194. - subae- 
neum Reltter, 1897. Deutsch.. Ent. Z.: 126.— ernobiiforme Reitter, 1901. 
Verh. Naturf Ver. Brunn, 15 : 13.

Описан из Средней Европы, thoraclcum (Rossi) из Италии; erno
biiforme Rtt. (одноцветно-желтые особи) из Франции, s'yriacum Pic из 
Сирии.

Почти вся Западная Европа. Запад и юго-запад Европейской части 
СССР, Кавказ. АрмССР: Иджеван, Мегрут, Шурнух. В лесу.

Развивается в древесине веток разных лиственных пород, может 
заселять обнаженную древесину [3].
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2. Xestobium (Hyperisus) caucasicum Logvinovski. Логвиновский, 
1977: 128.

Описан с Кавказа. Нам известен из Крыма (заповедник).
3. Xestobium (s. str.) rufovillosum (Degeer), 1774. Mem. pour ser- 

vir a 1’histoire Insectes, 4 : 230 (Dermestes); Espanol, 1963:88; 1964:129;. 
White, 1973:426; Логвиновский, 1977:128.

— pulsator Schaller, 1783. Schrift. Nat. Ges. Hall.: 239.
Почти вся Западная Европа, Алжир, Новая Каледония (завезен). 

Центр и юг Европейской части СССР. АрмССР: Иджеван, Шурнух, 
Цав. Описан из Скандинавии, pulsator из Средней Европы.

Развивается в древесине лиственных деревьев, предпочитая бук и 
дуб. Хвойную древесину не заселяет. Часто вредит, заселяя поделоч
ную древесину [3].

4. Xestobium (s. str.) subincanum Reitter, 1878. Verb. Naturf. Ver. 
Brunn, 15:219; Espanol, 1963:88; 1964:132; Логвиновский, 1977 : 130, 
circassicum Reitter, 1890. Deutsch. Ent. Z. : 393.

Описан с Кавказа- Юг Европейской части СССР. АрмССР: Шага
ли, Киранц, Иджеван, Дилижан, Канакер, Лорут, Цав.

Лесной вид, поделочную древесину не повреждает [2].

Институт зоологии АН Армянской ССР Поступило 19.III 1984 г..

ԱԿՆԱՐԿ ԿՈՎԿԱՍԻ ERNOBIINI ՏՐԻԲԱՅԻ ՓԱՅՏՓՈՐԻԿ ԲԶԵԶՆԵՐԻ 
ՖԱՈՒՆԱՅԻ ՄԱՍԻՆ (COLEOPTERA, PTINIDAE)

Ա. Պ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Հոդվածում տրվում են որոշիչ աղյուսակներ Կովկասի հայտնի բոլոր սե — 
ռերի և տեսակների համար, ինչպես նաև բերվում են արուն՛երի էդեագուսնե- 
րի նկարները։ Յուրաքանչյուր տեււակի համար նշվում են նրա արեալը և էկո
լոգիայի որոշ հարցեր։ Այժմ ուսումնասիրված են ըն դհ ա մ ենը 11 տեսակներ։

REVIEW OF THE CAUCASIAN ERNOBIINI TRIBE 
BEETLES-GRINDERS FAUNA {COLEOPTERA, PTINIDAE)

A. P. KARAPETIAN

A review of the Caucasian species of the tribe Ernobtini is pre
sented with keys of genera and species, their chorology, figures of ge
nitalia. Elf species are recognised.
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РОСТ МОЛОДНЯКА МУФЛОНОВ И БЕЗОАРОВЫХ КОЗ 
В УСЛОВИЯХ НЕВОЛИ

А. Ш АНТОНЯН, В. А. ЭГНАТОСЯН

Установлено, что муфлоны, родившиеся в условиях неволи, и безоаровые козы, от- 
. "гнные в природе в возрасте 1—5 дней, проявляют характерные для вида показа- 

■ 1И роста и к 3—4 годам достигают нормальных размеров.

Ключевые слова: муфлон, оезоаровый козел.

В силу действия антропогенно-экологических факторов в настоя
щее время многие виды животных находятся под угрозой исчезновения.

В целях защиты одного из редких и исчезающих видов горных ба
ранов -а-р.мсиийского муфлона, а также безоарового козла в Институ
те зоологии АН АрмССР с 1976 г. были начаты работы по содержанию 
н разведению этих животных в условиях неволи. Одновременно ста
вилась задача изучить некоторые биологические вопросы, связанные с 
содержанием и разведением их в новых экологических условиях.

Материал и методика. Исследования проводились иа армеиийских муфлонах, ро
дившихся в условиях неволи, и безоаровых козах, отловленных в природе в возрасте 
1 5 дней и в дальнейшем содержащихся в условиях неволи: в вольерах площадью 
о՛ 400 до 7000 м2, расположенных иа территории Центра прикладной зоологии Инсти
тута зоологии АН АрмССР в Наирийском районе.

Ягнят и козлят взвешивали непосредственно после рождения, на 10-, 20- и 30-й 
дни, затем ежемесячно до 6 месяцев, а в последующем в годовалом возрасте н по ме
рс необходимости, в частности перед брачным сезоном. Взвешивали утром до корм
ления с точностью до 0,1 кг. Абсолютный и среднесуточный прирост живой массы, а 
также коэффициент роста определяли общепринятыми методами [1].

Результаты и обсуждение. Трехлетние наблюдения за размноже
нием армеиийских муфлонов в условиях неволи показали (табл. 1), что 
все ягнята рождались нормальными, с достаточной живой массой, в 
среднем у самцов составляющей 2,90, у самок—2,75 кг.

В дальнейшем животные росли и развивались нормально, и в 5-ме- 
сячном возрасте масса самцов достигала 15,40, а самок—15,20 кг.

В то же время установлены большие индивидуальные различия, в 
живой массе: самцы рождались с массой 2,1—4,4, самки—1,5—3,5 кг, 
а в 5-месячном возрасте имели массу соответственно от 7,6 до 22,7 кг 
и от 11,3 до 20,5 кг.
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Таблица 1'
Средние показатели роста муфлонов________________________

—
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При рождении
1

17
16

2,90
6 62 124 2,20

6,04 
13,79

10
10

2,75
6,27 117 2,29

8,90
19,78

2 15 8'77 97 3,02 18,30 10 7.72 83 2,67 24,35
з 15 1(Ц92 89 3,73 22.75 8 10,84 90 3,93 34,19
4 12 13,49 88 4,65 28,10 7 13,24 87 4,81 41,76-
5 12 15,40 83 5,31 32,10 7 15,20 84. 5,56 48,20
6 4 17,15 74 5,89 35,73 5 15,32 70 5,56 48,33

12 2 36*5) 93 12,60 76,04 3 17,23 38 6,26 54,35
Взрослые 3 48,00 16,50 100,00 6 31,70 — 11,52 100,00

Содержание животных в неволе не оказывает отрицательного вли
яния на их дальнейший рост. В годовалом возрасте живая масса сам
цов составляет 34,0—39,0 кг, самок—15,0—19,0 кг. До 6-месячного 
возраста резкой разницы в темпах роста самцов и самок нет, а с 6 ме
сяцев—разница существенна. Так, с 6- до 12-месячного возраста сред
несуточный прирост самцов составил 107 г, самок—всего 11 г. Коэф
фициент роста в 12-месячном возрасте за смежные периоды составил у 
самцов 2,1, у самок—1,1, а с момента рождения до 12-месячного воз
раста—соответственно 12,6 и 6,3.

Особый интерес представляют данные о процентном соотношении 
живой массы молодняка и массы взрослых животных. Так, если масса 
новорожденных самцов составляет всего лишь 6,0% от массы взрослых 
баранов, а самок—8,9% от массы взрослых маток, то в годовалом воз
расте эти показатели соответственно равны 76,0 и 54,4%. Из этих дан
ных следует, что у муфлонов по живой массе проявляется половой ди
морфизм—живая масса у самцов во все возрастные периоды выше, чем 
у самок- Это свойство особенно проявляется с годовалого возраста.

Результаты изучения различных показателей роста безоаровых 
коз до 6-месячного возраста приведены в табл. 2, откуда видно, что 
особенно интенсивно козлята увеличиваются в массе до՛ 3-месячного воз
раста, а затем темпы роста несколько снижаются.

Следует отметить, что живая масса как муфлонов, так и безоаро
вых коз, выращенных в условиях неволи, достаточно высока, что ха
рактерно для представителей этих видов.

К сожалению, в литературе нет сведений об изменениях массы ди
ких баранов Закавказья и безоаровых коз в зависимости от возраста 
и пола.

По данным Сапожникова [2], живая масса новорожденных самцов 
уриала (популяции, обитающей на хребте Пянджского Кара-Тау) со
ставляет 2,0 кг, самок—1,6 кг, 3—месячного самца—7,7 кг, 7-месяч-
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Таблица 2
Средине показатели роста безоаровы.՝; козлят
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При рождении 16 2,99 __ _ 10 2,67 — _
I 16 5,42 81 1.81 10 4,62 65 1,73
2 16 7,64 77 2.55 9 5,96 54 2,23

14 8,9К 66 3,00 6 7,51 55 2,81
4 12 9,73 56 .3.25 4 8.С5 50 3.24
5 10 10,40 50 3.47 4 9.28 43 3.47
б 3 14,13 60 4,77 2 9,90 42 3.71

ной самки- 11,9 кг, 13-месячного самца—20,7 кг, 13-месячной самки— 
20,1 кг.

Цалкин [3] указывает, что живая масса новорожденного самца ба
рана Копет-Дага составляет 2,8 кг, в возрасте 9 месяцев—20,22 кг, в 
возрасте 2—34,0 кг. Живая масса самки в возрасте 1 год составляет 
18,5—20,5 кг, 2 года—27,5 кг.

Таким образом, результаты исследований показали, что в условиях 
иоволи муфлоны и безоаровые козы проявляют характерные для вида 
рост и развитие, и к 3—4 годам достигают оптимальных для этих видов 
размеров.

Институт зоологии АН Армянской ССР Поступило 16.XII 1983 г.

ՈՉ Ա9.ԱՏ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՄՈՒՖԼՈՆՆԵՐԻ ՈՒ ԲԵ9.ՈԱՐՅԱՆ 
ԱՅԾԵՐԻ ՄԱՏՂԱՇԻ ԱՃԸ

Ա. Շ. ԱՆՏՈՆՅԱՆ, Վ. Ա. ԷԳՆԱՏՈՍՅԱՆ

Ո լսումն ա ս,ի րւէած են ոչ աղատ պայմաններում ծնված մուֆլոնների և 
!—5 օրական հասակում բնութ յունից որսած, հետագայում ոչ ազատ պայման
ներում աճեցրած բեւլոարյան այծերի սերնդի աճի և ւչաբգացման օրինաչա- 
լիություններն ու առանձնահատկությոլններրւ Պարզաբանված է, որ 3 — 4 տա
րեկան հասակում ոչ աղատ պահվածքի պ ա յմ անն ե րո ւմ դրանք հասնում են 
տես ակներին բնորո՛շ օպտիմալ չափսերի։

GROWTH OF YOUNG MUFLONS AND BEZOAR GOATS 
UNDER CONDITIONS OF CAPTIVITY

A. Sh. ANTONIAN. V. A. EGNATOSIAN

Studies were carried out on peculiarities of growth and development 
lof muflons born in captivity, and bezoar goats born free and captured 
ater at the age of 1—5 days.

