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ՈՈՎԱՆԴԱԿՈԻ^ՅՈհՆճողվածներ
Մովոեոյան Ս. 2. Davaineata Skrjabin, 1940 ենթակարգի ժապավենաձև հելմինթների 

սեոային տարլւոնների ինքնուրույնության մասին ... ...Ակրսւմովսկի Ն. Ն. Լեռնային երկրներում անողնաշարավոր կենղանիների հազվագյուտ և 
անհետացող տեսակների պահպանման պրոբյեմի առանձնահատկությունները (Հա
յաստանի օրինակով) ............Ռիխտեր Վ. Ա. Ger maria R—D սե„ի տախինների նոր տեսակ Անդրկովկասից (Dlplf- 

ra, Tachinldae.) ........................................................... • . . .Աայատրյաէ Ա. Դ. Harathra brassicac L. (Noctiudae., I.epldoptera) 
զարգացման յոլսապարքերական կարգավորման պրոցեսների ուսումնասիրությունը 
ավաոոադիոգրաֆիայի մեթոդով ....... ...Հակսթյան Կ. Վ., Կրա| I;. I... Կարապետյան Ջ. Ս- Խազողի բույսերի վրա Xiphinema էՈ- 
dex Thorne Cl Allen, 1950 նեմատոզի վնասատվոլթյունր . ... .Անսւոնյան Ա. Շ.. Ասաս։ո։րյսւյ Լ. Ա. Մուֆյոնի և ո-խարի հիբրիդների ֆենոտիպս։ յին ե 
մ սրֆո-ֆիզիոյոզիւս կ։սն որոշ հատկանիշների ժառանգելիությունը . . ,Մակսւրյաե II. Ռ.. Պւսպանյան Ս. 0.. Ռադիկյան *1. Մ. 11արահարթայք<ն ղաշտւսմկան
MiCFOtUS gucnthcrl մակերիկամի զարգացումը...............................................Աղայսւնյան Ֆ. Ս.. Խրիմյան Ա. •>. Հայաստանում բնակվող աղվեսների մազածածկույթը Ե|ի<|1սրէւվէս Լ. Վ.. Ակրամովսկայա է. Դ., Տերէոերյան 2. Ե. Անողնաշարավոր կենդանիների 
ֆաունայի իրավիճակը «Կիրովակւսն բազարի բնության պահպանության տերիտո- 
րիայ կոմպլեքսային սխեմայում# . ........Մելքէոմյան Լ. Ս. Շերտավոր մողեսի նախալեռնային ե յեոնային պոպոլջյացիաների ար- 
տարին հաշվարկային հատկանիշների փոփոխականության վերյուձությունրլԴյոկշյան Կ. Դ., Ապրիկյան Գ. Վ. Սերացման ընթացքում սպիտակ առնետների գ(խուղևղի 
Նյարդային վերջույթներից մ իջևորդանյութ ամինաթթուների արտազատումը K' 
իոնների խթանման պայմաններում ..... , . . .Տեսություն ե բանտվենՅաթւոկով-հնձէւրյւսն II. Մ. Աոաջին բջջի ծնունդը ........Համառոտ նաղորւլումներ

11ևո«մյան Ա. Ա. Ջերմաստիճանի ղերը Արարատյան որդան կարմիրի ձվծ-րի զարգացման 
կարգավորման զորձում ■ • . . ...••••Հովսեփյան Լ. II. Աարկոցիստի հայտնարերման ղեպր անազատ պայմաններում պահվող 
հայկական մռֆյոնների մոտ {()ե’1Տ Օր16ՈէՕ1էՏ gmvr.nl Թէթէհ /841 — ձրէՈէ՚Ոէ- 

օոօ խնտօոա).................................................................................. •Հարությունյան Ղ Ա... 'Խփղոր յան *!•. Ս-. Գամմա֊ ճառագայթների ազզեցրււթրււնր վարրոա 
տզով վարակվաձ մեղվաընտանիքների վրա . . . ,. ....Հարությունյան Ա. Միջատների նոր տեսակներ Հայաստանի ֆաունայի ՀամարՌեֆերատներ

11իմոնյան II.. 1ե.. Բաղալյաե II. 8., 1եսաւորյս։ն 1հ. Մ. Հավերի Ուղեղի անիոնղզայան Ա.ՏՖ- 
ազայի Համեմատական բնութագիրը զարգացման պրոցեսում ....

11տեվոսնյան II. Դ.. Սողոմոնյաե Ա. II.. Րոյայյան Մ. Մ.. <1սւմա*անյան Ա. Ա. Թիմուսի
Հոմոգենատլւ որպես ճագարների բնական գիմ աղրողականոլթ յունր բարձրացնելու 
միջոց կոկցիգիոզի գեպրում.................................................................................Տեաիկա Լ. Ա. Թիմուսի գործոնների աղգեցոլթյոլնր խոճկորների Տ- և Վ- էիմֆո ըիտների 
պարունակության վրա . .

5*.Ոէ>|սւրյան 0. Ա,, Ամիրյան II. Վ., Օանակյան Մ Ա. Բույսերի տերևների փոշին պահելսւ. 
ոլնակությունր ցեմենտի գործարանների գործողության գոտում ....Օույյան 11. 1ք., Նաղարեթյաև է. ե.. Վաղարյան Ա. Ռ. /1լղեղամ գլյուկոզո-5-ֆոսֆատի, 
պենտօզի փոխանակության և ղեհիղրոգենազայի գյյոլկսղո֊Շ-ֆոսֆատի ակտիվու
թյան գնահատման շուրջ հարվահանագեղձերի թերֆունկցիալի ղեպրում
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О ВАЛИДНОСТИ РОДОВЫХ ТАКСОНОВ ЛЕНТОЧНЫХ 
ГЕЛЬМИНТОВ ПОДОТРЯДА DAVA/NEATA SKRJABIN, 1940

С. О. МОВСЕСЯН

Институт зоология Академии наук Армянской ССР, Ереван

Аннотация На основании изучения оригинально։ и нес годологического 
материала и анализа мировой литературы высказано мнение относитель
но таксонов, созданных для цестод подотряда Davaineata различными ав
тора ми Предложена более совершенная зоологическая система для этой 
сложной группы цестод. гю хоторон подотряд Davaineata содержит 3 сс- 
мейстза: Davaineidac (Fuhrmann, 1907) с двумя подсемействами: 
Davaintina՛: Braun. 1900 и Cotugnilnae Movsessian, I960; Ophryocoiyli- 
dae (Mola. 1929); Idijgenidar (Mola, 1929). В целом в структуре подотря
да Davuirieata признаны валидными 28 родов.

ILGtl «ոսւ<|[սււ — Հխէնվհ (Ո./ էյևաււորոյ/ւ ական օր խ/ [Л. и< / նյււլթ երք։ հԼ աաէքււաու- 
քք յան ') է՛ “՚ '՚ ա‘1 փ»'/’է՛ {ч>[ ' u!,f ա ՝ (и ար i ա յ քէն ղ ր ական и ,/) յ 1. ւն ր՝ ա ր m ահ ա յԱէւ/ում 
է. կարծ/,ր OdVUillCSlQ ենթ ակար>(/< ;;էւ и տւսքնե ր /, ա ա ր աւ՚հն եր /։ ./եր սւրերյաք , 
ստեդծւ/ւսծ սւարրեր >4 է([։նա կնե ր !, կււղմ/iijt

Ա,4ս։9արկէ/։4 ։ք Լ uii/Լ չքէ կ ա <։» սւ ո Լ j ա զ ործ •/ ш.У կեն,չ ան ար ան ակ ան սիսաեմ, 
րստ որք, /jttfnlndatil ե՚ււքք ակարւ/ր րնւյւ/րկ nul Լ 3' րնսւանիր DaVai ПеШаГ 
[Fuhrmann, 1907) երկու. ենթարնաանիրո,/' Davaiucinar liratilt, /900 ե 
Catugriiinae Movsessian, }9Տ9; Ophry e ՛էyltda-՝ [Menu, /929)./dipgehidae 
{Molli, 1929)՝. 1ն,րանք,էր աէւմսէմր /ja\ ulftfOlll են ft tu կ ui (• 7 [1 կսււրէւււմ 
րհղոսնվոլմ Լ 2A' /ЛцЛш, րո, յն нА/ր։

Abstract — Chi the basis r>: the study -> original ccstodologlcal material 
and of the analysis o! world literature we give our view on the taxons 
created for the ccslodes of the suborder Dav.iiiieata by various authors. 
A more perfect zoological system for this complex group of cestodes 
has been suggested, according to which the suborder Davaincata contains • 
3 families; Davclne.dae {Fuhrmann, 1907) with two subfamilies Davai- 
nelnac Bruun, 1900 and Cotugnilnae. Movsessian, 1969; Ophryocotylldac 
{Mola. 1929). Idlogcnidae (Mold. 1929). In the suborder Duvaineata '2$ 
genera arc considered valid.

К.иочсвь:с сливе: ленточные гельминты, давэнеаты, валидность

В монографии Артюха [1] давэнеаты распределены по системе Фурма
на. Памп [3—5] была пересмотрена устаревшая система Фурмана и 
предложена другая, более совершенная система цестод подотряда 1)а- 
viiineat и.
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К настоящему времен։։ система цестод подотряда Dauaineala под
верглась значительным изменениям, суть которых заключается в том, 
что одни исследователи раздробляют имеющиеся таксоны {главным об
разом, родовые) и создают многочисленные новые, а другие, наоборот, 
укрупняют их.

Сведения об этих перестройках приведены в ряде работ [8— !5]. 
Внесенные в систему давэнсаг изменения выглядят следующим образом.

Из видов рода Dauainea Blanchard et Railliet, 1891 выделен и соз
дан род Hinianiaurtis Spasskaja et Spassky, 1971. Типовой вид рода— 
Н. minute (Cohn, 1901). Syn. Davainea niinuta.

