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ЗАМЕТКИ ПО ЖУЖЕЛИЦАМ ФАУНЫ АРМЯНСКОЙ ССР 
(COLEOPTERA, CARAB1DAE)

С М. ЯБЛОКОВ ХНЗОРЯН

Уточнен ряд вопросов в свете данных, появившихся после опубликования в 1976 г 
тома ։Фауяы Армянской ССР» по семейству жужелиц.

Ключевые слова: фауна Армении, жужелицы.

В 1976 г. мною была опубликована ревизия жужелиц Армении [2] 
часть 1. С тех пор по этой группе появился ряд других работ, в некото
рой мере изменяющих или дополняющих мою трактовку, а для фауны 
Армении обнаружено несколько новых видов. Рассмотрению этих дан
ных посвящена настоящая статья.

В общей части неверно указано строение брюшка [2, (стр. 27)], 
которое было описано согласно трактовке проф. Жаннеля (R. Jeanne’, 
1948). Однако в дальнейшем он сам [6] исправил свою трактовку, а 

.весь вопрос пересмотрен мной [3], причем рассмотрено строение тер- 
у.ииалнй, которое у примитивных жужелиц оказалось и очень своеоб
разным. и очень разнообразным, что позволило выявить ряд ценных фи
логенетических признаков. В книге также неверно указано строение 
пенисов у бомбардиров, у которых обычно имеются обе парамеры [2, 
(стр. 25 и 26)]. По экологии жужелиц также появилось несколько ин
тересных работ, в частности, выявлен уход за потомством у ряда видов 
трибы Pterostichini, в том числе у таких, которые известны и из Арме
нии,

В таблице подсемейств и триб жужелиц сохранена триба Zabrini, 
ио эта триба так мало отличается от грибы Amarini, что их следует 
объединить (в трибу Zabrini).

По отдельным родам следует учесть следующее.
Род Carabus L. Недавно Маидл [7] разбил С. adamsi Adams на 

ояд видов с несколькими подвидами и множеством natio, но его трак
товка достаточно отличается от обычной. Ее наибольшая часть посвя
щена рассмотрению полученного им материала, но лез диагнозов выде
ленных им таксонов. Приведена определительная таблица, в которой 
весь комплекс видев разбит на 6 групп лишь на основании окраски пе- 
реднеспннки и надкрылий, их окраска в первой группе разная, в ос
тальных одинаковая. К первой отнесены С. adamsi sensu Mandi и абер
рантные особи других видов, остальные виды группы отличаются по 
окраске: черной, зеленой, светло-медно-красной и т. д. Для каждого 
из его видов дана таблица для таксонов по его группам, но для видов 
таблиц нет. Зарисованы переднеспннка и профиль пенисов для многих 
форм н дана карта распространения таксонов, которые все аллопатрич’’ 

651



ньг. на карте указаны гочк-и сборов, но своеобразно. Так, имеется гон
ка для Талыша, расположенная южнее Миигсчаурского водохранили
ща и на одной параллели с озером Севан. Для Армении указан С. vari- 
ans Fisch., 1823. который, однако, описан из Предкавказья, что оспари
вается Маидлем, а особи с массива Драгана выделены в новый вид, но 
без его диагноза. Поэтому пока не будут обнаружены реальные отли
чия между этими видами, их можно лишь считать варистстами. В этом 
отношении интересна работа Блументаля [4] по жужелицам средней 
Европы, в которой сохранены и виды, обладающие богатой внутривидо
вой изменчивостью, в том числе и в строении гениталий, как С. viola- 
cev.s L.

Недавно вышла ревизия подрода Tribax Fisch. [5], в которой вы- 
делено 25 видов, свойственных Кавказу и Малой Азии (без Piecies 
Fisch.). Ссылаясь на меня, автор для Армении переименовал се един- 
отзениын вид на С. puschkini Adams, 1817 с расой kolcnatii Chand., 1816, 
которая рассматривается как его грузинский подвид.

Род Neb ria Lair. В своей очередной работе Шилеиков [13] ревнзи- 
роаал кавказские виды рода, выделив группу \. schlegelmilchi с 9-ю 
видами, в том числе- с 5-ю очень близкими, которые он отличает следу 
ющим образом:
9(14) Меньше (10,4—12,1) и уже, надкрылья в 1,35—1,5 раза уже 

переднеспнпки. l-й членик усиков уже и к основанию сужен 
сильнее. 3-й промежуток надкрылий у вершины с 1 2 мелкими 
щетипконосными порами.

10(H) Боковой край переднеспнпки без изгиба у слабо выступающих 
задних углов. 11,9 мм.................... N. gotschi Chand.

11(10) Боковой край персднсслинки четко изогнут перед более силь
но выступающими задними углами.

12(13) Мельче (10,4- 12.1). 1-й членик усиков длиннее и к основанию 
сужен сильнее. Шагренировка головы и переднеспнпки очень 
нежная, состоит из коротких поперечных ячеек, на надкрыльях 
грубее, ячейки шире..................N. sevanensls Shilenkov.

13(12) Крупнее (12,4֊ 13,0 мм). 1-й членик усиков короче, более ци
линдрический. Шагренировка несколько грубее, на голове изо- 
диаметральная, на псрсднеспинке и надкрыльях узко попереч
ноячеистая ..................N. perlldaghensis Shlienkov.
Крупнее (12.5 15,4 мм) и шире. Надкрылья в 1,22—1,34 раза 
шире переднеспнпки. I-й членик усиков толще и более цилин
дрический. 3-й промежуток надкрылий, как правило, с 3—6 по
рами.

15(16) Боковой край персднеспннки не изогнут перед едва выступаю
щими задними углами, 12,5—15,4 мм. . . N. lurcica Chaud.

16(15) Боковой край персднсспинки явственно изогнут перед четко 
выступающими задними углами, 12,5֊ 11,5 мм N. araschinica Rtt.

На его рисунках 43- 79 изображены пение, перед нес пинка и 1-й 
членик усиков всех видов группы.

Эш данные вызывают следующие замечания.
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I. Давно известно, что в этом роде строение пениса и водружение 
его внутреннего мешка нс даюч пенных признаков, как. часто, и хето- 
таксмя. столь характерная для многих других видов жужелиц.

2. Для N. goischi выбран лектотип из коллекции Шодуара без ука
зания местонахождения, к этому виду отнесена также самка из окр. 
Карса по сборам Сатунина. Этот вид отличается от N. sevanensis 
лишь по строению передпеспиики, однако по нашему материалу, проис
ходящему из тех же сборов, что и sevanensis, этот признак непригоден. 
Согласно литературным данным, ни liloayap, ни сопровождавший его 
Гоч не проникали в станин этих видов, но Шодуар мог получить часть 
материала, собранного Бауером, коллектором Мнишека в Джермуке, 
откуда описан Pterostlchus capitalus Chand. Оттуда же должен про
исходить в тип N. goischi. Как бы то ни было, оба вида явные сино
нимы. От N. goischi araschinica отличается лишь габитуально, ио у 
всех многочисленных особей, собранных мной, переднеспинка иная, 
чем на рисунке Шилонкова. с косо выступающими задними углами. Учи
тывая, что все горы, заселенные этими видами, поднялись не раньше 
кошта плиоцена, маловероятно обособление здесь новых видов, чем объ
ясняется скромность их отличительных признаков. Поэтому их правиль
нее классифицировать следующим образом:

N. turcica Chand., 1843, natio araschinic i Relit., 1892. sbsp. gotschi 
Chaud., 1846 (= sevanensis Shil., 1983).

Что же касается нам неизвестного N. perlidaghensis, то, учитывая 
щагренировку его покровов, он, вероятно, представляет новый вид. У 
К. gotschi и araschinica шагренировка одинаковая.

Можно также пожалеть, что в ревизии В. Г. Шилеикова отсутству
ют N. semenovi Lutshnik и bogatschevi Luts. с Глаш? "а ՝р.՝՜ а.

Род No Но у hilus Dinner  it. X. aj.u.dicusL. мн Г։ из Армении упомя
нут, ко без указаний на местонахождения. Сейчас он мне известен из 
Ам.асии, Банднваиа, Гукасяна.

Род Dyschirius Bonelli. В Армении видовой состав богаче, чем ука
зано мной [2], как это установлено К. Культом поел? осмотра моих 
сборов. К моему списку’ следует прибавить:

1. D. tuberculifcT Miiller............................... • ГТшатаващ у Аракса
2. D. ipesopdtajnicus Muller...............................Мегрн. у Аракса.
3. D. dilulkornis Putz . . Ранчпар, у Аракса, Е хегнадзор, у Арны.
4. D. dlmldlaius Chaud...................................... Сйсиан, у Айригета.
5. D. khnzoriani Knit (in litt.) . . Ранпчар и Хербе-клу, у Аракса.

Однако пока не будет опубликована ревизия Культа, определение 
видов этого рода затруднительно.

Род Bembidion Latreilie. Согласно Мюллеру |10|, В. geniculatum 
araxidis Khnz., 1976, (стр. 178)—самостоятельный вид, но синоним 
В. elburziacum (Morvan), 1971, (Bembidionetollzkya) из Прана [9], а так
же В. keilbachl Miiller Motzfeld, 1978, DEZ, N. F. 25, 361 с Главного 
хребта.

Род Trechus Clairuille. В своей ревизии представителей рода из 
Закавказья и Анатолии Павловский [12], осмотрев богатый материал, 
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в том числе и в Ереване, свел в синонимы к Т. melanocephalus KoL, 
Т. phryganoblus Khnz. и Т. zan^ezurlcus Khnz. Однако синонимика 
для второго из этих видов не очевидна. Основное отличие этого вида— 
в форме пениса, изогнутого гораздо меньше, чем уТ. melan ocephalus - 
Хотя Дж. Павловский обнаружил переходные формы, у других видов 
этого рода такой тип изменчивости не наблюдается. Он также описал 
Т. khnzoriani [11] с горы Маймех, по нашим сборам (тип в Ереване).

Род Carterus Dejean. Около г. Абэвян А. Агасяном найден 
С. cordatus De]. Этот вид нов для Армении, но он указан в моей 
книге [2|.

Род Еисаг terns Rei tier. Е. sparsutus Rtt., 1898, в Цаве В. Пусто, 
паровым пойман па свет. Род нов для Армении. В нашу таблицу ро
дов трибы его можно включить следующим образом: 
14(13) Передние голени с прямолинейным внешним краем. Виски во

лосистые. Переднеспинка сердцевидная, без основной каймы. 
Брюшко коротковолосистое, без длинных щетинок. Габиту- 
ально сходные виды, тело рыжее. Лапки густоволосистые.

а (б) Тело крупное (12,5—14,5 мм). Боковой кран переднее инн к и 
с одной щетинконосной норой. У cf передние лапки слабо рас
ширены ........................................... Grariiger Molsch.

б(а) Тело меньше (8—9 мм). Усики тоньше. Боковой кран псрсд- 
иеспинки спереди со многими порами. У / лапки не расшире

ны .........................Eucartenis Relit, (sparsutus Rtt.)
Род Harpalus iaireille. Псдрод Harpalophonus On gib. недавно 

[l] ревизирован Б. Катаевым, который выделил в нем 8 видов, 3 из них 
рассматривались нами как синонимы. Основными отличительными 
признаками его видов он считает вооружение внутреннего мешка пени
са и количество щетмпкоиосных пор на наличнике.

Внутренний мешок часто содержит особые структуры, являющиеся, 
как правиле, лучшими видовыми признаками. По в данном случае, 
как и во многих других, этот мешок покрыт лишь густыми мелкими ши- 
пиками, с несколько более крупными. Такое строение специфично лини» 
тогда, когда крупные шипики образуют четкие игольчатые площадки, 
в противном случае они могут отразить лишь клинальную изменчивость, 
как мной уже указывалось (2. стр. 229 и 240). Наиболее тщательно 
этот вопрос изучен для нескольких видов скакунов (К. Mandi, 1934, 
1935. 1944, всего 6 работ), у которых вооружение внутреннего мешки 
у одного и того же вида состоит лишь из игл. весьма изменчивого стро
ения, проявляющих клинальную изменчивость. Сходное Строение Об 
паружспо н Катаевым, причем для одного вида зарисовано дна вари
анта, но их найдется гораздо больше ио мере накопления материал ։, 
как это известно и для ряда других жужелиц (наир, в роде Slenolop- 
lius Steph.).

Па наличнике количество щетинконосных пор у одного а того же 
вида достаточно изменчиво, что изображено и Катаевым на рис. 2—8. 
в полном противоречии с его собственной таблицей. Выделять особо 
виды лишь с 1—2 парами щетинок явно искусственно. Что же касз- 
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ется прочих признаков таблицы, то их несостоятельность очевидна для 
всех, кто изучал эти формы, в том числе и в прошлом, как это, в част
ности, отмечено и у Катаева.

В подроде Harpalus s. sir. Млынарж [8] свел в синоним ряд видов, 
в том числе и таких, которые известны из Армении, а именно Н. poly 
chromus TschItsch.= H. quadratus Chand.. 1846; H. mihatschl Reitt.= 
rellexus Putz; H. lubrlcus Reitt.= sublaevlgatus Tsehitsch., 1898, из Сред
ней Азии. II. maurus Tschltsch.—H. cisteloides Mutsch., 1845, из Си
бири. H. vassilini Lutshn.= H. polhus Dcjeaii, 18*29.  из Европы.

Из этих видов мне известен тип лишь последнего, который оказал
ся синонимом II. serripes Quons. Поэтому считаю, что в данном случае 
Млынарж ошибся, тем более что до сих пор в Армении Н. politus не 
обнаружен.

Род Acupalpus Latreille. Около Арташата (Мргавет) недавно 
найден Л. longicornls Schaum. Этот вид был уже включен в мою 
таблицу, хотя он нов для .Армении.
Институт зоологии АН Армянской ССР Поступило 14Л11 1985 г

ՆՈԹԵՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԿՆԱՅՈԻԿՆԵՐԻ ՖԱՈՒՆԱՅԻ ՄԱՍԻՆ 
(COLEOPTERA, CARABIDAE)

Ս. 1Г. ՏԱՈԼՈ>||1Վ-ԽԱՕՐՅԱՆ

են մի շարր Հարրեր, որոնէ/ Until ին ւովայյն 1,ր ի հայսէ են եկեք 
Հայկական ՍՍՀ t/նայուկն երի ֆաունային նվիրված հատորի հրատարակությու
նիւ/ Հետս (2)։ Այս ֆէսսէնայի համար րերված են 8 նոր տեսակներ։ է՝ հակա- 
ւ/րոլթյուն Մանէք/ի (7)' CdT-lbUS a<l;i!il>i ,֊\tl. պահպանված Լ իր նախկին 
ծավալով, Nebrla sevanensis Shii (13) արվում Լ որպեսի. ...otschi Շ՜ատէ 
սինոնիմ, որր ղիտվում Լ որպես N. 1ИГСй.֊1 ChiHJ '. ենթատեսակ, իսկ ;ւր?.Տ- 
chinica \Հ\Հ.որպես վերջինիս |1:1է|Օ; Պավլէէվսկին TfCChlJS рИгу£аПО1я US Khj'Z. 
ե 'Г. zangezuricus Khnz. ընդունում Է որպես Trechu՝ melanocephalus Koi. 
սինոնիմ, այս տեսակների// երկրպպի Համար սին ոնիմ իկտն վիձե/ի 
^ննաղատվում Լ 1 iarpalophonus Gnglh. (!) ենթսւոեոի նէէր ոհխյիան, իսկ 
‘•ին մեկնաոանէէէթյունր պահպանվում կէ

NOTES ON THE GROUND-BEETLES OF THE ARMENIAN SSR 
EAUN/\ {COLEOPTERA. CARABJDAE)

S. M. YABLOKOV-KHNDZORIAN

Some corrections of the authors book (Ճ), dedicated to the fauna 
of the Armenian SSR ground—beetles are given. 8 species new for the 
Armenian fauna are listed. Carabas adamsi Ad. is conserved as a single 
species, contrary to Mandi (17). Nebria sevanensis Shil. (13) is synoiiy- 
mlsed with /V. gotschi Chaud., ;V. arasehinica Rtt. is a natlo oi the 
latter. Pawlowski (12) has synonymised Trechus phryganobuis Kftnz. 
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and T. zangezurictts Khnz. with. Г. melanocephalus Koi., for the latte 
of which synonymy is dubious. The new revision of the subgenus 
Harpalophonus Gnglb. (3) is critisized, the old one (2) is preserved.
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ИТОГИ ГЕЛЬМИНТОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ЖИВОТНЫХ ЕРЕВАНСКОГО ЗООНАРКА

С. О. МОВСЕСЯН, 10. С. МАНАСЯН. 1>. Л. ОГАНЕСЯН

Впервые животные Ереванского зоопарка обследовались на наличие гельминтов.
Обнаружено 17 видон гельмннтои, и.։ них 2 вида нсм.ыил язкпиоин новыми дли 

фауны гельминтов СССР и 7 видов -новыми для гельмшпифиуны Армянский ССР. 
Выявлено 5 новых хозяев для нематод.

Разработаны схемы лечебно-профилактических мероприятий по борьбе с отдель
ными (ельм.иитозами.

Ключевые слова: животные зоопарка, гельминты.

На I января 1977 года Ереванский зоопарк насчитывал 1226 экзем
пляров животных 183-х видов, представленных пятью классами: 
Рыбы ֊5 отрядов, 37 видон, 697 особей:
Земноводные—2 Отряда. 5 ВИДОР., 13 особей:
Пресмыкающиеся 2 отряда. 23 вида, 80 особей:
Птицы —11 отрядов. 61 вид, 270 особей;
Млекопитающие—8 отрядов, 57 видов, 166 особен.

Несмотря на многочисленность коллекции животных и относитель
ную давность существования Ереванского зоопарка, гельминтологиче
ское обследование здесь до нас не проводилось.
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Однако нс зная видового состава и биологии гельминтов в услови
ях определенной зоны обитания животных, невозможно добиться успе
ха в проведений противогсльмннтозных лечебно-профилактических ме
роприятий.

В условиях зоопарка проблема борьбы с гельминтозамл особенно 
актуальна, так как в неволе животные гораздо больше подвержены за
ражению гельминтами, чем в естественных условиях [6]. Эго обьяс- 
ияется глазным образом ограниченностью территории, способствующей 
возникновению благоприятных условий для жизнедеятельности гсогсль- 
минтов, а при наличии промежуточных .хозяев (беспозвоночные живот
ные или синантропные грызуны и птицы) -и бногельминтов.

В литературе мало сравнительных данных о паразитировании гель 
минтон у диких животных и животных, содержащихся в неволе. Тем 
не менее, по сведениям ряда авторов [5, 6, 8 10, 12 14]. существует 
значительная разни а в гельм ннтофауне диких животных и животных 
зоопарков.

Исследования Пава и соавт. [12], посвященные гольмиитбфауне 
кабана г. Чехословакии, показали, что у диких кабанов паразитирует 
6 видов гельминтоз, а у кабанов, содержащихся в неволе, 13 видов. 
Бернард и Бисеманс [14] обнаружили в Бельгии у воронов Corvus со
тах L., содержащихся и погибших в неволе, высокую степень зара
женности нематодами Syngamus trachea. При сравнении полученных 
данных оказалось, что птины, содержащиеся в неволе, заражены гораз
до сильнее птиц, живущих н природных условиях. По данным Франка 
[7], г Германии гибель птиц в неволе от паразитов (в основном от 
гельминтов) составляет 50%, к то время как гибель птиц в природе oi 
паразитов явление редкое. Автор объясняет это тем. что яйца гель
минтов долго сохраняются в подстилке клеток и вольер, что приводит к 
ремни. зим животных.

Цель наших исследований состояла в выявлении степени ипвазиро- 
ванностн гельминтами животных Ереванского зоопарка, изучении ви
дового состава гельминтов и составлении рекомендаций по борьбе с 
гельминтоза мн.

Магеркид н методика. Гельминтологический материа.1 собирали л животных зо
опарка. павших ио каким-либо причинам, а также при диагностических дегсльмиитнаа- 
ииях. Кроме того, животных подвергали ежемесячному копрологическому обследова
нию с целью обнаружения яиц и личинок гельминтов.

Копрологические исследования приводили овоскопичеекимн методами флотации по 
Фхилеборну [1] и Калантлрив |:| и ларшкъоническнмн—по Берману [I] Вскры
тия ЙсущЬствлялн методом Скрябина [2].

Из цестод и трематод готовили постоянные препараты, окрашиваемые гематокси
лином и кармином по общепринятым методикам, а из нематод и акаитоцефал—времен
ные препараты с применением смеси глицерина, молочкой кислоты л дистиллирован- 
Hoii воды в равных пропорциях.

Гельминтологическому обследованию были подвергнуто 529 животных, т. е. все 
поголовье. зз исключением представителей класса рыб. Вскрыто 77 особей животных, 
относящихся к ։ классам, 22 отрядам, 29 семействам и 53 видам. Исследовано свыше 
И тысяч проб фекалий животных.
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Результаты и обсуждение. Данными копрологических исследова
ний и вскрытий установлено паразитирование гельминтов у 53 особей 
животных, т. с. экстенсивность инвазии животных зоопарка составля
ем 10%.

Гельминты, обнаруженные нами, относятся к 17 видам и принадле
жат к 4 классам паразитических червей.

Класс Treniatoda: Chaunocephalus ferox (Rudolphi, 1795) Dietz, 
1909 от белого аиста.

Класс Cestoidea: Hydatigera taeniaforrnis Batsch, 1786 от европей
ских диких котов.

Класс Acanthocephala: Pseudoacanthocephala bufonicola Kostylev, 
1941 от серой жабы.

Класс Nematoca: Trichostrongyhis vitrinus Loos, 1905 от двугор
бых верблюдов; Cooperla oncophora (Rallliet, 1898) Ransom, 1907от ва. 
тусси; Nernatodirus helvetlanus May, 192Э от ватусси; Parascaris equo- 
rum (Goeze, 1782) York el Maplestone, 1926 от зебр Гранта; Toxasca- 
rls leonina (Unstow, ,1902) Lelper, 1907 от волков, шакалов, львов, 
пум, рысей, европейских диких котов, тигров, ягуаров; Toxascarls 
transfuga (Rudolphi, 1819) Baylis et Daubney, 1922 от черных медве
дей; Contracaecum (Contracaecum) micropaplllatum (Stosscich, 1890} 
Baylis, 1920 от кудрявых пеликанов; Toxocara canis (Werner, 1782) 
Stiles, 1905 от волка; [Oxyurls f-qui Schrank, 1788 от зебр Гранта; 
Petrowospirura lynxi Matschulsky, 1952 от европейских диких китов; 
Сугпеа (Procyrnea) sp. АН, 1951 or степного орла; Excisa buckleyl Alb 
1 s61 от белого аиста; Djcheilonema rheae (Owen, 1813) Baylis et Daub
ney, 1926 >T северных нанду; Trlchocephalus skrjabini Baskakov, 1924 
от двугорбых верблюдов и безоаровых Козлов.

Подавляющее большинство обнаруженных гельминтов (82,3%) 
представлено нематодами, для которых выявлено 5 новых хозяев: 
Helis sylvestrls для Petrowospirura lynxi; Aquila rapax для Сугпеа 
(Procyrnea) sp.; Ciconia ciconia для Excisa b.ickleyl; Camelus bactrianus 
для Trichostrcngylus vitrinus; Capra aegagrus для Trlchocephalus 
skrjabini.

Впервые для СССР зарегистрированы՛ Сугпеа (Procyrnea) $р. от 
Aquila тарах; Excisa buckleyi от Ciconia ciconia.

Кроме этих нематод, впервые в Армянской ССР отмечено еще 7 ви
дов гельминтов (I вид акантоцефал и 6 видов нематод): Pseudi>- 
acanthocephalus bufonicola от Buio (ccperia cncrq.hc.ra, Nvina’odi? 
rus helvetianus от Bos taurus macroceros; P Irowospirura lynxi от Fells 
sylvestrls; Dlchellonema rheae от Rhea ameritana; Contra aecum nilcro- 
papillatum от Pelecanus crispus; Toxascarls Iransli'ga or I'rsus anieri- 
canus.

Необходимо отметить, что некоторые из животных, у которых от
мечены новые для Армении виды гельминтов, завезены из разных то
чек Советского Союза и были ннвазированы этими гельминтами до по
ступления в зоопарк. Так. найду Rhea americana завезены из заповед
ника Аскания Нова, где нематода Dichcilonema rheae известна дав- 
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но. Европейские, дикие коты Eeiis sy!\es:ri< были отловлены о ле
сах Краснодарского края. Животные погибли через месяц после по
ступления в зоопарк и были вскрыты. Следовательно, они уже были 
инвазир.оеаны нематодой Pelrowospirura iynxi, которая в Краснодар 

ском крае нс зарегистрирована. Жабы Bui'o bufo были завезены из 
Украинской ССР. Через 3—4 дня у одной из них произошло самоот- 
хождение скребня Pseudoacantbocepl а'ня Ь fonicobi, чти также указы
вает на давность заражения.

Что касается остальных видов гельминтов, то они обнаружены у 
животных, живущих в зоопарке давно, а также родившихся здесь. Это 
свидетельствует о гом, что в зоопарке существуют очаги гельминтозом, 
таких как токсаскаридоз и токсокароз плотоядных, параскаридоз не
парнокопытных, стрбнгилятозы пищеварительного тракта жвачных. Эти 
гельм и птозы, несомненно, наносят ущерб хозяйстве зоопарка, так как 
у инвазирозаиных животных задерживается нормальное физиологиче
ское развитие, наблюдается исхудание и потеря Экспозиционного вида, 
э в случае высокой интенсивности инвазии и гибель.

Ниже приводятся апробированные нами схемы лечебно-профилак
тических мероприятий по борьбе с гельминтоза ми.

При токсаскаридозе тигров, львов, пум, рысей, волков, шакалов, 
лисиц и токсокарозе волков успешно применяли следующие препараты: 
пиперазина адипинат в разовой дозе 0,2 г на кг живого веса, трехкрат
но 2—3 лия подряд индивидуально с кормом; нилверм в дозе 0,025 г/кг 
ж. в. однократно; декарис в дозе 0,025 г/кг ж. в. однократно.

При параскаридозе зебр применялся пиперазина адипинат по схе
ме, предложенной Хбуладзе, Демидовым, Гнльденблат [3]. Протиа 
строп։ илято юн пищеварительною тракта верблюдов, безоаровых коз
лов, европейских муфлонов, антилоп гарна рекомендуется использо
вать фенотиазин в дозе 0,5 r/кг ж. в. в смеси с концентрированным кор
мом перед утренним кормлением или тиабендазол из расчета 0,05 г/кг 
ж. в. индивидуально с кормом.

В борьбе с гельмннтозамп животных зоопарка предлагается про
водить следующие профилактические мероприятия.

Регулярные профилактические дегельминтизации, проводимые па 
основании данных копрологического обследования поголовья животных.