It is found that animals reach the optimun size, characteristic of 
their species in 3 or 4 years of age.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА 
МУФЛОНОВ И БЕЗОАРОВЫХ КОЗ

Л. Г. МИНАСЯН, А. Ш. АНТОНЯН, А. Н. ХРИМЯН

Установлено, что волосяной покров муфлонов и безоаровых коз состоит из трех 
видов волокон: ости, пуха и переходного волоса. У обоих видов животных, как 
взрослых, так и молодых, больше половины волосяного покрова составляют пуховые 
волокна, переходные волокна содержатся в незначительном количестве.

Ключевые слова: муфлон, безоаровые козы, волосяной покров.

Изучение морфологического состава волосяного покрова диких жи
вотных представляет значительный интерес, так как выявление законо
мерностей его формирования у диких и домашних животных позволит 
полнее представить эволюцию их шерстного покрова.

В настоящем сообщении представлены результаты изучения мор
фологического состава и толщины различных типов шерстных волокон 
зимней шерсти взрослых муфлонов (старше 3 лет) и 3-месячных безо
аровых коз, разводимых в условиях неволи на территории Центра при
кладной зоологии Института зоологии АН АрмССР.

Образцы шерсти брались в области бока, спины и ляжки у самцов и самок муф
лонов и безоаровых коз. Определение морфологического состава и толщины различ
ных волокон проводили по известным методикам [2, 3].

Результаты и обсуждение. Волосяной покров муфлонов состоит из 
трех типов шерстных волокон— пуховых, остевых и переходных. Пухо
вые волокна занимают нижнюю часть волосяного покрова. Они корот
кие, мелкоизвитые, тонкие, в основной массе светлые (белые с голу
боватым оттенком) и состоят из коркового и чешуйчатого слоев. Че
шуйки имеют кольцевидную форму. Встречаются также отдельные пу
ховые волокна, имеющие прерывистый сердцевинный слой.

Остевые волокна в основной массе представляют типично мертвый 
волос. Они состоят из трех слоев—чешуйчатого, коркового и сердце
винного- Чешуйки имеют форму неправильных многогранников. Серд
цевинный слой хорошо развит и занимает основную массу толщи воло-
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са. Корковый слой развит слабо. Кроме типичного мертвого волоса в 
состав остевых волокон мы включали также очень редко встречающие
ся относительно тонкие волокна со сплошным сердцевинным каналом, 
но не характерным для мертвого волоса строением чешуйчатого слоя.

В волосяном покрове изучаемых диких животных з незначитель
ном количестве содержатся также волокна переходного волоса, кото
рые по своей структуре близки к пуховым волокнам. Учитывая эти оба 
обстоятельства, мы объединили их с пуховыми волокнами.

Результаты изучения морфологического состава волосяного покро
ва взрослых муфлонов приведены в табл. 1. откуда видно, что количе
ство пуховых и переходных волокон у них значительно превалирует над 
содержанием остевых волокон. У самцов по сравнению с самками ко
личество остевых волокон больше, а пуха и переходного волоса меньше.

По данным Рухкяна [4], в образцах шерсти арменийских муфло
нов, взятых с области лопатки (с 11-ти шкур зимнего периода) 89,5% 
составляли пуховые волокна и 10,5%—мертвый волос. К сожалению, 
возраст и пол животных, от которых были получены шкуры, неизвестны.

Соотношение различных типов волокон в шерстном покрове взрослых муфлонов
Таблица 1

Пол 
ЖИВОТНОГО

Ч и ело 
живот

ных

Количество 
волокон, шт

В том числе

пуховых и переходных остевых

шт шт %

Самцы 2 435 313 71,9 122 28,1

Самки 3 698 538 77,1 160 22,0

Всего 5 1133 851 75,1 282 24,9

Результаты определения толщины различных типов шерстных во
локон у взрослых муфлонов приведены в табл. 2, согласно которой 
разница в толщине пуховых волокон на различных топографических 
участках туловища по существенна (от 9,19 до 9,36 мкм). Наименьшую 
толщину остевые волокна имеют в области бока (135,24 мкм), а наи
большую֊ в области ляжки (147,45 мкм). Толщина пуховых волокон 
на всех тонографических участках варьирует в пределах 5,56— 
27,80 мкм, а толщина ости—41,70—266,8% мкм.

По данным Худабашян1, средняя толщина пуховых волокон в 11-ти 
образцах шерсти, взятых со шкур убитых муфлонов, составляла 11,8 мкм 
(от 7,7 до 20,0 мкм), а средняя толщина ости—171,1 мкм (от 70 до 
300 мкм).

1 Цитируется по Рухкяну [4].

Толщина пуха у европейского муфлона в условиях Аокания-Нова, 
по Иванову и Блехову [2], составляет 13,1 мкм, а толщина ости— 
169,8 мкм.

По данным Бутарина [1], средняя толщина пуховых волокон у раз
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личных форм аргалиобразных составляет 10—12 мкм, а ости варьи
рует в пределах 160—212 мкм.

Таблица 2
Толщина различных типов шерстных волокон у взрослых муфлонов, мкм

Место 
взятия 

абразца
Типы шерстных волокон

Число 
волокон, 

шт
М+т

Бок Пух и 
Ость 
Всего

переходный волос 851
282

1133

9,35+0,05 
135,24 + 2,10 
63,t0±l ,39

Спина Пух и 
Ость 
Всего

переходный волос 846
268

1114

9,86+0,05 
137,74+2,40 
65,60+1,33

Ляжка Пух и 
Ость 
Всего

переходный волос 724
245
969

9,19+0,05
147,45+2,4%
75,33+1,40

Сапожников [5] отмечает, что у уриалов, добытых в летний и ве
сенний периоды, на 1 ом2 шкуры насчитывается 564—976 шерстинок, в 
основном остевого волоса с небольшим содержанием пуха и переходно
го волоса. Зимой число шерстинок увеличивается: у самок оно состав- 

.ляет 1284, а у самцов—всего 659- В то же время даже зимой пух и тон
кий волос содержатся в незначительном количестве.

У памирских архаров на единицу площади шкуры в летний период 
приходится 373—776 волос. В основном это ость с обломанными кон
цами и незначительное количество переходного волоса и пуха. Зимой 
число волос увеличивается. Значительно больше появляется переход
ного волоса и пуха [5].

К сожалению, в цитированных работах не приведены конкретные 
цифровые данные о различных типах шерстных волокон, характеризу
ющих видовое и половое отличие животных, а также их сезонные коле
бания.

Таблица 3
Соотношение различных типов шерстных волокон и их толщина у безоаровых козлят

Пол 
живот

ного

Число 
живот

ных

Морфологический состав 
волосяного покрова

Средняя толщина различных 
типов шерстных волокон, мкм.

число во
локон, шт

в том числе, %
пух и переходный 

волос ОСТЬпух и пере
ходный во

лос
ость

Самцы 7 1771 70,6 29,4 9,56+0,05 49,11+0,05
Самки 2 487 80,9 19,1 9,78+0,88 46,48+0,88
Всего 9 2258 75,5 24,5 9,61+0,02 47,50+0,44

Результаты изучения соотношения различных типов шерстных во
локон и их толщины у 3-месячных безоаровых козлят показали (табл. 
3), что в волосяном покрове самцов содержание остевых волокон, по 
сравнению с самками, на 10,3% больше, а средняя толщина остевых во
локон больше на 3 мкм, толщина пуховых волокон примерно одинаковая. 
Институт зоологии АН Армянской ССР Поступило 16ХП 1983 г
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Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ մուֆլոնների և բեզոարյան 

այծերի մազածածկը բաղկացած է երեք տեսակի մազաթելերից' քստամա

զից, աղվամազից և անցողիկ մազից։ Հետազոտվող վայրի կենդանիների մա

զածածկի մոտ 70 տոկոսը կազմում է աղվամազը։ Այդ կենդանիների մոտ 
հայտնաբերված է զւգւււլ}ւ տարբերություն և' մազածածկի կազմության, և' 
տարբեր տեսակի բրդսմ ազի հաստ ութ (ան միջև։

MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF WOOL FIBRE COVER OF 
MUFLONS AND BEZOAR GOATS

L. G. M1NAS1AN, A. Sh. ANTONIAN, H. N. CHR1MIAN

It is found that the fibre cover of mufions and bezoar goats consists 
of three kinds of fibre: awn fibre, downy fibre and transitional fibre.

Nearly 70 per cent of the fibre cover of studied animals is made 
up of downy fibre. Big differences are found in the structure and thickness 
of different kinds of wool fibre
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРЕНХИМАТОЗНЫХ 
ОРГАНОВ ПРИ БЕЛОМЫШЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ У АРМЕНИЙСКОГО 

МУФЛОНА (OVIS ORIENTAL1S GMELINI BLYTH, 1841 
(=ARMENIANA NASONOVI, 1919)

Э. С. ТУХИКЯН, Л. А. ОВСЕПЯН

Описываются патологические изменения в паренхиматозных органах муфлона при 
беломышечной болезни. Установлено, что характерными изменениями при этом явля
ются дистрофические и некротические процессы.

Ключевые слова: муфлон, беломышечная болезнь.
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Беломышечная болезнь поражает молодняк многих домашних, 
сельскохозяйственных и диких животных. Болеют ею пятнистые оле
ни, антилопы, кенгуру, обезьяны. Сведения об этой болезни у муфло
нов в доступной нам литературе отсутствуют. Падеж животных от нее 
связан с поражением мышечной ткани и особенно сердечной мышцы.

Вопросами беломышечной болезни в Советском Союзе и за рубе
жом занимались и занимаются многие исследователи [1, 4, 5]. Ряд ав
торов рассматривают эту болезнь как проявление авитаминоза Е, дру
гие исследователи этиологическим моментом считают недостаточное 
поступление в организм микроэлементов, прежде всего солей кобальта, 
селена, марганца и йода, а также витаминов.

Относительно патогенеза беломышечнсй болезни также нет еди
ного мнения. Изменения в мышечной системе одними исследователя
ми рассматриваются как восковидный некроз [2], другими как воспа
ление [4, 6]. Онегов [4] указывает на то, что при обеднении организма 
микроэлементами и витаминами наступают глубокие расстройства об
мена веществ, вследствие чего в тканях и органах накапливаются недо- 
окисленные продукты, которые приводят к токсемии и дистрофическим 
изменениям мышц.

В нашем хозяйстве (ЦПЗ Института зоологии АН АрмССР) бе
ломышечная болезнь была зарегистрирована в июне 1982 г. у 20-днев
ного ягненка- У внешне здорового животного утром были обнаруже
ны общее угнетение, неподвижность, а затем паралич передних конеч
ностей, слезоточение, поверхностное учащенное дыхание. Затем поя
вились одышка, атония преджелудков, отмечалось широкое раскрытие 
глазной щели. К вечеру состояние ягненка намного ухудшилось, изо 
рта выделялась пена, появились судороги всего организма, и животное 
пало от асфиксии.

При вскрытии трупа были выявлены следующие изменения: на эн
докарде и эпикарде, в области папилярной мышщы, серовато-белова
тые участки, которые имели неправильно-округлую форму. Сердечные 
полости расширены, дряблой консистенции. Скелетные мышцы дряб
лые, вялые, набухшие, бледные, беловатого цвета, имели вид варено
го куриного мяса. Печень хрупкая, пятнистая с желтушным оттенком. 
Изменения в селезенке и почках выражались в полнокровии, увеличении 
их объема и дряблости консистенции.