Позднее (1978) авторы [12] этого рода сами же перевели его ։» се
мейство Dilepididae Fuhrmann, 1907, отметив при этом, что род Hi
mantaurus совмещает в себе признаки 3-х различных подсемейств: 
Dauainelnae Braun, 1900, Ophryocotylinae Fuhrmann, 1907 и Dilepi- 
dinae Fuhrmann, 1907. Естественно, иначе и нс могло быть у род
ственных, эволюционно близкостоящих групп гельминтов. .Авторы счи
тают, что дефинитивными хозяевами Davaineinae являются сухопутные 
птицы и млекопитающие, а промежуточными- наземные моллюски и 
членистоногие. Иными словами, они выводят из состава подсемейства 
Dauainelnae цестод, встречающихся у водных .чтиц, указывая, чго виды 
рода Himantaurus инаазируют только у гидрофильных хозяев

В род Himantaurus, кроме типового вида Н. minuta, включают 
|Ю] еще Himantaurus Leonovi (Belogurov et Sueva, 1968) — I.igu leo- 
novi Belogurov et Sueva, 1968,

Таким образом, в составе рода Himantaurus оказались представи
тели родов Dauainea и Liga, т. с. цестоды из двух различных подотря
дов: Dauaineala и Hymenolepidatu. Как известно, еще в 1940 г Скрябин 
(6j перестроил систематику цестод отряда Cyclophyllidea, в состав ко
торого, наряду с другим:։ подотряда ми. обосновав,включил также под
отряды Dauaineala и Hymenolepidata. дан им четкие диагнозы. Эти 
определения настолько характерны, что тают возможность объединить 
многочисленные виды цестод в определенную конкретную таксономиче
скую группу. Для всего подотряда давиэат одним in наиболее стабиль
ных н характерных признаков является строение фиксаторного аппара
та и, а частности, его вооружение молотковидными крючками. Этот 
признак настолько свойствен данной группе цестод, что в последующем 
получил название «давэнои и։ые крючки». Этот критерий в комплексе 
с другими не позволяет переводить Dauainea minuta в сем. Dilepidi
dae. С включением вида i.iga leonovi род Himantaurus нельзя сог
ласиться по следующим соображениям: вид описан недостаточно обос
нованно, форма крючков у Л. leonovi близка к диорхоидному и спи- 
нозоидному типу, тогда как у I). minuta — она давэноидного типа, 
у L. leonovi на хоботке обнаружено лишь <5 крючков (считают, 
что остальные, возможно, выпали), и предположение о том, что крючки, 
возможно, были расположены к два ряда тоже не доказательно. Нако
нец. отсутствие зрелого членика у I. leonovi также затрудняет опреде
ление этого вида и включение его к род Himantaurus.
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Следующий род — Delamurella Spassky et Spasskaja, 1973 с ти
повым видом D. polycalceola (Janicki, 1902).

Создание рола аргументируется тем. что D. polycalceola паразити
рует у микромаммалий (мышевидные грызуны), тогда как типовой 
вид рода Davaineoides D. 'uigintivasus описан от домашних кур. 
При сравнении диагнозов родов Delamurella Spascky et Spasskaja, 
1976 и Davaineoidea Fuhrmann, 1920 видно, что существенных раз
личий между ними не имеется. Безусловно, гостальность гельминтов яв
ляется важным признаком, но не всегда целесообразно создавать новые 
таксоны лишь поэтому принципу. Поэтому считаем более правомерным 
оставить род Davaineoides в прежнем составе, а род Delamurella рас
сматривать как его синоним.

Из видов рода Fuhrmannetta (Stiles et Orleman, 1926) создан род 
Demidovella Spassky et Spasskaja, 1976 с типовым видом D. leptot- 
rachela (Hungerbuhler, 1910).

Syn; Davainea leptotrachela Hungerbuhler, 1910 Fuhr ma nnetta 
(A՜.) leptotrachela. В диагнозе рода сказано следующее: .женские 
гонады смешены вплотную к тральным сосудам- семенники окружают 
их спереди, апорально и сзади. На хоботке двурядная корона мелких 
крючьев, присоски вооруженные. Паразиты рябков (Pterocles) 1О. Аф
рики».

Что касается порального расположения женских желез и семен
ников (на что указывается и в нашей монографии 14]), то вряд ли 
.•того достаточно для создания родового таксона.

Из рода Paroniella (Fuhrmann, 1920) были созданы следующие 
роды.

Род Corvinella Spasskaja et Spassky, 1971

Типовой вид Corvinella coronea (Tubangui et Masilungan, 1937), 
Syn.: Raillietina (Paroniella} coronea (= Paroniella (P.) coronea. 
Tubangui et Masilungan, 1937).

Помимо типового вида в этот род авторы включают еще 12 видов 
цестод из рода Paroniella. При объединении этих видов они ссылаются 
на следующие морфоэкологические особенности: разделение семенни
ков на две изолированные латеральные группы, разделенные женскими 
железами, а также то. что хозяевами их являются птицы из отряда во
робьиных.

Изучение оригинального материала давэнеат в онтогенезе показа
ло, что топография семенников подвержена изменениям. В одной и 
гои же стробиле, в зависимости от степени ее развития, семенники рас
полагаются то боковыми группами, то сливаются. Если же имеются 
какие-либо вариации в характере их расположения (по бокам женских 
гонад или же вокруг них), то эти признаки больше видового ранга, чем 
родоного.

Раздробление рода Paroniella по принципу их гос дальности приво
дит к искусственному сужению границ паразитирования данной группы 
цестод у определенных хозяев.

709



Род Num։ della Spasskaja es Spassky, 1971

Типовой вид Numidella numida (Fuhrmann, 1912), Syn.: Raillie- 
Una (ParonieIla) numida (Fuhrmann, 1912) Fuhrm. 1920/= Parotiiel- 
la (P.) numida (Fuhrm., 1912) из кишечника африканских цесарок Numi
da sp. Этот вид зарегистрирован также у Numida piilorhyncha, N. те- 
Ieagris и (juttera sp. в Африке, Кубе и США.

При создании новых родов из подрода Paroniellti авторы ссылают
ся на морфологическую неоднородность пестод птиц из отряда куриных. 
Здесь имеется п виду величина половой бурсы и количество семенников. 
Цестоды с более крупным копулятивным органом и сравнительно мень
шим числом семенников объединяются в род Numidelta, а цестоды, у 

которых маленькая половая бурса и число семенников больше, п дру*. 
гую группу, с выделением тля ннх рода Tetr aonetta Spasskaja et Spas 
sky, 1971 с типовым видом T. urogatll (Modeer, 1790) {—Paronicl՝ 
la (P.) urogalli).

Далее авторы указывают, что представители рада Numldetla па
разитируют у иткц семейства павлиньих (Pauonidae) в тропической зо
не. Цестоды рода Tetraonetta тоже паразитируют у куриных, но у птиц 
семейства тетеревиных (Tetraonidae).

Следующий род, созданный из рода Paronie!la Sontnot auras 
Spassky, 1973 с типовым видом 5. rhynchota (Ransom, 1909), Syn. 
Paroniellu (/*.) rhynchotz (Ransom, 1909).

Диагноз рода очень схож с таковым рода Paroniellu. Единственное 
отличие заключается в том. что крючки на хоботке расположены в виде 
двух фестончатых рядов. Этот признак характерен для рода Ophryo- 
cotyle. Однако половые отверстия у офрикотнл чередуются, в то время 
как у данного рода они односторонние. С учетом характера расположе
ния хоботковых крючков и некоторых других особенностей, создание 
рода Soninotaurus. возможно, оправдано.

Из числа видов рода Raillietina (Fuhrmann, 1920) были созданы сле
дующие роды.

Род Paspalia Spasskaja et Spassky, 1971
Типовой н единственный вид Р. macracanthos (Paspalewa et 

Watdowa, 1969), Syn.: Raillietina (R.) macracanthos Paspalewa et 
Waldowa, 1969.

Цестоды этого вила были обнаружены в кишечнике зеленого дятла 
(PiCUS viridis) Паслалевой в Болгарии и Вандовой в Азербайджане. 
Экземпляры этих пестод были предоставлены кам для определении и 
уточнения диагноза. Учитывая вооружение сколекса необычно круп 
ними крючками, мн предложили описать этих пестод как новый вид, 
т. е данный при так был признан в качестве видового. Именно эта 
особенность и была использована Спасской и Спасским для создании 
рода Paspalia В остальном диагноз йоги рода полностью совпадает 
с диагнозом Raillietina Поэтому создание род.՛։ Paspalia на основании 
лишь единственною признака длины крючков хоботка едва ли право
мочно.

710



Род Kotlanotaurus Spassky, 1973

Типовой вид —К. casuari (Kotlan, 1923), Syn.: (Raillietina (R.) 
casuari (Kotlan, 1923) Fuhrmann, 1924— от новогвинейского казуара — 
Casuarius piciocollis.

Основанием для создания этого рода также послужили сравнитель
но крупные размеры крючков хоботка (до 0.055 мм). В остальном диаг
ноз рода совпадает с таковым рода Raillietina.

Род Roytmania Spassny, 1973
Типовой вид — Я. weissi (Joyeux, 1923), Syn.: Raillietina (R.) 

■weissi Joyeux, 1923 —от домашнего голубя Европы.
Диагноз рода почти ничем не отличается от диагноза рода Raillie

tina.

Род Vadifresia Spas'sky, 1973
Типовой ’вид— 1Л baeri (Meggitt ct Subramanian, 1927), Syn.: 

Raillietina. (R.) baeri Meggitt et Subramanian, 1927 от грызунов Аф
рики. В этот род авторы включают также И loeweni (Bartel et Han
sen, 1964), Syn.: Raillietina (R.) loeweni Bartel et Hansen, 1964 от 
зайцев — Lepus californicus melanolis — Канзаса.

Основанием для создания рода авторы считают однорядное вооруже
ние хоботка, разделение семенников на две изолированные боковые 
группы и обитание цестод в кишечнике млекопитающих.

Имеющееся в литературе описание типового вида V. baeri ( = R. (R.) 
baeri) очень поверхностно и не отражает даже диагноза рода. Так, на
пример, в диагнозе созданного рода Vadifresia сказано, что хоботок не
сет 20 крючьев, присоски вооружены и т. п. В описании же данного 
вида указывается на вооружение хоботка 60—65 крючьями, отсутствие 
вооружения присосок и т. д.

Относительно однорядностн вооружения хоботка нужно отметить, 
что это важный признак, но он у давэнеат является видовым. Кстати, 
однорядное вооружение хоботка наблюдается и у ряда других видов 
райетин.

Расположение семенников по бокам женских гонад, характерное 
для многих видов райетин, не очень стабильно, и нами рассматривает
ся вместе с другими признаками как один из видовых.

Наконец, в отношении обитания этих цестод в кишечнике млекопи
тающих. Известно, что целый ряд видов райетин паразитирует именно 
у млекопитающих, однако это вовсе не означает, что и для них мы 
должны создавать новые роды.