Дезкпвазия клеток и помещении, инвентаря химическими средства
ми (р-рами едкого натрия или калия, 10—20%-ной взвесью свсжсгэ- 
шеной извести. 10%-ной горячей эмульсией ксилонафта) или обжигом 
паяльной лампой.

Исключение поступления кормов, загрязненных испражнениями ко
пытных и плотоядных животных.

Уничтожение, на территории зоопарка бродячих собак, кошек и гры
зунов, Являющихся основными переносчиками инвазии.

При проведении этих лечебно-профилактических мероприятий мож
но практически освободить животных от гельминтов, предупредить рас
сеивание инвазии во внешней среде н заражение других животных.
Институт зоологии ЛИ Армянской ССР Поступило 4.V 1985 г.
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եՐհՎԱՆհ հհՆԴԱՆԱ.1յԱսԱ։|ԱՆ ԱՅԳՈՒ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ!’ -■ ԵԼԱԻՆՒՈԼՈԴԻԱԿԱՆ 
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎՈԻԹՅՈ ԻՆՆԵՐ

Ս. ՄՈՎՍհԱՏԱն. ՅՈՒ. II. ւրԱՆԱՍՅԱՆ. Ռ. Լ. 2ՈՎ2ԱՆՆ1'113ԱՆ

1977—19Տ1 թթ. Երևանի կեն դան արան ակտն այգում առա հին անդամ 
ո: սումնասիրված է կենդանին երի վա րակվ ած ։ոթ յան ր հերք ինթներով։ Հելմին֊ 
թ ոլոդիակսւն հետազոտման Լ ենթ արկվտծ կենդանիների 529 դլուի/է Հերձված 
են կենդանիների 77 անհատներ, որոնր պատկան ում են 4 դասի, 22 կարգի, 
29 րն տան իրի 1։ 53 տեսակի:

Կատարված Լ կենդանիների կդանթի ավելի թան 11 հագար նմուշի հետազո
տություն: Կոպրոլոդիական հետազոտումների ե հերձումների տվյալներով հայտ֊ 
նարերված է 53 կենդանիների վ ա ր ակված ութ յո։ն հ ելմ ին թն ե րո վ: Այսպիսով, 
Կեն դան ար տնական այգու կենդանիների վա րտկվ ած ութ յուն ր կազմում Լ 10 ։
Հտյսւնարերված են Հելմինթների 17 տեսակներ, այդ թվում ս։ րեմ ա տ ո դն ե րի, 
ցեսաոդների և ականտոյյեէիայների' մեկական և ն եմ ատողների'՛ 14 տեսակ: 
Նեմ ատողների համար բտյյահսւյտված են 5 նոր տերեր: նեմ ատողների 2 տե
սակն երր ՍթՀՄ֊ում ա ոսպին անգամ են դրան դվում:

Հայաստանի հ!ղմ ինթոֆաունայի համար նշված են 7 տեսակի հելմինթ֊ 
ներ: Մշակված Լ ր ում - :դ րո'.իի յակտ ի կ միջոցառումների սխեմա։

RESULTS < )F HELMINTHOLOGICAL INVESTIGATIONS 
OF ANIMALS AT THE YEREVAN ZOO

S. O. MOVSESSIA.N. J. S. MANASSiAN. R. L. iIOVHAXNISIAN

In 1977 — 1981 investigations were carried out the presence of hel
minths in animals at the Yerevan Zoo ior the first time.

529 heads of animals were subjected to helminthological investiga
tions. 77 animals, belonging to 4 classes, 22 orders, 29 families and 53 
species were dissected. More than 11 COO samples 'of animals faeces 
were investigated. According to coprologlcal investigations and dissections, 
the parasitatlon of helminths was established In 53 animals. Thus, the 
extensiveness of invasion of the animals of the Zoo amounted to 10 per 
cent.

17 species of helminths were disc ivered, including trematodes—1 
species, cestodes—I, acanthocepha s -I ,i i 1 iienut des —14 species. 
Two species of nematodes were regist2red in the USSR for the first time.

For the helmlnthoianna of the Armeni. n SSR 7 new species were 
registered.

Control means are proposed.
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УДК 598.1

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕДКИХ ВИДОВ РЕПТИЛИИ 
АРМЕНИИ И ПУТИ ИХ СОХРАНЕНИЯ

А Л АГАСЯН

Под зоздейстннем усиливающегося антропогенного пресса рачительно сократн- 
лпсь местообитания и численное?» рептилий Армении. 11։ 46-тн видон рептилий, оби- 
тающих п пределах Армении, II включены в республиканскую Красную книгу, 7 из 
которых занесены во второе издание Краснов книги СССР.

Кл/pveawe слова: фауна Армении, рептилии. редкие виды.

В результате сильнейшего аыропогенного пресса, который усили
вается с каждым годом, повсеместно сокращается территория естествен
ных местообитаний и численность рептилий, что особенно сильно вы
ражено в Армении.

В связи с созданием республиканских Красных книг активизиро 
залась разработка программ охраны редких и исчезающих видов в ре
гиональном аспекте.

В герпетофауиу Армении входит ряд видов, находящихся под yiро
зой исчезновения, среди них: средиземноморская черепаха—Testudo 
g-aca 1.., 1758, закавказская такырная круглоголовка — Phrynocepha- 
lus I’.dloscopus perskus de Fil., 1՝՝3. гологлаз Чернова — Ablepharus 
chernovi Darevsky, 19'3. малоазиатская яшерица ֊ Lacerta parva BouL, 
1887, закавказский полоз Eiaphe hchenackeri (Str., 1873), черного
ловый ри и ;< окэ.п му •.՝ Rhynchocalamus rnelanocephalus (Jan., 1862) и 
армянская гадюка Vjpera raddel BoetL, 1899, включенные в Красную 
книгу СССР. Помимо указанных видов, в Красную книгу АрмССР, 
находящуюся и печати, г.ключеиы также золотистая мабуя МаЬпуз 
anrata (L., 1758). длинноногий сцинк — Eumeces schnelderi (Daud.»

Биологический .куриал Армении, т. XXXVIII, А՛; $—^'•’>7 •
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18’'2), закавказская разноцветная я щурка — ЕгепПав агдиИ капвсаиса- 
з!са Оагсезку, 1953, н кошачья змея — Те’.езсорив и11ах (Нс1зсЬ., 
1831).

Таким образом, нз 45-тн видов рептилий, обитающих в пределах 
Армянской ССР, II включены в республиканскую Красную книгу, 7 из 
которых занесены но второе издание Красной книги СССР. В связи с 
этим в настоящее время большое значение приобретает выявление ви
дового состава рептилий, обитающих на территории заповедников. В 
этом плане очевидна роль Хосроаского заповедника, на территории ко
торого отмечено 29 видов рептилий (1). Из краснокнижных видов здесь 
встречаются: длинноногий сцинк, золотистая мабуя, закавказский полоз, 
четырехполосый полоз, кошачьи змея и армянская гадюка. Ранее отме
ченную нз окрестностей села Гарии средиземноморскую черепаху там об
наружить не удалось. Вместе с тем нами отмечены новые места обитания 
лого пила на территории заповедника и в его охранном зоне (Урцский 
участок и окрестности с. Кстуз). С сожалением приходится отмстить, что 
до сих пор нс решен вопрос присоединения к Хосровскому запокединку 
прилегающих к нему Горэванских песков, где еще сохранились средн-, 
земноморская черепаха и такырная круглоголовка. Если эта проблема 
нс будет решена в ближайшее время, эти незначительные популяции 
также могут исчезнуть, поскольку уже осуществляются планы освоения 
«сохранившихся здесь участков полупустыни под виноградинки.

В прошлом средиземноморская черепаха была широко распростра
нен;՛. но многих пунктах республики [2. 3, 5]. Ныне она встречается в 
Иджеваиско.м, Ноемберянском, Шамшадннском районах, а также в 
южной части республики. В 1983 г. нами обнаружено несколько попу
ляций этого вила в МегринскЬм и Араратском районах. Необходимо 
отметить, что в Институте зоологии АН АрмССР ведутся работы по раз 
ведению этих черепах в вольерных условиях, где они успешно спарива
ются и размножаются.

Закавказская такырная круглоголовка. В прошлом была широко 
раснрис;р:-пена в полу пустынной зоне долины р. Араке [2. 3, 5]. В свя
зи с освоением характерных мест обитания в настоящее время достовер
но известны лишь две сохранившиеся популяции. Одна, как уже отме
чалось. в Гороианских песках близ Веди, .; другая, недавно обнаружен 
пая нами, а окрестностях г. Октембсряна. где ее численность в 
мае 1981 г. составляла 1.5 особен на 1 га. а в Городинских пес
ках -2—3 особи. Не исключено, что изолированные популяции кругло- 
головки еще существуют в Эчмиидзинском. А рта шатеном и Араратском 
районах, рдвл.чо эти станин -илз паяются ш>л сельскохозяйственные 
культуры. Нами рз работая план создания нивой популяции круглого- 
ловок в Эчмнадзпмском районе, в заказнике араратской кошенили, га- 
нимающем 200 га типичных и тля круглоголовок стаций.

Гологлаз Чернова Был известен из немногих пунктов цен тральной ча
сти Армении (<»кр се. Тегеяпк, Карашам 6. Арзакан и Бжни) [3]. Как 
показали проведенные в 1981 1983 гг. обследования окрестностей ее. Ар- 
заяви н Бжнн, гологлаз в настоящее время <десь отсутствует. 
Ныне и окрестностях ес. Тегсннк и Караша мб на площади I км- встре
чаются 2- 3 особи.
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Закавказский разноцветная .чщурка. Этот подвид, оторванный от 
оспенного ареала вида, встречается только в горно-степной зоне бас
сейна озера Севан. Распашка целины привела к полному разрушению 
характерных местообитаний. В настоящее время яшуркн встречаются 
в окр. Норадуза, куда они были перенесены Даревским [4] в 1961 г. 
из окрестностей Мартуни. Эта новая популяция заняла обширные 
участки заросших песков. Подвид был рекомендован для включения 
во второе издание Красной книги СССР, но не был включен в него, что, 
по нашему мнению, ошибочно.

Малоазиатская ящерица. Ранее была известна из ряда районов 
:орно-стипной зоны Армении (Ленинакан. Маралик, Артик, бассейн 
оз. Севан и т. д.) [3. 4]. В настоящее время сохранилась только в гор- 
но-кссрофитной степи в окр. г. Спитак. Несмотря на то, что учеты чис
ленности, проведенные в 1981 г., выявили неплохою картину (около- 
10—15 особей на 1 га), эта популяция может также исчезнуть, посколь
ку на этом участке ведутся лесопосадки.

Закавказский полоз. Встречается в окрестностях г. Еревана (в 
ушелье р. Раздан), в Абовянско.м, Азизбековском. Араратском, Аштз- 
ракском, Ехсгнадзорском, Октемберянском р-нах. Однако численность 
всюду очень небольшая.

Черноголовый ринхокаламус. Очень редкая змея, Б Советском 
Союзе она была найдена всего 7 раз (в Армении и Нахич-взпехой 
АССР) [3]. Эти в. значительной мере объясняется се подземным об
разом жизни. Наш экземпляр ?лой змейки добыт в июле 1981 года в 
Шваиидзорском ушелье Мсгринского района, на крутом каменистом 
склоне, на высоте 1500 м над ур. м.

Ядовитые змеи, как и другие рептилии, сокращают свою числен
ность, но более ускоренными темпами, и наша республика в этом пла
не не составляет исключения.

Но сравнению с другими ядовитыми змеями Армении числ шность 
степной гадюки устойчива, так как она меньше подвержена антро
погенному прессу в связи с обитанием па высокогорных лугах и тру
днодоступных местах горно-стегшой зоны. В худшем состоянии нахо
дятся популяции армянской гадюки и гюрзы. Некоторые из них 
почти полностью уничтожены. В частности, подорваны популяции ар
мянской гадюки на южных склонах горы Арагаи и па горе Араилср. 
Численность этого вида резко снизилась во многих характерных мс- 
с ..,х ,его обитания. Например, в окрестностях с. Тогепнк Наирийскбго 
рзйоиа в июле за грн щя зам удались поймать Двух гадюк, а по данным 
литературы, численность Пд здесь была очень высокая. Та же картина 
наблюдается в окр. с. Антарут и Арзакаи, где в 50-х годах в мае Дарсв- 
скмй [3] насчитал 50—80 гадюк из 1 гз. в местах их зимовок.

Почти уничтожены также популяции гюрзы в Талинском, Наирнй- 
СдОм, А и па раке ком районах и к окрестностях г. Еревана. В характер
ах обнт'-.пня в ущелье р. Раздан п конце мая отмечено 7—8 осо
бен на десятикилометровом маршруте шириной 10—15 м. Та же кар
тина выявлена п окрестностях Советашеиа, недалеко от Еревана, где 
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еще 2 3 гола назад на маршруте в 1 км в мае можно было встретить 
10—15 экземпляров гюрзы. Численность гюрзы с каждым годом сни
жается, главным образом из-за незаконного массового отлова заезжи
ми ловцами.

В Красную книгу Ар.мССР следовало бы также вк почить четыре.*’ 
полосого полоза Elaphe quatuuriineata (Lacep., 1789) и болотную че
репаху— Emys orbicularis (1... 1758). Болотная черепаха в Армении встре
чается только в долине р. Лестей, а четырехполосый полоз—в основном 
в южных районах Численность последнего везде очень низка. Напри
мер. в окрестностях г. Лбовяна на десятвкнлометровом маршруте вес
ной встречаются 1—2 экземпляра. Такая же картина наблюдается по 
все.м\ ареалу этого вида в республике.

I- Ц։ IQM наблюдается сильное обеднение ։српсп>с|»ау.1Ы. ։ хороша 
видно на примере змей, распространенных и окрестностях г. Еревана.

Основными причинами, влияющими на сокращение ни юного разно
образия и численности рептилий в Армении, являются разрушение ес
тественных местообитаний, непосредственное уничтожение и отлов жи
вотных. Учитывая актуальность сохранения редких видов рептилий, 
нами в Институте юологин АН АрмССР начаты работы по содержанию 
и разведению и искусственных условиях 3-х видов ядовитых змей, рас
пространенных в нашей республике. Уже получен молодняк от армян
ской гадюки.

Для сохранения ценных и редких видов герпетофауны необходимо 
проводить широкую разъяснительную работу среди населения средства
ми массовой информации, организовать локальные заказники для не
которых узкоареальных видов Phr. h. persicus. L. parve. E. arguta 
transcaucaslca. Л. chernovi, \. raddei), разработать практические меры 
по переселению редких видов из антр'.июгенного ландшафта и по 
созданию новых популяций.
Институт зоологии АН Армянской ССР Поступил^ 15.111 1985г*

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՎՈԻՆՆԵՐԻ ՀԱԶՎԱԳՅՈՒՏ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ 
ՎԻՃԱԿ!! ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐ!!

Ա Լ UՂԱՍՅԱՆ

ՎԼրրին տարիներին ում եղացող անտրսպււղեն ա iy ղե gnt fl լան in ա կ նկա- 
տե[իորեն կրճատվեԼ են Հայաստանի սողունների րանակր հ աւղրելաէքայրերր. 
իսկ որոշ տեսակներ ղտնվամ են ան ՀԼէոացման ւ/սւանղքյ տակ։ Դրանր են' 

/< քւշերկրաւէսւքա յին կրիան, անղրկովկասյան տակիրայ/ւն կ/ո րւսղլա քս ր , Չեււ- 
նսվի մ երկաչրր. փո րրասիական մողեսը, անղրկովկաս յան ստ Հնօձր, ււեւս- 
41Ո,Ւ' "ինխոկարսմուէւր 'այկսւկւսն իմր, որոնր մտել են (1ւ1ՀՄ Կարմիր ղրրի 
մեէ։ նշված տեսակների >ետ միասին Հայաստանի Կարմիր '/1'1'1' ՛քեշ են 
մտել նահ ոսկեղույՆ մարույան, երկարտոտ սցինկր, սմւղրկուքկտսյան րաղմա- 
ղույն մողեսիկր ե կսւտվսւօ&ր»

Այսպիսով, Հայաստանում տարածված սողունների 16 տեսակներից 11 ֊ր 
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մտել են հանրապետության Կարմիր զրրի մեջ, որոնցից 7-ր ընգգրկված են 
ՍՍՀՄ Կարմիր զրրի մեջ։

Նշված հազվագյուտ տեսակների պահպանման համար անհրամեշսէ Լ 
րնակչուի յան շրջանում մասսայական ինֆււրմ արիա (ի միջոցներով տանել րա֊ 
ցատրական աշխատանք, կազմակերպել տեղային ի լոկալ) արգելավայրեր նեղ 
արեալ ուներ ող տեււակների համար, մշակել գործնական միջոցներ որոշ տե
սակների վերարնակեցման ե նոր պոպուլյա ցիան երի ստեղծման համար։

RECENT STATE OF RARE SPECIES OF REPTILES
LN ARMENIA AND THE WAYS OF THEIR CONSERVATION

Л. L AOASJAN

On the border of disappearance In Armenia are: Testudo graeco 
/758; Phrynocepnalus helioscopus persiciis de Fil., 1853; Ablepharus 
chernavi Darevsky, 19-53; Lacerta parva livid., 188՜; Etaphe 
hohenackeri (Str., 1873); Rhynckoca lamas melanocepkahis (Jan., 
1862); Vlpera raddei Boell., 1890. All ot them are introduced into the 
Red Data Book of the USSR. Besides the following species are introduced 
Into the Red Data Book of the Armenian SSR Mabuya attrala (L., 1753); 
Eumeces schneideri (Daud., 18)2); Eremias argitta Iran scaucaswa 
Darevsky, 1953; Telescopus fallax (Fleischen, 1831).
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РЕВИЗИЯ КАВКАЗСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОДСЕМЕЙСТВА 
IIEDOB1LNAE (COLEOPTERA, PT1NIDAE)

Л. П. КАРАПЕТЯН

Даётся характеристика иодссмсйстиа Hcdobiinae родоз Hedobia Dej. и Ptinoniur- 
plius Muis, et Key к определить .n ные таблицы для фауны Кавказа с изображением ie- 
инталий самцов Приведен один новый вид для фауны СССР.

Ключевые слови: фауна Kuoxu.ia, . .уки-точиыщики, новый вид фауны СССР

Подсемейство Hcdobiinac долгое время относили к семейству Р L 
nidae, обособлсниому от \nobiidae, в которое оно было в дальнейшем 
перенесено. Сейчас оба семейства обычно объединяют, что принято и 
ками. Что касается подсемейства lledobiinae, то оно является кроме-
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жуточны.м звеном между ОгуорпШпае и РИгппае, но по строению своего 
скользящего пениса резко отличается от всех прочих родов семейства.

Подсемейство 1IEDOBI1NAE

Л. В. Арнольди, 1965,11:247,256—257, рис. 79; F. Espanol, 1970:457— 
474, 26 f.

Тело густоволосистое, часто пестрое. Голова снизу без вдавлсния 
для вкладываня усиков. Глаза полукруглые, выступающие. Усики 
11-члепнковые, нитевидные, пильчатые или гребенчатые, их последние 
3 членика не отличаются или мало отличаются от предыдущих, у сам
ки усики короче, чем у самца.

Переднеспинка с закругленными боками, без бокового канта, в зад
ней половике с продольным бугрообразным гребнем. Надкрылья удли
ненные, почти параллельнсбокие, у вершины закруглены совместно, с 
плечевыми бугорками. Грудь и брюшко без плавлений, передние тази
ки сомкнутые. Лапки короткие.

Генитальный сегмент (9 й урит) типичный для семейства, в виде 
плеврогергального кольца (рис. 3, а). Пенис скользящего типа, сим
метричный, со слитыми волосистыми парамерами, и простой, обычно 
голой (кроме РНПпеигиз R։!.) у основания раздвоенной трубкой.

Подсемейство распространено почтя всесветно, согласно последней 
ревизии [4] насчитывает 9 родов. В СССР оно представлено двумя ро
дами. ни на Дальнем Востоке возможно нахождение других родов, сей
час известных из Японии или Китая.

Личинки развиваются в лесу, в мертвых ветках разнообразных 
листвен..ых пород, ловятся отряхиванием этих веток, в особенности 
ночью.

К Hedob'iinae отнесены наиболее древние остатки точильщиков, из
вестные уже с мела [3].

Определительная таблица родов трибы Hedobiini

1(2) Надкрылья с густыми рядами грубых точек, спутанных к верши
не. Верх в густых и длинных, косо приподнятых волосках, не скры- 
к.тюших покровов. 1 олова и переднеспинка густо-мелко-зернистые; 
Тело черное или рыжее, надкрылья обычно светло-рыжие, реже
черные, более чем вдвое длиннее их общей ширины у плеч, воло
систость оллючксша;;........................................... 1. Род Не<1о1йа Ое].

2(1) rfa .. лья в совершенно спутанной пунктировке. Верх а очень
густых прилегающих волосках, часто полностью скрывающих по
кровы, образующих более или менее решке светлые пятна, и пе՛ 
ревязн на буром или черном фоне, обычно с торчащими волоска
ми ..................................................... 2. Род Pthivmorphus Muis. ctRey

Род Hedobta Dejean, 1821. Catalogue Coll. Coleopt. Baron De- 
jean, 3:41; Latreillc. 1829. Regne anim, ed H.IV:4S2; Espanol, 1970:461 
White, 1973:433. Типовой вид: II. pubescens (OI ), по монотипии.
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Тело обычно черное или рыжее, полностью или частично, с бурова
то-желтыми или черными надкрыльями, н тонких, светлых, густых, 
длинных; косо приподнятых волосках.

Глаза маленькие. Наличник без вырезки. Усики нитевидные. Го
лова и переднеспинка густо-нео.тнородно-зернистые. Переднеспинка 
с закругленными боками, слегка шире длины, кзади с продольным сре
динным гребнем, слегка уже основании надкрылий. Щиток треуголь
ный, с закругленной вершиной. Надкрылья с густыми неправильными 
рядами грубых точек в мелкозазубренным вершинным краем. 1-й чле
ник задних лапок вдвое длиннее 2-го, последние 3 членика шире длины.

Пёнйсная трубка с двойным изгибом и закругленной вершиной, па- 
рамеры слиты в четырехугольную пластинку с загнутыми краями 
(рис. 1). на вершине густо-длинно-волосистые.

Рис. I. Гениталии самцов двух видон рода Hedobia bej. а֊֊в ֊
Н. unlcolar Plc и- Тальппа: а— вид с иевтратыюи стороны. б—то 
же с дорсальной, и пепненая грубха сбоку, г—л Н. pubescens 
(01.) из Франции, i вид с вен тральной ст |мвы. д — то .кс с 

лорсальной.

Всего известно 2 вида, если не считать И. binnaiiica Pic и ч Бирмы, 
который, вероятно, принадлежит другому роду.
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Этот род обычно приписывают Латрейю. 1829, но ошибочно, как 
это установлено Уайтом [5].
1(2) Парамеры на верившее глубокой вырезкой (рис. I, д). Голо чер

ное. надкрылья обычке рыжие, реже черные. Длина: 4,5—9 мм.
....................................................................................... 1. Н. pubescent (OL.)

2(1) Парамеры на вершине без вырезки (рис. 1, б). Тело одноцветно
рыжее (тип) или черное, с рыжими надкрыльями, иногда также, 
частично, персднсснинкой или нижней частью тела. Длина: 4,5— 
9 мм................................................................................ 2. Н. unicolor Pic
1. Н. pubescens (Olivier), 1799. EntomoL 2. п 16.5 (Ptinus) —pu- 

bescens (Fabricius), I7J2. Entoni. System.:2$9 (Ptinus); Espanol, 1970:8: 
White 1973:433.

Описан из Южной Франции. Западная Европа, кроме севера, юг 
Европейской части СССР.

Экология: развивается в разных лиственных породах, а также в 
омеле, фисташке, фундуке [1].

2. II. unicolor Pic, 1897. Bull. Sue. Hist. Nat. Autun:I94.
Описан с Кавказа как вариете.т предыдущего вида. Логвнновским 

(in lilt.) выделен в самостоятельный вид. Нам известен с черномор
ского побережья Кавказа (Сечи), Дагестана, из Закавказья (Тбилиси, 
Галыш), Малой Азии и Ирана.

В Ар.мССР обычен во всех лесах.
Род Ptinamorphiis Mulsen' ei реу. 1868. Hist. Nat. Coleop!. 

France, 21, Gibbicolles:2?, 31.
Syn. Priomorphus bchllsky, 1899. In:Kuster & Kraatz. Die Kaier 

Euiopas, 36:6.
Типовой вид: P. imperialis L. [4].

Тело более иля менее цилиндрическое, удлиненное, черное или тем
ное. Верх в очень густых прилегающих двухцветных волосках, скры
вающих покровы полностью или почти полностью: светло-желтые и бе
лые волоски образуют более или менее резкие пятна и перевязки на 
буром или черном фоне, на надкрыльях обычно имеются маленькие тор
чащие щетинки.

Усики нитевидные, их l-й членик крупный. Глаза сравнительно 
крупные, наличник со слабой дуговидной вырезкой. Голова и передне- 
сшшка в .уегых мелких точках, скрытых пол волосками. Персдпеспин- 
ка уже оснований надкрылий. Щиток четырехугольный, обычно в свет
лых волосках. Надкрылья в совершенно спутанной пунктировке, без 
бороздок или рядов точек, но часто с ребрами или их следом, их вер
шинный край гладкий.

1-й членик задних лапок более чем вдвое длиннее 2-го, членики 
3-й и 1-й треугольные, членик 5-й поперечный.

Пенисиая трубка у основания изогнута полукругом, к концу при
креплена к сходящимся основным лопастям парамер (рис. 3).

Этот род насчитывает 13—14 видов, в том числе один вид из Вьет
нама, 3—из США, 1 -2 вида из Японии. В СССР 6 видов, в том числе 
Р. tatjanae Logvinovskii. Он описан из Средней Азия (Сары-Чслег) и, сб- 
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гласно описанию, отличается от Р. нпрспаП* «наличием четко выра- 
жениого ребрышка на надкрыльях, многочисленными и загнутыми на
зад торчащими щетинками, серым опушением, почти скрывающим 
■основной фон и иным строением анального склерита» [21.

Определительная таблица видов рода 
ftinomorphiis Mutsar.t et Rcy

1(2) При осмотре сбоку передний край персднсспинки не вогнутый, 
киль с широко закругленной вершиной (рис. 2, г). Надкрылья

Рис. 2 a- Pt iioninrpinis magnifies Rti. габитус. С—е-пёред- 
нёспиика некоторых представителей рода Ptniomorphus Muis, 
ei Rey у профиль. 6 - Р. inagn:Hca Ru.. в — Р. impcrialls L„ 
г—Р. regaUs Duh., л Р. rcsti Pic. с — angustaia Sris.