Придавая важное значение морфологическому анализу, позволяю
щему понять механизм развития болезненного- процесса, мы поставили 
перед собой следующие задачи: определить характер патоморфологиче- 
ского процесса в паренхиматозных органах; установить связь между 
клиническими проявлениями этой болезни и сопутствующими ей морфо
логическими изменениями, выявить закономерности с целью использо
вания их в диагностике.

Патоморфологическому исследованию подвергались сердечная, скелетная муску
латура՛, селезенка, печень и почки.

Материал фиксировался в 10%-ном растворе формалина, срезы толщиной 10 мк 
окрашивались гематоксилпн-эозином по Гейденгайну Г61.
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Гистологическое исследование сердечной мышцы выявило набуха
ние волокон, их фрагментацию, некротические изменения ядер и про
лиферацию клеток РЭС в очагах распада волокон (рис. 1).

Рис. I. Фрагментация волокон, гомогенизация миокарда сердечной мышцы.

Рис. 2. Потеря поперечно-полосатой исчерченности, некроз с глыбчато-зер- 
пистым распадом саркоплазмы скелетной мышцы.

В скелетной мускулатуре отмечались потеря поперечно-полосатой 
исчерченности, признаки ценкеровского некроза с глыбчато-зернистым 
распадом саркоплазмы, В других участках мышечная ткань была раз
рушена п находилась в состоянии гомогенизации (рис. 2). В участках

биологический журнал Армении, XXXVII. № 11—5 
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мертвой ткани выявлен некроз мышц с разрушением соединительной 
ткани.

В печени изменения носили характер жировой дистрофии и некроза. 
Местами протоплазма печеночных клеток распалась (рис. 3)- В почках

Рис. 3. Жировая дистрофия печеночных клеток.

обнаружились зернистая дистрофия и некроз эпителия канальцев (рис. 
4). В селезенке—небольшие очажки пролиферации клеток РЭС в ви
де островков.

Ш

Рис. 4. Некроз эпителия канальцев почек 
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Таким образом, проведенные патоморфологическне исследования 
позволяют предположить, что при беломышечной болезни у .муфлона 
характерными изменениями в паренхиматозных органах являются не
кротические и дистрофические процессы, что вызвано нарушением об
менных процессов на почве нехватки в организме макро- и микроэле
ментов.

Институт зоология ЛИ Армянской ССР Поступило 30 XII 1983 г.
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MORPHOLOGICAL DESCRIPTION OF PARENCHYMATIC ORGANS 
OF ARMENIAN MUFLON AT WHITE—MUSCLE DISEASE 

{OVIS ORIENT AUS GMELIN! BLYTH, 1841 (=ARMENIANA 
NASONOVI, 1919).

E. S. TUKHIKIAN, L. A. OVSEPIAN

Pathohistological changes in parenchymatic organs of millions at 
white-inuscle disease are described. The results of investigation suggest 
that the white-mu scle disease of niuflons is characterised by predominantly 
dlstrophlc and necrotic processes.
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МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ ЭПОХИ БРОНЗЫ В АРМЕНИИ

Н. С. МАНАСЕРОВА

Исследованы костные остатки овец и коз из раскопок 16 археологических памят
ников на территории Армении.

Ключевые слова: субфоссильные овцы, субфоссильные козы, эпоха бронзы.

Ранее нам'и были опубликованы некоторые данные о краниологии,, 
морфологии, физическом облике суофоссильных овец, составе стада и 
соотношении овец и коз в хозяйстве древнего человека [1, 2].

Возможность расширить наши знания о древних животных на тер- 
( ритории Армении появилась в последние 7—8 лет в связи с раскопка,ми 

новой серии памятников и поступлением большого количества хорошо 
сохранившегося и четко датированного материала, не имеющего свое- 
равных в других регионах Кавказа, в Средней Азии и Восточной Евро
пе. Археологические памятники, остеологический материал которых՜ 
использован в нашей работе, -занимают разные ландшафтные зоны— 
равнинные, предгорные и горные.

Костные остатки мелкого рогатого скота почти постоянно присут
ствуют в материалах из раскопок памятников бронзового века (древней, 
средней и поздней бронзы). Количество исследованных остатков в со
вокупности превышает 1300 анатомических единиц, минимально от 200 
особей овец и коз, что дает реальную возможность для углубленного 
изучения этих видов. Данные о составе костных остатков мелкого ро
гатого скота приведены в табл. 1. Значительную часть образуют ниж
ние челюсти, костные стержни рогов и метаподии. Вместе с тем, хотя 
в остатках представлены все части осевого и периферического скелета, 
относительно немногочисленны фрагменты мозгового отдела черепа 
и дистальных отделов конечностей, в частности фаланги пальцев. Ха
рактеризуя возраст животных по нижним челюстям, мы установили, что . 
почти во всех случаях они принадлежат особя.м старше двух лет. На
личие взрослых особей отличается как в памятниках горных, так и рав
нинных районов Армении. Сходство в возрастном составе вряд ли слу
чайно, в нем можно видеть свидетельство аналогичного характера хо
зяйственного использования скота.

Оонаруженные в погребениях близ ос. Лчашен и Чкаловка четыре 
черепа принадлежат самкам домашних коз в возрасте двух лет- Два 
черепа удовлетворительной сохранности, два других—с обломанными 
роговыми стержнями с явно выраженным (рис. 1) скручиванием в по
ложительном направлении. Сравнение абсолютных размеров чере
пов самок субфоссильных, диких и домашних коз, обитающих на терри
тории Армении, не выявило разницы между ними. Незначительные раз
личия имеют место в высоте черепа (Хсред диких—12,0; субфоссиль-

966



Состав костных остатков мелкого рогатого скота из памятников эпохи бронзы Т а б л и н а 1

Древняя бронза
Поздняя брэпзаСредняя бронза

Части скелета
• памятник н

Ш
еп

га
вн

т

Га
ри

и

М
ох

ра
бл

ур

Ки
ро

ва
ка

и

А
ру

ч

Ш
ир

ак
ав

ап

М
ец

ам
ор

М
ец

ам
ор

А
йр

ив
аи

Се
ва

н X н йЗ

Ц
ам

ак
аб

ер
л

Зе
 ив

а 

__
__

__
__

__

Л
 ча

ш
ей

А
рт

ик

Целые черепа 
Фрагменты черепа 
Нижние челюсти 
Верхние челюсти 
Стержни рогов 
Атланты 
Эпистрофей 
Плечевые, кости 
Предплечье 
Бедренные кости 
Берцовые кости 
Таранные кости 
Метаподпи 
Лопатки 
Кости таза 
Фаланги

7
85
44
27

1
3
2

25

34
130

3
19
19
19

1 22 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1

5
27
3

1

1
11

6
1
8

113
3

1 
1 10 

1 
II 

.1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
I 

1

2
1

4 
7

4

7

3

2
27

10

2

1
16
5

1
18

7
2

4

4
6

23 

о

4

9
12

8

1
5
1

1

2

1

3
82

5
19
3
2
8
8
8

15
6

19
16
7
4

7

1
1

2 
9
2
1

5
5

5
3

1
1
1

3
5
3
1

I 
; 

I 
। 

I 
։ 

г 
। 

111

47
10

112

6

5

10

5

-м
! 

К>
1 I <о

ё!
 1

со со



пых—11,5; домашних֊9,9). Остальные 19 промеров, характеризую
щих длину и ширину черепа, укладываются в пределы вариации.

Костные стержни рогов коз обнаружены в равнинных игорных рай
онах Армении, но в процентном отношении в горных районах их не
сколько больше. Изученные стержни рогов самцов имеют общие струк-

Рис. 1. Рис 2.
Рис. 1. Череп субфоссильной козы из погребений близ с. Л чашей.

Рис. 2. Фрагмент черепа безоарового козла из Цамакаберда.

Абсолютные промеры черепов субфоссильных и современных коз, см
Таблица 2

Промеры
Субфоссиль- 

иые
| Домашние Дикие

(средние значения)

Длина мозговой коробки 9,8 9,7 10,7
Длина лобной кости > 5,0 4,7 6,6
Длина лобной кости (по изгибу) 5,5 5,3 7,3
Длина теменной кости 5,9 5,9 5,6
Длина суммы Р/3 2,7 2,6 2,6
Длина суммы М/3 4,6 4,3 5,1
Высота черепа 11,5 9,9 12,0
Длина слезной кости 3,8 . 3,8 4,6
Ширина слезной кости 1,4 1,4 1,2Ширина морды 2,8 2,6 3,4
Ширина морды в лицевых буграх 7,3 6,5 7,8
Межглазничная ширина черепа 7,8 7,9 8,5
Ширина черепа по задним стенкам орбит 11,3 11,5 12,1
Ширина черепа по слуховому каналу 7.6 7,8 7,4
Ширина черепа по мозговой коробке 6,4 5,4 6,5
Ширина носовых костей 2,6 2,6 2,8
Диаметр орбиты 3,9 3,8 3,8
Длина стержня рога — 12,2 20,5
Обхват стержня рога 8,3 7,6 8,9
Ширина от основания стержня до края орбиты 2,7 2,3 2,2
турные -особенности: переднее ребро заострено и скручено՛ в положи
тельном направлении, что, по мнению Цалкина [4], свидетельствует о 
принадлежности их домашней форме. Исключение составляет один
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> фра: мент лобной части черепа с ровными рогами с обхватом у основа
ния 195 мм, и длиной по передней поверхности 320 мм (рнс. 2). Следу- 

>< / отметить, что у самцов современных безоаровых коз длина костно- 
: го стержня рога варьирует в пределах 180—500 мм, а обхват—101 — 

179 мм.
У самцов субфоссильных коз из равнинных поселений обхват рога 

основания равен 105—136 мм, у горных 103—165 мм. Наиболее мно
гочисленны стержни рогов субфоссильных самок. Длина их по большой 
кривизне варьирует соответственно в пределах: у равнинных и горных 
форм 138—150 и 82—158 мм; обхват стержня у основания—соответ- 
сзвеино 71—85 и 56—91 мм.

Размеры стержней рогов коз
Таблица 3

Памятник Пол Количество 
экзем пл яров

Длина 
кости, мм

Обхват 
кости, мм

Бронза Древигя

Мохраблур 4 — 105-136
Шенгавит 9 8 138-150 71-85
Барин d” 1 — 145
Шираканаи г 1 ■ 295 134-165
Кировакаи 9 2 130-158 73-84
Шираканаи 9 4 82-146 56-88
Ноемберяи 1 — 120

Бронза Средняя

Севан 9 4 — 66 -91
11амакаберд 9 I — 103-120
Айриван </ 2 — 84
Цамакаберд сГ 2 320 115-195
Зейва 9 1 150 74
Лчашен О’ 1 206 134

Черепа, фрагменты мозгового отдела и стержни рогов овец обнару
жены почти во всех памятниках- Наибольший интерес представляют 
гсрспа субфоссильных ове-ц из погребений близ сс. Лчашен и Чкаловка, 
фрагменты черепов из поселения Гарии, костеносной линзы Айриван, а 
акже целые метаподии из памятников Мохраблур, Шенгавит, Севан, 
Тчашсн, Аруч и Кети.