Из видов рода Skrjabinia (Fuhrmann, 1920), созданы следующие 
роды.

Род Gvosdevinia Spassky, 1973
Типовой и единственный вид — (}. pierocleti (Grosdev, 1961), Syn.: 

Skrjabinia (5.) pierocleti Gvosdev. 1961 от рябков {Pier odes 
orientalis) и саджи {Syrrhaptes paradoxus) Казахстана.
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Диагноз рода не отличается от диагноза рода Skrjabinia (Fuhrmann, 
1920). Единственным отличием является то, что у Skrjabinia (S.) Pierp
iles женские и мужские железы расположены порально. Эта особен
ность указана н нашей работе [4].

Род Markewichella Spassky et Spasskaja, 1972

Типовой вид — /VI. boninl (Megnln, 1899), Syn.: Skrjabinia (A.) 
bonini (Megnin, 1899).

При сравнении диагнозов родов Markewichella и Skrjabinia су
щественных различи!) между ними не обнаруживается.

Далее относительно структуры рода Cotugnia.
Из видов рода Cotugnia Diamare, 1893 были созданы следующие 

роды.

Род Abuladzugnia Spassky, 1973
Типовой вид — A. gutterae (Ortlepp, 1963), Syn.: Cotugnia gut- 

ferae Ortlepp, 1963 or цесарок (Guttera eduardi) Южной {Африки. В 
этот же род авторы включают еще один вид —A. transvaalensis 
(Ortlepp, 1963), Syn.: Cotugnia transvaalensis Ortlepp, 1963 от цеса
рок {Numida meleagris) Южной Африки.

У типового вида крючки на хоботке расположены в виде четырех 
крестообразных петель У второго же вида они расположены в обыч
ном 'порядке. Следовательно, указанный признак является видовым. 
По сути дела диагноз рода Abuladzugnia не отличается от диагноза ро
да Cotugnia.

Род Erschovitugnia Spassky, 1973
Типовой вид F.. collini (Furhmann, 1909), Syn.: Cotugnia col- 

lint Fuhrmann, 1909 от австралийского эму Dromaeus novae ho Ilan- 
diae.

Единственная особенность данного вида это крупные размеры 
крючков хоботка.

Род Pavugnia Spassky, 1984
Типовой вид — Pavugnia fuhrmanni (Baczynska, ?914) Cotug

nia fahrtnanni Baczynska, 1914.
Кроме этого вида в состав рода автор включил еще 2 вида котуг- 

иии: С. longicirros Johri, 1939 и С. daynesi Quentin, 1963.

Род Rostelugnia Spassky, 1984

Типовой вид - R. polyacantha (Fuhrmann, 1909) Cotugnia po
lyacantha Fuhrmann, 1909.

В состав рода включены и многие другие виды когугнип.
Диагнозы указанных родов мало чем отличаются от диагноза рода 

Cotugnia Diamare, 1893.
Помимо вышеперечисленных родов в систему давэиеат включены 

также следующие роды.
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Род Dollfusoquenta Spassky, 1973
Типовой вид Dollfusoquenta dollfusi (Quentin, 1964), Syn.; 

Dilepis dollfusi Quentin, 1964 or грызунов (Mastomys sp.) Эфиоп
ской зоогеографической области.

Автор отмечает, что но всей совокупности морфологических при
знаков этот гельминт вполне, соответствует семейству Davaineidae Вга- 
ип, 1900. По мешковидной форме матки этот вид подходит подсемей
ству Ophryocotylinae, но по другим критериям, наоборот, очень далек 
от офриокотил. Таким образом, вопрос подсемсйственной принадлеж
ности остается пока открытым. По сути дела D dollfusi занимает про
межуточное положение между дилепидндами и давэнеатзмн.

Род Daovantiena Spassky et Spasskaja, 1976
Приводится следующий диагноз рода: яичник в виде двух оваль

ных долей, не разделенных на более мелкие лопасти. Семенники нале
гают на вентральные сосуды и могут выходить в боковые поля членика. 
Циррус слабый, шипики не найдены. Половозрелые у птиц (Cuculifor- 
rnes). Из определительной таблицы родов давэнеид можно заключить, 
что у данного рода яйцевых капсул немного. Других сведений не приво
дится.

Род Manitaurus Spasskaja et Spassky, 1971
Типовой вид — М. rahmi (Baer et Fain, 1955), Syn.: Raillietina 

(/?.) rahmi. Baer et Fain, 1955 от африканского ящера Alanis (Phatan
ginas) iricuspis.

Авторы правильно отмечают, что этот вид по особенностям морфо
логии и экологии не соответствует роду и подроду Raillielina, а также 
другим родам, поэтому создан род Manitaurus. Далее этими авторами 
высказывается мнение о том, что три рода от ящеров- -Baerfainia 
Yamaguti, 1959; Metadavainea Baer et Fain, 1955; Manitaurus Spas
skaja et Spassky, 1971 целесообразно перевести из типового под
семейства Davaineinae в подсемейство Inermicapsiferinae Lopez— 
Neyra, 1943.

Наши возражения в отношении включения подсемейства Jnerrnicap- 
siferinue Lopez—Neyra, 1943 в семейство Davaineidae Fuhrmann, 1907 
приведены в монографии по давэнеатам [4]. В настоящее время мы 
придерживаемся того же мнения: давэнеата представляют самостоя
тельную группу цестод, составляющую подотряд Davaineata. Что же 
касается инермикапсифер, то они должны быть отнесены к аноплоцсфа- 
лятам.

В первоописании Raillietina (/?.) rahmi (—Manitaurus rahmi) 
отмечалось, что все крючки хоботка выпали. На рисунке же этой нес 
тоды видно, что хоботок без вооружения. Следовательно, род Manita- 
urus тоже должен быть включен в систему аноплоцефалят.

Род Idiogenoides Lopez—Neyra, 1923
Приводится [II] следующий диагноз рода:семенники немногочис

ленны (обычно менее 20) и разделяются на две боковые группы. Бур-
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<а цирруса хорошо развита, циррус довольно толстый, сильно воору
жен. Половозрелые у дендрофильпых птиц (Psit tactformes). Из опре
делительной таблицы, приводи։>х50й авторами для давэнеид, видно, что 
яйцевые капсулы многочисленны

Можно ли отнести этот род к давэнеатам. трудно сулить, посколь
ку ничего не сказано о главном о вооружении хоботка давэнсоднымн 
крючками.

Род Meggittia Lopez—Neyra, J 929
В определительной таблице для родов давэнеид [11], не имеющих мно

гояйцевых капсул, указано, что половые отверстия чередуются, вагина 
с щетинками, половозрелые у куриных (Gallifortnes), облигатно у фаза
новых I (Phasiatiidae). Судя по составу родов, приведенных в определи
тельной таблице, яйцевые капсулы содержат по одному яйцу.

Этот род нами сведен в синоним рода Skrjabinia (Fuhrmann, 
1920), Movsessian, 1966.

Род Schistometra Cholodkowsky, 1912
Включен нами [4] в синоним рода Ofidltaenia (Beddard, 1912).

Род Thysanotaenia Bed da rd, 1911
Указывается [И], что женские гонады залегают медианно. Семен 

ники занимают сплошную зону в среднем поле, позади и по сторонам 
женских половых желез. Паразиты приматов (включая человека) и 
грызунов. Род включен в подсемейство lnertnicapstf.erir.ae. По мор
фологическим особенностям (отсутствие вооружения хоботка и др.) 
тизанотеиии ближе к зноплоцефалятам, поэтому правильнее оставить 
эти цестоды в системе подотряда Anoplocephalata, как это было сде
лано Спасским [7].

Спасский и Корнюшин [13] провели ревизию цестод семейства 
Ophryocotylidae (Mola, 1929). Авторы считают, что с возведением 
Ophryocotylinae в ранг семейства в принципе можно согласиться, хотя 
требуются дополнительные морфологические и экологические критерии 
обособленности этой группы от семейства Davaineidae. Далее они от
мечают, что роды Ophryocotyloides -Fuhrmann, 1920 и Fernandeza, 
Lopez-Neyra, 1936 тяготеют к подсемейству Davaineinae Braun, 1900 и 
будто бы эти роды отнесены к семейству Ophryocotylidae лишь но при
знаку строения матки, нс распадающейся на капсулы, без учета прочих 
морфологических и биологических признаков. В итоге в подсемействе 
Ophryocotylinae они оставляют только типовой род Ophryocotyte Friis, 
1870.

Род Burtiella Spassky et Kornyushln, 1977
Этот род обоснован для вида Ophryocotyte zeylonica (Zinsson 

1906). Шмидт [15] считает его неправомочным и включает его в си
ноним рода Ophryocotyte Friis, 1870.

В 1984 г. вышла работа [14], в которой род Davaincu Blanchard. 
1891 разделен на 3 подрода: 1. типовой—Davainea. характеризующийся 
правильным чередованием половых отверстий. В этот подрод нключе- 
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ны D. proglottina, D. папа, D. tetraoensis и D. andrei; 2. Davai- 
della цестоды с односторонними половыми отверстиями, в которые 
входят D. paucisegmenfata, D. baeri՝, 3. Blanchardea, характиризую- 
щийся неправильным чередованием половых отверстий. В этот иод- 
род входят D. meleagridis и О. indica.

Следует отметить, что морфологические критерии (правильное и не
правильное чередование половых отверстий) для создания новых под 
родов не являются стабильными у указанных видов цестод. В этом мы 
убедились при изучении оригинального материала, когда даже в одной 
и той же стробиле в определенных промежутках наблюдалось как пра
вильное, так и неправильное чередование половых отверстий. Создание 
новых подродов неправомочно, поэтому мы рассматриваем их в каче
стве синонимов рода Dauainea.

В монографии Шмидта [15] система Dauaineidae приведена в иной 
классификации. Здесь наблюдается другая крайность, заключающа
яся в необоснованном объединении ряда гетерогенных таксонов. В его 
системе таксономический ранг подотряда вообще отсутствует, все да- 
вэнеаты объединены в одном семействе Dauaineidae. В это семейство 

включе ны подсемейства Idiogeninae Fuhrmann, 1907; Ophryocotylinae 
F uhrmann. 1907; Davaneinae Braun, 1900. Таким образом. «иГликвити
ровал семейства Idiogenidae, Ophryocotylidae и подсемейство Colug., 
niinae. Кроме того, при рассмотрении состава рода Raillietina, 
Шмидт придерживается устаревшей системы Фурмана с четырьмя 
подродами Raillieniina (Paroniella), R. (Skrjabinia.), R. (Raillietina) 
R. (Fuhrmannetta). В роде Raillietina искуственно ’объединены бо
лее 250 видов цестод. Включение рода Ascomeira Cholodkovsky, 1912 
в подсемейство Idiogeninae также неправомерно. Относительно сис
тематического положения данного рода нами [2] уже была опублико
вана специальная работа с анализом всех данных, вследствие чего’род 
Ascomeira был изъят из семейства Idiogenldae и включен в состав 
се мейств а Ра г ate ri. nidae.