обычно с 3—5-ю четкими ребрышками и без торчащих щетинок. 
Вершина парамер заостренная (рис. 3, в). Длина: 3—4,5 мм. 
...................................................................................1. Р. regalis Duft. 

2(1) Надкрылья с малозаметными ребрышками или без чих. При ос
мотре сбоку передний край иереднеспинки более вогнутый, а вер
шина киля более острая (рис. 2, б. в, д, с).

3.(4) Щетинки на надкрыльях светлые, едва приподнятые, расположе
ны вдоль слабо выраженных ребрышек. Киль переднеспннки круп-
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ныв, ио: 1 и прямоугольный (рис. 2, б). 11арамеры к вершине лан
цетовидно расширены, с обрезанной вершиной (рис, 3, е). Длина: 
5,5—6,5 мм, (рис. 2, а)................................................... 2. Р. та£Л1Нса РН.

•1(3) На надкрыльях щетинки темные, торчащие, хорошо видны в про
филь, ребра отсутствуют или малозаметны.

5(6) Крупнее (3,4 5.5 мм). На надкрыльях щетинки короткие и ма
лочисленные, волосистость очень густая, щухцветная, обычно со 
светлым вершинным пятном. Киль иередиеснники остроконечный, 
высокий (рис. 2, в). Вершина парамер закруглена, с боковыми ло
пастями (рис. 3, б)................................................... 3. Р. ипрег1а1& к.

Пи;. 3. л — 9֊ii урат самна Ptin: inorphus Imperialis L. Гениталии 
самцов некоторых представителей рода Ptlnomorphns Muis. et Rey, 
б — P. imperialis l.. из Мегрн. в — P. rcgatls 6u(t из Иджеванз. 
г P. rosti Plc и.։ Андижана, д—P. angusiala Bris. из ?\хталы, 

с —P. magnifies Rtt. из Кафапз.

6(5) Мельче (2,1—3,4 мм) На надкрыльях щетинки длиннее и более 
многочисленные.

7(8) Вершина парамер очень слабо дуговидно вогнута, пеннсная труб
ка с ланцетовидно расширенной вершиной (рис. 3, д). У перелив- 
спинки киль снизу вдавлен (рис. 2. с.), основание с тонкой блестя

щей каймой. Длина: 2—3.3 мм. . . . 4. Р. angustata Pri<.
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8(7) Каждая парамера на вершине закругляется лопастевидно, пенис- 
иая трубка узкая, заостренная (рис. 3. г). У пёреднеспинки киль 

снизу без вдавлений (рис. 2. д), основание без каймы. Длина: 
2—3 мм. ..................................................................5. Р. гosti Pic.
I. Р. regalls (Dufts hmld), 1325. Fauna Aust*. 1.1:61 (Ptinus), 

Espaflol, 1970:131.
Описан из Австрии, Западная Европа. СССР; Украина, черномор

ское побережье Кавказа. Закавказье. В ЛрмССР нам известен из Ид 
жевана. Шагали.

2. Р. magntfica (Renter), 1879. Verb. zool.«bot. Ges. Wien 29:476 
jHedobia). /

Описан с Кавказа. Греция, Малая Азия. Крым. Кавказ. В ЛрмССР 
нам известен из Мегри некого (Каладаш) и Кафа некого районов (Ши
ка хохскин заповедник).

Габнтуалько изменчивый вид.
3. Р. Imperlulls (Linnaeus), 17 »7. Syst. Kat. XU, 1:555 (Pilous).

Описан из Европы. Западная Европа, юг СССР. Кавказ. В Лрм. 
ССР нам известен из Ллавердсхого (Мегрут) н Кафапского (Шурнух) 
районов.

4. Р. angustata (Brlsout), 1851. Ann. Soc. Ent. Fr.:602 (Hedobla). 
Описан из Франции. Алжир, юг Франции, Италия. В ЛрмССР нам 

известен из Лхталы, Шагали. Кировакана.
Очень близок к следующему виду, от которого отличается главным 

■образом по строению пениса. В отечественной литературе до сих пор 
для СССР не указывался.

о. Р. rostl (Plc). 1896. Bull. Soc. Enioni Fr.:71 (lledcbia)
Описан с Кавказа. Крым, черноморское побережье Кавказа, За

кавказье, б лесах. В АрмСС.Р повсеместно (Шагали. Лхтала, Пджсвчн. 
Цахкадзор, Севан. Хосронский заповедник).

Описанный из Сухуми Р. angtbtlor Pic (1*95, Bull. Ent. Fr. 
65:71) нам остался неизвестным.

Институт зоологии АН Армянской ССР Поступило 19.111 1984 г

HEDOBIINAE եՆ1>Աւ’ՆՏՍ.Ն14Դ ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԱԵՎԻքւԻԱՆ (COLEOPTERA, PTEWAE)

Ա. «I. ԿւԱ՚ւԼՊհՏՅԱՆ

Հոդված ւոմ տրված է НебоЬИПЗе ենթաընտանիքի, НвбОЫЗ ե յ՝է1ՈՕ՜ 
morphus Muis, el Rfey սեռերի բնութագիրը, ինչպես նաե' ււրոշիչ աղյու
սակներ Առվկասի ֆաունայի համարէ

Մեկ նոր տեսակ կ աո անձն tn րված 1/ՍՀՄ ֆաունայի համար' P. ՅՈ^ԱՏ* 
lata Brls:
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REVISION OF THE CAUCASIAN SPECIES OF THE SUBFAMILY 
HEDOBllNAE (COLEOPTERA, PTIMDAE)

P. KARAPETIAN

The paper contains the diagnosis of subfamily Hedobilnde and of 
the genera Hedobia DM- and P lino mo rphus Muis. & Rey, with keys 
for the Caucasian fauna of the species an I the figures of their genitals. 
One species is new for the fauna wf (he USSR.
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УДК 595.792

К ФАУНЕ ПТЕРОМАЛИД (НУМЕХОРТЕКА, 
РТЕРОМАЕЮАЕ) АРМЯНСКОЙ ССР

Е. К ЭРТЕВНЯН, К. А. ДЖА1ЮКМЕН

Дается обзор 30 видов птсромалид, ։:з коих 14 отмечаются для фауны Армении 
впервые; большинство видов выведено из хозяев- насекомых. Для каждого из них 
приводятся литература, материал, сведения по биологии и распространению

Ключевые слова фауна Армении. перепончатокрылые, птеррма.шды.

Птеромалиды—паразитические насекомые из отряда иерсиоичато- 
<.рылых, являющиеся энтомофагами и играющие большую роль в огра
ничении численности вредителей сельского хозяйства.

Предлагаемая статья дополняет ранее опубликованный список вте- 
ромалид Армении [I]. В пей приводится 30 видов, из них 14 отмечают
ся для фауны Армении впервые.

Определение птсромалид проведено в Институте зоологии АН Каз. 
ССР под руководством К. А. Джанокмен. Общие сведения по распро
странению и биологии приведены по се же данным [3].

Подсемейство СЕИОСЕРНАИХАЕ

СегосерЬа1а согги&ега \Vestwood. Ранее вид был отмечен для 
Армении как паразит $со1уГд8 таП ВесИэс. (ъсо1уП 1ае) [1, 5]. Молдавия;
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северная и средняя полоса Западной Европы.

11одсемейство ASAPHINAE

Asaphes saspensus (Xees). Выведен Т. К. Матинян из Pterochlo- 
roldes persicae Choi. (Lachnidae) и Tubcrculatus niaximus HRL. (Calla- 
phididae). Г. Арутюнян выводил из Schlzolachnus pinetiF. (Lachnidae). 
Северная, Западная и центральная Европа. Вторичный паразит в тлях.

Для фауны Армении отмечается впервые.
Asdphes vulgaris Walker. Ранее вил был отмечен для Армении из 

Macrosiphum rosae L., Brevlcoryne brassicae L., Aphis craccivora Koch, 
A. rhamni B. d. F.,Hyalopterus prunl Geoffr., Caoitophorus hippophaesWIk., 
Metopolophium dirhodum Wlk. (Aphididae), PterOcallls Juglandls Frfsh., 
Chroniaphis Juglandlcola Kalt. (Callaphidldae), Pterochloroides persicae 
Choi. (Lachnidae) [Ij. Помимо вышеуказанных видов хозяев, Эртев- 
цхн выводила из Dysaphls plri В. d. F.. D. reaumurl Mordv., Brachy- 
caudus prunicola tragopogonls Kalt., B. divaricatae Shap., Cavarlella 
theobaldi Gill, et Brag., Phorodon huniuli Schrk. (Aphididae). Ленин
градская обл., Литва, Молдавия. Украина: вся Западная Европа. Вто
ричный паразит в тлях.

Подсемейство MISCOGASTERINAE
Halticoptera circulus (Walker). Шаумянский р-н, с. Масис 

20.VI.J2, 1 (Акрамовский). Молдавия; северная и средняя полоса 
Западной Европы, Северная Америка. Из Phytomyza petoi Hering, Ph. 
atricornis Mg.

Для фауны Армении отмечается впервые.
Systasis encyrioides (Walker). Ранее вид был известен для 

Армении из галлов на Descurainia sp. | 1 j. Белгородская, Воронежская 
обл., Молдавия, Украина, Азербайджан, Казахстан; средняя и южная 
часть Западной Европы. Из Dasyneura epllobil F. Loew, Phytomyza 
Jsals Her., Contarinla medlcaginis Kieff., C. llicls Kieff-, Cochylidia 
Impllcltana Wck., Tortrix virldana L.

Подсемейство PTEROMAL1NAE
Acrocormus se/nifasciatus Thomson. Эчмиадзипский р-н, Мердза- 

ван, лог, 27. VIII.1980, 1 ? (Эртевцян). Молдавия; Англия, Швеция, 
Чехословакия. Из Scolytus intricatus Ratz., Pteleobius vittatus F. (Scoly- 
tidae), Magdalis cerasi I.., M. ain.igeia Geoffr. (Ccrculii nidat).

Для фауны Армении отмечается впервые.
Anisopteromalus calandrae (Howard). Ранее был найден в Ар

мении из зерен, зараженных долгоносиками, хрущами и мукоедами 
(1), Космополит. Паразит различных Coleoptera и Lepidoptera в запа
сах продуктов.

Catolaccus ater (Ratzeburg). Ереван, Зейтун. из гусениц Orgyia 
dubia Tausch. (Lymantrlidae) на верблюжьей колючке, 18.IX.72, 2$, 
З.Х.72, 22?, 14(3*; Мегринский р-н, с. Личк, из гусеницы на траве 
21.VII.72, IQ (Матинян). Рансе был известен из Армении как пата- 
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зит гусениц Ocnogyna loewii var. armena Stgr. (Arctihlae) |1, 7]. Мол
давия, Украина, Московская, Курская, Ростовская обл., Ставрополь
ский край. Закавказье, Казахстан, Средняя Азия; средняя п северная 
часть Западной Европы. Первичный паразит в коконах Apanteies и др. 
наездников.

Cafolaccus crassiceps (Masi). Мартунинский р-н. с. Лрнваняст, 
15.VIII 78, I ; Мартунинский р-н, <՛. Варденик, I5.VI1I.78, 1 : Ереван, 
Канаксрский совхоз, 15.VH.81. 1 ,՛; Эчмиэлзин, гос. питомник, 
4IV.80, 21 (Эртеицян),

Для фауны Армении отмечается впервые.
Chsiropach is quad г urn Fabricius. Ранее б ял отмечен для Арме

нии из Scolytus rugulpsus RaU. [1|. Мчрзолн [5| приводит как пара
зита личинок S. laevts Chap., S. rugnlosos Caucasian Bit. и Hyieslnus 
fraxini Panz. (Scolyv.daei. Карелия, Ростовская, Волгоградская обл.. 
Украина, М-идапия, Кавказ. Казахстан, Средняя Азия; Западная Евро
па, Северная Африка, Северная и Южная Америка. Паразит многих 

видов короедов.
Chrysomalla pallidivena Z.erova. Октемберянский p-и, с. Хери, 

беклю, 26.IV.36, I (Аветян). Украина.
Для фауны Армении отмечается впервые.
Chrysomalla roseri FOrsier. Варденисский р-н. окр. с. Шафэк. 

19.Х II.78, 31, 2O.Vil.7x, 20; тог же район, Гилли. 10.VI1.79, lUd1- 
(Эртевцян). Украина. Западный Казахстан; средняя полоса Запатой 
Европы. В коконах Tychius Haves Beck. (Curculionidae).

Для фауны Армен ни отмечается впервые.
Conomorlam patulum Walker. Раисе был иззест -и из Армения 

как паразит к у ко ток Hyberr.ia dehllarh Cl. (Geometridae) [1, 5]. Мол
давия. Украина, Ростовская обл.. Нижнее Поволжье, Кавказ, Запад
ный Казахстан; северная и средняя часть Зтпадной Европы. Паразит 
куколок бабочек.

Cyrtopiyx pallicolu Dzh inokmeu. Ереван, з՛ опарк. из галлов 
Augasma atraphaxideLuin Koznctz. (Coleophorldae) па атрафаксисе, 
19.V.69, 11 , (Арупонян ГА. Казахстан. Из галлов Amblypaipis tama- 
ricella Danil. (Gelechlldae) на стеблях тамариска (Tamari х sp.).

Для фауны Армении отмечается впервые.
Cyrtoptyx pistaclae (Nikolskaya). Араратский p-и, Хоро-ский 

заповедник, из Megastigmus pistaclae Walk. (Torymidae), 21. 25 VII.69, 
19. 1 j1, 18.111.74, 1 , 9, 15, 25.V1I.74, 3 , ; Ехегнадзорский р-н,
Ехегнадзор, 1. 3, 22, 27. 29.14.78. 6 - (Арутюнян Г.). Крым, Туркме
ния. Паразит семееда М. pistaclae в плодах дикой (Plstada initllca) и 
культурной (Plstaci-T vera) фисташки.

Для фауны Армении отмечается впервые.
Dibrackoides dynastes (Forster]. Арташал-кнй р-н, совхоз 

им. Кирова, на абрикосе, 27.111.63, I (Акрамовский). Молдавия, Кав
каз, Оренбургская обл, Казахстан; Западная Европа. Из Phytononius 
spp.

Для фауны Армении отмечается впервые.
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Dibrachys boarmiae Walker. Аипаракскнй р-н. совхоз Карби, из 
куколки Malacosoma neustria L. (Laslocampidae) на яблоне, 20.VI1J.81, 
12 (Мхитарян). Англия. Паразит ряда видов Pyra’idae, Oecophorl- 
•lae, Anobildae, Ptlnidae, Brnchidae, Braconldae.

Для фауны Армении отмечается впервые.
Dibrachys cavus Walker. Ереван. Ботсад, из Anacampsls popu- 

lella Cl. (Gelerhildae). 21.V.70, 1 . 4.VII.81, 7 ; , Sc? (Арутюнян Г.).
Ранее был отмечен из разных р-ов Армении из куколок Cydia- 

pomonella L. (Tortricidae). Leuconia sallcis L. (Lyinantriidae), Ypono- 
jneuta rorellus lib. ։Yponomeutidae), Malacosoma paralella Slgr. (Lasio- 
campldae). Synanthedon myopaeformls Bkn. (Aegerlidae) |l|.

Эргевцян выводила из Nycteola asiatica Krul. (Noctuldae). Аве
тян—из Archips xylosteana L. (Tortrlcidae). Арутюнян [2| и Мирзоян 
|6| также выводили его из куколок L. sallcis. Московская, Горьковская

Молдавия, Украина; Западная Европа, Северная Америка. Круг 
хозяев чрезвычайно широк, сн охватывает представителей насекомых 
отрядов Lepidoptera, Hyrnenoptcra, Diptera.

Diploe his silviCola (Walker). Ранее был известен для Армении 
11 ]. Карелия, Ленинградская, Костромская, Воронежская обл., Украи
на, Закавказье, Казахстан; Западная Европа. Паразит ку колок слеп
ней Chrysops и Tabanus.

Dlglochis terteriani Dzhauokmen. Тергерян выводил из кукол
ки Tabanus brcmius L. (Tabanidae) [-11.

Dinutiscus aponius ( Walker). Ранее был известен из Армении 
как паразит личинок Hylesinus fraxlni Panz. (Scolytldae) 11. 5]. Ярсе 
славская. Костромская, Московская, Саратовская, Воронежская обл., 
Закавказье; северная и центральная часть Зана,.:юй Европы. Паразит 
нескольких видов короедов.

Dinotiscus eupterus (Walker). Ранее был известен из Армении 
как паразит Pityophthorus Jichtensteini Ratz. и Pityogenes quadridens 
Hart. (Scolytldae) [1, 5]. Карелия, Литва, Белоруссия, Костромская, 
Ярославская, Московская обл., Украина, Закавказье, Северный Казах
стан, Средняя Азия, Новосибирская обл.. Хабаровский крон; Северная 
и средняя полоса Западной Европы. Паразит многих видов короедов.

Euueura laeviuscula Graham. Ереван, Ботсад, и.։ Flcrucotnma ро- 
puleini Kali. (Aphididae). 8.VI.64, 2<? (Арутюнян Г.). Чехословакия, 
Италия.

Для фауны Армении отмечается впервые.
Ischyroptyx ligusticus (Masi). Ранее был известен из Армении 

|1|. Италия.
Nasonia vitnpennis i Walker). Ереван, зоопарк, 15.VH.59, 1$ 

(Вардикян). Космополит. Паразит в пупарнях Call!phoridae, Muscldae.
Для фауны Армении отмечается впервые.
Mesopolobus amaenus ( Walker). Ереван, из галлов Cecidomyii- 

dae 20.V.67. 12, (Арутюнян Г.). Широко распространен в Запад
ной Европе. Выведен из галлов орехотворок.

Для фауны Армении отмечается впервые.
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Mesopolobus fascuventris Westwood. Мёгрянский р-п, окр. с. Личк, 
из галлов на дубе, I6.V1.82, 2 ,4/ (Эртевцян).

Рэнсе был отмечен из Армении, из галлов на листьях дуба [1]. 
Аветян выводила из галлос Andricus curvator I Jartig, Эртевцян Су- 
nips geminus V. Bel. et Mais. (Cynipidae). Молдавия, Крым, Кавказ; 
широко распространен в Западной Европе. В галлах орехотворок на 
лубе.

Mesopolobus iucundus (Walker.) Ереван. Норкский совхоз, из гач- 
лов Diplolepis fructuum Rubs. (Cynipidae). н i шнтозчике. 16—18.IV.66, 
1 Հ , 1 /; 7.IV.67. 2Հ (Эртевцян). Кры.м; широко распространен в За
падной Европе. В галлах орехотворок на дубе.

Для фауны Армении отмечается впервые.
Meiacolus azureus (Ratzebarg). Ранее был отмечен из Армении 

как паразит Pityophihorus glabratus Eichh. и Р. lichtenstelnl Ratz. 
(Scolytldae) |1.-\. Латва, Крым, Кавказ; широко распространен в За
падной Европе. Из Pityogenes bidentatus libst., Р. quadridens Hart, 
Pteieobius vitlaius F.

Metue.olus iinifasc talus Forster. Ранее был отмечен из Армении 
как паразит личинок PRyophthorus glabratus Eichh., Ր. lichtenstelnl 
Ratz., Pityogenes quadridens Hart. [1, о]. Карелии, Литва, Брянская 
обл.. Крым, Кавказ, Новое бирская обл.. Хабаровский край; широко 
распространен в Западной Европе. Паразит Biastophagus minor Hart., 
В. plniperda L., Ips acumlnaius Gyll., I. typographic L.. Pityogenes 
quadridens Hart., Pissodes notatus F., M.igdalis meiririoni.a Gyll.
Институт зоологии AH Армянской ССР,
Институт зоологии ЛИ Казахской ССР Поступило 8.1 V 1981 г.

ՀԱՅԿԱԿԱՆ Ա1Ա ՊՏհ14)ՄԱԼ1’ԴՆԵՐ1« ՖԱՈԻՆԱՅԻ ՇՈհՐՋ 
(HYMENOI’TERA. PTEROMAL10AE)

Ե. Կ. «I. Ա. ՋԱՆ11«»1ր1«Ն

Հոդվածււս) րերված են նյովՌր ս/աէրոմալիդների 30 էոեսակնհրի մասին։ 
Նրմւնւյ մԼծ մասր սսւաւյւէած են միջաա-սէերերիէյ ե 7Հ տեսակներ առաջին ան- 
էքամ են նջված Հայաստանի ֆաոէնայի Համարէ .Jnt րար ան շյու ր տ ե и ա կ ի Հա
մար տրվաձ Լ ւյրականության, ինչպես ե ւոեղեկո։[! յուններ կենսակերպի և 
աարածվաձսtptան ‘[երարԼրյալ •.

ON THF PTEROMALID FAUNA OF THE ARME.MAN SSR 
(l/YMF.MOPTFRA, PTFROMALIDAE)
E. K. HERTHEVTZtAN, K. A. DZHANOKMEN

30 species of pteromaiids arc reviewed, the most part of whlct 
have been reared from their host-insects. Тле available specimens an 
recorded with the data of trieir collecting. The distribution of all thi 
species in Armenia and their total range are indicated.
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УДК 595.772

МАТЕРИАЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ ХИЩНИКОВ СЛЕПНЕЙ 
iDIPTERA. 1ABANIDAE)

В. С. ОГАНЕСЯН

Приводятся данные о двух вадах насекомых Be։n'>cx b deniai.i Lind- к Mach mus 
anoullpes Brulle. являющихся хищниками взрослых слепней.

Ключевые слона: хищники слепней. осы-бембексы, мухи‘кгыри.

Вред от нападения кровососущих двукрылых огромен. Одним из 
способов борьбы с ними, возможно, явится биологический метод борь
бы с использованием хищников, паразитов и болезнетворных бактерий.

В лимитировании численности слепней в природе важную роль иг
рают насекомые-хищники, и в первую очередь осы-бембексы и мухи- 
i iupn. В СССР исследования по хищникам слепней проводятся дав
но. и для некоторых регионов (Европейская часть СССР, Средняя Азия, 
Сибирь и др.) уже составлены солидные списки естественных врагов 
слепней. Для Закавказья имеются пока только отрывочные сведения 
о них [4].

Осы-бембексы (Hynienoptera, Sp.'iecidae). Сведения об охоте ос 
бембексов за слепнями упоминаются во многих работах [18. 21. 22]. Ил 
русских исследователей еще в 1915 г. Порчииский [12] обратил внима
ние на них как на хищников взрослых слепней. В СССР наблюдения 
за осами-бембексами в этом аспекте вели многие исследователи [I — G. 
10. II. 14. 15]. Некоторые из них считают, что осы-бембексы род:՛. 
Benibcx Fabr относятся к числу перспективных биологических регуля
торов численности слепней [3, II]. другие же [21] по разделяют этой 
точки зрения, полагая, что в период массового лета этих кровососов бем 
боксы нс в состоянии защитить сельскохозяйственных животных от на
падения слепней.

По данным Гаузера [4]. осы-бембексы рода Bembex активно охо
тятся за взрослыми слепнями в предгорьях Малого Кавказа. В Кара 
зкалпакии [5] и в Узбекистане очень активно охотятся за слепнями ос..՛ 
В. transcaspica R., В. oculata L., Scolia flavjfrons Е.

О хищнической деятельности других видов ос имеются сведения к 
ряде сообщений [I. II, 15].
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В Армения изучение хищников-бсмбексов проводилось вами в 
1983—1981 гг. в Хосровском заповеднике н в некоторых районах Ара
ратской равнины.

Осы-бембексы, распространенные в южных районах республики, 
принадлежат к виду В. bidenlata1. Лет их начинается в начале лета и 
продолжается до середины осени. В начале лета они немногочисленны 
в природе и охотятся преимущественно за разными мухами [6, 11, 18].

1 За определение видовой принадлежности выражаю глубокую благодарность 
В. Л. Казеласу (Институт зоологин ЛИ Каз. ССР. Алма-Ата).

Примерно с середины июня -начала июля В. bidenlata в основном 
охотятся за слепнями Tabanus spectabilis, Т. autumnalls brunnescens, 
Т. bromius flavoieniaratus, T. unifasciatus, T, hauserl, T. Infestus Нае- 
matapota pall., численность которых в это время достаточно велика.

Они ловят слепней на лету у цветов, на месте выплакивания, око
ло пасущихся животных (коров, лошадей), особенно активно, подобно 
стрекозам [15]. нападают на слегшей, подлетающих к животным. Как 
только появляются на пастбище животные, сразу же к ним подлетают 
бсмбексы, которые кружатся, в поисках добычи, под шеей, около нот, 
прямо пол животом [2] или на расстоянии 0,5—1 м от животного. Во 
время таких поисков тело осы обычно бывает в горизонтальном поло
жении или с опушенным брюшком, при этом бембсксы никогда не под
нимаются выше спины животного. Эти хищники нс обращают внимания 
и на слепней, которые садятся на спину лежащего на земле животного. 
В таких случаях бсмбексы летают под шеей, вдоль боков или переле
тают к другим животным. Часто слепни, подлетающие к животным, 
легко становятся жертвами бембсксов.

При отсутствии слепней полет бембексов становится спокойным, 
слышится характерное монотонное жужжание. Меняется и поведение 
животных, они спокойно пасутся, но как только осы отлетают, животные 
начинают заметно беспокоиться. После неудачного «дежурства» у жи
вотных осы обычно через каждые 15֊ -20 минут полета садятся недале
ко от места охоты, в спустя 5—10 минут их снова можно видеть в по
иски. жертв. Как только п зоне наблюдения появляется кзкон-инбудь 
слепень, оса молниеносно нападает, захватывает жертву со спинной 
стороны и моментально парализует. Нам часто удавалось ловить осу 
с жертвой сачком сразу же после нападения на нее: во всех случаях 
жертва оказывалась мертвой.

После захвата слепня оса задерживается в полете и снижается, ре
же она опускается на землю и через 1—2 мин снова поднимается в воз
дух и летит в сторону гнезда, прижимая жертву к груди головой впе
ред [6].

Активность роющих ос в течение суток в значительной степени ме
няется. Так, самки В. bidenlata заняты охотой в начале лета с 12—13 
до 16—17 ч, в середине лета—с 10—11 до 18—19 ч (Хосровский запо
ведник), местами и до 20—21 ч (Араратская равнина, с. Акналнч, Ара- 
ташен), в конце лета-начале осени с 12—13 до 16—17 ч. Количест
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венные учеты (сачковые сборы около животных) показали, что в начале 
лета (Гарнийское лесничество. Каладиби) количество ос невелико, за 
5 мни ловилось 1—2 бембекса, в середине лета 0—7. а в конце лета 
начале осени—15—18 ос.

Осы многочисленны в степной (Гарнийское лесничество) и в полу
пустынной зоне Араратской равнины (с. Акиалич, Араташен, Датта- 
кар), где местами в конце лета—начале осени около каждого животно
го можно наблюдать по 5-6 бсмбексов.