Набор жертвенных животных в погребениях не отражает реального 
остава стада, однако эта коллекция, являясь уникальной по сохран- 
ости, позволила дать обстоятельную краниологическую характеристи- 
у домашних овец, разводившихся в эпоху поздней бронзы. Черепа 
вей, в погребениях были уложены в основном по одному, реже по два, 
отдельных случаях по три и принадлежат исключительно комолым и 

огатым самкам. Количество взрослых особей, от двух и более лет, 
вставляет: комолых 17, рогатых 11. Анализ показал, что черепа ко- 
олых и рогатых самок по характеру строения и топографии весьма 
лпзки в, следовательно, могут быть признаны двумя разновидностями 
дпой породы (рис. 3, 4). Однако следует отметить, что среди рогатых 
.՝обеп чаще встречаются длинноголовые, длиннолобые особи, а средн
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комолых—длинномордые, длинноносые. Основываясь на результата.-, 
изучения индивидуальных, возрастных изменений черепа, мы допуска
ем, что у самок субфоссильных овец к двум годам завершается форми
рование его основных пропорций. Во всяком случае, различии в про-

Рис. 3. Рис. 4.
Рис. 3. Череп субфоссильной комолой овцы из погребений близ с. Лчашен.
Рис. 4. Череп субфоссильной рогатой овцы из погребений близ с. Лчашен.

порциях между особями двух—трех л'ет и овцами, закончившими смену 
молочных зубов, не обнаруживается (табл. 4). Срастание швов черепа 
у самок невелико и остается заметным на протяжении всей жизни.

Сравнительный анализ абсолютных показателей черепов субфос-

Возрастные изменения частей черепа субфоссильных овец, мм
Таблица 4

Признаки

Рогатые Комолые

молодые взрослые молодые взрослые

(средние значения)

Длина лицевой части 126 180 168 179
Длина морды 127 140 127 141
Длина носовых костей 74 86 74 87
Длина лобных костей 63 70 57 64
Длина предальвеолярноп части 61 64 59 60
Длина настоящих коренных 35 ■ 46 31 47
Ширина морды в лицевых буграх 67 74 63 74
Ширина по задним стенкам орбит 106 117 104 116
Диаметр орбит 38 40 35 40

сильных и диких самок овец показал реальные различия по 14-ти проме
рам из 28-ми сравниваемых. Доместикационные изменения в черепах 
самок в основном затронули лицевую часть черепа: основную длину; от 
базион до носовых костей; от базион до верхних концов межчелюстных 
костей; от базион до отростков носовых костей; от базион до носолоб-
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иго шва; от гнатион до слезных костей; от базион до слезных костей; 
длину носовых костей и высоту профиля. Необходимо отметить, что 
но аналогичным признакам отличаются черепа самок породы <мазех> 
от муфлонов, следовательно, за весь период одомашнения, охватываю
щий тысячелетия, существенных изменений между дикими и уже одо- 

ашнеиными формами не произошло (табл. 5).

Абсолютные промеры черепов субфоссилышх и современных с ец
Таблица 5

Промеры
Субфос- 
сильные Домашние .Муфлоны

средн {е значения? СМ

Основная длина черепа 20,86 21,14 19,5
()> гнатион ло носовых костей 4,85 4,86 5,0
От базион до носовых костей 17,82 17.96 16,2
Длина межчелюстных костей 7,52 7,77 7,3
()< базион ,и> верхних концов межчелюстных

костей 16,05 15,86 14.9
От гнатион до отростков лобных костей 11,55 11,23 10,60
От базион до отростков лобных костей 13,05 13,56 12,0
От гнатион до носолобного шва 13,26 13,11 12,4
<Иг базион до носолобного шва 12,02 11.91 10.6
От гнатион до заднего края орбиты 17,74 17.61 16,7
О г гнатион до середины затылочного гребня 10,00 9.96 Ю.1
От базион до затылочного гребня 22,91 23,11 22.2
О. гнатион до верхнего затылочного отверстия 3.88 4.07 4,1
Наибольшая ширина затылка 6,59 6,74 6,6
1 1аиболыпая ширина черепа 11.58 11,37 11,6
Наибольшая ширина морды 7,51 7,22 6,8
Длина коренных зубов 7,10 6,91 7.0
Высота профиля 6,53 8,43 4,6
<)т гнатион до слезных костей 14.37 14,22 13,3
От базион до слезных костей 11,28 11,16 10,1

Для понимания процесса эволюции домашних овец и формирова
ния определенного краниологического типа на территории Армянско
го нагорья на протяжении 4—5 тысячелетий было проведено сравне
ние черепов субфоссильных овец с черепами овец породы «мазех». Ре
зультаты исследования показали, что основные промеры длины, ши
рины и профиля у них аналогичны (табл. 5) Идентичность в кранио
логии черепов субфоссильных, современных диких и домашних форм 
служит основанием, позволяющим определенно высказаться в пользу 
постоянства указанных краниологических признаков на протяжении 3 
•! тысяч лет, а также допускающим возможность существования овец 
типа «мазех» уже во втором тысячелетии до н. э.

Описываемые субф'оссильные черепа по размерам и структурным 
особенностям близки к аналогичным по времени остаткам из поселения 
Карни и естественного захоронения костей в районе монастыря Айри- 
вап (табл. 6).

Следовательно, овцы со сходными краниологическими показателя
ми были широко распространены.

Особый интерес представляют хорошо сохранившиеся экземпляры 
мстаподий из разных районов Армении.

Металодпи (7 плюсен и 9 пястей) из горных районов—Аруч, Ши- 
раканап, Кети, Лчашен, Севан, Айриван—позволяют констатировать
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Таблица 6
Размеры черепов овец, мм

Промеры

Па мятники

Гарии Лчашен Айриван

мин. макс. сред. МИН. макс. сред. МИН. макс. сред.

Высота черепа
Ширина черепа

75
64

103
68

92
66

81
66

114
72

100
69 72

102
87 78

Ширина мозговой ко
робки 46 49 47 59 68 63 58 72 66

Обхват стержня рога 54 95 77 46 109 68 48 95 71

широкую изменчивость в длине. Так, например, общая длина плюсны 
варьирует в пределах 123—135 мм, в среднем—130,5 мм. В серии пяст
ных костей общая длина составляла 123—142 мм, в среднем—127,5 мм. 
Хочется обратить внимание на факт наличия костных остатков особо 
крупных овец из памятника Аруч, где размеры метаподий доволь
но велики (172—174 мм), тем не менее они принадлежат домаш
ней форме. Судя по метаподиям, высота овец в холке в горных областях 
в эпоху бронзы варьировала в пределах 57—69 см, составляя в сред
нем 62,7 см (табл. 7). В равнинных областях картина несколько иная.

Размеры метаподий овец
Таблица 7

Памятник
Длина 

плюсны, 
мм

Длина 
ПЯСТИ, 

мм
Высота 

в холке, см

Мохраблур 140 — 66
Шенгавит 142 — 67
Шенгавит 148 — 69
Аруч 174 — 81
Аруч 170 — 80
Аруч 173 —֊ 80
Аруч — 160 78
Ширакаван — 124 60—61
Кети —- 143 69-70
Лчашен 123 — 58
Лчашен 135 — 66
Лчашен 132 — 62
Лчашен — 125 61
Лчашен — 124 60-61
Севан — 133 65
Севан —. 129 63
Севан — 131 64
Айриван —■ 118 57—58
Айриван — 130 63-64

На фоне метаподий овец из горных районов, отличающихся сравни
тельно небольшими плюснами, они выделяются крупными размерами, 
132 148 мм, в среднем 140,5 мм. Естественно, и высота в холке у них 
больше, 62—66—69 см.

О крупных размерах овец эпохи бронзы свидетельствуют и стержни 
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рогов. По структуре и размерам они мало отличаются ст рогоз диких 
овец. Показатели обхвата стержня рога субфоссильных баранов так 
варьируют, что трудно уловить разницу между дикими и домашними 
формами (рис, 5), Рогатые самки—чрезвычайно редкое явление в кост

ык остатках поселений Средней Азии и Восточной Европы. Однако

Рис, 5. Фрагмент черепа субфоссилыюго муфлона из Мохраблура.

Размеры стержней рогов овец
Таблица 8

Памятник Пол Количество 
экземпляров

Обхват 
кости, мм

Древняя бронза

11 [ставит 11 114-172
Шеш авнт 9 7 53-95
Мохраблур с? 5 120-181
Мецамор 1 151
Мецамор 9 1 85
Гарии 0" б 136-162
Гарии 9 9 54—95
Кнровакан 9 79-89
Ширакаваи Г? 1 143
Ширакаваи 9 1 82

Средняя бронза

Мецамор г 1 156
Мецамор 9 1 67
1 [орабац сГ 2 115-150
1 [амакабсрд с? 1 139
11оембсряп сГ 1 130
Айрнван С? 8 103-165
АЙринаи 9 2 48-94
Севан 13 10J--171
Севан 9 1 93

Поздняя бронза

Лчашеп с? 5 140-195
Лчашен 9 18 45—95
Зейва г О 150-165
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в археологических па։мятниках Армении они встречаются как в раз 
минных, так и в горных областях и по размерам рогов превосходят ди
кую форму—(муфлона (55—65 мм. обхват стержня у основания), но 
сходны по консистенции (табл. 8).

Последний вопрос, на котором следовало оы акцентировать внима
ние, это количественные соотношения между овцами и козами. Ис
следования, проведенные в этом направлении, привели к следующим 
результатам: в эпоху древней бронзы овцы составляли 33 /о в хозяй
стве человека, козы—15%; в эпоху средней бронзы соответственно 22 
и 8%; в эпоху поздней бронзы—19,5 и 1,5%.

Результаты изучения костных остатков овец и коз из раскопок ар
хеологических памятников эпохи бронзы позволяют заключить, что суо- 
фоссильные козы краниологически мало отличаются от диких и домаш
них коз, а овцы значительно отличались от муфлонов и аналогичны со
временной местной домашней породе «мазех». Для горных и равнин
ных районов Армении было характерно смешанное стадо, включающее 
комолых и рогатых самок, в основном крупных размеров. Количест
венно овцы преобладали над козами, особенно в эпоху древней бронзы. 
Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что эти животные 
играли большую роль в хозяйственной деятельности человека эпохи 
бронзы.