Другой род — Baerfainia Yaniaguti, 1959 нами переведен в се- 
м е йст во Hymen о tepididae.

При ревизии цестод подотряда Davaineata нами были учтены дан
ные морфологии, жизненных циклов, экологии, зоогеографии и фило
гении. в результате чего предложена следующая система для данной 
сложной группы цестод.

TAXONOMIC CLASSIFICATION (SUBORDER DAVAINEATA)
Class Cestoidea Rudolphi, 1808
Order Cyclophyllidea Braun, 1900
Suborder Davaineata Skrjabin, 1940
Superfamily Davaineoidea (Fuhrmann, 1907) Spassky, 1949
Family Davalneldae (Fuhrmann, 1907)

Subfamily Davaiaeiunae Braun, / H00 
Genus: Davainea Blanchard et Ralllict, 1891

Syn.: Himaniaurus Spasskaja et Spassky, 1971: Davainea Kalyan- 
kar et all, 1984; Davainella Kalyankar et all, 198V. Blandiardea l\a- 
yankar et all, 1981.
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Genus: Davaineoides Fuhrmann, 1920
Syn.: Delamtirella Spassky et Spasskaja, 1976

Genus: Calostaurus Sandars, 1957
Genus: Diet chiraillietina Yamaguti, 1959
Genus: Fuhrmannetta (Stiles et Orleman, 1926)

Syn.: RaiUietina (Johnstonia) Fuhrmann, 1920; Roll an ia Lopez— 
Neyra, 1929 in part; Idiogenoides Lopez—Neyra, 1929 in part; Brutnp- 
Hella Lopez—Neyra, 1929 in part; RaiUietina (Fuhrmannetta) Stiles et 
Orleman, 1926; RaiUietina Lopez—Neyra, 1943 in part; Denudovella 
Spassky et Spasskaja. 1976; RaiUietina (Fuhrmannetta) sensu Schmidt,. 
1986:
Genus: Hottuynia Fuhrmann, 1920)
Genus; Metadavainea Baer et Fain, 1955
Genus: Paroniella (Fuhrmann. 1920)

Syn.: RaiUietina (Paroniella) Fuhrmann. 1920; Brumptieila Lo
pez—Neyra, 1929; Meggittia Lopez—Neyra, 1929; CorvineUa Spasskaja 
et Spassky. 1971; Numidella. Spasskaja et՜ Spassky, 1971; 7etraonetta 
Spasskaja et Spassky. 1971; RaiUietina. (Paroniella) sensu Schmidt, 1986- 
Genus: Pentacoronaria Mathevossian etJMovsessian. 1966 
Genus: Porogynia Railliet et Henry, 1909

Syn.: Polycoelia Fuhrmann, 1907, after King, 1849
Genus: RaiUietina (Fuhrmann, 1920)

Syn.: RaiUietina (RaiUietina) Fuhrmann, 1920; R. (Ransomia) Fuhr
mann, 1920; kotlania Lopez- Neyra, 1929 In part; RaiUietina (Fuhr
mann, 1920) Lopez —Neyra, 1943 In part; Paspalia Spasskaja et Spassky, 
1971; Kotlanotuurus Spassky, 1973; Roy t mania Spassky, 1973; Vadif- 
resia Spassky, 1973; RaiUietina (RaiUietina) sensu Schmidt, 1986 
Genus: Skrjabinia (Fuhrmann, 1920)

Syn.: RaiUietina (Skrjabinia) Fuhrmann, 1920: Brumptieila Lo
pez—Neyra, 1929 in part; Meggittia Lopez Neyra, 1929; Skrjabinia 
(Fuhrmann. 1920) Lopez. Neyra, 1943; Gvosdevinia Spassky, 1973; Mar- 
kewichella Spassky et Spasskaja, 1971; RaiUietina (Skrjabinia) sensu 
Schmidt, 1986.
Genus: Skrjabinotpurus Spassky et .lurpalova, 1973
Genus: Soninotaurus Spassky, 1973

Subfamily Gotugniinae Movsessian, 1969

Genus; Cotugnia Diamarc, 1893
Syn.: Abuladzugnia. Spassky, 1973; Erschoviiugnia Spassky, 1973;. 

Rostelugnia Spassky, 1984; Pavugnia֊ Spassky, 1984
Genus: Multicotugnia (Lopez—Neyra, 1943)

Family Ophryocotylidae (Mola. 1929)

Genus: Ophryocotyle Friis, 1870
Syn.: Burtiella Spassky et Kornyuschin, 1977

Genus: Dasyurotaenia Beddard, 1912
Genus: Ophryocotyloides Fuhrmann, 1920
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Genus: Ophryocotylus Srivastava et Capoor, 1982
Genus: Fernandezia Lopez—Neyra, 1936

Family Idiogenidae (Mola, 1929)
Genus: Idio genes Krabbe, 1867
Genus: Chapmania MonticelU, 1893

Syn.: Davainea Blanchard et Rallliet, 1891 in part; Capsodavainea
Fuhrmann, 1901
Genus: Ersinogenes Spasskaja, 1961
Genus: Otiditaenia (Beddard, 1912)

Syn.: Schistometra Chblodkowsky, 1919
Genus: Paraidiogenes Movsessian, 1970
Genus: Paraschlstpmetra (Woodland, 1930)
Genus: Sphyronchotaenia Ransom, 1911
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ОСОБЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ 
ВИДОВ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ В ГОРНЫХ 

СТРАНАХ (на примере Армении)

//. //. АКРАМОВСКИИ

Институт зоологии АН Армянской ССР. Ереван

Аннотация На примере Армении объясняются причины сравнительно 
большого количества нуждающихся в охране эндемиков, реликтов и других 
редких видов средн беспозвоночных, населяющих горные страны Доказы-
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вастся, что только часть этих видов попадает в заповедники. а остальная 
часть требует других мер охраны.

Անռ>Ոսւց|>ա — Հայաստանի օրինակով րացասւրվում ԼԼ այն պատՀաոներր, որոնց 
շնորհիվ անողնաշարավոր կենդանիներից համեմաաարար մեծ չանա կութ յամր 
Լնր/եմիկ, ոե/իկսւաչին, ինչպես նաև այչ հ Ш դվա ւչ յւլւ ո։ տեսակներ, որոնք տարած - 
ված են (եոնային երկրներում, իւիսսւ կարիր ունեն պահպանության։ Ապացուց
վում Լ, որ այղ տեսակների միայն մի մասն Հ ցնկնում արղեյանրրցներ, իսկ մնա
ցած մասի համար պահանջվում են պահպանության шц միէրցաոոլմներ։

Abstract—Causes 01 comparatively large quantities of endemics, relicts 
and other rate invertebrate specks. Inhabiting mountainous count
ries, being In need of protection against disappearance have been explai
ned on the example of Armenia. Only a pari ol such species will find 
itself In reserves and the other part needs other protection measures.

Ключевые слова: охрана животных. фауна гарных стран, Армения,

Предлагаемая статья представляет собой обоснование схемы работ по 
защите, от вымирания видов беспозвоночных животных в горных стра
нах. как она представляется автору.

Сначала условимся о содержании терминов «редкие виды» и «исче
зающие виды». Редкими видами следует считать те из них, которые в 
естественных условиях представлены незначительным числом популя
ций, в крайнем случае даже единственной популяцией. Понятие «ред
кие виды» не совпадает с понятием «малочисленные виды». Бывают 
случав, когда вид представлен всего одной, но многочисленной шо- 
пуляцней. Это тоже редкий вил. потому, что стоит только изменить 
условия сю обитания в гой точке, где он живет, и он может исчез
нуть, как бы ни велика была его популяция. Пример такого случая— 
моллюск Лунка закавказская (Theodoxus major) [2]. Его единствен
ная популяпия в Армении живет в городской черте Еревана в боль
шом роднике, где насчитываются тысячи экземпляров. Таким об
разом, редкие виды могут быть как малочисленными, таки многочислен
ными. Противоположностью понятия «редкие виды» является понятие 
«обычные виды»; они представлены большим числом 'популяций.

Понятие «исчезающие виды» означает виды, которые снижают свою 
численность. Это происходит в настоящее время в подавляющем боль
шинстве случаев под влиянием антропогенного пресса, а выражается 
чаще всего в изменении условии существования в местообитаниях. Ис
чезающие виды могут быть к редкими, и обычными, и многочисленны
ми, и малочисленными Если имеется тенденция к снижению числа по
пуляций или численности особей в популяциях, то это виды исчезающие, 
и пало думать о предохранении их от вымирания.

• аким исчезающим видом является, например, червец араратская 
кошениль (Porphyrophora hameli) [4], являющийся продуцентом карми
на. Местообитания кошенили—целинные земли Араратской равнины— 
солончаки, где произрастают ее кормовые раст-. свя — тростник и при- 
брежница, на которых она развивается. Сейчас эти земли подвергаются 
сплошной мелиорации, кормовые растения исчезают, а с ними и коше
ниль.
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Рассмотрим теперь, как обстоит делос редкими и исчезающими виг 
дайн беспозвоночных животных в горных странах, взяв в качестве при
мера Армению.

В горах природа гораздо более разнообразна, чем на равнинах: 
разница в высотах и экспозициях склонов по отношению к сторонам 
света, вызванные этим резкие различия в климатических условиях на 
разных высотах (т. е. в разных природно-ландшафтных поясах) и в раз
ных экспозициях (даже на одной высоте одного и того же хребта). С 
этим связаны разные комплексы видов беспозвоночных, существующие 
в этих различных условиях. Однако разнообразие комплексов видов 
беспозвоночных животных объясняется не только современным разно
образием условий существования. Даже в близких условиях, по в раз
ных частях горной страны фауны в той или иной степени различны. 
Причина этого—более сложная геологическая история горных стран.