В ущелье реки Азат (Гарин, Абовянсккм р-он) в начале осени бем- 
бексов так много, что они почти полностью подавляют лет уже нс очень 
многочисленных слепней. За один час визуального наблюдения у 4-х 
пасущихся коров бембсксы унесли около 40 нападающих на животных 
слепней. Нам нс приходилось наблюдать нападение ос на пестряков 
(Сйгуэорз). Возможно, это объясняется подражательной окраской по
следних. Сочетание ярко-желтых и торных тонов у большинства видов 
напоминает расцветку многих перепончатокрылых [II]. Очень малень
кое тело пестряков и их преимущественное нахождение на шее. голове 
и в области спины животного нс привлекает к себе внимания бсмбек 
сов. поэтому последние и нс нападают на них.

Мухи-ктыри (О1р1ега, Л$И1с1ае). В литературе имеются многочис
ленные данные о хищном образе жизни представителей сем. АвШбаг 
[7—9, 13, 16, 17, 19. 20]. Все авторы указанных работ утверждают, что 
ктыри являются активными хищниками, охотящимися за насекомыми 
и значительно реже за пауками [13]. Добыча ктырей очень разнооб
разна: кроме жуков, бабочек, двукрылых, перепончатокрылых, прямо
крылых. они могут нападать и на стрекоз, богомолов, сетчатокрылых 
и даже на других ктырей [13]. По сообщению Гобби [19], \ ктыря 
I). гаПрсь была отобрана даже гусеница. Согласно данным некоторых 
авторов [16, 17], могут хищничать и личинки ктырей.

В Хосровском заповеднике большую активность проявляет ктырь 
МайКштз аппиПре§2, который широко распространен в Восточном и 
Южном Закавказье, Средней Азин, в Средней и Южной Европе [13].

2 За определение видовой принадлежности ктыря выражаю глубокую благодар- 
։юст1. В. Д. Рихтер (Зоологический институт АН СССР).

Ктырь М. аппиПрез (самцы и самки) нападает па слепней во вре 
мя полета, когда они только незначительно поднимаются над субстра
том или собираются сесть на какой-нибудь субстрат (на животное, цве
ты и т. д.). Особенно их много около пасущихся животных (коровы, 
лошади), на которых нападают слепни. Наиболее многочисленны они 
в середине лета. У одного животного можно насчитать 10—15 ктырей.

В ущелье рок Азат и Хосровигет ктыри раннего утра сидят нз 
почве, на камнях или на высокой граве, подстерегая добычу.

Ктырь внимательно следит за слепнями и при появлении их в по
ле зрения быстро срывается с места, нападает со спинной стороны и. 
вводя хоботок, убивает жертву, затем вместе с нею опускается на зем
лю. При этом передними парами пог он удерживает голову жертвы, 
средними парами—грудь, а задними—крылья. ,
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Нередко хищник вместе с жертвой передвигается по земле, делая 
дугообразные прыжки длиной 2֊ -3 м. Ктырь не отпускает жертву, да
же когда его берут в руки или помещают в морилку. Содержимое 
жертвы хищник высасывает с дорзальной стороны груди, не меняя ме
ста введения хоботка. Продолжительность высасывания содержимого 
из одного слепня зависит от размеров жертвы [9] и занимает около 
I 2ч и более. После этого ктыри неподвижно сидят на каком-нибудь 
субстрате, а через некоторое время (около 60 мин) начинают искать но
вую жертву.

В конце весны - начале лета М. annulipcs нападает в основном на 
представителей других семейств двукрылых и даже на своих сородичей. 
Но в середине лета (июль—август) в Хоеровском заповеднике ктыри 
чаще заняты охотой за слепнями.

Количество насекомых за сутки очень различно [9]. В течение 
одного дня М. annulipcs может поймать 5—6 крупных слепней из разных 
родов. Ктыри активны с утра до вечера. В жаркие солнечные дни они 
активно питаются между 12- 13 и 17—18 часами [7, 8]. Вечером, при
мерно в 19—20 ч, происходит копуляция ктырей, при этом самка .может 
даже нс выпускать жертву и продолжать высасывать ее содержимое 
|7, 8, 9, 13].

Таким образом, ктыри и бембексы во время пика своей численности 
(середина и конец лета) вместе с другими хищными насекомыми могут 
играть существенную роль в уничтожении слепней. В связи с этим не
обходимо дальнейшее изучение этих насекомых с целью использования 
их в биологической борьбе против слепней.
Институт зоологии АН Армянской ССР Поступило 4 I 1985 г.

ՆՅՈՒԵԵՐ ՄՈԶԵՐԻ ԳԻՇԱՏԻՉՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԵՑԱՆ ՄԱՍԻՆ 

(DIPTERA, TABANIDAE)

Վ. II. ՀՈ՚ԱԱՆՆՒՍՑԱՆ

Հողվածում շարադրված Լ Հայաստանի մոզերի ղիշատիչ միջատների եր
կու տեսակների' կրետ րեմբերսի Bembex bldentata (Нуmenoptera, Spheci- 
dae) ե ղիշսէճանճի Machimus annulipcs (Diplera, Asilidae) վ^րրի, 
կենսակերւզի և Լկոլողիայի որոշ Հարցեր կապված մոզերի որսի Հետ։

Այս գիշատիչներն իրենց ք^՚իչրք՛ աոավել րանակության ժամանակ (ամ- 
ււան կեսին և վերջին) այլ գիշատիչների It պարազիտների հետ միասին կար֊ 
զավսրւււմ են մոզերի րսւնակր։

MATERIALS TO THE STUDY OF GAD -FLIES PREDATORS 
{DIPTERA, TABANIDAE)

V. S. OGANESSIAN

Tentative data about two species of insect predators of the adult 
Tabanidae, namely Bembex bidentata Lind. (Hymenoptera, Sphecidae) 
and Machimus annulipes Bridle {Diptera, Asilidae) are given. Accor
ding to our observations these insects may greatly reduce populations of 
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the Tabanidae during their peak of numbers, that ins the middle and 
the end of the summer.
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УДК 591.5.591.16

ИНКУБАЦИЯ ЯИЦ СЕВАНСКИХ ПОПУЛЯЦИИ ПОЛОСАТОЙ И
белобрюхой ящериц

Л. С. МЕЛКУМЯН

Изучены сроки и условия кладки яиц полосатой и белобрюхой ящериц. Уста
новлено, что горные популяции этих ящериц задерживают кладку яин, выбирая, тз- 
ким образом, наиболее оптимальный сезон и условия для их успешной инкубации. 
Одновременно доказано, что у горных популяции полосатой ящернпы ускоряется не 
эмбриональное развитие, а постэмбрибнальный рост, что компенсирует первое.

Ключевые слова: полосатая ящерица, белобрюхая ящерица, инкубация.

Данные об условиях и сроках инкубации яиц ящериц в природе не- 
достаточны, а имеющиеся в первую очередь относятся к прыткой яще
рице. У этого вида откладка яиц в порах производится на глубине 15— 
20 см в дерне—на глубине 2—3 см (от поверхности), под камнями,
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в песчаной почве [I]. Для выяснения условий и сроков инкубации яиц 
в природе (температуры, влажности, продолжительности инкубации и 
т. д.) наибольшее значение имеют конкретные данные о местах, в ко
торых происходит кладка и развитие яиц [I].

Установлено, что с переходом из Араратской равнины в район озе
ра Севан почти в два раза снижается плодовитость полосатой ящерицы 
и резко сокращается сезон размножения (продолжительность его со
ставляет всего 15 20 дней). Очевидно, нс случаен также выбор ме
ста кладки яиц, так как на Севане даже в наиболее жаркие месяцы 
(июль, август) затяжное похолодание не носит случайного характера, 
и гладки яиц могут погибнуть, если они находятся па недостаточной 
глубине, тогда как на глубине 20—25 см колебания температур сглажи
ваются [2].

С целью определения сроков и условий инкубации полосатой яще
рицы (Lacerta strigala) нами была предпринята попытка найти кладки, 
находящиеся в процессе инкубации. С 1976 по 1984 годы мы много
кратно обнаруживали места кладки яиц полосатой и белобрюхой яще
риц (L. unisexualis Darew., 1966) и определяли условия инкубации 
яиц. Мы выкапывали предполагаемые места кладки яиц полосатой яще
рицы. Удалось обнаружить шесть яиц, два из них мы продолжали ин
кубировать в лаборатории, и 8-го сентября из этих яиц вылупились яще
рицы. В тех же местах мы находили кладки яиц белобрюхой ящерицы, 
Обитающей совместно с полосатой ящерицей, ио имеющей значительно 
меньшую численность. При вскрытии яиц белобрюхой ящерицы в ней 
оказалась ящерица.

С 1979 по 1981 год с середины июля по начало августа мы также 
обнаруживали развивающиеся яйца. Так, 4.9.83 г. при обследовании 
места кладки яиц были обнаружены яйца полосатой ящерицы. В этот 
же день мы нашли недавно вылупившихся сеголеток полосатой ящери
цы.

Таким образом, нами установлено, что места кладки полосатой ч 
белобрюхой ящериц в окрестностях с. Арсник (южная экспозиция бас
сейна оз. Севан) одни и те же. Глубина их местами достигает 20֊- 
30 см. Верхний слой почвы очень твердый, под ним находится 4—8-сан- 
тиметровый слой рыхлого и влажного песка. При откладывании яиц 
ящерицы зарываются в песок. Многократными измерениями темпера
туры воздуха на поверхности твердого песчаного слоя и в местах кла
док выяснено, что колебания температуры в местах кладок яиц в течение 
сезона незначительны. Так, в середине и конце июля температура воз
духа в полдень достигает 30°, на поверхности песка 45 50°. а в местах 
кладок 21—23* В середине августа температура в местах инкубации 
достигала 21—26°. 4.9.83 г. температура воздуха была 15—17’, а в ме
стах кладок 21°. Все эти факты даюч основание предполагать, что вы
бор сроков и места кладок яиц в экстремальных условиях озера 
Севан для полосатой и белобрюхой ящериц не носит случайного ха
рактера. Место кладки яиц этих ящериц является своеобразным ес
тественным термостатом с относительно постоянной температурой и 
влажностью. Если учесть, что массовая кладка яиц севанских популя- 
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ций полосатой ящерицы происходит в начале июля [3], а вылупление 
в первой декаде сентября, т. е. незадолго до залегания в спячку, то но֊ 
лучэстся, что продолжительность инкубации яиц на Севане составляе՜։ 
два с лишним месяца.

Следует отметить также, что обитающие на западном берегу оз. 
Севан прыткие ящерицы значительно раньше (на 10—15 дней) присту
пают к размножению, а вылупление из яиц происходи։ в начале и сере
дине августа. Следовательно, этот вид ящерицы на высокогорье рань
ше приступает к размножению и значительно раньше завершает про
цесс инкубации яии, и сеголетки до залегания в спячку имеют возмож
ность расти, что подтверждают и экспериментальные данные Захарова 
и др. [I]. Продолжительность инкубации значительно изменяется в 
зависимости от температуры, отражая экологию данной популяции. Не
обходимо также отметить, что места кладки яиц одновременно являют
ся и местами зимовки ящериц. Наши наблюдения показали, что сего
летки полосатой ящерицы после вылупления из яип сразу залегают в 
спячку в тех же местах, где происходила инкубация, что лишний раз 
свидетельствует о неслучайности выбора места кладок и зимовок яще
риц.

С целью изучения состояния гонад и уточнения сроков кладки яип 
мы вскрыли 122 беременные самки. Оказалось, что у некоторых самок 
горных популяций полосатой ящерицы (аревикская, норадузская, пам- 
ба кека я. арнванистская) задолго до начала размножения имеются го
товые к кладке яйца. Так, самка массой 19,5 г я с длиной тела 87,5 мм 
14.X.8I г. имела восемь яиц длиной 14,4 мм, другая самка с длиной те
ла 88,1 мм имела шесть яиц длиной 14,3 мм. Дважды зимовавшая сам
ка с длиной тела 80,1 мм и массой 11,63 г имела 7 яиц диаметром 12.8 мм. 
Даже 6.6.80 г. у некоторых самок севанских популяций мы обнаружили 
почти готовые к кладке яйца. Так, самка массой 22 г и с длиной тела 
100,4 мм при вскрытии имела 6 яиц диаметром 19,5 мм. Из 16-ти самок, 
вскрытых нами 6.6.80 г., четыре имели уже готовые к кладке яйца. Одна
ко раньше чем в начале июля полосатая ящерица севанских популяций не 
откладывает яиц. Во всяком случае, нами нс обнаружены самки, от
ложившие яйпа до начала июля, что дает основание предполагать, что 
у горных популяций полосатой ящерицы задерживается кладка яиц. 
Это подтверждается тем, что раньше чем 2—10 сентября нигде на Се
ване не обнаруживались сеголетки. Очень редко молодые ящерицы по
являются в копне августа или в первой декаде сентября, т. е. незадол
го до залегания ящериц в спячку.

Изучая размеры одни раз перезимовавших особей после массового 
выхода их из зимних убежищ (конец мая), .мы обнаружили, что по это
му показателю они сравнительно однородны (дл. тела 46,4± 1,14, п = 
26). Это косвенное доказательство того, что у севанских популяций сжа
тые сроки размножения, сравнительно одновременное вылупление 
и выход из зимовки.

Пока неизвестно, почему горные популяции полосатой ящерицы за
держивают кладку яиц. Предполагается, что ящерицы горных популя- 
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циЛ выбирают наиболее оптимальны; сезон и условия для успешной ин
кубации ЯИЦ.

Папп։ наблюдения о сроках размножения и развития горных полу- 
ляпни полосатой ящерицы дают основание предполагать, что в горных 
популяциях ускоряются нс сроки эмбрионального развития, а темну 
(в два раза) постэмбрионального роста [3].
Армянский педагогический институт 

им, X. Абовяна Поступило 12.V 19851.
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EGGS INCUBATION OF SEVAN POPULATIONS OF THE STRIPED 
AND WHITE-STOMACH LIZARDS

L. S. MELKOLMIAN

The mountainous population of lizards delay ready to being depo
sited eggs, in this case choosing more optimal season and conditions 
for successful Incubation of the eggs. Meanwhila it is proved that the 
mountainous population of the striped lizards do not speed up the date 
of the reproductional development but accelerate after reproduction»! 
growth, which compensates the first one.
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ОХОТА В НАСКАЛЬНЫХ РИСУНКАХ ГЕГА.МСКИХ ГОР И 
С1ОНИКА

t
c. К- МЕЖЛУМЯН

Петроглифы Гегамскоги хребта должны быть признаны одними из опорных :։:» 
оологических памятников. Анималистическое но своему духу искусство древней

ших насельников Армянского нагорья позволяет проследить эволюцию охотничьего 
промысла из протяжении нити тысячелетий (V 1 тыс до н. э), установить объекты 
н способы охоты на разных стадиях производящего хозяйства, в свою очередь явив
шегося основой формирования нлеологн!! а мироощущения у ранних земледельцу ՛ и 
скотоводов.

I
 Ключевые слова: петроглифы, голоцен, охота.

На многочисленных горных вершинах Армении, на голых, отполи- 
ювсрхностях вулканических базальтов на протяжении сотен 

километров встречаются обширные скопления наскальных композиций, 
которые сохраняют и доносят до кас чрезвычайно разнообразную и об
ширную информацию о деятельности наших отдаленных предков в раз
личиях сферах экономики, социальных отношений, культах, верованиях 
я проч. В то же время эти изображения достаточно адекватно раскры
вают пути познания и использования первобытным скотоводом и земле
дельцем важнейших явлений и закономерностей природы, составляю
щих основу биологического, равно как и социального, развития обще- 

I ства. Как правило, они характеризуются самобытностью, обус.|овл.՝нной 
историей конкретной среды, разносторонним отражением материальной 
и духовной жизни типично местного уклада. Этим и обусловлен все 
илубляющвйся интерес к наскальным изображениям Армении,

Выявлению, нцателыюму исследованию и осмыслению -лих инте
реснейших памятников древности была посвящена работа экспедиции в 
окрестности .Малого я Большого Пайтасара. Зиарата. Шейхи Чинила 
г др. {1968-1971 гг.)1.

1 В работе экспедиции при Президиуме АН АрмССР принимали участие археоло
ги А А. Мартиросян (нач. экспедиции), Р. М. Торосяи, А. Р. Исраелян, палеозоологи 
С К Межлумян н художник Анет Асатур.

Анализ изображений именно этого региона приобретает особую 
значимость возможностью увязать их с конкретными палеозоологичес
кими материалами., добытыми в районе локализации петроглифов 
(бассейн оз, Севан), с богатыми остатками животных как в крепостях 
и погребениях, так и в .зоне естественных залегании.

О соответствии в большинстве случаев мест нахождения петрогли
фов прежним местам обитания изображенных животных свидетель
ствуют данные табл. 1.
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Таблица I
Виды животных, выявленных по наскальным рисункам, 

останкам из озерных костеносных линз и раскопок 
археологических памятников бассейна оз. Севан

В наскальных изображениях В озерных 
отложениях

В археологи
ческих памят

никах

Собака I 4֊
Лез
Леопард 4-
Гепард
Л отладь Г 4֊
Кабая -Д. 4
Верблюд (одногорбый) а.
Благородный олень 4- 4
Тур 4
Домашняя «орбаа 4- 4-

. Зубр 4* —
Безоаровый ко:։ел 4 4-

. Домашняя коза и- 4
Арменнйскнй муфлон 4
Домашняя овца 4
Дикая утаз 4- 4-
Гусь - -I-
Лебедь 4 —
Баклан 4֊
Пеликан + —

. Дрофа —
/Курааль •— —

В результате хронологического анализа петроглифов удалось [2] 
՛.!.՛.и...пть группы изображений, принадлежащих к эпохам недлит-энео- 
лита (V—IV тыс. до н. э.), ранней бронзы (III тыс. до н. э.). средней 
бронзы (первая половина II тыс. до и. э.) и раннего железа (первая по
ловина I тыс. до н. э.). К VII VI вв. до в. э. искусство наскального ри
сунка постепенно изживает себя и вскоре прекращает существование. 
Таким образом, наскальное искусство Армении процветало в течение 
по мен шей мере пяти тысяч лет—от неолита до периода рапнеармян- 
скоп культуры.

В различных частях Армянского нагорья, в окружающих его перед- 
исазиатСких районах также обнаружены петроглифы неолит-энеолити- 
ческого времени и -нюхи бронзы.

Петроглифы Армянского нагорья с полным основанием могут быть 
признаны я палеозоологическим памятником, поскольку почти три чет
верти композиций ориентировано на мир животных. Этот обширный и 
достоверный материал является бесценным и зачастую < тнетвенным 
свидетельством эколбгии, животного мира, хозяйства того времени.
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производственной сферы деятельности человека—скотоводства, охоты 
в проч.

Попытки естественно-исторического изучения петроглифов путем 
археолого-палеозоологического анализа были предприняты нами ранее 
[3]. Предлагаемое сообщение посвящено изучению охотничьей деятель
ности древнейших насельников Армянского нагорья, поскольку сцены 
охоты—главенствующий мотив в наскальных изображениях Гегамских 
гор. Пожалуй, не будет ошибкой сказать, что петроглифы играют не֊ 
сценнмую роль при выяснении детален охотничьего промысла на про
тяжении нескольких тысячелетий, которые нс археологическим мате
риалам и ископаемым остаткам животных прослеживаются с трудом.

По мнению крупневшего исследователя наскального искусства за
пада Анри Брейля [1], «есть прямая связь между большой охотой и 
рзвитием натуралистического настенного искусствах».

Исторически точные в конкретно-повествовательные сиены в на
скальных рисунках Гегамских гор зафиксировали множество приемов 
охоты, испытанных и проверенных многовековой практикой, по которым 
удастся проследить за совершенствованием способов охоты—от прими
тивного «скрадывай и я» животного до сложных систем загонов

Мы далеки от мысли утверждать, что стоим у истоков охотничьей 
биографии, поскольку даже наиболее древние изображения V тыс. до 
н. э. относятся к периоду установления производящего хозяйства, при 
котором почти 70 80% потребляемого мяса давали одомашненные жи
вотные, о чем красноречиво свидетельствуют также остеологические 
материалы неолитических поселений типа Хатунарха. Неолитическое 
хозяйство» уже резко отличается от присваивающего общества охотни- 
кпн-собнратс.тсй.

Что могло в таком случае вызвать к жизни велико.՜? иные. компози- 
ииоино насыщенные охотничьи сиены? Обусловлено это, на наш взгляд, 
несколькими причинами. Во-первых, приверженностью охотничьей тра
диции, в соответствии с которой в представлениях древнейших земл ՝- 
лельиев-скотово.тов сохранилась особая роль диких животных, еще не 
так давно составлявших единственный источник благополучия общины. 
Далее, нужно учесть, что на ранних стадиях развития производящего 
хозяйства (V—IV тыс. до н. э.) экономика была нестабильной, завися
щей от климатических условий, поэтому постоянно сохранялась возмож
ность полного возврата к охотничьему промыслу в одних регионах и 
возрастания его удельного веса в других. Следует помнить также, что 
земледельцы-скотоводы равнинных районов Армянского нагорья в ве
сенне-летнее время переселялись з горные ассоциации; они, сстествеп- 
ио, предпочитали в этот период питаться мясом диких зверей, а не с 
трудом выращенных домашних животных. II, наконец, по мнению Пиот
ровского [5], вторичное усиление роли охоты непосредственно связано 
с полукочевым скотоводством.

Анализ охотничьих сцен позволил выявить их смысловую нагрузку: 
I) объекты охоты; 2) способы охоты; 3) развитие охотничьего промыс
ла на протяжении 4 -5 тысячелетий.

Один только приводимый ниже перечень известных по петроглифам 
орудий охотничьего промысла показывает, что аборигены Армянского
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нагорья использовали множество способов ведения охоты, сохранив
шихся до ваших дней и продолжающих бытовать у многих народов 
(табл. 2).

Таблица 2
Объекты и способы охоты ио петроглифам Гегамских гор и Сюника

Способы охоты Объекты охоты

Гегамскке горы: всего компози
ции 333

Сюнах: всего компо
зиции 342

Гегамскис 
горы С юн и кV—IV 

тысяче
летие

111-11 
тысяче

летие
Ш-П 
тыс.

Лук и стрела 
Копье
Лротак 
щит 
Ловушка 
Дубина 
Бич
Ловчие ямы
Ловчие петли 
Сеть
Силки
Капканы 
Веревка 
Лассо 
Прану» 
Загон 
Болла
Облавная охота 
Способ։.։ для по
имки живьем 
Конная одаю 
Направляющие ле
сенки-изгороди 
Охота с собаками

6

7

4

4
2

4

51
9
։
7
9
3

19
2
8
1
8

19
11
5

5
3
4

47 
1

2
5

Лук и стрела 
Копье
Дротик 
Щит 
Ловушка 
Дубина 
Бич
Ловчие ямы 
Ловчие петли 
Сет ь
Силки 
Капканы 
Лассо 
Праща 
Болла 
Загон 
Облавная охо

та
Способы для 
поимки 
жильем 
Гонор 
Бумера։։։
Булава

15 
18 

։•
9

1’1

1
16
2 

И 
21

8
4
3 

19

12

39 
3
4
3

Безоар./вы։'։ 
козе.։
Муфлон 
Тур 
Зубр 
Кабан 
Олень 
Лошадь 
X ншные: 
Леопард 
Гепард 
Лев 
Птицы; 
Лебедь 
Пеликан 
Баклан 
Утка 
Лысуха

Безоаровыи 
козел 
Муфлон 
Тур 
Кабак 
Олен։, 
Леопард 
Гепард 
Лег.

Композиции раннего периода (V- IV тыс. до н. э.) немногочислен
ны. малофигурны. В этой группе представляют большой интерес очень 
крупные красивые композиции, составленные из фигур охотничьих бо
гов с поднятыми к небу руками—покровителей животных (рис. I). 
Охотники этого периода широко пользовались луком и стрелой, верев
кой. ловчими ямами, загоном (рис. 2), в большинстве случаев 
прибегая к помощи собак, реалистические изображения которых позво
ляют опознать форму с коротким прямым хвостом, напоминающую кав
казскую овчарку, с загнутым хвостом и торчащими ушами, сильно на- 
поминающую лайку, н, наконец, гак называемую армянскую борзую 
«та зн».

Доминирую! сиены с охотничьим божеством, покровительствую
щим спариванию диких зверей, действию, связанному с простым вос
производством. составляющим основу функционирования .трезвейшего 
общества. Ведь в конечном итоге все сводилось к идее -юзобнон.тепия, 
благополучия, увеличения и продолжения всего живого и самого чело
века, т. с. к универсальной идеологии первобытное!и.
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Следующий период (Hl -II тыс. до и. э.) приходится из рас։։ зет 
искусства наскального рисунка, связанный с окончательным оформле
нием раннеземледельческого хозяйства и полукочевой формой ското
водства. которые в свою очередь вызвали к жизни средства транспорта, 
игравшие важную роль в освоении альпийских лугов.

Рис. 1. Сиены с охотничьими богами.

В общих чертах тип хозяйства еще сохраняется в первой половине 
III тыс. до н. э., когда мы наблюдаем такое же использование природ
ных ресурсов и все те же технические приемы. Использование лука и 
стрелы—традиция, которая будет сопутствовать другим мотивам ри
сунков древних охотников еще па протяжении трех тысячелетий с на
растающей интенсивностью. В то же время охотничий арсенал харак
теризуется чрезвычайным разнообразием и специализацией в сравнении 
С предшествующим периодом. Появляются сложные композиции, тяго
теющие к повествовательности (чаще рассказ о событии, чем показ его) 
н содержащие 30—40, часто и 50—70 фигур.
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Уже к середине III тысячелетня до и. э. четко проявились резуль
таты длительного приспособления общества к местным условиям. Это 
уже развитый земледельческо-скотоводческий организм со сложной 
социальной структурой, стоящий на прочном фундаменте производя
щего хозяйства. Благоприятные климатические условия, богатство фау
ны, множество озер, изобилующих рыбой и водоплавающей птицей, ак
тивизировали деятельность древних скотоводов, побуждая их не только 
к сохранению, но и приумножению основною богатства—мира живот
ных.

В этих условиях необходимость охоты на крупных животных, 
таких как зубр и тур, отступает на второй план, и скалы покры
ваются сюжетами охоты на оленей, коз и муфлонов (рис. 3, а, 6).

Рис. 3. л Загонная охота мп безозровных козлом

Важным компонентом в системе охотничьего хозяйства на новом 
этапе становится охотничья территория. Ока не была достаточно об
ширной в силу ландшафтных ограничений и нс могла вместить многие 

типично промысловые виды. Если еще учитывать увеличение юфинита 
территории по мере роста населения, то становится ясным, что этот ес- 
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тествснный процесс оказывал воздействие на охотничьи приемы, диктуя 
необходимость выработки наиболее эффективных форм эксплуатации 
жи.пых ресурсов, находящихся в пределах освоенной территории.