Институт зоологии АН Армянской ССР Поступило 1.Ш 1984 г.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԱՆՐ ԵՂՋԵՐԱՎՈՐ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԸ
! ՐՐՈՆԶԵ ԴԱՐՈՒՄ

Ն. Ս. ՄԱՆԱՍԵՐՈՎԱ

Հայաստանի տարածքում 16 հնէաբանական հուշարձանների պեղումների 
ժամանակ հայտնաբերվել են ավելի քան 1400 նմուշ մանր եղջերավոր անա
սունների ո սկրա յին մնացորդներ։ Դրանց հիմնական մատը պատկանում է 
տարեց կենդանիների։

Ոչխարները ներկայացված են մեծ չափսերի (57֊ից 69 սմ բարձրության) 
պոզավոր և անպոզ տեսակներով։ Դրանց միջին բարձրությունը կազմում է 
66,7 սմ ։

Այծերի ոսկրային մնացորդների քանակը համեմատաբար փոքր է, Րստ 
պոզերի ձևի դրանց կարելի է վերագրել «priskaJJ տեսակին, բայց ըստ պո֊ 

, ԳեքՒ չափսերի դրանք գրեթե չեն տարբերվում Capra aegagTUS վայրի տե
սակից։

SMALL HORNED CATTLE OF BRONZE AGE IN ARMENIA

N. S. MANASEROVA

Bones of sheep and goats (over 1400 specimens) were found in 
archaeological sites of 16 settlements in Armenia.
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Majority of bones belong to ove aged animal֊՜. Sheep in general 
were large sized and of not less than 5€—69 tn height. Females were 
both hornfess and with horns. Goat bones are les: numerous then sheep 
ones. Goats, by the structure of their skull, belong to ‘Capra prisca' 
type. They don't differ in size from wild forms of Capra aegagrus.
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УДК 579.222.3.253.4

ВЫДЕЛЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ТЕРМОТОЛЕРАНТНЫХ МУТАНТОВ 
MICROCOCCUS GLUTAMICUS

И. С. БАБАСЯН, М. Г. ОГАНЕСЯН

Получены и изучены гермотолерантные мутанты у штамма-продуцента L-лизина 
Micrococcus glutamicus РВР-26. Выявлено, что мутации к термото.терантностп при
водят к резким изменениям морфофизиологическнх и биохимических свойств клетки. 
Отобраны мутанты, которые сохранили способность к сиерхсннтезу аминокислот и мо
гут служить исходным материалом для селекции высокоактивных термотолерантных 
штаммов- продуцентов L-лизина и других аминокислот.

Ключевые слови: мутанты термотолсрантные, биосинтетическая активность, селек
ции штаммов, лизин, аминокислоты.

Штаммы-продуценты аминокислот, используемые в отечественной 
микробиологической промышленности, обладают естественной чувстви
тельностью к повышенной физиологической температуре (33—35° и вы
ше). Экзотермические процессы при биосинтезе аминокислот при не
достаточном теплоотводе приводят к повышению температуры куль
туральной жидкости, что снижает выход продукта при его промышлен
ном получении или требует больших затрат воды и электроэнергии 
для увеличения отвода тепла.

В связи с этим большое значение имеет получение термотолерант
ных вариантов штаммов-продуцентов аминокислот, пригодных для про
изводства, в условиях обычного теплоотвода.

Целью данной работы было получение и физиолого-биохимическое 
изучение термотолерантных мутантов у штамма-продуцента L-лизина.

Материал и методика. В работе использовали стрептомицинустойчивый штамм- 
чродуцепт L-лизина Micrococcus glutamicus PBP-2G, ауксотрофный по гомосерину и
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биотину, я его термотолерантные мутанты [5]. В качестве сред для культивирования֊ 
исходного штамма-продуцента и его мутантов использовали мясопептоннын бульон 
(МПБ), мясопептонный агар (МПА) и минимальную среду МС [4].

Для получения спонтанных термотолерантных мутантов определенное количество- 
исходной культуры в логарифмической фазе роста после центрифугирования и ресус
пендирования в таком же количестве свежего МПБ высевали по 0,2 мл на чашки Пет
ри со средой МПА. Чашки инкубировали в течение 2—3 дней в термостате при 42°. 
Мутанты тотально отбирали и очищали путем повторных пассаже։!.

Для получения нптрозогуанидининдуцированны.х термотолерантных мутантов оп
ределенное количество исходной культуры центрифугировали, ресуспендировали в 
таком же количестве фосфатного буфера, (pH 5,5), содержащего 300 мкг/мл нитро- 
зогуаиидина (НГ), и инкубировали на водяной бане при 30° в течение 30 минут. Для 
прекращения действия НГ культуру разводили охлажденным буфером и отмывали от 
мутагена двукратным центрифугированием в буфере того же состава. Осадок ресус
пендировали в МПБ, инкубировали на качалке при 30° в течение 4—5 ч и высевали 
по 0,2 мл на чашки Петри со средой МПА. Чашки инкубировали в течение 2—3 дней 
при 42°. Мутанты тотально отбирали и очищали путем повторных пассажей.

Для проверки потребностей в факторах роста и устойчивости к стрептомицину от
дельные колонии мутантов стерильной петлей переносили в лунки штампа, залитые 
жидкой средой МС. Затем при помощи щетки капли бактериальных суспензий нано
сили на повёрхность чашек с минимальной средой МС, не содержащей факторов роста, 
и полноценной средой со стрептомицином.

Наличие роста мутантов на минимальной среде без добавок факторов роста и от
сутствие его на среде со стрептомицином свидетельствовали об утрате соответственно 
потребностей в факторах роста и устойчивости к стрептомицину. С целью изучения 
зависимости проявления исследуемых признаков от температуры мутанты высевали на 
две чашки с указанными средами и инкубировали при 30° и 42°.

Биосинтетическую активность мутантов проверяли методом ферментации в кол
бах Эрленмейера емкостью 250 мл на качалках со скоростью вращения 180 об/мин 
при 30° в течение 72 часов. В качестве среды для ферментации использовали регла
ментную среду Чаренцаванского опытно-промышленного завода по производству ли
зина. Инокулятом служила водная суспензия клеток мутантов, полученная смывом 
с агаровых косяков. Количество аминокислот в культуральной жидкости определяли, 
методом хроматографии на бумаге.

Результаты и обсуждение. В настоящем сообщении представлены 
результаты изучения 130 мутантов Micrococcus glutamicus РВР-26, 
представляющих наибольший интерес.

Частота встречаемости спонтанных термотолерантных мутантов֊ 
составляла 3,4-10՜12, после обработки нитрозогуанидином—1,8-10՜8. 
Большая часть мутантов получена после обработки НГ.

Изучение морфологии и пигментации колоний мутантов показало, 
что по сравнению с исходной культурой у мутантов наблюдаются изме
нения- Преобладающее большинство их меняет свою пигментацию от 
бежевой к бледно-желтой или ярко-желтой. Изучение пигментации ко
лоний при разных температурах показало, что при 30° пигментация ин
тенсивнее, чем при 42°. У ряда мутантов отмечается изменение формы 
колоний, которое не зависит от температуры культивирования. Данные 
об изменении формы колоний у спонтанных термотолерантных мутан
тов приведены в табл. 1.

Как видно из таблицы, у 14 мутантов из 40 в той пли иной степени 
изменена форма колоний. Сходная картина наблюдается у НГ-индуци- 
ро'ванных мутантов.
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Изчччеиче формы колояяй у стоятаиамх winr.’v՜ «утаягов
Табласа 1

Г руины мутантов
Форм2 колония

3/ 42

1 (26 мутант в) ։։е:сяеи1Я1<зя неизмененная
II (К мутант»») измененная измененная

III (б мутант з) сильно измененная си ьно измененная

Изучение температурных границ роста мутантов на синтетической 
и полноценной средах показало, что верхняя граница роста исходной 
культуры на пол нонен ной среде составляет 41'. на синтетической—40՜. 
с. то время как у мутантов на полноценной среде она составляет 4 /. на 
минимальной—4 Г.

Исходная культура устойчива к большим дозам стрептомицина. 
Данные об изменении чувствительности мутантов к 200 мкг/мл стреп
томицина приведены в табл. 2, согласно которой большая часть спои-

Рост на полноценной среде

Таблица 2
Изменение чув.твительности к стрептомицину у спонтанных гермото.терантных 

мутантов при разных температурах

Группы мутантов без стрептомицина со стрептомицином

39 42’ 30’ 42՜

Исходная культура д_ — + —
1 (20 мутантов) + + •— —

11 (11 мутантов) + + 4- -г

Обозначения 4—нормальный рост культуры; — отсутствие роста.

тайных термотолерантных мутантов утратила устойчивость к стрептоми
цину. Сходная картина наблюдается у ПГ-индуцированных мутантов.

У полученных мутантов определяли потребности в факторах роста. 
Исходный штамм-продуцент Ь-лизина ауксотрофен по гомосерину и 
биотину. Большинстве терлютолерантных мутантов одинаково хорошо 
растет на минимальной среде МС как с добавками факторов роста, так 
и без них- Причем потребность в факторах роста утрачивается незави
симо от температуры инкубирования.

Как видно из табл. 3, у большинства мутантов утрачена потреб
ность в факторах роста.

Изучены также биосинтетические способности гермотолерантных 
мутантов. Выявлена значительная гетерогенность по уровню биосинте
за аминокислот. Мутанты продуцируют лизин, аланин, валин, лейцин, 
глутаминовую и аспарагиновую кислоты.
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Потребность в факторах роста у термотолерантных мутантов
Таблица 3

Группы мутантов

Рост на 
полноцен
ной среде

Рост на минимальной среде МС

без добавок факторов 
роста

с добавками факторов 
роста

30= 42= 30= 42= 30= 42=

Исходная культура + — — + .
I (36 мутантов) _±_ + 4- + +

II (4 мутанта) + — — "Г ՜է֊

Обозначения: 4—нормальный рост культуры,------ отсутствие роста.

Изучение биосинтетических способностей большого количества тер
мо-толерантных мутантов позволило выделить 2 группы мутантов.

Биосинтетические способности термотолерантных мутантов
Таблица 4.

Группы 
мутантов Биосинтетические способности Доля активных 

мутантов, %

1 синтезирующие Լ-лнзгш 2,3
2 синтезирующие аланин в разных количествах 97,7

Из данных табл. 4 видно, что только՛ 2,3% термотолерантных му
тантов сохранили способность к биосинтезу Լ-лизина в небольших ко
личествах. В то же время подавляющее большинство мутантов синте
зирует значительные количества аланина.

На основании проделанной работы можно заключить, что мутации 
к термотолерантпости приводят к резким изменениям морфофизиоло- 
гических и -биохимических особенностей клетки. Только небольшая 
часть мутантов сохраняет способность к биосинтезу лизина. У таких 
мутантов сам процесс биосинтеза остается термочувствительным, и при 
высокой температуре активность штамма-продуцента направляется на. 
накопление аланина.

Изменение множества признаков при воздействии экстремальных 
температур было описано и для других организмов [1—3, 6, 7].

Филиал ВНИИгенетика Поступило 5.1 II 1934 г.