Возникновение хребтов и долин привело к географической изоляции 
обитающих на них популяций видов беспозвоночных В первую очередь 
это отразилось на тех видах, которые характеризуются малыми способ
ностями к распространению, как. например, многие моллюски. Изоля
ция способствовала возникновению видов-эндемиков, обладающих не
большими ареалами, охватывающими иногда только один хребет. При 
этом в пределах своего узкого ареала они могут быть обычными. Та
кие узкие эндемики есть и в Армении. Например, в семействе моллюс
ков замочнвц (ЫаиаИИЦае) [2] есть роды, живущие в скальных тре
щинах под покровом леса или кустарника. Вид замочннца Лихарева 
(Агтет’са НЬЬагеьч) живет только на северных отрогах Мургузского 
хребта, вид замочннца Валентина (Лгшепгсп иак’пНт) —только на юж
ном склоне Баргушатского хребта, и еще один вид, очень близкий к 
нему,—только на Мегринском хребте.

В геологической истории горных стран значительно большую роль, 
чем на равнинах, в процессе видообразования играли также морские 
трансгрессии и регрессии. В частности, географической изоляцией, вы
званной морскими трансгрессиями, объясняется существование в Арме
нии возникшего в палеогене сомхетского в Северной Армении), кара
бахского (н Восточной Армении), армянского (в Западной Армении) и 
Араратского (в Юго-западной Армении) эндемизма. Он хорошо выра
жен у моллюсков: в каждой из этих частей страны имеется ио нескольку 
своих эндемиков.

Само собой разумеется, что это явление свойственно не только мол
люскам, но в большей или меньшей степени и другим беспозвоночным. 
В качестве доказательства можно привести стрекоз, но. конечно, их аре
алы не столь узки, так как стрекозы более подвижны Два близких ви- 
карирующих вида из семейства стрекоз- -красоток (Сак>р1егу^ае)' 
[I] имеют каждый по два эндемичных подвида в Армении: вид красот
ка блестящая (Са!ор1егух $р1еп(1епз) имеет подвиды в Западной и Юго- 
западной Армении, а вид красотка промежуточная (Ci.iopte.ryx 1п1ег- 
тей\а)—тоже два подвида: в Восточной и Северной Армении.

Еще одним важным фактором образования эндемиков и реликтов 
как в горах, так и в долинах горных стран были процессы смещения в 
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прошлом физико-географических зон. Они приводили к появлению ре
ликтовых популяций, изолированных в подходящих условиях, значи
тельно отдаленных от современного основного ареала своего вида. Не
которые из них достигли уже таком степени различия, что систематики 
рассматривают их популяции в горах как самостоятельные, эндемичные 
подвиды и виды, другие представляют из себя реликтовые популяции ви
дов, основной ареал которых лежит далеко от данной горной страны. В 
Армении наиболее частыми являются ледниковые, ксеротермические и 
средиземноморские реликты.

У малоподвижных видов эти реликтовые популяции сохранились 
островками, иногда даже в одной точке на карте всей страны. Так, на
пример. пресноводный моллюск битиния Трошеля (ВИЬуп1а (гозсКеН) 
|2] живет только в одном месте, на небольшом участке нижнего тече
ния р. Масрнк (1900 м над ур. моря). Это единственное место, откуда 
вид известен в Закавказье. Ближайшие местонахождения на Кубани. 
Это—л ед н и ков ы й рел и кт.

Из ксеротермических реликтов назовем моллюска Эну ступенча
тую (Тигапепа зса1ап$\ [2]. Имеется всего одно местонахождение это
го вида в Армении и в СССР вообще: одна вертикальная скала южном 
экспозиции в Вайке (Даралагезе). в трещинах которой обитает доволь
но многочисленная популяция этого вида; его основной ареал —Иран
ский Азербайджан.

Среди средиземноморских реликтов есть и летающие насекомые. В 
одной точке на Араратской равнине, в речке, образующейся из стока 
родников, живет стрекоза понтийская (1ЛЬе11и[а ропНса) [I]: эта реч 
ка начинается у села, рядом с животноводческой фермой, и именно там 
живут личинки этой стрекозы. Ясно, что эта популяция при вмешатель
стве в режим этой речки может погибнуть.

Обрисовав вкратце положение с редкими и исчезающими видами 
беспозвоночных в Армении, перейдем к обсуждению необходимых мер 
по их охране.

Рассмотрим сначала вопрос об охране обычных исчезающих видов. 
К ним относятся комплексы очень многих видов беспозвоночных, кото
рые могут существовать только на территориях, нс тронутых или мало 
задетых антропогенным влиянием, т. с. ка целине и иногда на многолет
ней залежи. Если эти местообитания могут быть хозяйственно освое
ны. то они в настоящее время или осваиваются, или будут осваиваться 
в недалеком будущем. Естественно, что сохранение таких видов воз
можно только при условии сохранения первоначального состояния всей 
природы, хотя бы на некоторых участках, заселенных этими видами. 
Эти участки должны быть по величине достаточными для естественного 
воспроизводства популяций. На них должен быть создан соответству
ющий природоохранный. а именно заповедный, режим. Таких участ
ков необходимо иметь столько, чтобы были представлены все типичные 
местообитания с типичными комплексами видов. 'Го есть требуется, по 
крайней мере, организовать заповедники в каждом физико-географиче
ском районе так, чтобы в них были представлены все высотные природ
но-ландшафтные иояса. Следовательно, в горных странах таких прн- 
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родоохранных территорий нужно выделить довольно много, но они мо
гут иметь относительно небольшую площадь, чтобы на каждый высот
ный пояс приходилось примерно несколько сотен гектаров. Таким об
разом. сохранение обычных исчезающих видов становится частной за
дачей в рамках общей географической проблемы создания заповедни
ков природы, н она должна решаться вместе с географами.

Что касается Армении, то современное состояние организации запо
ведников далеко от того, что должно быть. Достаточно взглянуть на 
соответствующую карту [3], чтобы убедиться в этом: из семи физико- 
географических районов только в трех есть достаточно крупные запо
ведники, но ни один из них нс представляет полного разреза через при
родно-ландшафтные пояса. Между тем в решениях XXVII съезда КПСС 
сказано о расширении сети заповедников и других природоохранных 
территорий. Никаких заметных шагов в этом направлении пока не сде
лано.

До сих пор мы говорили преимущественно об охране исчезающих 
видов. Теперь рассмотрим вопрос о сохранении редких видов. Даже 
при максимальном и строго научном проведении всех мероприятий по 
учреждению заповедников в природно-ландшафтных поясах всех физи
ко-географических районов часть редких видов остается вне их преде
лов. Это те редкие виды, местообитания которых не были включены в 
территории заповедников. Для таких случаев нужны специальные при
родоохранные мероприятия, как, например, объявление их местообита
ний заказниками или памятниками природы и т. и..

Надо ясно представлять себе, что таких случаев будет много. Из 160 
видов моллюсков, живущих в Армении, 22 относятся к этой категории 
подлежащих охране видов, т. е. около 14% фауны. Из 69 видов стрекоз 
к редким следует отнести 8 видов и подвидов, т. е. около 13% фауны. 
Поданным С. М. Яблокова-Хнзоряна (устное сообщение), из примерно 
4000 видов жуков, зарегистрированных в Армении, 300 видов, т. с. 7,5% 
фауны, являются редкими и известными пока только из Армении.

По весьма приблизительным прикидкам, сейчас из Армении извест
но около 15000 видов беспозвоночных животных. Будем считать, что 
из них 7,5%-—редкие виды. Тогда получится, что в Армении количе
ство нуждающихся в охране редких видов составит 1125. Часть из них 
попадает в заповедники, местообитания других окажутся вне заповед
ников. Априорно определить процент последних невозможно; ио-види
мому, это будет число порядка нескольких сотен. Для их защиты сле
дует взять на учет все известные случаи и определить наиболее целесо
образные меры.

Подведем итоги. В горных странах количество редких и исчезаю
щих видов беспозвоночных значительно больше, чем на равновеликих 
площадях равнинных стран. Поэтому в горных странах необходимо 
организовать больше заповедников, но меньшего размера. Эти заповед
ники должны представлять все природно-ландшафтные пояса во всех 
физико-географических районах. При это.м значительное количество 
редких беспозвоночных животных останется все же вне заповедников.

721



В их местообитаниях следует, если необходимо, учредить такой охра։ 
нын режим, который наиболее подходит для каждого данного случая,
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НОВЫЙ ВИД ТАХИН РОДА GERMARIA R.-l). (DIPTERA.
ТАСН1УПОАЕ) ИЗ ЗАКАВКАЗЬЯ

В. Л. РИХТЕР

Зоологический институт .АН СССР, Ленинград

Аннотация — Описывается новый иид гахня Grrmarla seslppkaga $р. п„ 
паразитирующий н гусеницах стеклянницы Chemaesphecia diaharensis 
Gorbunov (первое указание насекомого-хозяина для рода ..Germaria). 
Приводится определительная таблица видов рода Germaria.

ԱնոՍԱԱւփա — Բերվում Լ Germaria sesiophaga Sp. ft. նոր տեսակի նկարա- 
ւյրությունր։ Նոր տեսակր CքւՕ/ՈՕ€Տphedu diavarCtlSiS GorbllHOV թիթեոի 
պարազիտ I, r Դա աոաէին տվյալն Լ այն միյատների մասին, որոնր տեր են հան
դիսանամ GCT П112Г1а սեոի տեսակների համար։

Abstract—The description of Germaria seSlpphaga sp. n. and a key to 
species o’ Ihe genus Germaria R.~D. are given. G. sesiophaga sp. n. 
has been bred from caterpillar of Chamaesphecia diaharensis Gorbunov. 
This is Lhe first host record for the genus Germaria.

Ключевые слова: фауна Закавказья. тахины

Автору была передана на определение тахина, выведенная Горбуновым 
из гусеницы стеклянницы Chamaesphecia dlabarensis Gorbunov [1 j. 
Оказалось, что тахина также принадлежит к ранее неизвестному 
виду. Его описание приводится ниже, При изучении систематического 
положения нового вида Germaria sesiophaga sp. п. были внесены неко
торые изменения в определительную таблицу видов рода Gerrnaria [3]; 
в связи с этим здесь приводится также ее измененный вариант Следу
ет отметить, что для рода Germaria впервые публикуются сведения о хо
зяине: Lipidoptera. Sessidac. Трофические связи этого рола тахин до 
сих пор оставались неизвестными.