В этом плане стоит отметить, что промысел в зависимости от це
лей использования зверя носит строго избирательный характер и, сле
довательно, по-разному влияет на состав стала. Если хищников необ
ходимо было убить, то немалую часть копытных следовало сохранить.

Рис. 3. б. Благородный олень с петлей па рогах

Ярким проявлением стремления оградить полезных копытных от 
уничтожения, будь то дикие или домашние животные, являются сцены 
безжалостной борьбы с хищниками (львы, леопарды, медведи). Имен
но здесь проявились и использовались накопленные знания и навыки, 
.мобилизовывались все охотничьи возможности. Нами прослежено свы
ше 10 различных способов только поимки хищников—это различные 
Силки иа хвост и конечности леопардов, копье и праща, хитроумные 
капканы и загоны, веревки и петли и многое другое (рис. 4, а, б, в, г). 
Лишь гепард «заключен» г ловушку1 и его в дальнейшем будут «приру
чать? а «воспитывать» всем семейством (рис. 5). Эта сцена представля
ется нам живым наследием прошлого.

1 Изображение -то—едннстненнис и петроглифах Гегамских гор и Сюппкз.

Рис. 1. л Способы охоты на хищников.

Из летописей армянских историков [6] известна охота па джейра
нов. газелей и прочих зверей с гепардами вместо собак. Орбели [4 | 
приводит басню Мхитара Гоша, в которой ленивый охотничий гепард 
не захотел спуститься с лошади и упустил барана. Петроглифы за пе
чам елн сцены преследования оленей и козлов гепардами (рис. 6). Что 
мири! в прав и легкая приручаемость, равно как и природные способ- 
кости •-•нарда к охоте, были подмечены и использованы охотниками еще 
во Г тыс. до и. э., не требует доказательства.

Заслуживает особою внимания доминирование «мирных» способов 
охоты, заключительным аккордом которых нс являлся акт убийства 
зверя.
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Рис. Լ б. Способы охоты на хищников.

692



Приемы поимки таких животных, как муфлоны, гуры и безоары, 
веревками или загоном (рис. 7), мы склонны объяснить еще и необходи
мостью освежения крови домашних представителей их и улучшения ста-

Рас. 4, г Способы охоты пл хищников

Рис. 5 Охота на гепарда.

ди. Интересно в этом п аис и появление конных всадников, в одном 
случае с лассо, в другом—луком и стрелой (рис. 8).

Сюннкскис петроглифы зафиксировали замечательную сиену спа- 
рнаания крупного скача и самки свиньи. Здесь же на другом камне за-
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печатлен момент охоты на молодых поросят. Промысел поросят и во
обще молодняка был целесообразен для древних охотников. Ведь унич
тожая только крупных животных, они заведомо выбивали лучших про
изводителей. тем самым омолаживая стадо, что очень невыгодно, по
скольку омоложение нс способствует количественному росту стада [7].

Рис. 7. Охота на оленя с веревками.

Рис. 8. а. Конная охота.

Следовательно, заботясь о высокопродуктивной части стада, охотничье 
хозяйство обеспечивало оптимальные условия для воспроизводства.

В отличие от неолитических сцен охоты, в рисунках описываемой 
эпохи мы иг видим массовых облавных охот с целью уничтожения це
лого стада копытных, хотя в Гегамских горах с их резко расчленении- 
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мн каньонами имелись условия для загонных охот вод обрыв, в ущелья, 
отеши и проч.

Таким образом, вырисовывается еще одна качественно новая сту
пень мышления, выражающаяся в отсутствии свидетельств бесцельного՛ 
истребления животных в размерах, превышающих возможности их ра
ционального использования.

Рис. 8. б. Конная охота

Петроглифы Армянского нагорья имеют неповторимые, присущие 
только им образы, свидетельствующие о том, что они являются памяг 
никами вполне определенной, конкретной группы населения со своими 
представлениями, возникшими па базе исторически сложившегося ми
ровоззрения.

Приведенная нами трактовка петроглифов нс претендует на безого
ворочность. Время, дальнейшие исследования позволят проследить 
и них новые тенденинн. Предлагаемые же разными исследователями 
интерпретации одного и того же материала будет рассматриваться нами 
только как взаимодополняющие.

Только глубоким и разносторонним анализом можно избежать 
упрошенного подхода к культуре древних.
Институт зоологии АН Армянской ССР Поступило 27.У 1985 г

Ո՜ՐՍԸ ԴԵՂԱՄԱ 1.ԵՌՆԵՐԻ ԵՎ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ԺԱՅՌԱՊԱՏԿԵՐՆԵՐՈՒՄ

II. »յ. ւրհժԼՈԻՄՅԱն

Դեղամա լեռների և Լխոէնիրի ժ ա րւապա ակերն երբ մ հր նախաբնիկների 
տնտեսական կւանրի Լական գծերի։) մեկը' որսորրրոթյւււնը վերծանել։։։ հա
վան տի ա ղրյ ո։ր ե ն:
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Հողվածում փորձել են ր վերլուծ ել ն ե ո չիթ - բչան դե ղա ր յան շրջանում (5—է 
հազ- մ- թ. ա) ապրող վաղ երկրագործ - անա։ւնապահ ցեղերի որսորդության 
մակարդսւկր, որսի օբյեկտներն ու որսամ իջոցներր, ոչուքւ ձևերն ու. նրանց 
զարգացում ր վերջնականապես ձևավորված արտագրող սւնտեսութ յան պայ
մաններում :

HUNTING IN PETROGLYPHS Or GNEGHAM M )UX f.V.N i 
AND SYLWIK

S. К iMEZJLl MIAN

Petroglyphs of Ghegham mountain range and Syunik should le 
regarded as one of most basic an 1 reliable sources of palaenzojlo ?y.

Animalistic art of semi-nomadic people living in Armenta:։ High
land in Neolithic and Early Iron age helped to study the evolution oi 
hunting activity, as well as hunting technique and obje is.
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О РОЛИ СТЕРОИДОГЕННЫХ ОВАРИАЛЬНЫХ КЛЕТОК В 
МЕХАНИЗМЕ РЕАЛИЗАЦИИ РАДИАЦИОННОЙ 
СТИМУЛЯЦИИ ПОСТНАТАЛЬНОГО ООГЕНЕЗА

В. А ВАРДАНЯН. М \ КЮЧИКЯН11

Показано, что облучение области яичника дозой 0,2 Гр вызывает гиперплазию ин
терстициальных овариальных клеток, увеличение клеточной базы стероидного синте
за. Облучение головы н тотальное облучение также приводят к гиперплазии интерсти
циальных клеток, одновременно повышая их функциональную активность. Эти данные 
свидетельствуя;-; об установлении истого оптимального стероидного баланса и новых 
оптимальных количественных отношений прогссгероп-эсгроген Последние, как специ
фические триггер-эффекторы. по-вндимом\, более зффектнвно запускают механизм 
обратной свя.ш с I и питала мусо.м, приволяпшй к стимуляции поет витального оогенеза.

Ключевые слова, радиация, интерстициальные клетки, сулеи ителийльные клетки, 
соеекез.

В последние десятилетия проблема стимулирующего действия ма
лых лоз радиации на животный организм, в частности на ^мбриоген.з 
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и продуктивность у птиц, все больше привлекает внимание ։:сс.։.копа
телей. По санным ряда авторов [11 —13]. однократное облучение яиц 
до инкубации в дозе 1 — 10 рад приводит к ускорению эмбриогенеза, 
повышению жизнеспособности эмбрионов, стимуляции развития цыплят, 
ускорению полового созревания, повышению продуктивное։ и. Имеются 
сведения также о гом, что облучение перепелок радиоактивным кобаль
том в дозе 5 и 25 Р повышает яйценоскость соответственно на 13.42 и 
19.80%: гамма-облучение в дозах 5,15 и 25 Р повышает выводимое։ ■ 
на 4.7. 6,3 и 13,2% [17 -19].

Нами ранее было показано стимулирующее влияние однократного 
облучения в дозах I, 12 и. 20 Р па гисто.морфологическую структуру яич 
инков птиц, оогенез и продуктивность [3—6].

Несмотря на большой экспериментальный материал, касающийся 
стимулирующего действия малых доз радиации на животный организм, 
в литературе отсутствуют сведения о механизмах радиационной стиму
ляции постнатального оогенеза.

В предыдущих сообщениях нами были показано возможное участие 
в этом процессе гипоталамической нёйросекрсияи [7]. интерстициаль
ных текальных клеток [8. 9] и интерстициальной овариальной ткани 110].

В настоящей работе в продолжение этих исследовании была впер
вые предпринята попытка изучения влияния радиации на овариальные 
сузэпителиальпыс клетки, также выполняющие стероидогенную функ
ций; [20].

Л1|'ггг.'/7гшл и методика, Цыплята и нбзрасте 42- 45 дней облучались и доле 0 2 •։ 
1 Гр. Опыты проводились и трех вариантах: облучение области яичников (жранн- 
рованнс свинцом прочих частей тела); облучение головы (экранирование свинцом 
прочих Частей тела); тотальное облучение. Условия облучения:: аппарат РУ.Ч-250, 
напряжение 250 кВ. сила тока 15 мА, фильтры 0.5 мм меди+1 мм алюминия, фокус 
ное расстояние 63 см. мощность дозы 0.3 Гр/мин. Опытные и контрольные птицы 
забивались декапитацией через 4 месяца после облучения, накануне полового Созрё- 
ши‘|(Я Яичники брали на гистологическое ш.ч.-ле.чово:шс. заливали в парафин, серий
ные срезы толщиной 5 мк окрашивали гематоксилин-}։) :иш»м Морфометрнчсёк։»: 
методикой [1, 2] суммарно ыцюделяли ядсрни-шпоплазматнческие отношения сво
бодных клеток интерстициальной овариальной ткани, разбросанных в строме органз, 
и интерстициальных клеток внутренней текальной оболочки созревающих фолликул.и», 
а также н.х тскально-ооцнтирныс о1>10им>ия. Цифровые лшп:ы? обр.гбатыпал!՛ сп՛ 
тнсткчсски.

Результаты и обсуждение. Микроскопия яичника.”, птии. облучен
ных дозами 0.2 Гр, показала, что в самой периферическр։ юш՛ голзд 
непосредственно под слоем покровного зачаткового эпителия р.чепо- 
ло,жены сузэпителиальпые клетки. Они. как и в интактных яичниках, 
состояли из одного ряда 1сбо.тыпи.՛ округлых или уплощенных, почт։։ 
равномерно окрашенных клеток с маленьким темным ядром (ряс. 1). 
На свободной поверхности яичников находились участки с гипертрофи
рованными клетками покровного зачаткового эпителия на разных с՛:- 
днях превращения в молодые ооциты и фолликулы. Этот процесс < - 
таль ио описал в наших предыдущих сообщениях [3, 7]. Отмечалось 
наличие большого количеств?: нормальных фолликулов, находящихся 
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на разных стадиях роста и созревания, а также атретичсскнх фоллику
лов.

В строме яичников обнаруживалось большое количество островков: 
(по сравнению с контролем), состоящих из 3- 5 интерстициальных кле
ток, что указывает на гиперплазию. Эти клетки были округлыми или 
овальной формы (16֊ 18 мк) со светлой цитоплазмой и небольшим ин
тенсивно окрашенным ядром (6—7 мк). Такими же клетками была за
полнена и хорошо развитая внутренняя текальная оболочка созреваю
щих фолликулов.

Гиг 1. Рис. 2.
Рис. I Фрагмент яичника птины после облучения дозой 0.2 Гр. 1. по

кровный зачатковый эпителий, 2. сузэпителиальпые клетки.
Рис. 2. Фрагмент яичника птицы после облучения долой ( 1[ ՛. покров

ный зачатковый эпителий; 2. гиперплазия сузэпителнальиы.х клеток.

Иная картина наблюдалась в личинках птии, облученных дозой 1 Гр. 
Интересно, что при этой дозе облучения была выявлена гиперплазия 
суззпителиальных клеток. В отличие ст интактных яичников и яични
ков птиц, облученных дозой 0,2 Гр, в непосредственной близости от 
покровного зачаткового -пителия сузэпителнзльные клетки представля
ли слой из нескольких рядов небольших клеток, округлых или уплощен
ных, неодинаково воспринимающих окраску: у одних ядро н цитоплаз
ма были интенсивно окрашены, у других па фоне слабо окрашенной 
Ш.топлазмы контурировалось темное ядро (рис. 2). Ио-видимому, неоди
наковая окрашенность гнперплазнрогшш ых сузэпнтслвальных клт 
является результатом их неодинаковой функциональной активности.

Кроме того, на препаратах отменялось сужение коркового слоя яич
нике:.; и образование стерильных зон, свидетельствующее об уменьшении 
количества фолликулов. Одновременно было обнаружено уменьшение 
островков, состоящих из ичтерсти/.иальных клеток, и сужение внутрен
ней текальной оболочки созревающих фолликулов. На срезах нахо
дилось большое количество атретичсскнх фолликулов, а также аномаль
ные фолликулярные структуры [3].

Изучение срезов морфометрической методикой, объективно отра
жающей функциональное состояние тканей и органов [1, 2]. показало 
следующее.

После облучения яичников дозой 0.2 Гр значение индекса ядерно- 
цнтоплазматнческих отношений интерстициальных клеток (Я/Ц ИК) нс 
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отличалось от контрольного |'Р<0,9), однако индекс гекально-ооци- 
тарных отношений (Т/О) был существенно выше (Р<0.О5). Это указы
вает на гиперплазию интерстициальных клеток (таблица).

Таблица
Значение индекса ядерно-цитоплазматическкх отношений интерстициальных 

овариальных клеток и тскально-ооцитарных отношении у контрольных 
облученных птиц

Группы птиц
Доза 

облуче
ния, Гр

Индекс ядерио- 
mt'on чззматиче- 
c*i:x отношений

Н11герс7нциалы1ых 
клеток

р
Индекс 1с- 

калмю- 
ооннтарных 
отношений

Р

Контроль — 0.30+0-032 0.3011:0.036
Облучение яичника 0.2 0.31+О.ОИ 0.9 0.411+0.031 0.05
Облучение головы 0.2 0 3S+0.026 0.001 0.464+0.02S 0.01
Тотальное облучение 0.2 0.41+0.013 0.001 0.550+0.022 0.005
Облучение яичника 1 0.25+0.036 . 0.3 0.270+0.047 0.3
Облучение головы 1 0.22+0.036 =0.05 ). 229+0.04 0.2
Тотальное облучен е 1 0.20+0.0Ю 0.05 И 165+0.061 =0.05

Облучение головы и тотальное облучение этой дозой вызывало до
стоверное повышение индекса Я/П ПК (соответственно Р<0,001, Р< 
0,001). Одновременно отмечалось также существенное повышение ин
декса Т/О (Р<0,01, Р<0,005). Это указывает не только па гиперпла
зию интерстициальных клеток, но и на повышение их функциональной 
активности.

Облучение области яичников дозой I Гр приводило к некоторому 
снижению индексов Я/П ИК и Т/О (Р —0.6, Р<03). После облучен։-г 
головы отмечалось более значительное снижение индекса Я/Ц ИК (Р = 
0,05), однако снижение индекса Т/О было недостоверным (Р<0,2). 
Тотальное облучение этой дозой вызывало более существенное сниже
ние этих индексов (Р<0,05. Р=0.05).

Данные, полученные при облучении 1 Гр, свидетельствуют об умень
шении количества интерстициальных клеток я подавлении их функцио
нальной активности.

Таким образом, облучение приводит к установлению новых коли
чественных соотношений между интерстициальными клетками, синтези
рующими прогестерон [20J и сузэпителнальнымн клетками, синтезиру
ющими эстроген.

~ И1< г. о г И1< ИК . о _ ИК . гГак,------ 0 2 I р контроль, -------  0,2 Гр----- 1 Гр.СЭК 1 ОК 1 СЭК / СЭК 1

Это может принести к новым количественным соотношениям нроге- 
стерон-эстрогеи, свидетельствующим об установлении нового оптималь
ного уровни стероидного баланса и метаболических процессов.

Полученные нами результаты, рассматриваемые с общих позиции 
структурно-метаболической теории, развиваемой Кузиным [12. 14 16], 
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придающим большое значение косвенному действию ионизирующей ра
диации на геном клетки через образование биологически активных ве
ществ со свойствами григгер-эффскторов, позволяют объяснить меха
низм реализации стимулирующего эффекта малой дозы радиации.

Согласно этой теории, облучение дозой 0,2 Гр. выполняя роль не- 
специфичсского триггер-эффектора, повышает уровень секреции ова
риальных стероидов. Последние как специфические григгср-эффскто- 
ры через обратную связь с гипоталамусом стимулируют клетки мише
ни для половых стероидов нейросекреторных ядер гипоталамуса [21] 
и вызывают повышенную секрецию следующих григгер-эффекторов— 
гонадолиберннов. Эти освобождающиеся факторы в свою очередь вы
зывают усиленную секрецию аденогипофизарных гонадотропинов, что 
приводит к повышенному синтезу овариальных стероидов, обладающих 
морфогенетическим действием, стимулирующих оогенез.

При облучении головы и тотальном облучении эта доза вызывает 
интенсификацию гипоталамической нейросскренин [7} и синтеза гона- 
долибсринов. которые, являясь сне՛ ифичсскимн триггер-эффекторзми, 
запускают механизм обратной связи с яичником на более высоком фи
зио логическим уровне и также приводят к стимуляции оогенеза.

По-впдимому, с этих позиций можно рассматривать механизмы 
действия более высоких доз радиации на оогенез.

Таким образом, совокупность полученных результатов свидетель
ствует о важной роли стероидогенных овариальных компонентов ч реа
лизации эффекта радиационной стимуляции оогенеза.
Институт физиологии им. Л. А. Орбели

АН Армянской ССР Поступило 15 VI 1984 г.

ԱՎԱՐ(ԼՆԱ51’Ն 11ՏԵՐԻՈ1»ԴԱ1րԻՆ 0Ջ1*ՋՆհՐ1* ԴԵՐՐ, ՀհՏԵՆՆԴՅԱՆ 00ԳհՆ1)Օ|»
ՃԱք|Ա.*11Լ;1ՌԱ-3|'Ն հՈԼՆՄԱՆ 1’1՚ԱԿԱՆ1Լ1’Հ1ԱՆ ИЬЫШДОт

Վ. Ա. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ. Մ. Ա. 4?քւՈ1’*յԻ1|ՃԱհՏ

•‘"'.մ! արվում, "(՚ 0>2 քյ,,4այ,,,1 ձվարանալին հատվածի ձառաւ[ա ւ-
(•} ա հարամ ր աոաջ ւ, րեր՚ււմ ձվարան ալին (ինաերաոիցիաւ) միջտնկլւււլ բջիջ
ների դերահ, որր մ եծ ացնամ կ ստերոիդային սինթեզի րջջտլին հիմրր։ 'ելխի ե 
կևնդանա ամբողջական խոոտալ) ճաոադա ւթ ահ արումը ո- միայն առաջաց
նում Է միջտ՜ւ;կլալ ք՚ջք՚ջն էրի դերտճ, այլև բարձրացնում Լ նրանց դործառնա- 
կան ա կ աի մութ լиւնրւ

ե տա ցվ ար. ավլուքները վկայում են է пл I, րոի զա լին ե ։զ րո դե սա ե րոն-Аиш֊ 

րողեն հաշվեկշռի բանակային ամենարարենւդաււտ հարարերակցւււթլան հաս
տատման մառին։ Վերջինս, որպե։ւ լռւրաՀաւուսկ գործարկող կֆեկտոր, րոտ 
երևույթին, Է ւ ավե/ի րււ/րձր մակարդակով կ թւպտրկում հետադարձ կոոզի 
մեխանիզմը հիպոթալամուսի հետ, որն առաջացնում կ հեւռձննդլան ձվաաոա- 
ջացման խթանում։
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ON THE ROLE OF OVARIAN STEROIDOGENOUS CELLS 
IN THE MECHXNISM OF REALIZATION OF RADIATIVE 

STIMULATION OF POSTNATAL OOGENESIS

V. A. VARDANIAN. M. A. KL'TCI IIKIANTS

Radiation of the ovarian region by the dose of 0,2 Gy evokes 
hyperplasia of Interstlclal ovarian cells and the cellular basis oi steroid 
synthesis increases. Radiation of the head and tot il radiation cause hy
perplasia of intersticiai cells and at the same time increase their functio
nal activity. These data suggest the possibility of creation oi a new 
optimal steroid balance and quantitative relationship progesteron-estrogen. 
The latter, as specific trigger-effectors are able to evoke more effectively 
the feed back mechanism by hypothalamus, which leads t > the stimula
tion oi oogenesis.
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ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ПЕРЕКИСЕЙ ЛИПИДОВ II 
ПРОТЕКТОРНАЯ РОЛЬ ВИТАМИНА Е В СЫВОРОТКЕ 
КРОВИ КРОЛИКОВ, ЗАРАЖЕННЫХ ПАТОГЕННЫМИ

МИКРООРГАНИЗМАМИ

А А. АГАБАБОВА

Изучено перекисное окисление липид՛, я п сыпоротке крови кроликов. >аражспних 
патогенными микроорганизмами. На «роке резкого повыихшхя перекисного окислении 
у подопытных жнпотиых наблюдалось падение уровня токоферола Получении? дан
ные спндстсльнпуют о том, -.то избыточное потребление тоюмрсролл имеет принципи
альное лнп>х*ние при объяснении естественной защитной реакции оргинклма от в,но։, 
мни повреждающих факторов и токсических веществ, опосредованных мере։ перекисное 
окисление липидов

Ключевые слова перекисное окис ение. токоферол, липиды, антиоксиданты

В последние годы большое внимание уделяется изучению роли про
цессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) в развитии целого ряда 
заболеваний. Интенсификация ПОЛ не является процессом, специфи
ческим для какой-то определенной патологии, ПОЛ обнаруживается при 
злокачественном росте [1]. действия ионизирующего излучения [5], 
ишемических повреждениях [7], атеросклерозе [9], описторхозной 
инвазии [6]. Не исключена возможность образования липидных пере
кисей и при различных инфекционных патологиях, в частности, при ки
шечных инфекциях.

Установлено, что в основе образования липидных перекисей лежит 
цепной свободнорадикальный механизм, характерный вообще для ре
акций окисления органических соединений непосредственно молекуляр
ным кислородом [4]. Выяснилось также, что при окислении свободной 
жирной кислоты окисляются ненасыщенные жирные кислоты и тем 
быстрее, чем выше степень ненасыщенности [3].

Было проведено немало исследований [10] из различных структу
рах. выделенных из клеток, мембранах митохондрий, микросомах, эн
доплазматическом ретикулуме и т. п. Однако практически все эти экс
перименты велись при глубоком ПОЛ [II]. а механизм образования и 
первичного действия продуктов ПОЛ в условиях, приближенных к фи
зиологическим. остается малоизученным.

Для пероксидации липидов первостепенное значение имеет дефект 
жирорастворимых антиоксидантов, средн которых ведущая роль н тка
нях принадлежит токоферолу.

Кудряшов [8] впервые выдвинул гипотезу о продуктах окислитель
ного распада жиров как ведущем звене в развитии Е-авитамнно.зп. В
дальнейшем теорию антнокнелительного механизма физиологического
действия токоферолов разрабатывали Тзппель и Залхин [12. 13].
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Целью настоящего исследования являлось изучение ПОЛ в сыво
ротке крови кроликов, зараженных штаммами Е. coli К88, К99, Vir, 
0111, а также изучение протекторной роли витамина Е в этих условиях.

Материалы и методика. Опыты стзннлн из кроликах массой 1 200—1 500 г, кото
ром э течение трех дней вводили суспензию штаммов Е. coli K8S, К99. Vir. 0111 (при

готовленную в физиологическом растворе).
На-четвертый день пункционной иглой брали из сердца кролика кровь и получали, 

согласно общепринятому .метолу, сыворотку крови. Уровень перекисей типндон опре
делял»! по интенсивности цветной реакции малонового дизльдегяда с ткобэрбктуро- 
вой кислотой и выражали в нмоль/мг белка. В качестве прооксидзнтов в среду инку
бации добавляли НАДФН или аскорбиновую кислоту. Для НАДФН стимулируемой 
ферйентяой системы обязательным являлось добавление пирофосфата или нуклеоти
да с пирофосфатными группировками.

Витамин Е определяли флуоресцентным методом Дугана [Н]. Флуоресценцию 
измеряли при 330 ммк и возбуждении ультрафиолетовыми лучами с длиной волны 
295 мм»:

Результаты и обсуждение. Результаты проведенных исследований 
свидетельствуют о том. что регулярное (в течение 3-х дней) введение 
кроликам суспензии штаммов Е. coli К88. К99. Vir. 0111 приводит к 
возрастанию ПОЛ по сравнению с нормой почти в три раза, что отмеча
ется уже на 4-й день.

Влияние некоторых патогенных штаммов Е. сон на уровень ПОЛ 
и сыворотке крови кроликов

Таблица

Контроль 
(нормальная 
сыворотка)

Е coll К 88 Е. coll К 99 Е. с )ll Vir Е. coll 0111

аск. НАДФН 
0.6 0.6

аск.
2.0

НАДФН 
2.0

аск.
1.6

НАДФН
2.0

аск.
1.4

НАДФН аск. НАДФН
1.5 2.0 2.0

Из таблицы видно, что количество перекисей под действием штам
мов Е. соП К88, 011.1 возрастает значительно, а код действием штам
мов Е. coli К.99, Vir -в 2 раза.

Известно [2. 14], что процесс свободнорадикального окисления ли- 
пндов протекает также и в здоровом организме, что имеет важное зна
чение при естественно физиологической репарация клеточных мембран. 
Активность этих процессов, уровень их физиологической выраженности 
находятся под контролем антиоксидантных систем, способных блокиро
вать избыток персокисленных липидов. В связи с этим возникает воп
рос о количественных Изменениях токоферола, происходящих при дай
ной кишечной инфекции. Как видно из рис., при вызванной нами пато
логии наблюдается избыточное потребление токоферола в сыворотке 
крови, т. е. количество токоферола сильно падает но сравнению с нор
мой под влиянием возникших токсических факторов. При этом процес
сы пер’еокисления вызывают патологические, органоспецифические или 
системные мембранодеструктивные изменения в организме. В случае 
с вызванной нами патологией избыточное потребление токоферола 
имеет принципиальное значение при объяснении естественной защитной 
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реакции организма от влияния повреждающих факторов и токсических 
веществ, опосредованных через перекисное окисление липидов. Суще
ствует предположение |Ы|. согласно которому витамин Е в реакциях

Риг. Изменение уровня витамина Е п сыворотке кропи но,-.опытных кро
ликов, находящихся под воздействием некоторых патогенных -шерихин коли.