MICROCOCCUS GLUTAMICUS-Ի ՋԵՐՄԱԿԱՅՈՒՆ ՄնԻՏԱՆՏՆԵՐԻ 
ԱՆՋԱՏՈՒՄԸ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ն. Ս. ԲԱԲԱՍՅԱՆ, Մ. Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Լիզին սինթեզող MiCTOCOCCUS glutamiCUS PBP-26 չտամից ստաց֊ 
ված և ուսումնասիրված են ջերմակայուն մոլտանտներ։ Հայտնաբերված է, որ 
ջերմակայունություն առաջացնող մուտացիաների հետևանքով տեղի են ունե-
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նամ թքքՒ մորֆո ֊ֆիզիոլոգիական և րիոքիմ իական հաւո կութլր,ւՆների կրա֊ 
ոակ փոփոխոէթլաններւ Ընտրված են մոէտ անւոներ, որոնք պահպանել են ամի—֊ 
նաթթուներ ղե րս իս թ եզե լո է հաւոկոլթ լունր և կարող են ծառայել որպես ելա֊ 
նյութ' րարձր ա կտ ի ։/ ո < թ լամ ր շերմ ակա յուն լիզին և Ուրիշ ամինաթթուներ սին
թեզ ո ղ շտամնե րի սելեկցիայի համար։

ISOLATION ANO ANALYSIS OF THERMOTOLEPANT MUTANTS OF 
MICROCOCCUS GLUTAMICUS

:i. S. BABASYAN, M. G CGANESSIAN

Thermotolerant mutants of Micrococcus glutamicus strain PBP 26, 
producing L lysine, have been isolated and analysed. It has been 
shown that mutations to thermotolerance lead to sharp changes in morp- 
ho-physlological and biochemical properties of the cell. Mutants retai
ning the ability of amino acid overproduction have been selected. They 
can be used as an Initial material for the selection of highly active ther- 
motolerant strains, producing L—lysine and other amino acids.
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ГЛУБИННЫЕ СТРУКТУРЫ МОЗГА И МОТИВАЦИЯ

А. А. ГАРИБЯН

Повреждение глубинных структур мозга (палео-, неостриатума, люнсова тела, чер
ной и безымянной субстанций, гиппокампа, амигдалы) приводит к кратковременному 
угнетению пищевой мотивации.

Повреждение красного ядра этого явления не вызывает.

Ключевые слова: мотивация, глубинные структуры, условные рефлексы.

Мотивация является первым и основным фактором формирования 
афферентного синтеза [10]. Без нее не может образоваться ни одна

Биологический журнал Армении, XXXVII, № 11—6
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-функциональная система [1]. Мотивацией называется такое состоя
ние нервной системы, которое возникает в соответствии с текущей по
требностью или влечением животного. Она вызывается внешними и 
внутренними факторами организма и определяет параметры конкретной 
«цели».

В динамике формирования функциональной системы производится 
отбор адекватной сенсорной информации, ее сличение с таковой, храня
щейся в аппарате памяти, и их интеграция для программирования по
ведения [7]. Функциональная система, формирующаяся на основе мо
тивации и вытекающей из нее цели, регулируется субъективным состо
янием, именуемым эмоцией (положительной или отрицательной). В 
случае удовлетворения мотивации (достижения полезного для организ
ма результата, констатируемого акцептором результата действия) от
рицательная эмоция переходит в продолжительную и реакция приоста
навливается. В случае же расхождения между выполняемой задачей и 
акцептором результата действия отрицательная эмоциональная реакция 
усиливается, пока не устраняется это рассогласование. Иными словами, 
если мотивация является «запускающим» фактором поведения, то эмо
ция окрашивает его и в случае достижения цели приостанавливает даль
нейшую деятельность. Эмоция является как бы тенью мотивационно
го возбуждения, поэтому эти два тесно связанных состояния часто рас
сматриваются как нечто единое.

Ввиду того, что функциональная система осуществляется целостной 
деятельностью или «объединенной системой» мозга [2], можно допу
стить, что мотивационное возбуждение реализуется всеми мозговыми 
структурами. Однако весьма важно определить, в какой степени от
дельные участки мозга играют «пейсмекерную» роль в этой объеди
ненной системе. Опыты Судакова [10] и его сотр. показывают, что ла
теральный гипоталамус является прейсмекерным центром пищевой мо
тивации. Допускается, что как мотивация, так и эмоция осуществля
ются при воздействии коры и подкорки [2, 10].

Материал и методика. Опыты проводились на 170-ти половозрелых кошках. У 
всех животных изучались как общее поведение, так и условные двигательные пище
вые рефлексы. У одной группы кошек глубинные структуры разрушались после вы
работки условных рефлексов, у другой—до нее. Условные пищевые реакции с выбо
ром стороны подкрепления вырабатывались в специальной камере. На один условный 
сигнал кошки подбегали к правой кормушке и нажимали на педаль, автоматически по
лучая пищу, а на другой—к левой.

Разрушение глубинных структур производилось электролитически (сила тока 6— 
8 мА, продолжительность 30—50 сек) по стереотаксическим координатам атласа моз
га кошки.

По завершении опытов животные забивались, мозг каждого из них подвергался 
морфологическому анализу для идентификации места и степени его разрушения. Ре
зультаты исследований обрабатывались статистически.

Результаты и обсуждение. Палеостриатум. Как показали опыты 
[4—8, 11], билатеральное разрушение палеостриатума приводит к уг
нетению как безусловных, так и условных пищевых рефлексов. У жи
вотных наблюдались адинамия, арефлексия, афагия, адипсия, бради
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кардия и урежеиие дыхания. В связи с полный угнетением пищевой 
мотивации животных приходилось кормить искусственно—шприцем 
вливать в ротовую полость молоко. В койне первой и начале второй 
недели животные начинали самостоятельно брать пишу. Постепенно 
восстанавливалась пищевая мотивация, но условные пищевые реакции 
пока отсутствовали. Лишь в компе пятой недели восстанавливались 
условные нишевые рефлексы с выбором стороны подкрепления. Одна
ко они 'г . у шестая ял ись правильно только в 70% случаев.

Люисово тело- Билатеральное разрушение этой структуры также 
приводило к исчезновению пишевой мотивации и условных рефлексов. 
Однако спустя две недели после операции у некоторых животных пи
щевая мотивация возвращалась и удавалось восстановить условные 
рефлексы. Большинство же животных погибало в первые послеопера
ционные дни. При деструкции эфферентных путей бледного шара, иду
щих к таламусу и люисову телу (полей Фореля), наблюдались такие 
же нарушения высшей нервной деятельности и мотивации [7].

Черная субстанция. Билатеральное неполное повреждение черной 
, убсташши приводило к исчезновению пишевой мотивации, угнетению 
всех видов рефлексов. Однако по истечении 10 дней пищевая мотива
ция восстанавливалась, и у кошек, уцелевших после операции, на 60% 
восстанавливались условные реакции. Даже трехмесячная трениров
ка не улучшала условнорефлекторной деятельности [4—7].

Безымянная субстанция. Двустороннее неполное повреждение этой 
структуры приводило к угнетению безусловных и условных пищевых 
рефлексов в течение первой недели. Иными словами, у оперированных 
кошек полностью отсутствовала пищевая мотивация. Спустя десять 
дней после операции исчезала арефлексия, афагия, адипсия и представ
лялось возможным частично восстановить у них пищевые условные 
рефлексы. Однако у оперированных животных увеличивался латент
ный период условных реакций и растормаживалась дифференциров
ки [7].

Неостриатум. Билатеральное разрушение головки хвостатого яд
ра приводило к временному исчезновению пищевой мотивации и на
рушению высшей нервной деятельности. В отличие от паллидотомиро- 
вапных животных со свойственной им бради- и гипокинезией у живот
ных с поврежденной головкой хвостатого ядра обнаруживалась гипер
активность, как у лоботом'Ированых животных. Кошки совершали по
бежки от кормушки к кормушке (маятникообразные движения), одна
ко на педаль не нажимали и не брали пищи- Спустя 7—10 дней Фти яв
ления исчезали и восстанавливались условные пищевые рефлексы. Од
нако они осуществлялись правильно только в 70% случаев. Когда же 
повреждалось тело хвостатого ядра, наблюдалось угнетение как без
условных, так и условных рефлексов. Спустя 7—10 дней последние вос
станавливались, но осуществлялись правильно только в 70% случа
ев [4-7].

Красное ядро. В случае билатерального повреждения красного 
ядра животные, выйдя из наркоза, свободно передвигались и ели. У них 
наблюдалось некоторое нарушение походки. Кошки пошатывались, за
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труднялись совершать тонкие движения передними лапами. Условные 
реакции выбора стороны подкрепления уже со второго-третьего дня осу- 
ществлялись четко [4, 5, 7].

Амигдалярный комплекс. Билатеральное разрушение базо-лате
ральной группы ядер приводило к нарушению движений, угнетению 
пищевой мотивации. Однако в конце первой недели животные уже 
могли свободно передвигаться и принимать пищу. Пищевая мотивация 
полностью восстанавливалась, что и служило основанием для проведе
ния опытов по условным рефлексам. Однако и у этих животных в 

.30—40% случаев условные рефлексы осуществлялись неправильно, вме
сто правой кормушки они выбирали левую и наоборот. Трехмесячная 
тренировка не изменяла характера условнорефлекторного поведения 
животных [3, 7].

Гиппокамп. Двустороннее неполное разрушение гиппокампа при
водило к временному угнетению пищевой мотивации и, как следствие, 
к исчезновению условных пищевых рефлексов- Предварительное раз
рушение гиппокампа затрудняло выработку условных рефлексов. Спу
стя 7—10 дней после операции условные рефлексы с выбором стороны 
подкрепления восстанавливались, но осуществлялись правильно толь
ко в 65—70% случаев. У предварительно оперированных животных 
восстанавливалась пищевая мотивация, и у них удавалось выработать 
условные рефлексы. Характерно и то, что у животных удлинялся ла
тентный период условных реакций и растормаживалась дифференци
ровка [4^-7].

Таким образом, разрушение таких глубинных структур, как палео-, 
•неостриатум, люисово тело, поля Фореля,' черная и безымянная суб
станции, амигдала и гиппокамп приводит к угнетению пищевой мотива
ции, которое, однако, обнаруживается лишь в первые 5—1 дней после 
операции. В дальнейшем пищевая мотивация восстанавливается, вос
станавливаются и пищевые условные рефлексы, но они осуществляют
ся правильно только в 60—70% случаев. При билатеральном повреж
дении красного ядра этих явлений не наблюдается [7, 9]. Имеет место 
только быстропроходящее нарушение двигательных функций.

Приведенные данные позволяют заключить, что угнетение пищевой 
мотивации в случае повреждения палео-, неостриатума, люйсова тела, 
полей Фореля, черной и безымянной субстанций, структур лимбической 
■системы носит кратковременный характер и в незначительной степени 
связано с мозговой травмой. Конечно, травма в какой-то мере оказы
вается на общем состоянии животных, однако длительное угнетение пи
щевой мотивации нельзя связывать с ней. Об этом говорят и данные 
■опытов с повреждением красного ядра.

Следовательно, можно допустить, что мотивация осуществляется 
многими мозговыми структурами. Однако «пейсмекерную» роль при 
-этом играют структуры, входящие в состав гипоталамической области, 
на что указывают Судаков [10] и сотр.

Институт зоологии АН Армянской ССР Поступило 29.V 1984 г.
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ЛИМ»’ ԱՈՐՔՕՅԻՆ ԴՈՅՈՅՈհԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՐԴԱ^ԱՏՃՕՌՆԷՐԸ

քյլ и. п.ш'сэзаъ

Կենդանիների վրա կատարված փորձերով ցույց է տրված, որ ուղեղի 
խորրային գոյացությունների ( պ ա լե ո-ն ե ո ս տ րի ա տ ո ւմ , Լյուիսի մարմին, սև և 
ան անուն ղո յա ց ո ։ թ յո ւե, հիպոկամպ, ամիգդալաի վնասումը հանգեցնում է 
սննդային դրդապատսաոի կարճատև խանգարման։

INNER BRAIN STRUCTURES AND MOTIVATION

A, A. GHAR1B1A.X

Lesion oi the brain inner structures (paleo- and neostriatum, Lexis 
body, substantia nigra and substantia nominate, hippocampus and amig- 
dala) causes -hort depression of food motivation, while the red nucleus 
lesslon does not result in that phenomenon.
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Практика веления животноводства на промышленной основе по
крывает, что хозяйства терпят значительные убытки, связанные с гп-
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белью новорожденных телят от различных заболеваний, среди которых 
ведущее место занимает колибактериоз, протекающий при явлениях эн
терита п сепсиса [1, 2].