1 олотип описываемого вида хранится в коллекции Зоологического 
института АН СССР, в Ленинграде Автор глубоко признателен О. Г. 
Горбунову за предоставление ценного материала.
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Germaria sesiophaga Richter, sp. n.
$ Голова бурая: лобная полоса желтовато-бурая, скулы и щеки 

желтые; орбиты и щеки в сером налете, на остальной поверхности го
ловы он стерт; усики черные, 1-й. 2-й и основание 3-го членика красно
вато-бурые; щупики желтые. Грудь черная: налет на средиеспинкс 
стерт; щиток и бочки груди в сером налете. Ноги черные, пульвиллы 
темно-желтые. Крыло ссроватое;эполета бурая, базикоста желтая; за- 
крыловыс чешуйки белые; жужжальца бурые, с желтым основанием. 
Брюшко черное,покрыто серым налетом

Ширина лба в 1.6 раза превышает ширину глаза; лобная полоса с 
параллельными боковыми краями; расстояние между задними лобны
ми щетинками в 1.7 раза шире орбиты. Внутренние теменные щетинки 
направлены назад: их длина в 1 I раза превосходит высоту глаза; на
ружная теменная щетинка направлена назад и латерально, равна 0.6 
внутренней теменной щетинки. Глазковые щетинки направлены лате
рально, составляют 0.7 внутренней теменной щетинки. Две толстые за- 
глэзковые щетинки; I короткая затемненная щетинка с каждой сторо
ны головы Задняя поверхность головы умеренно выпуклая; затылоч
ные щетинки толстые, прямые. 1 предтеменная щетинка, направлен
ная латерально и назад, равна по величине глазковым щетинкам: перед 
нею развита дополнительная, в 2 раза более короткая щетинка, направ
ленная латерально. Семь лобных щетинок, передняя из них расположе
на прямо под предыдущей, немного выше уровня вершины 2-го членика 
усиков. Медиально от лобных щетинок развит ряд параллельных им 
Вбйосков; также направленных концами к средней линии лба. Орбиты 
в задней 1/2 с 2 3 волосками, направленными параллельно лобным ще
тинкам, на всем протяжении также в более коротких волосках, направ
ленных вперед и не спускающихся до уровня передней лобной щетинки. 
Две толстые наружные орбитальные щетинки. Лицо вогнутое, с ниж
ним краем, не выступающим вперед; большие вибриссы расположены 
на уровне нижнего края лица; высота лица в 2.2 раза превышает его 
ширину между большими вибриссами; лицевые кили в нижних 2/5 с ря
дом вибрисс, сопровождающихся несколькими волосками. Скулы го
лые. Высота щек составляет немногим более 2/5 высоты глаза; заты
лочное расширение занимает нижнюю 1/2 щек и составлено черными во
лосками. 3-й членик усиков в 2.2 раза длиннее их 2-го членика; 1-й чле- 
пнк аристы короткий; ее 2-й членик составляет 2/5 3-го членика. Хобо
ток короткий, с большими сосательными лопастями; щупики заметно 
расширены к вершине; их длина составляет 0.8 длины 3-го членика усн 
ков. Глаза голые.

3.4-3 акростиха л ьные, 34-3 дорсоцентральные. 1+2 интраалярные 
щетинки. 1 предплечевая, 2 заплечевые, задняя из них короткая, 1 пред- 
шовная щетинки. Щиток с длинными толстыми базальными и субапи- 
кальнымн щетинками: апикальные шетннки более тонкие и короткие, 
горизонтальные, скрещенные; развита 1 пара коротких, почти волоско- 
вндных латеральных щетинок: расстояние между субапмкальными ще
тинками в 2 раза превышает расстояние между субапикальной и базаль
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ной щетинками одной стороны щитка; поверхность щитка в полупрнле- 
тающих щетинистых волосках, с многочисленными вертикально торча
щими щетинками. 3 (слева) 4 (справа) стерноллевральные, I толстая 
и длинная «птероплевральная щетинки.

Передние голени с рядом толстых переднедорсальных и заднедор 
сальных и 2 задними щетинками; коготки передних лапок короче их 
5-го членика. Средние голени с 5 длинными переднедорсальными, ря
дом коротких заднедорсальных, 2 задними и 2 вентральными щетинка
ми. из которых проксимальная короткая. Задние голени с несколькими- 
длинными переднсдорсальнымн и заднедорсальными, 3 вентральными 
и 2 дорсальными щетинками перед вершиной.

Крыло (рис.) с коротким костальным шипом; г։ без щетинок 
Г4-:5 в основании сверху с 7—8 шетиночками, не достигающими сред
ней поперечной жилки, снизу с 4 5 волосками. Длина 2-го отрезка

Germaria sesiopfutga sp. п. Крыло.

костальной жилки (между sc и Г|) составляет 0,4 ее 3-го отрезка (меж
ду Г| и г2+3). почти в 1.5 раза длиннее ее 4-го отрезка (между г։+5 
и г<.-) и равна расстоянию между вершинной поперечной жилкой и 
вершиной крыла, гп,.^ изогнута под прямым углом, с короткой ш?. 
Задняя поперечная жилка удалена от средней поперечной жилки на 
расстояние, в 3 раза большее, чем от места изгиба гг1+2. Дистальный 
отрезок гпз+4 в 1.1 раза длиннее задней поперечной жилки.

Ill тергит брюшка в 1.1 раза длиннее его IV тергита; длина V тер
гита составляет 0.7 длины IV тергнта. II тергит с I латеральной марги
нальной щетинкой; III тергит с 2 медиальными маргинальными и 
1 латеральной маргинальной щетинками; IV тергит с 12 маргиналь
ными щетинками; V тергит с многочисленными днекальнымн и рядом 
маргинальных щетинок.

Длина тела 11.6 мм.
Материал. 1Q (голотнп), Азербайджанская ССР, Талыщ, Диабар

ская котловина, 3 Космольяна, 1200—1800 м, из гусеницы Chamae- 
sphecia diabarensis Gorbunov (Sisiidae), вылет 5—9 VI 1985 (О. Гор
бунов).

Определи тельная таблица видов рода Ger maria R.—D.

I (8). Глазковые щетинки направлены вперед. Лоб г/без наружных 
орбитальных щетинок (подрод Д/гас/осЛае/а В. В.).

2 (7) Лобная полоса на уровне середины лба не более чем в 1.3 раза 
шире орбиты.

3 (4). III и IV тергиты брюшка с полосой белого налета, занимающей 
переднюю 1/3 или 1/2 каждого тергита; V тергит черный, пол
ностью лишен налета. Длина тела 6.5—8.0 мм. Европейская
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часть СССР, Читинская область. Зап. Европа, Монголия 
.................................................................(Л an gust at a Zetterstedt.

4 (3). Брюшко черное, равномерно покрыто светло-серым налетом.
5 (6). Лицевые кили лишь в нижней половине с одним рядом мелких 

вибрисс Крыло со стебельчатой 1-й .заднекрайней ячейкой. Дли
на тела 7 мм. Алжир..............................................................

...........................................  . . . .0. barbara Mesnil.
6 (5). Лицевые кили с многоряднымн короткими вибриссами, восходя

щими до их верхней 1/4—1/5. Крыло с замкнутой или откры
той 1-й заднекрайней ячейкой. Длина тела 8.0—10.5 мм. За

кавказье , .Греция .......................................................................1

1 Указание о нахождении в Закавказье G. angustata Ztt. (Рихтер. 1971) относит
ся к этому виду. Он впервые приводятся для фауны СССР.

...................................................G. graeca Brauer ct Bergenstamrn
7 ।'2). Лобная полоса на уровне середины лба а 2.0—2.5 раза шире ор

биты. Ill—IV тергиты в задней 1/4 и V тергит в задней полови
не черные, блестящие. Длина тела 8—9 мм. Страны Леванта 

............................ •.................. G. kermonensis Kugler.
8 (1). Глазковые щетинки направлены латерально или назад (подрод 

Germaria R.—D.).
9 (12). Глазковые щетинки направлены латерально.
10 (11) Нижний кран лица прямой, нс заметен сбоку; г։ сверху без 

щетинок. Длина тела 11.6 мм. Закавказье.....................
.............................. ........................................ G. sesiophaga, sp. n.

II (10). Нижний край лица несколько выступает вперед, слегка заме
тен сбоку; Г] сверху, по крайней мерс проксимально, в волосках. 
Длина тела 7—10 мм. Средняя Азия..............................
.................................................................................. G. ‘vicina Mesnil

12 (9). Глазковые щетинки направлены назад.
13 (14). г։ сверху без щетинок; задняя поперечная жилка удалена от 

средней поперечной жилки на расстояние в 5.7 -5.8 раз большее.
чем от места изгиба ml+J. Длина тела 10.5—11.0 мм. Средняя 

Азия............................................................................................................
.........................................................................G. nudinerva .Mesnil.

14 (13). г। сверху в проксимальной половике с. щетинками.
15 (16). Ширина скул на уровне основания аристы примерно равна ши

рине глаза. Вибриссы не поднимаются выше 1/2 высоты лице 
вых килей. Длина тела 8—13.0 мм. Европейская часть СССР, 
Кавказ, Алтай, Зап. Европа, Израиль....................................
.......................................................................... G. ruficeps Fallert

16 (15). Ширина скул на уровне основания аристы составляет около 
3/5 ширины глаза. Вибриссы восходят до верхней 1/3 —1/4 ли 
цевых килей. Длина тела 9.5—10.0 мм. Испания
..........................................................................G. hispanica Mesnil.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ФОТОПЕРИОДИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ 
РАЗВИТИЯ У BARA THRA BRASS/САЕ Լ. (NOCTU/DAE,

LEPIDOPTERA) МЕТОДОМ АВТОРАДИОГРАФИИ

Л. Г. ХАЧАТРЯН

Институт зоологии АН АрмСС.Р, Ереван, БиЛИИ ЛГУ нм. Л А. Жданова, 
Ленинград

Аннотация — Изучалась метаболическая активность нервной системы н 
жирового тела гусениц капустной совки, содержавшихся в альтернативных 
фотопериодических условиях с использованием радиоактивном метки. По
казано, что в условиях короткого дня активность жирового тела, соответ
ствующая включению метки через 0,5; I. 3; 5; 8 ч после инъекции, посте
пенно возрастает. Параллельно снижается радиоактивность мозга. Отме
чена также разница между коротколневным и длиннодневным вариантами 
опыта.

lltintnuigjiuj — Ավտոոաղիողրաֆիայի միջոցով կատարված Լ կաղամբի բվիկի 
տարբեր յոլոապարրերակսւն պայմաններում ղարղացած թրթուրների նյարղաւին 
համակարգի (ուղեղի) I։ ճարպային միրմնիկի սինթետիկ ակտիվության համե

մատական Ուսումնասիրություն։ Տոլյյյ կ տրված, որ կարճ օրվա պայմաններում 
ճարպային մարմնիկի սինթետիկ ակտիվությունր Ս ,5, է, 3, 5 ե 8 մամ ներար
կում իր հետո հետղհետե աճում Լւ Դրան ղուղահեո տեղի /, ունենում ակտիվու
թյան անկումէ

Abstract — The comparative synthetic activity oi ihe nervous system (of 
the brain) and of the laity body of short-day and long-day caterpillars of 
the cabbage moths has been studied in tests applying the method of ra
dioactive tracers.