перекисного окисления липидов в тканях действует по типу конкурент
ного ингибитора по отношению к ненасыщенным жирным кислотам.
Армянский ордена Трудового Красного Знамени.
НИИ эпидемиологии, вирусологии и медицинской

паразитологии им. А. Б. Алексаняна Поступило 16.111 198-1 г

1.ԻՊԻԳԱՁԻՆ ԳԵՐՕՔՍԻԴՆԵՐԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՓՈՓՈԽՈԻԹՅՈԻՆԸ ԵՎ ՎԻՏԱՄԻՆ 
Ը-Ի ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ԴԵՐՐ. ՈՐՈՇ ԱԽՏԱԾԻՆ ՄԻԿՐՈՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐՈՎ

ՎԱՐԱԿՎԱԾ ՃԱԳԱՐՆԵՐԻ ԱՐՁԱՆ ՇԻՃՈՒԿՈՒՄ

Ա. Ա. ԱՂԱՈԱՐՈՎԱ

!ձ, 0Օ’է 1<88, 1Հ 99, V յր, 01 1 1, շտամներով վարակված Հազարների արյան 
շիճուկում ուսումնասիրվել Լ լիպիգների զ ե ր օրս ի գ ա յ ին օր" ի գա էյում ը ։ Ցույց է 
արվել, որ գերօրսիգների մ ակարգակր ավելացել Լ հագարների մոտ 2,5— 3 
անգամ է

Տոկոֆերււլն երի րանակական որոշման Համար կաւո արված հետազոտու
թյուններից երևում Լ, որ նրանց րանակր նորմայի Համեմատ նվազել { 3 
անգամ ւ

Դա ապացուցում Լ լիպիգների գերօրււիգային օրսիգացմ  ան հետ կապված 
աոկոֆերոլների առավելագույն ծաիւսր և ցույց Լ տալիս վնասող գործոններով 
և թունավոր նյութերով պայմանավորված օրգանիզմի բնական պաշտպանո
ղական ռեակցիայի ա ոկա լութ լուն ր ։
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LEVEL CHANGE OF LIPID PEROXIDES AND THE PROTECTIVE
ROLE OF VITAMIN E IN BLOOD SERUM OF RABBITS 

INFECTED BY PATHOGENIC MICROORGANISMS

A. A. AGABABOVA

The study of peroxide oxidation of the lipids in blood serum of 
rabbits loaded with E. coli. K 88, A' .9.9, Vir, OH! has shown that the 
level of peroxides in rabbits* blood increases by ‘2,5—3 times. Simulta
neously the quantity of tocopherols becomes by 2,5 3 times less in 
comparison with the standard one. It testifies the excessive consumption 
of tocopherol and the natural protective reaction of the organism to the 
influence of harmful factors and toxic substances appearing in peroxide 
oxidation of lipids.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТЕНСИВНО 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ГОРНЫХ ЧЕРНОЗЕМОВ

Л. А. ХАЧИКЯН. Р А. ЭДИЛ ЯН, Л Т. ЕГИАЗАРЯН. Ж. А. АМИРДЖАНЯН

Установлено, что в интенсивно используемых черноземах существенно меняется 
биогепность. повышается уровень агрономически важных физиологических групп мик
роорганизмов. что свидетельствует об усилении процесса разрушения гумуса и о широ
кой атакуемое™ микрофлоры, не способствующей его накоплению.

Ключевые слова: горные черноземы, микробиологическая активность, плодородие.
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В настоящее время п практике почвенных исследований широко 
применяются микроорганизмы в их метаболиты с целью использования 
.микробиологических показателей для характеристики биологического 
состояния почв и направленности протекающих в них биохимических 
процессов.

Горные черноземы Армянской ССР н естественных условиях харак
теризуются высокой биологической активностью [1]. Одним из свойств 
черноземов является высокое содержание гумуса, чем обусловлена их 
темная окраска [7]. Состав почвенного микронаселения в них весьма 
многочислен и разнообразен [6. 10]. Содержание гумуса в пахотных чер 
поземах заметно уменьшается, ухудшается его качественный состав [9]. 
что в определенной степени влияет на физические свойства и микробио
логическую активность этих почв.

В этом аспекте представляют определенный практический интерес 
изучение микробиологической активности горных черноземов в зависи
мости от их интенсивного использования и выявление роли отдельных 
физиологических групп микроорганизмов в процессе формирования пло
дородия почв.

Материал и методика. Исследования проводились в основном нз нюснсивио ис
пользуемых горных черноземах Анкйского (с. Маралик) и Талккского (с Мастара) 
районов. Исследуемые хозяйства имеют идентичные природно-климатические условия, 
они находятся в золе с умеренным горно-степным теплым климатом. Почвы их сфор
мированы на андезитах, анлезито-баззльтах, андезито-дацнтах, туфобрекчиях и их 
дериватах. Они не орошаются, заняты под зерновыми культурами и многолетними 
травами. Микробиологическая активность изучалась как на обрабатываемых, так и 
целйиных чернозе ма х.

Верхние гумусовые горизо ։ты обрабатываемых горных черноземов с. Мараянк 
сравнительно богаты запасами гумуса, подвижного азота и фосфора, содержание ко
торых соответственно на 107 т. 16 и 258 кг больше, чем в почвах с. Частара, а запасы 
калия на 1-41 кг меньше. Почвы с. Маралнк имеют более оптимальные водно-физиче
ские свойства, количество применяемых минеральных удобрений на единицу площади 
здесь выше, чем на почвах с. Мастара. Поэтому на этих почвах урожайность сель
скохозяйственных культур выше, а себестоимость производимых продуктов ниже.

В основу микробиологических исследований положен метод почвенных разведений 
с высевом па плотных и жидких питательных средах. Посевы проводились из разводок 
свежих почвенных образцов глубинным способом.

Результаты и обсуждение. Микробиологические исследования по
казывают, что интенсивно используемые черноземы обладают сравни
тельно низкой биологической активностью. Состав микроорганизмов в 
них иной. Деятельность отдельных физиологических групп микроор
ганизмов по сравнению с целинным черноземом более активная 
(табл. 1).

В микробиоценозе интенсивно используемых малогумусных черно
земов преобладают баниллы и актиномицсты. Это связано с запасами 
и составом органического вещества [4. 5]. Количество грибов немно
гочисленное, их удельный вес относительно невысок (до 1%). Жизне
деятельность бацилл, актиномниетов и грибов в черноземах связана с 
трансформацией органических веществ. С одной стороны, они способ
ны деструктировать различные компоненты гумусовых веществ, а с дру-
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Таблица 1 
Микробиологические показатели интенсивно 

используемых горных черноземов

№ разреза, занятость 
угодий
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41. лястбише 4.Я 33.б 91.0 нет 9.0 0 3 702.7
15. пар 3.4 38.2 95.8 2.4 0.8 <‘.7 1123.5
16. пар 2.3 16.3 90.0 0.3 0.7 О.4 708.7

£ 13, эспарцет 3.4 22.3 99.0 нет 1.0 0.3 655.9
п >8, хспарнст 4 3 30.5 98.2 1.3 0.5 0.4 709.3
с 19. эспарцет 3.0 21.6 99.5 нет 0 5 0.5 720. и
С. 17, гз. лШени а з.о 21.4 97.3 нет 2.7 0.5 713.3

26 сз. пшеница 3.0 34.6 98.3 1.0 0.7 0.5 1153.3
27. оз. пшеница 2.7 25.9 98.6 0.8 0.6 0.4 959.2
36. оз пшеница 2.7 1.0 98.4 0.7 0.9 0.4 1281.5
37, из. пшеница 2.7 30.7 97.7 0.2 0.1 0.5 1137.0
20. ячмень з.о 32.1 98.’. 1.2 0.8 О.4 1070.0
23, овес 2.1 30.9 98.3 0.7 1.0 0.7 1428.6

>- и 4, пастбище 4.5 29.5 99.0 0.9 0.1 0.5 655.5ГС а 5, оз. пшеницз 2.1 29.9 99.0 нет 1.0 0.6 1423.8

и 6. оз. пшеница 2.2 28.1 99.6 нет 0.4 0.5 1277.3

гой—выделять в среду темноокрашепные продукты, по составу близкие 
к гумусу {3, 8].

В обрабатываемых черноземах происходит увеличение численности 
микроорганизмов на 1 г углерода, а это говорит о более широкой ата
куемое™ гумуса микроорганизмами, не способствующими его накопле
нию. Интенсивное развитие бактерий, отношение КАА/МПА в высокая 
численность микроорганизмов, приходящихся на 1 г углерода, свиде
тельствуют также об активности минерализационных процессов, В ис
следуемых почвах по всему профилю значительный удельный вес имеют 
бактерии, использующие азот органических соединений. Высокая ата
куемое™ органических соединений в этих почвах, очевидно, связана с 
особенностями климатических условий, температурным режимом и до
статочным количеством влаги.

Сопоставление микрофлоры целинных и интенсивно используемых 
горных черноземов показывает, что распашка почв приводит к увеличе
нию численности отдельных групп микроорганизмов. С увеличением 
периода сельскохозяйственного использования почв в них растет про
цент споровых бактерий и целлюлозоразрушающих аэробных микроор
ганизмов, что свидетельствует об усилении процесса разрушения гу
муса (табл. 2).

В пахотных черноземах численность грибов из рода РепкЛНигп, 
характеризующихся способностью к утилизации органического веще
ства почвы, в десятки раз превышает численность представителей дру
гих родов. При окультуривании черноземов меняется соотношение от-
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Таблица 2
Численность отдельных групп микроорганизмов в интенсивно 

используемых горных черноземах

№ разреза, занятость 
угодий

М •кро- ргачизмы. м.:н г почвы
Споровые 
от числа 
бактерий 

на МПА. %
цел. ю.ю- 
зоразру- 
щающне

интрифи- 
катбры

бактерии, исполь
зуют е а г ч՛ олнто- 

нитр 1- 
филыоргани

ческий
мине

ральный

•Я. пастбище 26.8 6 7 5.5 0.06 1.2 23.6
15. пар 23.0 14.0 7.4 0 14 1.4 15.2

* 16. пар 12.0 4 2 4.3 0 09 1 3 29.6
- 13. эспарцет 17.5 4 7 б 5 0.16 1.3 34 9

18. эспарцет 21.9 8.0 6.1 0 16 1.3 27.8
* 19. эспарцет 11.6 6.9 10.7 0.14 1.2 39.1

17, оз. пшеница 11.4 6 5 10.7 0.14 1.2 46.1
26, оз. пшениц ։ 23.8 Ю 2 5.7 0.12 1.3 2 .5 7
27. оз. пшеница 19.2 6 4 9.7 0.13 1.2 31.0

■< 36, “з. пшеница 24.0 10.2 2 4 0.25 1.2 47.1
б 37, оз. пшеница 

20, ячмень
19.8 8.9 4.3 0.0.5 1 3 28 1
22.2 9. « 5.8 0.09 1.3 32 2

23. овес 18.1 11.1 5.8 0.15 1.3 24.4

С 4. пастбище 18.0 г».з 4.3 0.08 1.2 24.3
•2 а. 5. оз пшеница 18.9 10.7 ։.О 0.11 1.2 3-.0

7 6. оз. пшеницаи 18.0 10.0 2.7 0.20 1.2 31.8

дельных физиологических групп микроорганизмов, возрастаем доля ак- 
тиио.мицетов, что, по-видимому, объясняется интенсивным использова
нием ими гумуса в качестве энергетического материала [2].

Сопоставляя микробиологические показатели обрабатываемых почв, 
следует отмстить, что наиболее низкая численность микроорганизмов 
обнаруживается в черноземе с. Мастара. Значительная численность 
микроорганизмов в интенсивно используемом черноземе с. Маралнк 
показывает, что в нем слабее протекают мниерализациоиные процессы- 
чем в черноземе с. Мастара, чему, видимо, способствует сравнительно 
большое количество применяемых минеральных и органических удобре
ний.

В результате многолетних исследований выявлена тесная корреля
ционная связь между урожаем озимой пшеницы и актйипостыо микроор
ганизмов (г = 0,96±0.03. 1 = 32,0%), инвертазы (г =0,88±0,09, !■= 
9.8%) и содержанием в них гумуса (г 0,82±0.11. 1 = 7.47%). Л-я озп 
мой пшсиины одним из основных факторов, определяющих урожай
ность является содержание подвижного фосфора почвы, что подтверж
дастся коэффициентом корреляции между этими показателями (г= 
0.93±0,21, 1 = 4,4%).

Обрабатываемые горные черноземы характеризуются более интен
сивной аммонификацией и нитрификацией, что, очевидно, обуславли
вает их азотный режим. В старопахотном черноземе (с. Маралик) 
нитрификация слабеет, что свидетельствует об уменьшении в них зала
сов энергетического материала. Это
них содержания олигонитрофилов, которые

подтверждается и повышенном в
используют поступающие н
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почву свежие органические вещества, бедные азотом. Они живут из 
продуктах распада растительных остатков с низким соотношением 
C:N [2].

В интенсивно используемых черноземах активизируется процесс раз
ложения целлюлозы и обогащается родовой состав аэробных целлюло- 
зорйзрушающих микроорганизмов, спектр которых в них значительно 
шире.

Таким образом, для более рационального использования чернозе
мов необходимо правильно оценить и отрегулировать биологическое со
стояние почв.

Высокая агротехника и применение оптимальных доз и сочетании 
минеральных удобрений способствуют повышению биогенности интен
сивно используемых горных черноземов, что в свою очередь обуславли
вает повышение уровня агрономически важных групп микроорганизмов.

Установлено, что в исследуемых почвах микробиологические пока
затели тесно коррелируют с урожайностью возделываемых сельскохо
зяйственных культур и содержанием гумуса и тем самым дают объек
тивную оценку плодородия почв.

Институт пмис-зеденнл и
агро хим г, < МСХ Армянской ССР Поступило 14. УШ 1981 г.

ԻՆՏԵՆԱԻՎՈՐԵՆ ՕԴՏԱԴՈՐԵՎՈՂ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՍԵՎ1ԱՈ։ԷԵՐԻ 
ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Լ. Ա. ԽԱՉԻԿՅԱՆ. Ռ. Ա. ԷԴ1ՎՅԱՆ, Լ. Տ. ԵՂԻԱԱԱՐՅԱՆ,
ժ. Ա. Ա1Ո’ՐՋԱՆՅԱՆ

fiI II I ifh ч> րրիրrnթյուններր տարվել են Անիի շրջանի էքարալիկ կսլտնտեսու- 
իւան It քմայինի շրջանի Մաստարա սովխոդի կուսական և մշակելի սևահո- 

ղերի վրա,
Պարզվել Լ, որ չնայած այդ հոդերի մշակելի տարբերակների մ ան րէա բա

նական ֆոնի կուսական ի համ եմ տա ցածր է, այնու ամենայնիվ աոանձին խումբ 
մանրէների կեն ո ա դո րծ ան ե էէւթ լուն ր բարձր է՛. Դա դույր է տալիս, որ ինտեն֊ 
սիվորեն օդտադործվոդ սեահողերում ում եդանամ ( մանրէների դրոհր օրգա
նական նյութերի վրա, որի Հետեանբով այդ հողերում հումուս չի կուտակվում:

Փոխադարձ կապ /, հաստ ատվել մանրէների բանակի, ինվերտազա յի ակ
տիվության, հումուսի րաղադրութ յան է։ աշնանացան ցորենի բերրաավության 
տվյալների միջնւ

Սեահողերի բերրիության մակարդակը կարելի է գնահատել մանրէաբա
նական ցսւցանիշներովյ

BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INTENSIVELY UTILIZED 
MOUNTAIN CHERNOZEMS

l. A. KIIACHIK1AN R. A. EDILIAX. L. Г. EGIAZARIAN. G. A. AMIRJANIAN

The microbiological characteristics oi intensively utilized mountain 
chernozems of Armenia is given. These soils become more blogenous.
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the level of agrdnomicaily important physiological groups os Microorga
nisms rises, which witness to the intensification of humus and on the 
large scale of attacks of microflora unfavourable to its accomulation. 
First of all the assess of chernozems fertility i> needed for their agricul
tural fertility. One can Judge of the fertility of the soilJby its biological 
indices.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 611.591 473

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕРВНЫХ СТРУКТУР 11 ГЛАДКОМЫШЕЧНЫХ 
КЛЕТОК СОСУДОВ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ 

СВИНЦОВЫМ МЕТОДОМ

Дж. А. МАРТИРОСЯН
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Преципитация фосфора является сложным процессом и зависит не 
только от его наличия, но и от физико-химического состояния структур, 
па которых осаждается .золь фосфата [3]. В тканевых структурах свин
цовые препараты в основном образуются за счет клеточного неоргани
ческого фосфора. Чплнпгаряном было гстановлено. что более полные 
сведения об осаждении фосфора в клеточных структурах можно полу
чить на свежей ткани, где физико-химических изменений меньше, чем в 
фиксированном материале,

В настоящем сообщении предпринята попытка выявления структур 
мышечной гканп, в ко-орых происходит образование фосфата свинца.
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Материи.։ и методика. Объектом исследования была выбрала диафрагма крысы, 
которая изучалась другими исследователями [7, 8] в ином аспекте, Использовано 25 
крыс. После декапитации животного под иембуталовым наркозом свежие кусочки 
диафрагмы погружались и свинцовые смеси. Поскольку при осаждении фосфора важ- 
пое заиченне имеет также сгяшадогношенне ингредиентов инкубационной смеси, 
стиицоаыс смеси готовились согласно закономерности хониеитрвцио-икм-о йЗли- 
яготношення по принятой схеме [2. 3. 5]. в которой учтено ко только значение pH. 
но п количество буфера. Нами использовался 2%-ный и 4%-иый растворы уксусно
кислою свинца, к 100 мл которою прибавлялся I М ацетатный буфер с pH 3,8; 4,1; 
1.4. При каждом значении pH кусочки диафрагмы инкубировались в свинцовой смеси 
с прибавлением ацетатного буфера в количестве 5, 10. 15, 20. 25, 30 мл, Инкубация 
длилась 24 ч при 37'՜' в термостате. Затем кусочки фиксировались в 10%-ном форма
лине 2 ч и готовились замороженные срезы толщиной 30—60 мк, которые промывались 
несколько минут в дистиллированной воде, погружались а 0.5%-ный раствор серии- 
ск-го натрия па 5 мин, нглисп.чо проминались о днетилляр^ввннр.й воде 10—15 эайй и 
заключались в глицернн-желатнн.

Результаты и обсуждение. Окраска клеточных структур происхо
дят за счет отложения черного или коричневого зернистого осадка в 
виде сульфида свинца. Анализ полученных нами данных показал, что 
на поверхностных срезах диафрагмы обнаруживаются своеобразные ин
тенсивно окрашенные складчатые структуры неправильной формы, ко- 
торые известны в литературе под названием субневрального аппарата 
двигательных бляшек. Па препаратах также выявляются мелкие си՛. ;, 
ды и капилляры, за счет окраски их стенки. По ходу сосудов и капил
ляров, а также в местах бифуркаций в большом количестве обнаружи
ваются тучные клетки. Кроме того, окрашиваются и нервные спл.-те- 
ния, гладкомышечные клетки стенки сосудов и ядра поперечнополоса
тых мышц. Однако нужно о։ метить, что реакционные пики вышеопи
санных структур резко отличаются друг От друга. Та;;, субневральный 
аппарат двигательных бляшек проявляет реакционную способность 
преимущественно при высоких концентрациях свинца (4".). В этих ус
ловиях терминальные разветвления аксона двигательного перяного во
локна не выявляются. Однако с уменьшением концентрации свинца 
(1,2%) реакция субневрального аппарата значительно ухудшается, и он 
вы является изредка при pH 3.8 с К) мл буфера и при pH 4.4 с 20 мл бу
фера. В противоположность этому начинают выявляться терминальные 
раметвления аксона. Они реагируют при всех значениях pH. но чет- 
кии окраска отмечается л основном при pH 3,8 с 5 мл буфера. pH 1,1 
с 7 мл буфера и pH 4,4 с 10 мл буфера. При этом двигательные тер
минали имели вид относительно топких разветвлений с непостоянным 
диаметром, которые оканчивались пуговчатыми утолщениями среди свет
лоокрашенных ядер подошвы. Как показано на рис. I. ядра подошвы 
не выявляются, однако очень четко окрашиваются терминальные раз
ветвления аксона, которые значительно толще вышеописанных и обра
зуют фибриллярные пластинчатые расширения не только на концах, во 
и ио ходу разветвлений. Такие своеобразные формы двигательных 
терминалей у крыс не описаны в литературе, однако Кол [б] приводит 
рисунок, несколько напоминающий эту форму у хомяка.

Кроме двигательных терминалей, интенсивно окрашиваются и аксо
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ны претерминальиого волокна. В некоторых случаях удается просле
дить их до терминальных разветвлений. Они выявляются в основном 
при pH 3.8 с 15 мл буфера, при pH 1,1 с 20 мл буфера и при pH 4,4 с 
30 мл буфера. В этих условиях реагируют также аксоны в двигатель
ных нервных пучках. Изредка окрашиваются шванновские ядра, а ми
елиновая оболочка не проявляет реактивности. При малом количестве 
буфера указанные структуры почти не окрашиваются, а сами пучки 
определяются по едва заметным контурам волокон. Необходимо отме
тить, что в тех условиях, когда интенсивно и четко окрашиваются терма-, 
нали, реакция нервных пучков едва заметна и наоборот.

Рис. 1. Диафрагма крысы. Показаны двигательные -терминал» с расшире
нием Свежие кусочки pH 4,4 (10 мл буфера), ок. 8Х, об. 24Х-

Как показали наши исследования, на кусочках свежей ткани вы
является также периваскулярное нервное сплетение, причем последнее 
обнаруживается только вокруг артерий. На рис. 2 видно, как волокна 
разного диаметра с извилистым ходом располагаются на сосуде, а нас- 
тоненькие пучки. По поперечно расположенным ядрам гладкомышеч- 
тамозкруя междх собой. По краям сосуда они нередко собираются в 
пых клеток можно определить, что указанный сосуд артериального 
типа. Наиболее четко эти сплетения выявляются при pH 4.4 с 15 мл 
буфера. Тот факт, что нервное сплетение обнаружено нами только из 
сосудах артериального типа, а вокруг венозных сосудов и капилляров 
оно не выявлялось, может косвенно свидетельствовать о симпатическом 
характере этих сплетений [1].

Интересными оказались данные об образовании осадка свинца в 
цитоплазме гладкомышечных клеток. До последнего времени на фик
сированном материале свинцовые преципитаты выявлялись в ядрах этих 
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клеток. Возможность выявления фосфора в цитоплазме гладкомышеч
ных клеток свежей ткани может приобрести определенное значение при 
изучении энергетических процессов, происходящих в этих структурах.

Таким образом, на кусочках свежей ткани нами были выявлены 
многочисленные структуры, в которых происходит образование преиипи-

Рнс. 2. Диафрагма крысы. Показан артериальный сосуд с вороными силе- 
текклмн Свежие кусочки. pH 4.4 (15 мл буфер.՛); ок. 8х, об. 24 X

тага свинца. Однако при сопоставлении данных, полученных на срезах 
фиксированного материала [4], становится очевидным, что многие 
структуры после фиксации или теряют реакционноспособность, или же 
происходит вымывание фосфора из клеток. Поэтому неудивительно, 
что на фиксированном материале из этих структур реакционноспособ
ными оказались сосуды, ядра клеток различных тканей н осевые цилин
дры нервных волокон.

Наши данные существенно отличаются от данных, полученных ря
дом исследователей [6—8], согласно которым образование осадка 
свшша наблюдается только в субневральном аппарате, в то время как 
в других структурах связывание свинца не отмечается. Полученные 
результаты вполне естественны, поскольку связаны с незнанием за
конов концентрационного взаимоотношения. Этими исследователями 
были использованы случайные смеси, обуславливающие образование 
осадка только в одной структуре. Наши исследования показали, что 
на свежей ткани выявляются не только субневральный аппарат, но и 
ряд других структур, описанных выше. Следует также отметить, что 
преципитационные пики терминалей и субневрального аппарата отлича
ются, в связи с этим одновременное выявление обеих структур не на
блюдается.



Полученные данные, на наш взгляд, могут представлять иитер։ 
не только при светооптических исследованиях, но и при электроне՛ 
микроскопических работах.

Институт физиологии нм. .1. А Орбелн 
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Развитие самок араратской кошенили от личинок 1-го возраста 
(бродяжек) до имаго протекает на корневищах кормовых растении. 
Взрослые самки, бескрылые насекомые длиной 2—12 мм, в сентябре— I 
начале октября выходя։ для спаривания на поверхность почвы и коп
ией грируются преимущественно на свободных от растительности участ
ках. В процессе спаривания и после него они передвигаются в поисках 
удобного для зарывания места, закапываются в почву, формируют яйце* 
вон мешок и откладывают в нем яйца [1]. Поскольку перемещения 
самок не ориентированы по отношению к растениям, расстояния от кла
док до растений могут быть различными, от нескольких до десятков сан
тиметров. Бродяжки, бескрылые личинки величиной 0,2—0,6 мм, от- 
рождаются из яиц в апреле-начале мая и вскоре обнаруживаются на 
корневищах кормовых растений. При этом им приходится преодолевать 
расстояния, очень значительные для насекомых столе малого размера 
и за короткое время, так как без питания личинки погибаю։ в первые 
же дни жизни [2].

Оставалось неясным, перемещаются ли бродяжки по поверхности
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почвы или мигрируют к растениям, передвигаясь под землей. Следует 
отметить, что функционально личинки приспособлены к обоим типам 
перемещения (передние конечности бродяжек коП'ательного чипа [4] I. 
Согласно единственному имеющемуся н литературе свидетельству [5]. 
основанному на визуальных наблюдениях, личинки кошенили преодоле
вают расстояние от кладки до кормового растения, двигаясь по поверх
ности. Это, однако, не исключает возможности перемещения хотя бы 
части личинок под землей, особенно в случаях близкого расположения 
кладок от кормовых растении. Для получения однозначного ответа на 
этот вопрос нами был поставле։։ опыт, результаты которою приводятся 
в настоящем сообщении.