В связи с этим возникает необходимость разработки надежных ме
тодов профилактики и борьбы с колибактериозом, при котором реша
ющее значение имеет достоверная диагностика.

Учитывая полиэтиологическую природу желудочно-кишечных бо
лезней, в частности колибактериоза, профилактику этого՛ заболевания 
у телят также необходимо проводить в комплексе с организационно- 
санитарными мероприятиями, направленными на повышение устойчи
вости, устранение факторов, способствующих возникновению и рас
пространению болезней, таких, как нарушение обмена веществ у коров- 
матерей и телят, на улучшение условий кормления и содержания, пре
дупреждение стрессовых воздействий, уменьшение патогенной и услов
но-патогенной микрофлоры-

При вспышке колибактериоза, наряду с проведением общих и спе
цифических мер борьбы, особое внимание придается лечению больных 
животных антибактериальными препаратами (антибиотиками, сульфа
ниламидами, нитрофуранами).

В связи с образованием резистентных и полирезистентных штам
мов патогенных эшерихий к широко применяемым антибиотикам, суль
фаниламидам, нитрофуранам и резким снижением лечебной эффектив
ности химиойрепаратов при колибактериозе возникает необходимость 
комбинированного применения этих препаратов, что может усилить их 
действие и препятствовать образованию устойчивых форм микробов 
[3-5].

Нами была проведена работа по изучению лечебной эффективности 
комбинированного применения антибиотиков с сульфаниламидами в 
трех различных экологических зонах Армении: горной, предгорной и 
низменной.

Материал и методика. Выполнение поставленной задачи было связано с точным 
днагносцированием колибактериоза с выделением возбудителя на основании резуль
татов комплексного изучения эпизоотологии, течения и клинической карти'ны болезни, 
данных патологоанатомического вскрытия трупов и проб фецеса больных телят из 6 
неблагополучных по колпбактериозу хозяйств Варденисского, Шаумянского и Талин- 
ского районов.

При сочетанном применении антибиотиков с сульфаниламидами мы учитывали 
такие показатели, как продолжительность болезни, повышение температуры тела жи
вотных, диарея, нервные явления, истечение слизи из носа, истощение и др.

В течение 1979 г. в производственных условиях лечили 65 телят гентамицином, 
который вводили внутримышечно ежедневно два раза в день из расчета 2—2,5 мг на 
1 кг живой массы в сочетании с фталазолом в дозе 20 мг на 1 кг массы тела, вводи
мым три раза в день в течение 3—5 дней. 103 теленка лечили гентамицином в той же 
дозировке и кратности и бисептслом 480, которые задавали больным телятам внутрь 
ежедневно два раза в день по 30 мг на 1 кг живой массы (табл.).

В комплексной терапии при колибактериозе телят предусматривалось также при
менение антибактериальных средств, нормализующих функции желудочно-кишечного 
тракта, средств патогенетического и диетического действия (глюкоза, кофеин, стро
фантин, дипрозин и др.).

У всех выделенных культур эшерпхна предварительно изучали культурально-мор
фологические, серологические, биохимические, патогенные свойства, а также опреде-
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,-уял чувствительность К аитибжликзх. при этом истюльзюаали методы серийных рз:-- 
м-леиий с мясолептояиыи бульоном и средой Биртера-Затиг для сулъфаяилами’од. со- 
т. ;;;» действукэптик наставлениям и методике.

Результаты и обсуждение. Всего было подвергнуто лечению 293 
теленка, из которых 281 теленок вылечился, а 12 пало. Лечебная эф
фективность комбинированного применения указанных препаратов со- 
< ьзв.чяла 96,9%. При раздельном применения бисептола 480 и гента
мицина процент выздоровления составлял соответственно 92,0 и 93,6 
(табл.).

Применение антибиотиков раздельно и в сочетании с сульфаниламидам:: 
при колибактериозе телят

Таблица

Препараты
Лозы 

на 1 г жи
вой массы

К оличество 
телят

Результаты лечения

выздоровело пало О

Геитамидии 2—2,5 мг кг

Фталазол 20 мг кг 65 сз 2 96,9
Биссптол 430 30 мг кг 39 35 3 92.0

1 еитамииии 2—2,5 мг кг 64 60 4 93,6

На основании результатов проведенных исследований можно с до
стоверностью утверждать, что в подавляющем большинстве случаев 
при комбинированном применении гентамицина с фталазолом актив
ность препаратов повышалась, это выражалось в стимуляции организ
ма, нормализации температуры тела, восстановлении аппетита, умень
шении явлений интоксикации. Па второй день наступала стойкая нор
мализация работы кишечника, вследствие чего телята выздоравливали 
на 2 -3-й день.

При раздельной же даче препаратов в той же дозировке и кратно
сти ведения также имела место некоторая стимуляция организма, но 
при этом телята выздоравливали па 5—6-й день, иногда наблюдались 
рецидивы. Как правило, выздоровление телят наступало после 6—7 
инъекций гентамицина и 7 инъекций бисептола 480.

Полученные результаты дают основание считать метод комплексно
го лечения колпбактериоза телят гентамицином с фталазолом, вместе 
с хим ио-терапевтическими и общеукрепляющими средствами, наиболее 
эффективным, что даст основание рекомендовать его при лечении желу
дочно-кишечных заболеваний, в частности колпбактериоза телят.

Безусловно, помимо применения лечебных препаратов, следует об
ратить внимание па зоогигиенические условия содержания животных и 
нетерпнарно-сапнтарные мероприятия в помещениях, где содержатся 
коровы, в особенности последних двух месяцев стельности, и новорож
денные телята.

Ереванский зоотехническо-ветеринарный институт Поступило 13.1V 1984 г.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 596.765.8595.792.13

ВИДЫ ПАРАЗИТОВ АРМЯНСКИХ ЗЛАТОК 
(COLEOPTERA, BUPRESTIDAE)

М. Ю. КАЛАШЯН

Ключевые слова: жуки-златки, паразиты.

При воспитании личинок ряда видов жуков-златок из Армении 
были выведены их паразиты, относящиеся к различным семействам па
разитических перепончатокрылых (Insecta, Hymenoptera). Приводим 
сведения об этих паразитах.

Материал и методика. Материал был собран в 1981 —1983 гг. в различных райо
нах АрмССР. Зараженные личинками златок ветви деревьев и кустарников п сухие 
стебли травянистых многолетников помещались в полиэтиленовые мешки до выведе
ния жуков, затем кора с веток снималась, а стебли трав вскрывались, для обнаруже
ния личиночных и куколочных шкурок, а также погибших насекомых. Паразиты при 
любезном содействии М. Г. Волковича определены в Зоологическом институте АН 
СССР (Ленинград). Ниже паразиты распределены по хозяевам.

Результаты и обсуждение. Anthaxia caucasica Ab—дичинки этого 
вида найдены под корой тонких веток можжевельника Juniperus poly- 
carpos 2-VI.82 в Хосровском заповеднике (Вединский участок). Из этих 
веток 12—jl3.IX.82 извлечены готовые к вылету жуки, а также паразит 
Dolichomitus kriechbaumeri Schulz (Ichneumonidae); кроме того, в к-у 
полочных камерах Anthaxia найдены остатки 2-х экземпляров пара
зита Triaspis sp. (Braonidae).

A. passerini Pecch.—Из.ветвей и тонких стволов кипариса Cupres- 
sus sp. в окрестностях пос. Ахтала Туманянского района 10.Х.83 из
влечены имаго жуков; в одной из куколочных камер найден паразит 
Calosota sp. I (Eupelmidae).

Chrysobothris affinis tetragramma Men.—На этом виде златки на
ми обнаружено 2 вида паразитов.

1) Doryctes leucogaster Nees. (Braconidae) — найден в Кафанском 
(окр. с. Цав, под корой толстой ветви дуба Quercus iberica, взятой
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, V8I, 9.XL82 обнаружены остатки личинки златки 2 экз. паразита) 
Ехегиадзорском районах (охр. с. Ринд. под корон дикой сливы Рги- 

п<л splnosa найдены многочисленные личинки златки и коконы со сфор
мировавшимися паразитами 5.VI.83). Судя по расположению остат- 
;хз личинок златок и коконов паразита, в одной личинке развивается 
< 2-х до 4-х паразитов.

2) Calo-ota sp. 2 (Eupelmldae)—найден в Е.хегнадзорском райо
на у (. Ринд на том же образце, что и предыдущий.

Meliboe :; graminls Panz.— из стеблей полыни (Artemisia sp.) соб- 
рзнных в окр. с. Гарии (Абовянский район) 2.V.83 г., в первой дека- 
՛ • июня того же года вывелись жуки, а также паразит Entedon sp. 

(Eulophldae); в одной из личинок златки развилось 6 экз. паразита.
Agrilus angustulus 111. из веток дуба Quercus macranthera, взя

ли 'j.V/'il '֊՛ деревьев в окрестностях с. Шяшкер՜ Кафанского райо
на, в середине июня вылетели жуки; в коре 20.VH.81 были найдены 
2 паразита Spathlus rubidus Rossi (Braconidaej, развившихся в 
о.г ой личинке златки и погибших в ее куколочной камере.

Таким образом, у 5 видов жуков-златок из Армении нами обнару
жены паразиты, относящиеся к 7 видам различных семейств паразнти- 
ч> ких перепончатокрылых.
Гр -.) ufCKiiH государственный университет, 

кафедра зоологии Поступило 10. IX 1984 г.

< Биолог. ж. Армении», т. 37, № II, 198!
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СОДЕ РЖАНИЕ УГЛЕВОДОВ И АМИНОКИСЛОТ В ОРГАНАХ 
ВИНОГРАДНОГО РАСТЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

НАГРУЗКИ КУСТОВ

А. А. МЕЛКОНЯН

Ключевые юна: виноградное растение, нагрузка кустов, аминокислоты, углеводы.

Для регуляции процессов роста и плодоношения виноградного ра- 
। '.ния важное значение имеет установление оптимальной нагрузки 

куста в соответствии с силой его роста.
Как недогрузка, так и перегрузка куста приводят к нарушению рав

новесия надземных п подземных частей растения [5, 7] и отражаются 
на физиолого-биохимических процессах, протекающих в тканях 
зы [4].

В данном сообщении приводятся результаты биохимических иссле
дований новых сортов винограда селекции АрмСХИ в зависимости от
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нагрузки куста. С физиолого-биохимической точки зрения эти сорта 
изучаются впервые.

Материал и методика. Исследования проводились на однолетних плодоносящих 
побегах и корнях растений винограда сортов Нрнени и Интенсив, взятых весной перед 
началом вегетации (до сокодвижения). Опыты были поставлены в шести вариантах: 
40, 50, 60, 70, 80, 90 глазков па куст. Средние пробы, взятые для биохимического 
анализа, фиксировались текучим паром. Параллельно проводили все необходимые 
биометрические измерения для выявления закономерности роста и развития. Количе
ство сахаров определяли методом Бертрана [2], крахмал—колориметрически [Зф сво
бодные аминокислоты—реакцией нингидрином [1].