It has been shown that under short-day conditions the activity of 
the fatty body, corresponding to the Inclusion of marks in 0,5; 1,3; 5 and 
8 hours alter injection, increases gradually.

Ключевые слова: капустная совка Barathea brassicae, метод авторадиографии, 
фотопериодическая реакция.

Фотопериодически регулируемые процессы у насекомых могут прояв
ляться в виде качественных и количественных реакций. Качественные 
фотопериодические реакции (ФПР) определяют тип метаболизма, веду
щий к одному из двух альтернативных состояний—активному разви
тию или биологическому покою. Количественные реакции регулируют 
интенсивность процессов в пределах этих состоянии (темпы роста, 
продолжительность развития, длительность реактивации и т. д.).

Механизм качественной фотопериодической реакции представляет 
собой сложную, многоступенчатую систему реакций, обеспечивающих 
восприятие, интеграцию, хранение и последующую реализацию поступа
ющей фотопериодической информации (ФПИ) и включает восприни
мающее звено, звено фотопериодической памяти (ФПП), перекодирую
щее нервное и эндокринное звенья [4—6].

Нами предпринята попытка изучения природы фотопериодической 
памяти путем сравнения метаболической активности нервной систе
мы (надглоточного ганглия) у гусениц капустной совки Barafhra 
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ЬгаяЫсае Լ. {1\Гос1и1(1ае, Լշրէմօթէշրօ) из альтернативных фотоперио
дических условии методом авторадиографии.

Метод изотопных индикаторов широко используется в исследова
ниях по фотопериодизму растений, по в физиологии фотопериодизма 
насекомых (в частности, для изучения механизма ФПР) он еще не при
менялся.

Изучение сравнительной синтетической активности нервной систе
мы и жирового тела короткодневных и длиннодневных гусениц капуст
ной совки производилось с помощью радиоактивного ацетата натрия, 
меченного изотопом углерода Си в метильной группе (С’4Н3СООНа). 
Ацетат в основном используется для синтеза липидов, по через ацетил 
КоА он может быть вовлечен почти во все метаболические процессы, 
•происходящие в организме [!. 7]. Рядом авторов для насекомых уста
новлено, что ацетил КоА может образовываться путем прямой акти
вации ацетата, которая происходит в два этапа:

ацетат-)-АТФ ~ ацетил АМФ-гР-Р 
ацетил АМФ + КоА~ ацетил КоА-гАМФ

Природа вещества фотопериодической памяти, как и памяти вооб
ще, до сих пор еще не установлена. Поэтому нам представлялось удоб
ным в наших первых поисковых исследованиях воспользоваться аце
татом.

Материал и методика. Работа выполнялась н лаборатории энтомологии БяННИ 
ЛГУ.

Во всех опытах гусеницам последнего возраста вводили одно » го же количество 
радиоактивного вещества, предварительно анестезировав их погружением п обедненную 

•кислородом дистиллированную волу па 15—20 минут. Водный наркоз удобен тем. что 
ие оказывает токсического действия на насекомых. После высушивания ид фндьтро- 
едльной бумаге каждой особи уколом в ложноножку пн иодировали 0.2 мл раствора ра
диоактивного ацетата с концентрацией 0,5 Си (I Си соо:ьетствуе. 2,22 10е раСПад/.чяш. 
Мсск.| укола ра-югрегым над пламенем спиртовки пинцетом. По ис
течении необходимого времени после инъекции предусмотренного вариантом опыта, у 
гусениц удалили изучаемые ткани (.моз! или жировое тело) Выделенные органы трех
кратно промывали в 20 мл дистиллированной воды для удаления адсорбированного ме
ченого вещества к исключения влияния внешней активности при счете проб. Измере
нии радиоактивности исследуемого вещества проводили с помощью 4П-счетчнка («Про- 
тока> 2154-ЫМ с комплектом электронной аппаратуры). Активность каждой пробы 
измеряли от 3 до 5 раз н зависимости от разброса результатов, так как радиоактивный 
распад носит статнстнче; кий характер. Время каждого замера равнялось 100 с.

Экспериментальный .материал подвергали статистической обработке в соответствии 
с указаниями Прохоровой и Тупиковой [2. 3].

Первая серия опытов включала три варианта. В одном варианте весь период гусе 
ннчного развития насекомые содержались в условиях короткого дня (КД) 12 ч, 20°, 
и другом—при круглосуточном освещении (ДД)—24 ч, 20® а в третьем—за три дня до 
нпьекцни радиоактивного раствора они переводились из длиниодиевного режима а ко 
рогкодневаый. Ви всех трех вариантах измерение радиоактивности ։ мозге производи 
ли через 4 и 24 ч после введения 2-яцетагд-С11 В каждом варили;• оиы։:։ бы.. ис
пользовано 10 гусемин.

Результаты и обсуждение. Предполагалось, что в мозге гусениц в 
ответ па КД-воздейстане вырабатывается адекватное количество ве
щества -«фактора диапаузы». Поэтому радиоактивность препарата с 
хкороткодпевным» мозгам должна быть выше, чем с «длннноднёвпы.м».
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Полученные результаты представлены в табл. I. Они оказались об
ратными ожидаемым. В день инъекции количество включенной метки 
в мозге длиннодневных гусениц достоверно выше, чем у короткоднев- 
вых или даже тех, которые подвергались лишь 3 КД-воздейстоиям.

Таблица 1. Влияние фотопериодических услоанк содержания
2 аиетата-С’« ■ клетки моэга у Вага(Ьга Ьга$$1саг

гусениц н.ч включение

Время после инъек
ции раствора 2 апс- 

тата-С’«. я.

Фотопериодические условна содержания гусениц

3 КД (12 ч 20°)
24 п 20” 12 ч 20* п копие гусенич

ного рплпитхл

РА—радиоактивность, имп/мнн; УА—удельная активность, нип/мип/моэг.

РА бет фона 279 13 53
4 РА по эталону 439 20 84

У А 44 2 9

РА без фона 9 4 13
24 РА по эталону 14 б 21

УА 2 1 2

Можно было предположить, что в условиях, индуцирующих днапаузлое 
состояние, происходит не синтез специфического вещества, а подавле
ние этого процесса, длнннодневные условия стимулируют образование 
каких-то характерных для активного развития соединений. По тот факт, 
что через 24 ч активность во всех вариантах опыта не обнаруживает раз
личив и. более того, близка к фоновой (т. е.. ткани практически не со
держат радиоактивной метки), наводит на мысль, что, по всей вероятно
сти, разница в метаболической активности нервной системы у гусениц 
капустной совки, наблюдаемая через -4 ч после инъекции, не имеет отно
шения к процессам, протекающим при формировании фотопериодиче
ской памяти. Очевидно, что «переносчик памяти, должен сохраняться 
в мозге гусениц до их окукления, так как у В. Ьгаз&сае диапауза фор
мируется на куколочной стадии, и только тогда ФПИ передается со зве
на памяти на перекодирующее звено и далее на эндокринные органы.

I Невидимому. приведенные выше результаты свидетельствуют о 
том. что включенный в мозг ацетат идет на энергетические нужды и в 
течение суток весь его запас расходуется. Можно предположить, что 
эти изменения не носят качественного характера, а являются проявле
нием работы механизма количественной ФПР. Известно, что при вос
питании насекомых в КД-условиях вес куколок обычно больше, чем у 
длнинолневных (6|. Это. видимо, связало с накоплением резервных ве
ществ. необходимых диапаузируюшим куколкам для длительного пе
реживания неблагоприятных условий И в нашем случае можно было 
бы •предположить, что в условиях КД-освещения поступающий в орга
низм ацетат тахватывается более активными клетками жирового тел в, 
где происходит синтез запасных питательных веществ, и на долю мозга 
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почти ничего не остается. Возможно, что мозг при этом получает ка
кие-то команды, запрещающие использование столь ценного соедине
ния, необходимого для синтеза резервных веществ в жировом теле. В 
длишюдневных условиях мозг оказывается более «конкурентоспособ
ным» но отношению к жировому телу, поэтому он эффективно захва
тывает и использует ацетат.

Для выяснения правомочности выдвинутых выше предположений был 
проведен другой опыт. Через 0,5; 1; 3; 5՛ и 8 ч после инъекции раство
ра е радиоактивным изотопом измерялась активность препаратов тка
ни жирового тела у гусениц, воспитанных в двух, отличных по фотопе
риодическому эффекту, режимах (12 ч, 20е и 24 ч, 20°). Результаты при
ведены в табл. 2 и па рис. В самом деле, в этом случае наблюдается 
Т.а.блмца 2. Влияние фотопериодических условий содержания гусениц на включение 

2ацегата-С>* ВагаМга Ьгаь$1с.аг в клетки жирового тела

Удельная активность проб при содержа-
Количесгоо ним гусениц в условиях, имп/мин/мг веса 

повтор- ----------------------------------------------------------
костей 24 ч 20' 12 я [20°

Врсми после
Варианты инъекции

2 ацетата С՝*, ч

I 0.5 5 1374+481 1259*157
2 1 5 1575+326 1 189+359
3 3 5 1370*183 1160+151
4 5 5 1128+237 1703+263
5 8 5 914+340 2210+183

Влияние фотопериодических условии содержания гусениц В. Ьга*$1сас 
на включение 2 ацетата Си а клетки жирового тела (среднее для 5 повтор
ностей). I—при длиннодкевво.м режиме, 2—при короткодкевном режиме

противоположная направленность кривых, иллюстрирующих динамику 
синтетической активности клеток жирового тела в условиях КД п ДД. 
На выбранной временной шкале от 0.5 до 8 ч у короткодневных гу- 

•сеииц активность жирового тела, соответствующая включению метки, 
постепенно возрастает, в то время как у длиннодневных она даже сни
жается. Следовательно, в КД-условиях на основе ацетата-Сн проис
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ходит усиленный синтез резервных продуктов, что приводит к увеличению 
веса диапаузирующих куколок. При этом повышение синтетической ак
тивности жирового тела сопровождается снижением таковой мозга.