Материал и методика. Вазоны таполнялн различными субстратами (туфовой 
крошкой, галькой или перлитом.), а которые высаживали черенки тростника, предва
рительно окрренеиные в воде. После укоренения и начала вегетации растений субстрат 
засыпали 5—7-салтиметрипым слоем солончаковой почвы [3]. котирую предваритель
но прокаливали ни избежание случайного внесения в вазоны жизнеспособных яиц ко
шенили. Полив растений производил։! с поддона. Почву вокруг растений покрывали

Рис. Обш.ий вид «ловчего пояса вокруг побега тростника

сплошным бумажным кольцом шириной примерно 2,5 см с нанесенным ня него слоем 
липкого вещества «Пестифнко». обычно употребляемого в аттрактантных ловушка < 
для насекомых. Таким образом. юлуЧалгя сзоого рода «Лов’чий пояс», клсйк-.Я с ог
ней стороны (рис.), к которому непременно должны были прилипнуть личинки, миг
рирующие по поверхности, и который могли свободно миновать бродяжки, псре.мещз 
•ющиёся под землей. Кладки кошенили, привезенные с поля и до начала опыта храннв- 
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шнсся и холодильнике при температуре 8°, инкубировали в течение 10 сут в термоста
те при 25° и 70 80% относительной влажности и затем закапывали на глубину 2—Зсм 
с внешней стороны бумажного кольца. Часть кладок продолжали инкубировать для 
контроля за ограждением бродяжек, которое начиналось спустя 5- 7 сут после зака
пывания кладок в по”ву. В течение последующих 15 су г яерколически проводили на
блюдения за появлением личинок на кольце, а по истечении этого срока кольцо снима
ли и учитывали число бродяжек на нем с помощью микроскопа. Одновременно выка
пывали корневища растений и контролировали наличие бродяжек на их. Весь опит 
был повторен дважды, в апреле и нюне.

Результаты и обсуждение. Результаты экспериментов (табл.) сви
детельствуют о том, что практически все бродяжки перемешаются к

Т а б л и и л
Численность личинок на корневищах кормовых растений и ловчих поясах

Субстрат
Число бродяжек

на корневищах на ловчих поясах 
1

Туфовая крошка - солончаковая п чва 2 79
Галька солончаковая почва 0 43
Перлит со/.ончаковач почва 0 10

кормовым растениям по поверхности почвы: 132 личинки из 134 учтен
ных были обнаружены на липкой ленте и лишь 2—на корневищах.

Таким образом, проведенные эксперименты позволили четко уста
новить закономерность повеления араратской кошенили в один из важ
нейших этапов ее жизненного цикла—от отрождения до прикрепления 
к кормовому растению.
Институт зоологии АН Армянской ССР Поступило 10.1 1985 г.
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Фауна Dolichopodidae Закавказья изучена крайне недостаточно. 
Долихоподиды являются хищниками разных насекомых. В Армении 
установлена их активная деятельность в уничтожении яйцекладок слеп
ней (Tabanidae). Первые сведения по фауне этого семейства содержат
ся в работе Штакельберга [3]. в которой для Армении отмечено 19 ви
ло». Позднее из Армении были описаны два новых вида из рода Mede- 
tera [1, 2].

Среди материалов, собранных В. С. Оганесяном, был отмечен ряд 
видов, который ранее не был известен из Армении или Кавказа. В 
данной работе приводятся сведения о 6 видах долихоподид, которые в 
Армении являются активными хищниками слепней. Видовую принад
лежность установил О. II. Негробсв (Воронежский ГУ), за что авторы 
статьи приносят ему глубокую благодарность. Ниже приводим пере
чень видов.

Hercostomus ehrysozy gus (Wied.), Г/, 1 , Армянская ССР, Bap- 
денисскпй р-н. река Масрик, оз. Севан, 12.VII. 1984 г.

Вид отмечается впервые для Закавказья. Рансе был известен из 
средней полосы Западной Европы (от Франции до юга Швеции), раз
личных районов Европейской части СССР и Северного Кавказа.

Hercostonuis chaerophili (Mg.), 3c*qz, Армянская ССР, Марту- 
пинский р-н, речка Астхадзор, Мартуни, 29.VI 1.1984 г.; Мегринскнй р-н, 
Личк, 20.V11.11984 г.; р-н ;.м Камо, Норадуз, 10.VIII.1984 г.

Вид известен из Западной Европы, от Италии до южной Швеции. 
В СССР ранее был отмечен в Эстонии, Тернопольской и Витебской об
ластях, а также на Северном Кавказе.

Tachytrechus petreus Loew., S'/cf, 2 .Армянская ССР, Хос- 
ровский заповедник. Гарнийское лесничество, местечко Каладябя. 
б,VII.1984 гд Мегринскнй р-н. Ллчк, 20.VI1.1984 г.

Вид указывается впервые для Кавказа. Ранее был известен толь
ко по типам, собранным в прошлом веке Федченко в Узбекистане.

Tachytrcchus kowarzi Mik., 1с:՜'. Армянская СССР, Хосровский 
заповедник, Гарнийское лесничество местечко КаладиОи. б. X! 1.1954 г.

Вид указывается впервые для СССР. Известен из Чехословакии. 
Венгрии, Югославии, Австрии и Италии.

Hercostvmus nigriplantis (Stann.), 4yf о, 2 . . , Армянская ССР 
Мепринскнй р-н. Личк, 6.VII.1984 г.; Варденисскнй р-н. река Масрик. 
I2.V11.1984 г.; Мартунинскин р-н. речка Астхадзор, 30.VH 1984 г.

Для Закавказья указывается впервые. В СССР был известен из 
различных районов Европейской части СССР. Крыма и Северного 
Кавказа.

Campsicnemiis barbitibia Stack., 1(/, Армянская ССР. Хоеров 
скнн заповедник, Гарнийское лесничество, местечко Каладиби, 6.V1I. 
1984 г.

Для Кавказа указывается впервые. Вид был известен только но 
типовой серии из Таджикистана.

Campsicnemiis varipes Loew., I . Армянская ССР, Хоеров, 
ский заповедник. Гарнийское лесничество, местечко Каладиби. 6.VII. 
1984 г.
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Для Кавказа указывается впервые. На территории СССР этот влд 
был известен из Средней Азии, Ростовской области и Краснодарского 
края.
Институт зоологии ЛИ Армянской ССР Поступило 2.1 V 1985 г.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
УДК 596,765.8

РЕДКИЕ, МАЛОИЗВЕСТНЫЕ И НОВЫЕ ДЛЯ АРМЕНИИ ВИДЫ 
ЖУКОВ-ЗЛАТОК (СОЕЕОРТЕРА, ВНРКЕБТЮЛЕ)

М. Ю. КАЛАШЯП

Л’ .'.‘очеббн? слова: фауна Армении. куки-ЗАатки.

При обработке коллекций Ин-та зоологии АН АрмССР, С. М. Ябло- 
ксва-Хнзоряна, ЗИН АН СССР и в ходе экспедиционных работ были 
получены некоторые фаунистические и экологические данные о фауне 
жуков-златок (Со1ёор1ега, ВнргеМ։ ке) Армении. Выполнение нашей 
работы было бы невозможным без помощи С. М. Яблокова-Хпзоряна 
(Ин-т зоологии АН ХрмССР). А. В. Алексеева (Орехово-Зуевский пе
дантический институт). М. Г. Волковича (ЗИН АН СССР), а также 
д-ра Касаба, предоставившего типовой материал из Венгерского на
ционального музея естественной ДанилевскогоМ. Л.истории, и
(ИЭМЭЖ АН СССР), предоставившего некоторые материалы.

Ниже приводятся сведения о некоторых редких, малоизвестных и 
новых для Армении и СССР видах жуков-златок.

Астаео4ега е1Ьиг$1ОЬе /г/?.—Описан из Ирана (Эльбурс): найден 
нами в окрестностях п. Джрвеж близ Еревана, жуки встречаются на 
цветах Сеп(ангёа >р. с середины июня до середины июля, в начале ию
ля довольно обильны.

.4. siricta Ab.—Распространен п странах Передней Азии; в Армении 
найден там же, в окрестностях и. Джрщж. С. М. Яб.ижовым-Хнзоряном 
и нами. Жуки встречаются на соцветиях Achillea sp., в июне, всего 
собрано 5 экземпляров. Этот влд найден также М. Л. Данилевским в
окрестностях с. Бузгов НахАССР.

/I. obscura Rein. Описан из долины 
странах Передней и Малой Азии, в Галыше

р. Араке, распространен в
и Западном Копетдаге. Из
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Армении нам известен по 2 .собранным на Горованских песках близ 
л. Веди в середине июня 1982 и 1983 гг.

Anthaxia holoptera Obenb. Описан с Копетдага, был включен в 
список армянской фауны Яблоковым-Хнзоряном [2]; это указание ос
талось, очевидно, неизвестным Билы [4], недавно изучавшему этот вид. 
Экземпляры из Армении найдены и охр. с. Севкар (Иджеванскнй р-н), 
окр. с. Шурнух (Горисскин р-н), окр. с. Чакатсн (Кафанский р-н) и 
окр. с. Нювади (Мегринский р-н); по сообщению С. М. Яблокова-Хнзо- 
ряиа, жуки собраны в лесу, отряхиванием с дикой груши. В коллекции 
ЗИП СССР имеется экземпляр из Кафапского р-на, с. Кнзилдаш. Мы 
имели возможность сравнить экземпляры из Армении с экземплярами 
из типовой местности, просмотренными С. Билы, и убедиться в полной 
их идентичности.

A. auridenta senicula Schrank. Восточный подвид средиземно- 
морского вида, согласно Рихтеру [1], распространенный в юго-восточ
ной Европе, на Украине, в Крыму и на Северном Кавказе; Билы [5| 
приводит эту форму также из Малой Азии. Для Закавказья оба эти 
автора указывают близкий вид—A. intermedia Obend. Изучение серий 
обоих видов показало, что внешние признаки часто оказываются недо
статочными для идентификации >тих двух форм, в то же время хорошо 
различающихся по строению пениса и овискапта. Выяснилось, что все 
экземпляры из АрмССР и НахАССР относятся к A. aurulenta senicula; 
пи одного экземпляра A. intermedia из АрмССР и Нах. АССР нам об
наружить не удалось. В то же время обнаружение его в сенсро-восточ
ных р-нах Армении не исключено, так как он встречается в Грузии и 
Азербайджане.

Metanophlla cuspidaia Klug — Древнесредиземноморский вид, 
указанный из Армении Рихтером [I]. Единственный известный нам из 
'Армении экземпляр собран С. М. Яблоковым-Хнзоряном в Ереване.

Sphenoptera ՝ tschifscherini Jak. -Описан из «Закаспия (с. Михай
ловская)». В Армении найден нами на глинистых склонах выше Горо
ванских песков близ п. Веди. В конце мая собраны остатки жуков и 
многочисленные личинки из корней солянки Salsola ericoides Bleb., из
редка вместе с личинками усача Apatophisls casplca Se։n.

S. ranca F.—Широко распространен по всему Средиземноморью. 
Найден в НахАССР С. М. Яблоковым-Хнзоряном (в окр. с Гилидара) 
и М. Л. Данилевским (окр. с. Бузгов).

Meliboeus gra minis Panz.— Средиземноморский вид, приведен у 
Якобсона [3] из Талыша. В Армении найден нами в окр. с. Гохт Або- 
вянского р-на и с. Бюракан Аштаракского р-на. Развивается на полыни 
Artemisia sp.

Agrilus coerulescens patz.— Широко распространен в Европе. 
В Армении найден впервые С. ЛА. Яблоковым-Хнзоряном (окр. с. Тала 
Иджеванского р-на, окр. с. Арзакан Разданского р-на) и нами (окр. 
с. Бюракан).
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A. transverseculeatus Reitt. — Описан из Тбилиси. Указан из до
лины р. Араке Обенбергером [6]. Найден в окр. п. Мегри. Мы обна
ружили этот вид в ряде пунктов Араратской равнины: Горованские 
пески; н. Джрвеж; окр. с. Зовупи Абовяиского р-на. Развивается, по на
шим наблюдениям, на Kochia prostrata (L.) Schrad.

Trachys splendidula Reitt.—Описан no двум экземплярам из до 
липы р. Лракс. Насколько нам известно, после описания найдено всего2 
экземпляра этого вида: ! самка в окр. п. Джрвеж—С. М. Яблоковым- 
Хнзоряном и 1 самка в Хосровском заповеднике- нами. Оба экземпляра 
сравнены с типами.
Ереванский государственным университет, 

кафедра зоологии Поступило 29.IV 1985г.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 
УДК 595.782

НОВЫЕ ДЛЯ ФАУНЫ АРМЕНИИ ВИДЫ ТЛЕЙ

Г. А. АРУТЮНЯН

Ключевые слова: фауна Армении, тля.

Тли по своей биологии и вредоносности представляют весьма 
важный компонент энтомрфауны республики.

В результате обследования вредной эитомофауны лесных и декора
тивных деревьев и кустарников нами выявлено 98 видов тлей, из коих 
45 видов не были отмечены ранее для Армении. Материал во ряду ви
дов уже. опубликован [1 — 2], данные по некоторым другим приводятся 
ниже.

РгоНрШйя /гахии Г. (пйЩьсиу /.дю.) — Тли покрыты белым 
пушком. Сосут на концах побегов, на черешках и нижней поверхности 
листьев ясеня (Егэхшнз ехзее’б’ог). От их деятельности черешки изги
баются, а листочки сложного листа сбиваются в комки.
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Горнсский р-он, окр. с, Шурнух, 10.VIII.1975; Кафанский р-н, окр. 
с. Цав. I5.VII.1979; Мегринский р-н, с. Личк. 28.VI.1980 (бескрылые и 
крылатые).

I'herioaphis celticola Nevs.— Желтые, иногда бледно-зеленовато- 
желтые, бело-опыленные тли. Живут преимущественно на нижней по
верхности листьев каркаса (Celtis caucasica).

В Ереванском ботаническом саду крылатые особи отменены 20.VI1 
1967 г. Кроме Еревана они обнаружены нами также н редколесьях Вай
ка на сладковатом каркасе (Cellis glabrata). Немигрирующий вид. В 
течение вегетации дает 8—10 поколении и сильно вредит [о]. Азизбе- 
ковский р-н, окр. с. Азатак, 1.IX. 1977.

Aphis paliuri Licht.֊-Тли желто-зеленого цвета. Сосут на нижней 
поверхности листьев, на молодых побегах и плодах держи-дсрева (Рэ- 
liurus spina—christi) [3]. Ереван, бот. сад, 29.VII. 1971 (бескр.), Мег- 
риискнй р-н, окр. с. Легваз, 12.VI.1980 (кр., бескр.); Мегринский р-н, 
окр. с. Шванидзрр, 4.VII.1981 (кр., бескр.). Вредит очень сильно.

Protaphis airaphaxidis Nevs.—Темно-зеленые тли, живут неболь
шими колониями на цветах и нижней поверхности листьев курчавки 
(Atraphaxis spinosa). Очень проворные, подвижные. Посещаются му
равьями [ 11. От деятельности тлей листья курчавки скручиваются. 
Крылатые особи появляются в июле-августе. Ереван, ущелье реки Ге- 
дар, 11.1 V. 1970 (бескр.); Ехегнадзорский р-н, окр. с. Малишка. 25. V. 
1975 (бескр.).

Brachyunguis tatnariciarum Rus. Очень мелкие, зеленого цвета 
Живут на побегах и листьях гребенщика (Taniarix ramosissima). Эч- 
миадзинский р-н, окр. птицефабрики, 10.V1.1983 (бескр., кр.).

Brachyunguis tamaricifoliae Halid.֊ Небольшими колониями 
встречаются на однолетних побегах гребенщика (Tamarix octandra). 
Ереван, бот. сад. 15.V1.1983 (бескр.).

Disupiiis sorbi Kull.—Светло-каштановые тли живут на нижней 
поверхности листьев рябины (Sorbin auciiparia). Листья собраны в 
рыхлые шары. Факультативно мигрируют па колокольчиковые. Ста- 
яанаванскнй р-н, Гюлагарак, в парке «Сосняки», 15.V11.1969, (бескр.); 
Севан, бог. сад. 18.VI. 1970 (кр.. бескр.): Мегринский р-н, окр. с. Личк, 
и лесу, 12.VI. 1980 (бескр.).

Myzus lythri Schrk. {mahaleb Koch).— Живут на нижней по
верхности слегка скрученных верхушечных листьев, а также на мо
лодых плодах кучины (Padellus inahaleb). Хосровский заповедник. 
Мангюк. 11.VI.1975 (бескр., кр.).

Myzodes ligustri Most.— Живут на нижней поверхности листьев 
бирючины (Lignstrum vnigare.), свернутых продольно н узкие трубки. 
Однодомно. Ереван, бот. сад, 24.VI 1.1982: Ереван, парк Победы. II. VI. 
1983 (бескр., кр.).

Rhopaloniyzus lonicerue Sieb. Живут на нижней поверхности 
листьев жимолости (Loniccra iberica), свернутых продольно или реже 
поперек и пожелтевших от деятельности тлей. Мигрирует па злаки. Севан.
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Арегунийсклй хребет, 24.V1.1970 (кр., бсскр.); Хосровский заповедник, 
Мангюк, 11.VI.1975 (бескр., кр.).

Chuetosiphon tetrarhodus Walk. - Тли зеленого цвета живут на 
верхушках побегов шиповника (Rosa canina). По литературным дан
ным [б], встречаются на нижней поверхности листьев.

BicaudeUa astragalensis Rus. Живут рассеянно на листьях 
астрагала (Astragalus aureus). Собраны в июне (12.VI.1980) в окр. 
с. Лнчк Мегринского р-на с растений, разбросанных по сухим камени
стым склонам. Русанова [7] этот вид собирала в Нагорном Карабахе 
с листьев астрагала (Astragalus xlphidjum).

Таким образом, в результате сборов, проведенных в декоративных 
насаждениях и лесах Армении, приводятся сше 12 видов тлей, впервые 
отмечаемых для фауны республики.
Институт ботаники ЛИ Армянской ССР Поступило 18.Х 1984 г
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 598.31

О НАХОДКАХ СУЛТАНКИ РОРРНУЙЮ 
РОКРНУРЮ 8Е1$ТАХ’1С1$ 7ЛЙ. В АРМЯНСКОЙ ССР

М. С. АДАМЯН

Ключевое слова; султанка миграция.

В пределах Советского Союза султанки обитают преимущественно 
в Кзыл-Агачском заповеднике Азербайджанской ССР и Астраханской 
области у дельты Волги. Основные гнездовья расположены в Кура- 
Араксипской низменности, где птица держится в основном оседло. По 
свидетельству Спапгепберга*.  султанка гнездится также в устьях рек 
Куры и Аракса, где является преимущественно оседлой птицей. Птицы 
северных популяций совершают обычно сезонные перемещения, мигра
ции и перелеты.

* Спангенберг Е. П Птицы СССР. т. 1. М 1952 г.
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На территории Армении султанка была отмечена неоднократно на
чиная с 1967 гола нами, сотрудниками Севанской гидробиологической 
станнин АН АрмССР, охотниками и любителями-орнитологами.

Впервые в Армении в окрестностях с. Лнчх Мартунинского райо
на примерно в 80 км от г. Севана в камышовых зарослях прибрежных 
болот оз. Севан 15 сентября 1967 г. был добыт самец султанки, чучело 
которой) хранится в музее Института зоологии \Н АрмССР.

Рис. 1 Султанка п додано р. Аракса.

В октябре 1982 г султанка была юбытл на западном берегу озера 
Севан в мостах с волноболотной растительностью в окрестностях г. Се
вана недалеко от пристани. Чучело этого экземпляра хранится в музее 
Национального парка «Севан». 19 декабря 1982 г. неизвестным охотни
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ком в районе оз. Айгерлич среди густого тростника была добыта одна 
самка султанки, которая хранится в Музее природы .Армении. Еще од
на встреча с султанкой была зарегистрирована в окрестностях оз. Ай
герлич в июне 1983 г. любителем-орнитологом С. Петросяном. Места 
последних двух встреч с султанкой находятся примерно на 200 км юж
нее от места ее первой встреч։:.

22 августа 1983 г. в районе г. Чарениавана вдоль реки Раздан в 35— 
40 км южнее г. Севан был добыт еще один самец султанки, который 
же хранится в зоологическом музее Института зоологии АН АрмССР.

Во время очередной экспедиции в тростниковых зарослях Армян
ского карпового хозяйства сотрудником Института зоологии АН Ар.м. 
ССР X. Степаняном 23 сентября 1983 г. была добыта еще одна самка 
султанки, которая питалась волноболотной растительностью. 12 июня 
1984 г. в разгар гнездового сезона Г. В. Казаряном в момент питания в 
зарослях тростника была сфотографирована султанка (рис. 1). 11 сен
тября того же года в Армашском карповом хозяйстве местным сторо
жем была зарегистрирована пара кормящихся султанок.

Приведенные сведения о добыче и встречах с султанкой на терри
тории Армянской ССР свидетельствуют о стабильной миграции и рассе
лении ее в западном и юго-западном направлениях от основных гнездо
вий вида. Основываясь на фактическом материале, мы предполагаем, 
что султанка является гнездящейся птицей нашей республики.

Рис. 2. Карта путей миграции и расселения султанки.

Хотя проникновение султанки на территорию Армянской ССР было 
зарегистрировано в направлении с востока республики к юго-западу, 
наиболее вероятным путем движения мигрирующих птиц все же необ
ходимо признать русла рек Куры и Аракса, г. е. с юго-востока на севе
ро-запад (рис. 2). Баоэкологическис. условия прибрежных территорий 
этих рек отвечают минимальным требованиям султанки.
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Таблица
Промеры добытых султанок, мм

Масса, 
г

Длина 
крыла

Длина 
хвоста

Длина 
цевки

Размер 
крыльев

Длина 
клюва

Высота 
клюва

Длина 
тела

Дата 
добычи

Место 
добычи

780 263 96 85 780 44 27.8 310 15 IX Личк
— 270 95 97 — 47 26.0 — 10, XII Севан
950 270 84 95 — 44 25.0 — 19 XII Акиалнч

1 — 273 105 90 — 50 — 340 23 IX Армаш

Таким образом, з настоящее время процесс расселения и мигра
ции султанки в указанном направлении продолжается, что, вероятно, 
будет способствовать формированию способной к воспроизводству попу
ляции на вновь освоенной территории.

Экологическая ситуация волноболотных биотопов долины р. Араке, 
подходящие климатические условия и обильный корм, по всей вероят
ности, являются основными факторами привлечения этой ценной птицы 
и расселения ее на территории нашей республики.

Одной из причин расселения является также перенаселение вида 
на родине.

Внешнеморфологические признаки добытых и визуально зареги
стрированных экземпляров султанок соответствуют описанным в лите
ратуре.

Институт зоологии АН Армянской ССР Поступило 5.Х1 1984 1

еБиолог. лг. Армении*,  XXX V!!!. А& ■՝:. 1985

• Никольский Г. В. Частная ихтиология. М., 1971.

Биологический журнал Армении. XXXVIII, № 8—6

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
УДК 597.639.215

КАРАСЬ В ОЗЕРЕ СЕВАН

Р. О. ОГАНЕСЯН, А. И. СМОЛЕН

Ключевые слова: оз. Севан, карась, рыбное сообщество.

Озеро Севан характеризуется уникальной ихтиофауной с преобла
данием рыб-эндемиков: севанская форель, севанская храмуля, севан
ский усач. И только сиг является гибридной формой сига-ладоги и чуд
ского сига, завезенных в озеро в 20-х годах из северных водоемов.

Летом 1983 года в р. Личк, впадающей в оз. Севан, был пойман ка
рась. никогда ранее не встречавшийся в водоеме.

Как известно*,  карась подвержен значительной изменчивости в 
зависимости о։ условий существования. В водоемах с неблагоприят-
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ними условиями питания он растет медленно и наоборот. Карась мо
жет быть в водоемах при низком содержании кислорода. Икромета
ние у него происходят при температуре не ниже 11е. Хбсолютиая 
плодовитость может достигать 300 тыс. икринок. Карась имеет широ
кий спектр питания (микрозообентос, зоопланктон, низшие водоросли 
н т. д.).

С 1983 г. карась встречался в озере Севан в единичных экземпля
рах. К лету 1985 г. он достиг значительной численности. в массе встре
чается на небольших глубинах озера, а также заходит, со зрелыми го
надами, в реки Личк, Паккар, Масрик. Аргичи и др.

Морфометрический анализ этой рыбы показал, что в озеро проник 
серебряный карась, популяция которого состоит исключительно из 
самок. Сроки и места нереста серебряного карася, храмули и усача 
совпадают, что не исключает возможности совместного нереста самок 
серебряного карася с самцами эндемичных карповых рыб.

Рис. Карась нз оз. Севан,

Лотом 1985 I. и уловах карася в прибрежной зоне и речках были 
обнаружены особи длиной от 11 до 22 см с преобладанием рыб разме
ром 15—16 см в возрасте 3—5 лет. преимущественно 4 года. При этом 
встречались только самки. Размерно-возрастная характеристика в 
обратное исчисление темпов роста по чешуе отловленных рыб под
тверждают. чго проникновение- карася в озеро Севан происходило. « 
1982—1983 гг. в виде годовиков и двухгодовиков.

Учитывая необычайную пластичность карася и высокий уровень 
его приспособляемости к различным условиям Существования, мы счи
таем. что появление его в озере Севан чревато самыми серьезными по
следствиями для всей экосистемы. В условиях, нестабильного состоя
ния рыбного сообщества оз. Севан карась может стать конкурентом 
рыб—аборигенов, заняв сходную с некоторым! из них экологическую 
нишу.

Севанская гидробиологическая станция
АН Армянской ССР Поступило 27.VI 1985 г.
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<Биолог, ж՜. Армении*. XXXVIII, Л: 8. '985

УДК-595.42

РЕФЕРАТЫ

ИЗУЧЕНИЕ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ 
КЛЕШЕЙ, ОБРАБОТАННЫХ Х-ЛУЧАМИ

С. М. САРКИСЯН . Л. А. НАРИМАНЯН, Г. А. АРУТЮНЯН, 
К. Л. ГРИГОРЯН

Литературные сведения о радиочувствительности клешей очень 
скудны. Нами проведено сравнительное исследование воздействия ио- 
ннзлрующего излучения (рентгеновских лучей) на половую функцию 
клещей Те(гапусЬи$ игНсае, радиочувствительность которого была опи
сана ранее, и РЬу1о$еш1из р.егзмпмНй, о котором подобные данные от
сутствуют.

Показано, что паутинный клеш Т. игИсае более радиорсзистснтен. 
чем самазовый клеш РИ. рсг.$птй’ь5.

Облучение паутинных клещей в дозе 40 Гр с последующим спари
ванием в четырех возможных вариантах привело к резкому (в 5-6 раз) 
возрастанию эмбриональной смертности. Неспаренные самки первого 
поколения откладывали меньше яиц, чем контрольные, а отложенные 
яйца погибали почти полностью (97.7%). При спаривании самок пер
вого поколения со своими братьями эмбриональная гибель была зна
чительно ниже, вероятно, вследствие протективпого действия диплоиди- 
зашш генома потомства.

Для детального исследования радиочувствительности клеша Рй. 
рег$1тШз особей обоих полов облучали в дозах от 20 до 50 Гр. Обнару
жено, что облучение в минимальной дозе приводит к резкому (более 
чем в 10 раз) сокращению яйцспродуктнвностн и снижению способно
сти отложенных яиц к развитию. При облучения клещей 25 и 30 Гр по
казатели плодовитости были еше более низкими, а 40 и 50 Гр оказыва
ют практически полное стерилизующее действие.