Результаты и обсуждение. Результаты исследований показали, 
что побеги сорта Нрнени по всей длине плодовой стрелки в начале ве
гетации содержат больше запасного крахмала, чем побеги сорта Ин
тенсив. В корнях же, наоборот, содержание крахмала выше в побегах 
сорта Интенсив.

0
К 0 Р -Ц й

Э СШИЛ СЛХАРОЬ

0 I КРЛ1ИЛА

О икал Шбодт вк)
Рис. 1. Содержание углеводов в корнях и побегах сорта Интенсив, %•

Аналогичная закономерность отмечается по сортам в содержании՝ 
аминокислот. Так, например, в корнях сорта Нрнени аминокислоты 
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варьируют в пределах 536.3—660,3, а у сорта Интенсив—641.9— 773,3 
/г % на сухую массу.

Из ряс 1 и 2 видно, что величина нагрузки куста влияет на м.՜..՛ - 
жаиж- углеводов в органах виноградного растения.

40 гл 50 гл 60 г а 70 га 80 Га 90 га

КОРИН

□ И ОАО 5 М § СТИНА ОАХАК»

3 С А ГАРО 5 И В КРАХМАЛ

О инна смьоакмх лн»*окдсао1(Ь С7Х01 ко)
Рис. 2. Содержание углеводов в корнях и побегах сорта Нриени, %.

Максимальным количеством моносахаридов, сахарозы и повышен
ной суммой сахаров в побегах характеризуются растения с нагрузкой 
80 глазков па куст.

Последование корней показало, что у сорта Нриени общее коли
чество сахаров, и главным образом моносахаридов, больше при нагруз
ке 70 н 80 глазков на куст, причем у кустов с нагрузкой 70 глазков наи
более высокими оказались показатели свободных аминокислот как в 
корнях (660,3 мг%), так и побегах (318,7 мг%). Что касается сорта 
Интенсив, то максимальное количество аминокислот в его корнях 
(773,3 мг%) обнаруживается у растений пятого варианта (80 глазков 
на куст), а в побегах (348,9 мг%)— у растений четвертого варианта (70 
мазков на куст).
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Минимальное количество моносахаридов и максимум сахарозы об
наружены у растений с нагрузкой 80 глазков на куст.

Увеличение нагрузки до 90 глазков на куст четко отражается на 
некоторых биохимических показателях надземной и подземной частей 
куста. Содержание крахмала и аминокислот в побегах указанных сор
тов как по годам, так и в среднем наименьшее у растений с нагрузкой 
90 глазков. Следовательно, перегрузка кустов приводит к снижению за
пасов пластических веществ в побегах по сравнению с растениями дру
гих вариантов. Значительно ниже содержание крахмала и в корневой 
системе растений этих сортов при нагрузке 90 глазков на куст.

По данным Марутян [4], в начале вегетации повышение обводнен
ности тканей и возникшая потребность в легкоподвижных углеводах при
водят к стимулированию гидролитических процессов во всех органах 
виноградного растения. Результаты наших опытов также показали, 
что запасы полисахаридов, накопленные в корнях растений, весной пре
вращаются в сахара и перемещаются к растущим и генеративным ор
ганам.

Сопоста-вляя биохимические данные с агробиологическими пока
зателями [6], можно прийти к выводу, что по содержанию углеводов, 
в побегах и корнях растения с нагрузкой 90 глазков на куст уступают 
другим, имеющим более низкие нагрузки.

Таким образом, у сортов винограда Интенсив и Нрнени наиболь
шее содержание аминокислот наблюдается при обрезке кустов на 60— 
80 глазков. При меньшей и большей нагрузках кустов у исследуемых 
сортов наблюдается снижение этих показателей.

По содержанию моносахаридов, сахарозы и сумме сахаров в по
бегах наилучшие результаты были получены при обрезке куста на 70— 
80 глазков. Аналогичная картина отмечается в корнях.

Армянский ордена «Знак Почета» 
сельскохозяйственный институт Поступило 11.VII 1984 г.
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ПРОЦЕНКО Л. Е Ю. И Пласа՛։. .Э И. Ларина «Сельскохозяйственная вяр;.- 
солома». 237 с М , изх «Колос», 1982 г.

В издательстве «Колос» вышло учебное пособие. Ю. И. Власов, Э. И. Ларина 
«Сельскохозяйственная вирусология*, предназначенное для студеитов сельскохозяй
ственных вузов, специализирующихся по защите растений. Такого учебника, состаз- 
.цниого по существующей программе, в нашей стране до сих пор не было, студенты 
пользовались переводной литературой. Пособие, составленное Ю. И. Власовым и 
Э. И. Лариной, значительно обличило получение сведений по вирусологии н вирусным 
болезням с.-х, культур.

Во введении учебника очень кратко даны сведения из истории вирусологии. В 
первой главе обшей части определены понятия о вирусах, вироидах и микоплазмах. 
В общих чертах даны морфология и строение вирусов растений, кратко представлен 
химический состав вирионов вирусов. Далее приводятся сведения об их репродукции, 
динамике инфекционного процесса, устойчивости вирусов к физическим и химическим 
воздействиям, изменчивости.

В следующей главе рассматривается природа вирусов. Приводятся существую
щие гипотезы об их происхождении, а также классификация и номенклатура, приня
ты- в настоящее время.

Обстоятельно описаны методы диагностики фитопатогенных вирусов и вирусных 
болезней растений.

Важным моментом при изучении вирусных болезней растений является исследо- 
ваиио путей распространения вирусов в природе. Этому посвящена отдельная глава.

Оригинальна глава «Природная очаговость вирусных и микоплазменных болез
ней растений». Теоретические основы этой проблемы разработаны Ю И. Власовым. 
Выяснение природных очагов болезней имеет большое значение при разработке и ор- 
। анизанни защитных мероприятий.

В ։аключитслыюй главе общей части пособия описаны основные принципы раз
работки мер борьбы с вирусными и вирусоподобными болезнями растении. При этом 
следует отметить, что рекомендуемые меры з той или иной степени применялись как 
авторами пособия, так и другими исследователями. Они проверены также в пронз- 
водственных условиях. Ряд мероприятий являются оригинальными, разработанными 
и лабораториях нашей страны К их числу относятся вакцинация (Ю. И. Власов с 
corp ), применение ингибиторов (Л. Д. Бобырь).

В специальной части учебника авторы дают описание вирусных и микоплазмен
ных болезней основных сельскохозяйственных культур в Советском Союзе: зерновых, 
зернобобовых, хлопчатника, сахарной свеклы, картофеля, овощных и бахчевых куль
тур, винограда, плодовых, ягодных и др. Большое внимание уделено картофелю (22 
< граиииы), который поражается множеством болезней.

Описаны признаки каждой болезни, распространение но стране, свойства возбу
дителя, пути передачи заболеваний и меры борьбы. Для небольшого числа болезнен 
описание симптомов сопровождается фотографиями.

В целом работа соответствует требованиям, предъявляемым к учебному пособи > 
о вирусных и вирусоподобных болезнях для высших учебных заведений сельскохозяй
ственного профиля. Эго значительно облегчит студентам прохождение курса. В прак
тической работе агрономам по защите растений такое пособие будет служить руко
водством.

Следует, однако, о (.мстить, что объем учебного пособия очень невелик 13 печат
ных листов. Авторы вынуждены были излагать необходимый материал в сжатом ви
де. Пособие напечатано на бумаге низкого качества, в нем мало иллюстраций. Авто
ры располагают и большим объемом материала, и лучшими иллюстрациями. Досад
но, что издательство не проявило к этим вопросам должного внимания.
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В нашей стране изданы переведенные с иностранных языков книги по обшей ви
русологии и вирусным болезням растений объемом в 50, 60 печатных листов, богато 
иллюстрированные. В этих книгах описаны вирусные болезни растений других стран. 
В рецензируемом пособии, как указано выше, представлен отечественный материал, 
что особенно важно для будущих агрономов. Методы борьбы с вирусными болезня
ми проверены в наших условиях, нашими вирусологами.

Надеемся, что в ближайшее время учебное пособие по сельскохозяйственной ви
русологии выйдет вторым изданием в значительно большем объеме и с лучшими ил
люстрациями.

ХРОНИКА

I ТИГРАН ГАРНИКОВИЧ УРГАНДЖЯН |

11 октября 1984 года на 60-м году жизни скоропостижно скончался одни из круп
ных специалистов нашей страны в области нейрофизиологии, заместитель директора 
по научной части, заведующий лабораторией физиологии компенсации функций цен
тральной нервной системы Института физиологии имени Л. А. Орбели АН АрмССР, 
доктор медицинских паук Тигран Гарникович Урганджян.

Ушел из жизни одни из старейших сотрудников института, ученик академика Э. А. 
Асратяна, опытный специалист в области изучения компенсации функций при орга
нических поражениях центральной нервной системы—одной из основных проблем, раз
рабатываемых в институте.

Т. Г. Урганджян родился 15 декабря 1924 г. в городе Сушаар (Турция) в трудо
вой семье. В 1930 г. он с родителями переезжает в Советскую Армению, в г. Ереван. 
В 1949 г. он с отличием кончает са'нитарно-гигиенический факультет Ереванского мед. 
института и становится клиническим ординатором по невропатологии, а с октября 
1950 г.—аспирантом Института физиологии АН АрмССР по физиологии человека и 
животных. Аспирантуру проходит в Институте высшей нервной деятельности и ней
рофизиологии АН СССР под руководством академика Э. А. Асратяна. В 1953 г. в 
Москве он успешно защищает диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по теме: «Роль коры больших полушарий головного мозга в ком
пенсаторных приспособлениях после перерезки передней половины спинного мозга у 
собак». С октября 1953 г. Т. Г. Урганджян работает в Институте физиологии АН 
АрмССР вначале младшим, затем, с 1958 г.—старшим научным сотрудником. В 1968 г. 
он назначается зав. лабораторией физиологии компенсации функций ЦНС, а в 1975 г.— 
заместителем директора по научной части.

Являясь способным и инициативным работником, Т. Г. Урганджян проводит ин
тересные исследования, посвященные вопросам физиологии компенсаторных приспособ
лений и вопросам высшей нервной деятельности. Особое место занимают работы, по
священные возрастной физиологии компенсаторной приспособляемости поврежденного 
организма, представляющие большой интерес для практической и теоретической меди
цины.

Анализируя механизмы компенсаторных приспособлений, он впервые в физиоло
гической литературе установил возможность условно-рефлекторного переключения у 
щенков как в норме, так и после частичной перерезки проводящих путей спинного моз
га. Итогом научной деятельности Т. Г. Урганджяна явились блестяще защищенная 
им в 1967 году докторская диссертация («Возрастные особенности компенсаторных 
приспособлении при комбинированной гемисекции вентральной и дорзальной половин 
спинного мозга») и 110 научных работ, которые широко известны как в нашей стра
не, так и за ее пределами.

Помимо научной работы большое внимание он уделял подготовке научных кад
ров и активно участвовал в общественно-политической жизни. Он являлся членом 
правления Всесоюзного физиологического общества им. И. П. Павлова и Армянского 
физиологического общестав, членом Международной организации по изучению мозга.

1- 0ыл преданным науке, скромным, отзывчивым товарищем, поль-
'Уважением в коллективе.

ьПМЛт՝..՛ - ՛
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