Развитие протоним։}), полученных от родителей, облученных в ло
за?. 20—30 Гр, во всех случаях блокировалось ю имагннальных стадий.

6 с., табл. 2, библногр. 7 казн

Институт зоологии АН Армянской ССР, 
лаборатория генетики Поступило 29.IV 1981 г.

Полный текст статьи депонирован н ВИНИТИ
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с Биолог. x Аркекии». XXXVIII. Л? И, &$5՛

РЕФЕРАТЫ

УДК 575.24
ГОЛЛЯ КУКОЛКА—НОВАЯ МУТАЦИЯ ЯБЛОННОЙ 

ПЛОДОЖОРКИ

Л К САРОЯН. С М САРКИСЯН

В настоящее время получили широкое признание генетические М1‘- | 
тоды борьбы с вредными насекомыми вследствие своей безопасности. | 
Одним из таких путей является включение мутантных генотипов и при- I 
родную популяпию. Описанная в настоящем сообщении неизвестная | 
ранее мутация открывает новые возможности и генетической борьбе с | 
вредителем плодовых насаждений яблонной плодожоркой.

Как известно, завершающие питание гусеницы яблонной плодожор
ки в норме завивают плотные коконы из шелковистых паутинок, в ко- .| 
горых они окукливаются, а затем превращаются в бабочек. Мутантные I 
гусеницы окукливаются без завивки. Установлено, «но железы, секре- I 
гнруюшне плут ину для завивки кокона, у мутантных форм резко отли
чаются от нормальных как по форме и величине, так н по строению. Ни 
этом основании можно прийти к выводу об атрофии шелкоотделителъ- | 
пых желез. Мутантные куколки отличаются от нормальных но ртз.М&Я 
рам и массе, тогда как число откладываемых яиц не и вменяется. Гиб- I 
ридологический анализ показал, что мутантный признак наследуется но | 
рецессивному типу. Важно отметить широкий спектр плейотропных по
следствий поной мутации. Одним из них является малая подвижность 
вылупившихся гусениц. Отсутствие паутинки у таких гусениц затруд
няет ряд функций: перемещение по гладким поверхностям, проникнет- J 
венис в плод и др. По аналогии с известной доминантной мутацией у 
тутового шелкопряда выявленное нами* наследственное изменение не- I 
несообразно обо м водой пае (naked — LaspeyresiM.

6 с„ бпСлнпгр 7 лл.п։, 'п с. I

Институт >։м»лип։п АН Армянской ССР Поступили 2.1 V 1985 г. •

Полный текст егзты։ и полир ,нам и ВИНИТИ

*Био։а: х Ариенчо. XXXVIII, Л- Я.

РЕФЕРАТЫ
УДК 58128:520 1938

О БПОДЕСТРУКНИИ ФТОРСОДЕРЖЛ1Ш1Х ПОЛИМЕРОВ

ЛЕ А МИРЗОЯН, Р А ПЕТРОСЯН

Известные методы определения бкостойкостн полимерных материй 
лов, в том числе и методы ГОСТов 9.048—9.053.75, основаны пренму-
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щгетвснпо на визуальной оценке состояния полимеров, зараженных спо
рами грибов и инкубированных з условиях, оптимальных для их раз- 
БИТИН.

В этих методах нс предусмотрено установление количественных из- 
яеи.е|п։й в химической структуре и свойствах материалов и не учтено 
влияние вторичных процессов метаболизма микроорганизмов на стой
кость полимерного субстрата. В связи с этим результаты оценки био- 
стойкост с применением указанных методов носят несопоставимый и 
Невоспроизводимый характер.

Цель настоящей работы—изучение биоповреждений фторсодержа- 
ших полимерных материалов и разработка количественных критериев 
оценки их биостойкости по комплексу показателей, устанавливаемых 
физико-механическими, физико-химическими и оптико-спектральными 
методами.

Объектами исследований служили фторсодержащие гомо- и сополи
мерные материалы различного химического строения.

Установлено, что пол воздействием грибов н материалах происхо
дят Превращения в молекулярной и надмолекулярной структуре, приво
дящие к изменениям их физико-механических показателей, в частно
сти, ползучести.

Наиболее склонными к биоповреждениям являются фторсодержа
щие сополимеры, содержащие в боковых цепях слабоустойчивые эфир
ные связи.

Показано также, что факторами, способствующими микробному об
растанию фторопластов, наряду со структурными аномалиями, явля
ются мнкродефекты, присутствующие на их поверхности и появляющие
ся в объеме материалов при УФ-облучении.

Разработаны количественные критерии оценки биостонкости поли
мерных материалов и обоснованы преимущества их комплексной атте
стации по совокупности показателей, наиболее полно и достоверно от
ражающих процессы биодеструкиии.

12 с., табл. 4, библисгр, 7 названий.

Институт микробиология АН Армянской ССР Поступило 12Л’ 1985 г.

Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ

<£ио.։с. *. 1р.1се>нкп. XXXVIII. Л 8. 1985

УДК 576.8:620.193 8
РЕФЕРАТЫСРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИОПОВРЕЖДЕНИЯ ФТОРСОДЕРЖАПШХ ПОЛИМЕРОВ РАЗЛИЧНЫМИМИКРООРГАНИЗМАМИ

М. А. МИРЗОЯН. Л. С ХАЧАТРЯН

Влияние бактерий на эксплуатационные свойства полимерных .ма
териалов, в частности фторопластов, изучено недостаточно, что евнза- 
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но с трудностью визуальной оценки бактериального роста и отсутствием 
количественных критериев оценки биостойкости полимерных материа
лов.

В работе приведены данные о влиянии микроорганизмов, в 
основном бактерий, на фторсодержащие полимерные материалы и раз
работанный нами количественный критерии сравнительной оценки аг
рессивности культур-биоразрушителей.

Объектами исследований служили фторсодержащие полимерные 
материалы различного химического строения и состава.

Характеристическую вязкость 0.1%-пых растворов полимеров из
меряли на вискозиметре Убеллоде с висячим уровнем при температуре 
27±0.5°С.

Статистическую обработку результатов проводили иа основе оценки 
стандартного отклонения по величине диапазона значений и фактора 
отклонений К. Доверительные границы рассчитывали с помощью 
геста и (-распределения.

Показано, что испытанные микроорганизмы, принадлежащие к раз
личным родам, отличаются по степени разрушающего воздействия на 
фторсодержащие полимерные материалы. Вызываемые микроорганиз
мами превращения на молекулярном и надмолекулярном уровне приво
дят к изменению характеристической вязкости растгюроп полимеров. 
Особенно склонны к биоповреждениям фторсодержащие сополимеры, 
содержащие в боковых цепях слабоустойчивые эфирные связи.

Па основе полученных результатов разработан количественный кри
терий сравнительной оценки агрессивности и объективного отбора куль
тур микроорганизмов-биоразрушителей.

9 с., библиогр. Г» названий.

Институт микробиологии АН Армянской ССР Поступило 12.7 1985 г.

Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ

730



«Биолог. м. Др.иемн»-. А'.'.՜'. VIII. X: 8. 19£5

ХРОНИКА

СТЕПАН МИРОНОВИЧ ЯБЛОКОВ-ХНЗОРЯН 
(К 80-летню со дня рождения)

Исполнилось 80 лет со дня рождения крупнейшего специалиста по 
систематике жесткокрылых насекомых Степана .Мироновича Яблоко- 
ва-Хизоряна. Степан Миронович родился в 1904 году в Нахичевани на

Дону. В 1919 году семья выехала 
за границу. В 1928 голу он окон
чил Политехнический институт в 
Париже, после чего поступил на 
работу в качестве инженера-строи
теля. Увлекаясь с детства энтомо
логией, он собрал большую колек- 
цию жесткокрылых из разных 
стран Европы, которая ныне нахо
дится в Ереване. Он был членом 
Энтомологического общества и Па
рижского колеоптерологического 
общества, председателем которого 
был избран з 1946 г.

В 194՜ г. С. М. Яблоков-Хнзор- 
ян переехал в Ереван и работал в 
качестве инженера-строителя, а в 
1949 г. он поступил на работу в

Ботанический сад Хкадемии наук АрмССР. где получил возможность, 
выполняя обязанности инженера, одновременно работать по своей вто
рой специальности—энтомологии и оформить диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата биологических наук- «Жесткокрылые дуба в 
Армянской ССР», которую защитил в 1954 году в Ленинграде. С 1952 г. 
Степан Миронович работает в Институте зоологии АН АрмССР снача
ла в качестве младшего, а затем старшего научного сотрудника. В 1964 г. 
он защитил в Ереване докторскую диссертацию «Жужелицы Армян
ской ССР».

В лице С. М. Яблокова-Хнзоряна Институт зоологии имеет неуто
мимою труженика науки, автора более 180 работ, опубликованных в 
отечественных и многих зарубежных изданиях, в том числе 5 книг. 
Большинство его работ касается систематики жесткокрылых, в частно
сти групп, которые до него были очень плохо изучены. Им описано бо
лее 200 новых для науки современных видов жесткокрылых и 28 видов 
из инклюэов янтаря. Он предложил новую систему классификации 
жесткокрылых, описав два новых семейства, опубликовал ряд работ 
по экологии, зоогеографии, филогении и генезису фаун, в частности 
альпийской и пустынной, а также по более общим вопросам биогеогрэ- 
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фгщ видообразования, географической изменчивости, по критериям 
:• вдового ранга и теории эволюции, выделив новое направление эволю- 
: ни. названное им трофическим, что значительно обогащает учение о I 
...iрвиниз.Мч. и защищает его от многочисленных современных кригнкон.

Одна из его монографий («Опыт восстановления генезиса фауны 
жесткокрылых \рмении», 1961) посвящена генезису фауны жесткокры
лых .Армении. Она составлена с учетом современных налсогсографич^ | 
ских данных и эволюции разных фаунистических элементов, прослежи
ваемых по их распространению в мире. В пей рассматриваются биоке- 
козы как основная единица зоогеографического анализа, благодаря че
му эта работа представляет интерес не только для энтомологов, но и для 
всех специалистов по фауне и флоре, географии и биогеографии Пале
арктики.

В 1967 г. издан том «Фауны Армсиии> по жесткокрылым пластин- 
чатоусым, в 1976—по жужелицам, а н 1980֊-по пыльцеедам и майкам, 
с зарисовкой необходимых для систематики анатомических особенно
стей почт всех видов этой фауны, по которым до этого никаких работ; 
нс имелось; по фауне СССР была изучена лишь незначительная часть 
рассмотренных таксонов, что касается данных по их анатомии, го они 
были еще более укромными.

Наиболее объемистая работа Степана Мироновича была опублико
вана в Париже в 1982 г. . Это—монография, посвященная трибе Кок- 
пинеллини палеарктической и восточной областей, с предисловием ве
дущего французского энтомолога академика П. Грассэ. Изученная 
группи играет большую роль и биологическом методе борьбы против 
разных вредителей, в особенности против тлей. В работе полностью 
переработана классификация трибы, много родов и видов сведены в 
синонимы после осмотра их типов, хранящихся в советских и зарубеж- 
! ых музеях: яри этом описан ряд новых таксонов.

Из прочих работ С. М. Яблокова-Хпзоряна необходимо отметить 
монографию, посвященную до этого почти не изученному роду Литофн- 
лус, ревизию палеарктических представителей семейства трухляков, а 
для СССР в целом—семейств всероносцев, чел.човидо.к, |рнбовнк0. 
леревогрызов и многих отдельных родов. Все таксономические тру
ды С. М. Яблокова-Хнзоряна сопровождаются филогенетическими по
строениями. Широта интересов Степана Мироновича как энтомолога, 
исследователя общебиологических проблем блестяще отразилась в его 
трудах.

Как отметил покойный академик М. С. Гиляров. «С. М. Яблоков- 
Хп орян высоко поднял своим примером, опытом и помощью уровень 
эн тс мелод ических и зоогеографических исследований в Армянской ССР 
и за се пределами».

За никл работ по фа.унс, систематике, зоогеографии жесткокрылых 
насекомых л вопросам эволюции Институт зоологии ЛИ АрмССР 
представил доктора биологических наук, научного консультанта Инсти-

՛ 5. Л/. lahlnkoff-Khnsorian. Les CoccineHcs Coleopjeres—Coccinellidac. Trlb'u 
Cocci nclh’iii des regions Palearctlque el Orientate. Preface de .Monsieur le Proiesseur 
Pierre P. Grasse de L'Instllut. Paris, 1982.
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тута зоологии АН Ар.мССР С. М. ЯблокОва-Хнзоряна к присуждению 
Государственной премии в области пауки и техники на 1985 г.

В 1970 г. за заслуги в развитии зоологической науки Президиумом 
республиканскою комитета профсоюзных работников просвещгння он 
был награжден «Почетной грамотой», в 1976 году—<Говсстагир>. а и 
1985 г. Вастакагир» Президиума Академии иду:. АрмССР.

Степан Миронович Яблоков-Хнзорян и сейчас полон энергии и про 
дол ж а ет с ко и неся ։ лова и и я.

Желаем ему доброю здоровья и творческих успехов на благо био
логической науки.

С А ВАРДИКЯН

• Биолг#. .х Армении*. XXX] If I A; 1' f.5

ХРОНИКА

ЧЕТВЕРТАЯ ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМЕ 
I РИХИНЕЛЛЕЗА ЧЕЛОВЕКА Н ЖИВОТНЫХ

С 1Г> но 17 моя 1985 юаа и Ереване проходила IV Всесоюзная конференция по 
проблеме трихинеллеза человека и животных, организованная Институтом зоологии 
ЛИ АрмССР. Всесоюзным обществом гедьмнитилогив ЛИ СССР. Армянским отделе
нием BOI и Всесоюзным институтом гельминтологии им. акад. К. JL Скрябина

В работе конференции приняли участие 51 делегата, представляющие научные ор
ганизации ЛИ СССР н । полных республик. ВАСХНИ.Ч. Министерство Здравоохране
ния СССР, л также высшие учебные введения.

P.t6i.i.i кбнферрнцш! приходила ил 2-х пленарных н 4 секционных заседаниях б 
г.'отж.ь .. -• кно । ымя направлениями последовании по трихинеллезу—& юл оси я л 
таксономия трихинелл; эпидемиолого-эпизоотологическая ситуация трихинеллеза а 
рхм'1'пн.х зонах СССР; патогенез, иммунитет и пзтоморфологня; «шппха. диагности
ка, г.;» .и । и нроф одътика трихинеллеза.

На пленарном заседании, посвященном открытию конференции член-корр. 
ПЛСХНШ1 С. Бессонов и св«*м выступлении отметил актуальность проблемы три- 
.хииеллезз в СССР, показав теоретическое и практическое значение исследований, про
водимых и -том направлении.

В докладе «Трихинеллез в Советском Союзе», дзв оценку эпнзоотологичёсгюй 
сятуашш по трихинеллезу. Л. С Вессонов указал па новые тенденции в распростра
нения ..той шшхтк г» стране: стшжеиме зараженности трихинеллезом среди свипей, 
приведшее к адекватному уменьшению вспышек этого заболевания средн населении. 
11а этом фоне резко увеличились случаи заболеваний. обусловленные упитрсблелиехг 
и пишу мяса диких животных. ь первую очередь бурых медведей, кабанов п барсук*.в 
Значительные изменения в зпп.н миологии трихинеллеза. ироисшедшне за последние 
пял. лет. nimipiMJ рцссхюгрнюютсн как {■сду.ц.тзт возрастающего влияний антрон.- 
генных факторов (развитие туризма, спортивная охота, освоение новых земель. Ши
роков внедрение промышленной технологии п свиноводстве и т. д) на природные и 
синантропные биощшолл Было отмечено, что широкое распространение Т. spiralis и 
природе с<֊ ич г ccpbv.iHUv трудности в практическом искоренении нива.ни в ..круже
нии человека.

Доклад член-корр. Ml Ар.мССР С О. .Мовсесяна, заслушанный также на пленар
ном 1.1сслапнн, был ։:ucii։hu(4i проблеме трихинеллеза и Армянской ССР. где до 198:) 
голи исследования в этом ппирактснии нс пр .полились В Армении обнаружены 2 пи 
да TpHXHiB'.i;: Г Т рюш г< и я плены природные 0чрп1 трихин.-
-':i'ia, которые н.ч.\-> -н i г՛ П ПфЙ1 ՛!••■. . публики Т. >p»ral։« была ибипруи;.--
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на у целого ряда хозяев—грызунов и хищных плотоядных (волк, такал, лкснна), 
играющих важную роль и циркуляции этой инвазии в природе. Такну, образом, акту
альность изучения проблемы трихинеллеза в Армянской ССР совершенно очевидна.

На секциях были представлены интересные и разнообразные по своей тематике 
доклады, значительная часть которых касалась вопросов эпидемиологии, патогенеза, ] 
иммунитета и терапии трихинеллеза.

Большое внимание было уделено вопросам эпэгде миологии в эпизоотологии тркх«- 
неллсза. Во всех сообщениях указывалось на снижение трихинеллезной инвазии у сви
ней и домашних плотоядных и выраженную тенденцию к повышению -у диких жи
вотных (волк, лисица, бурый медведь, енотовидная собака, барсук). Отмечалось, что 
за последние пять лет участились случаи заболевания людей трихинеллезом в резуль
тате употребления н нишу мяса диких животных. Как видно из этих сообщений, ос՛- 
беняоетн эпизоотологии и эпидемиологии трихинеллеза, отмеченные на 111 Всесоюзной 
конференции по проблеме трихинеллеза, сохранились и по настоящее время.

Ряд докладов был посвящен изучению патогенеза и иммунитета при трихинеллезе. 
Вопросы патогенеза были отражены в докладах А. X Асатряна (Ин-т зоологии ЛЯ 
АрмСОР) (. Я. ։О Ссауюгайте (Ин-т зоологи»: к ларазнтзл_:ин АН Литок.-хой ССР), 
изучавших влияние витаминов А н С на неспецнфическую резистентность крыс при 
экспериментальном трихинеллезе. Установлено, что эти витамины, введенные в орга. 
кнзм инвазированных животных (крыс), благоприятно влияют на течение патологи- 
четкого процесса.

Ю. А. Березаицев и др. (Ленинградский санитарно-гигиенический мед. ин-т) при
вели данные о гипергликемии и изменениях цитологического состава островков под
желудочной железы при трихинеллезе Ангоры установили, что 
раженных трихинеллезом, увеличивается процентное содержание 
ках поджелудочной железы и повышается содержание глюкозы в 
мое, как известно, гормоном глюкагоном, продуцируемым этими

у белых мышей, за- 
А-клеток в огтров- 

крови, гчэятролнрус- 
клеткамн

Вопросы й.ммунитета пр»: трихинеллезе были освещены в докладах О. Г. Поле
таевой, Н. Н. Красовской и 3. А Ошевской (ИМПиТМ им. Е и. Мзрииновского), л 
т.чкже Т М. Моренси (Кубанский мел. ин-т) В нервом докладе были представлены 
данные, касающиеся гуморального иммунитета при трихинеллезе, вызванном синан
тропным и природным штаммами трихинелл. Второй доклад содержал материалы но 

: -У'к՜ >чс показа гелей реакция непрямой нммунофлуореецениии (РНИФ) при экспе
риментальном трихинеллезе на фоне терапии .мебендазолом. Автор установил, что 
при интенсивной инвазии после лечения мебендазолом повышается тигр г. моральных 
антип-л, чго связано с высоким .рихинеллоцидным эффектом этого П"֊?иарата.

Изучению реакции белой криви у домашних свиней, зараженных разными изо
литами трихинелл (лабораторным н природным), выделенными от белых медведей, 
был посвящен доклад Р. А. Пеньковой (ВИГИС).

•). В. Переверзева и хр. (ИЛиПнТМ) представили доклад о динамике изменении а. 
периферической крови мышей при экспериментальном трихинеллезе, вызванном Т spi 
rails и Т. pscudospiralis. Авторы указывают на общие тенденции в рс.ткиии красного и 
белого ростков периферической крояи при заражении гип-шс.тляу.н обо?::՛ видок рЗЭ 
линия касались лишь степени ныражениосгн изменений. Пр:: заражении Т psendospi 
rali‘ все изменения были нерезкими и проявлялись на неделю раньше, -.м ри зара 
женим Т. spiralis.

Ряд докладов был посвящен изучению патоморфологмческнх изменений прн эксле 
ри ментальном трихинеллезе.

О морфологических изменениях мезентеральных лимфатп- с. и.нх уз юн ՛.՛ белых крыс 
при трихинеллезе различной тяжести рассказали Векши О. Я. Л. и М П МедведЙ 
ва (Витебскин мед. ни-т), установившие в лимфоузлах типичные признак;։ повышен 
пои чувствительности ^медленного типа в виде развития гранулой из лимфошпоп. 
плазмоцитов, моноцитов и макрофагов, т. е. картину аллергического воспаления. В 
другом докладе (Бекиш О.- Я. Л., .'I. А. Храмцона) был освещен вопрос о морфофунх 
цнональных изменениях в почках белых мыше») п зависимое:и от тяжести трихине,! 
лезной инвазии

734



О результатах изучения реактивных изменений в легких белых мышей при инва
зии Т spiralis и Т pseudospiralis сообщила В. А. Миронова (Ленинградский санитар- 

II Ьюч'.ггзеидчйскнй Мед. нк-т). Интересным и весьма оби о я тельным был доклад Г. .'I. Ах 
Муратовой (Ин-т зоологии All КазССР) о па тологоморфо ".отческих изменениях внут- 

.реппжзс органов (печени, почек, легких) белых мышей при заражении их разными зи- 
дамп трихинелл (Т. spiralis в Т. pseudospiralis). Было установлено, что на ранней 

I стадии развития трихинелл развиваются дистрофические процессы и паренхиме внут- 
рснпнх органов зараженных животных и воспалительный процесс в соединительной 
тк.ши вокруг кровеносных сосудов. Выраженнопь ?гпх н.-менений зав. ян я видовой 
принадлежности трихинелл и лозы заражения.

Следует отметить, что нее материалы во патоморфологии демонстрировались в 
виде мккрофото на слайдах высокого качества выполнения.

Большой интерес вызвали доклады 10 А. Березапиева и corp, (Ленинградский 
елнитарно-ппненический мед. ин-т), касающиеся механизма капсулообразования у 
лнчлиок Т. spiralis. Изучалось непосредственное влияние экзамегаболи гч>н личинки 
Т. spiralis и l lydatigera taeniaeformis на реактивность клеток эмбрииналы՛ ц< поджелу
дочной железы белых крыс (модели, разработанной под руководством профессора 
10. Л. Березанцева для изучения пролиферации и дифференциации клеток}, а также 
формирование и тонкое строение морфогемациркуляторной сети вокруг личинок Т. spi
ralis и Т. pseudospiralis с применением электронной микроскопии и инъекционных ме
тодов. Было установлено, чти выделяемые личинками трихинелл биологически актив
ные вещества в органной культуре эмбриональной поджелудочной железы белой крысы 
сиособствуют меньшей выраженности дистрофических изменений в ацинозных клетках, 
стимулируют пролиферацию малодифференцироваппых эпителиоцитов трубок и уси
ливают синтез инсулина В-клетками. Эти работы в плане целей и задач исследований 
и применения топких современных методов исследовании являются новой ступенью и 
изучении механизма капсулообразоваиия у личинок.

На конференции, к сожалению, было представлено мало докладов, касающихся 
биологии и таксономии трихинелл

Б. Л. Гаркави (Кубанский с./х. ин-т) в докладе обзорного характера осветил воп
рос о морфологических, биологических, экологических и серологических особенностях 
двух видов трихинелл— Т. spiralis и Т. pseudospiralis.

Вопросу видового состава трихинелл животных Краснодарского края был ип.вя- 
шен доклад С. А Нагорного (Ростовский HI 111՜ мел. паразитологии). Идентификаци и 
видов трихинелл производилась методом скрещивания инвазионных личинок. \нто;> 
считает целесообразным идентификацию видов трихинелл производить с помощью ком
плекса генетических и биохимических методов исследований.

Изучению действия низкой температуры па личинки i;։ii.xniie.ia п ю.ыеимо'.тг от 
их аадз и иэоля’.| был посвящен доклад Р. \ Печьковой (ВИГ1(С|

В докладе И. \ Куликовой (Тернопольский мел. ин-т) был Штрпнут вопрос об 
источниках и путях передачи трихинеллезной инвазии Установлено, что ^жужелппы 
МОрут т-гущестипть тракзпглую передачу трихинелл в эксперименте В «отменных 
условиях это весьма проблематично.

В ряде докладов (Ю. С Клейн, 3. В, Переверти:;. Г) Г Полетаева и др.) бы
ли освещены вопросы клиники. диагностики и терапии трихинеллеза. В лну.х докладах 
рассматривался вопрос иммунодиагностики В II Пашук (Белорусский НИН .лиде- 
миологии и микробиологии) сообщил о результатах !1с11ь.1ьзо:ш:1пч непрямой реакции 
иимунофлуаресцецции (РНИФ) и непрямой гемагглютинации (РПГА’1 в диагностике 
трихинеллеза человека. Результаты исследовании н <то՛.: плане позволили автору, со
гласно классификации, выделить средн заразившихся свежий трихинеллез с клиниче
ским. стертым и латентным точением. Второй доклад ■ > диагностической л1»фектнв։нн'тн 
иммуноферменгного теста при использовании в нем родных антигенов трихинелл спела՜ 
С. Н. Белозеров (ВИГИС). В НФМ были нснолизоианы 3 вида лнтигении трихинелл՛ 
очищенный цельный экстракт личинсн трихинелл на сефадексе, антиген. полученный 
методом 1>м.му|н>.*.ф||нибй хроматогрз.фпи. ՛• коммерческий т|»ихинелле։’.1ый .пггвгеа Бе- 
-юруссксч :i ин-та эпндеммотогчи. Более iup;՛женчпй сиен-г.рнткаглью абл.тдзл анти 



ген, приготовленный мелодии зфинной хроматографии, что было подтверждаю ре
зультатами исследований гетерологичных сывороток.

Большой интерес вызвал доклад О—Я Л. Бскиш н Н. I! ОзереиковскпИ» ■лая
нии противовоспалительных нестероидных препаратов на течение экспсримевтзлыюго 
трихинеллеза у белых крыс. Было выявлено, что противовоспалительные пестероилнмо 
средства—ибупрофен и напроси» снижают приживаемость и выживаемость кишечинх 
трихинелл. а также репродуктивную способность самок трихинелл. Пргдсгавлнтсй 
целесообразным дальнейшее изучение этих препаратов в целях применения их при ле 
ченнн трихинеллеза.

После доклад։л։ развернулись прении, в которых участники конференции пыступизи 
с оценкой тделушпиных сообщений. В заключение была прничп резолюций
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