Таким образом, можно предположить, что ацетат натрия вовлека
ется в процессы синтеза резервных продуктов, регулируемые механиз
мом количественной ФПР, а разница в метаболической активности 
нервной системы у гусениц из КД и ДД-условнй не имеет отношения к 
процессам, протекающим при формировании ФПГ! ।
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ПАТОГЕННОСТЬ НЕМАТОДЫ XIP1IIXEMA INDEX 
THORNE ЕТ ALLEN. 1950 НА РАСТЕНИЯХ ВИНОГРАДА

В АРМЯНСКОЙ ССР

К. В-АКОПЯН. Э. Л. КРАЛЛЬ, Дж. А. КАРАПЕТЯН

Институт июлопш АН Армянской ССР. Ереван

Аннотация 3 условиях вегетационного опыта доказана высекав сте
пей։. патогенности фитонома золы Xiphitte.na index на растениях винограда 
сорта «Мсхалн». Уж? при инвазионной нагрузке 20 особен нематод на 
растение обмечалось за медление роста саженцев, ослабление развития кор
невой еле гемы, уменьшение количества листьев. При увеличении исходной 
плотности популяции ՝. index растения винограда были сильно угнетены, 
на корнях отмечались галлы.

Ասէէէոաւյխս — Խաղողի բույսի »Մսիյսւլիլ՛ սորաք։ փորձարարական ճանապար
հով պարզված Լ .V iphinetHil IrtdCX ֆիտոնեմ ատողի՛ վնասւստվոէք!յան բարձր աս
տիճանը! /Гեկ րո։յօը 20 անդատով վտրակեյու ղեպբում արղեն նկատվում I բույսի 
աճի ղանղաղ/ոմ, արմատային սիստեմի թոպ( պարզացում , տերևների բանակի 
պակասում t \, index նեմաաողի բանակի ավելացմանը դուզահեո շատ խիստ 
թու/անում Լ իւազսդի բույսի ընդհանուր աճը, արմ ասւներո՚մ գոյանում են մեծ 
բանակութւամր զայեր:

Abstract—Greenhouse experiments havC’Shown a high degree cl paihogene- 
city of phyibnematode .Xiphinema index on the plants of ‘Mskhalr grape.
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In case oi infestation level of 20 specimen population on the plant 
the following changes have been observed: decrease In the growth oi 
plants, weakening of the development of roots and decrease in the quan
tity oi leaves.

In case of increase In the Initial density of population oi X. index 
the grape plants have been repressed, roots have been covered with galls.

К..'.ч)чевые слова- нематода, растение винограда, инвазионная нагрузка, патогенность.

Мировая площадь под виноградниками превышает 9—10 млн. га, в ос
новном занятых под сорта вида Vitis vintfera L. Около 6 млн га насаж
дений винограда находится в Европе, более мли га—в СССР [1, 10]. 
N нас в республике виноградные сады занимают площадь, превышаю
щую 60 тыс га.

На виноградной лозе известно около 250 видов фитопаразитических 
нематод, самые опасные из них лонгидорпды—переносчики вирусов и 
галловые нематоды [-1]. Нередко значительные потери продукции ви
нограда являются результатом паразитирования нематод. Из более 
чем 20 видов рода Xiphinema, обнаруженных на винограде, наиболее 
опасным является Xipkinema index [10]. широко распространенный в 
районах промышленного виноградарства.

Экспериментально доказано, что A՜, index является вектором штам
мов вирусов вееровидности. инфекционного хлороза, окаймленности 
жилок и короткоузлия винограда [8, II, 13. 15]. Однако A՜, index мо
жет представлять и непосредственную опасность для растений виногра
да. Длительное паразитирование этой нематоды на корнях приводит к 
патологическим изменениям в тканях растения и даже к гибели его. 
Являясь эктопаразитом корней, ксифинема своим длинным и мощным 
копьем глубоко проникает в ткани и высасывает содержимое клеток. 
Клетки участков корня вокруг места питания нематоды оказываются 
гипертрофированными, наблюдается побурение и разрушение эпидер
мальных и субэпидермальных клеток, что приводи: к разбуханию их и 
галлпобразованшо На месте питания образуются многоядерныс гигант
ские клетки, на участках корня—некрозы [10].

Американскими учеными [14] была показана вредоносность A. irides 
при плотности 500 особей на саженец винограда, при которой растения 
через год сильно отставали в росте и развитии. В условиях теплины уста
новлена также вредоносность A. index 'при совместном наразитНрова- 
инн с Pratylenchus viilnus на саженцах винограда. В ФРГ |9] в усло
виях тепличного опыта изучалась патогенность смешанных популяций 
различных видов фитопаразитических нематод на саженцах винограда, 
в том чиёлс и 1 видон ксифинем (A՜, index. A՜, mediteraneum. X. diver- 
sicaudatum, X. vuittenezi).

В СССР гематологические обследования виноградников из нали
чие ксифинем с выявлением признаков поражения растений осуществ
лены в 1урк.менин [6]. На виноградниках Таджикистана наблюдались 
некрозы и галлообразование на корнях растений, что, как правило, кор
релировало с угнетением роста растений, но не всегда сочеталось с при
знаками инфекционного короткоузлия или каких՝либо других виро 
зон [2].
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В условиях вегетационного опыта продемонстрирована вредонос
ность Л', index на саженцах винограда в условиях Таджикистана [3].

В Армении биоэкология и вредоносность паразитических фнтоисма- 
год на винограде специально не изучались. Однако в ходе нематодоло- 
гнческих обследований виноградников Мегринского района и отдель
ных районов Араратской равнины были выявлены фятопаразнтические 
нематоды, в том числе и X. index [5. 7].

При обследовании виноградников Араратской равнины в ризосфе
ре растений винограда нами обнаружена A', index в значительном коли
честве. На старых виноградниках она встречалась на протяжении все
го участка залегании корней, но значительная часть была сосредоточена 
на глубине 20- 10 см от поверхности почвы Пораженные растения 
имели угнетенный вид, хлорозные листья. При обследовании корней 
этих растений выявлены характерные галлы и некрозы

Цель настоящей работы заключалась в экспериментальном изуче
нии патогенности A', index на саженцах винограда в условиях Армении.

Материал и методика. Вегетационный опыт продолжительностью 142 дня бил про
веден н теплице с гсчперагурон, колеблющейся в пределах 20 -22°.

Б качестве растения-хозяина ксифнне.мы использовали однолетние саженцы вино
града сорта «Мсхалн», выращенные методом гидропоники в Институте виноградарства, 
виноделия и плодоводства Госагроирома ЛрмССР (НИИВВиП).

Инокулнрование корней проводили половозрелыми особями нематод е глиняных 
горшках диаметром 20 см в следующем количестве контроль. 10. 20. 30. 40. 50, 60, 80. 
100 <кобей на растение. Повторность опыта была трехкратной По^йа. используем л и 
и опыте, предварительно автоклавировалась при 1.5 атм с течение часа. Результаты 
опыта были обработаны .методом дисперсионного анализа

Результаты и обсуждение. В ходе эксперимента подтвердилась 
сильная патогенность X. index на винограде. Отмечена прямая зави
симость между увеличением плотности популяции V. index и снижением 
показателей роста и развития растений (табл.)
Влияние плотности популяции A', index t։u рост и развитие салсышев винограда

Исходная 
ПЛОТНОСТЬ, 

экз.

Конечная 
плотность, 

экз.

Масса 
растения, 

г

Масса кор
невом систе

мы. г

Длина 
лозы, 

см

Количестве 
листьев, 

экз.

0 0 39.8+1.0 9.5+0.2 27.9+0.6 28.6±1.1
10 30.5 37.8+1.6 9.8+0.5 26.5+0.4 26.3+0.4
20 112.3 29.2+0.4 7.2+0.2 + 19.ОТО. 4* 18.3+1.1
30 150.0 24.8+0.1 ** 6.4+0.2‘ ► 16.8+0.5՜ 13.6+1.1 ‘
40 168.6 21.3+0.3’ * 5.5+0.1** 15.0+0.4*՜*՜ 10.0+0.7՛1
50 195.3 I9.4+1.1+* 5.9+0.1** 11.7+0.1** 9.6+0.4՜
60 224.3 17.4+0.31 4.6+0.2** Ю.4+0.3** 8.0+1.2 ’
80 286.3 15.3±0.2*+ 2.5+0.2++ 9.6+0.1** 5.3+1.I*՜1

100 295.3 11.5+0.3 1.4+0.1*Г 7.1+0.2*4՜ 3.0+1.2**

Н—Различие достоверно при 5%-ном уровне значимости, + + —различие 
верно при 1%-ном уровне значимости.

Уже при исходной инвазионной нагрузке 20 особей отмечалось за
медление роста саженцев в 1,5 раза, ослаблялось развитие корневой си- 
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стемы, масса корней была в 1,3 раза ниже по сравнению с контролем. 
При количестве инокулюма 40, 50, 60 особей на растение масса сажен
цев уменьшалась в 1,8—2,3 раза. Наблюдалось галлообразование на 
корнях (рис.), уменьшилось количество листьев. При исходной 'плотно
сти популяции 80—100 особей растения винограда были заметно угне-

Учасгок поражжетюго X. index кор
ня с характерными клювовидными 

расширениями кончиков.

тени, имели деформированные листья. Они отставали в росте в 3.0-3.9 
раз, на корнях наблюдались галлы, некоторые участки подверглись 
некрозу, отмечалось также загнивание корпев. Масса корней во срав
нению с. контролем снижалась в 3,8- 6,8 раз. Однако при количестве 
ннокулюма 10 особей достоверных различий в показателях но сравне
нию с контролем не отмечено. Растения имели вполне здоровый вид, 
хорошо развитую корневую систему, количество листьев приближалось 
к контролю.

В ходе опыта была уточнена также степень размножения A', index 
на винограде. Во всех вариантах численность нематод к концу опыта 
увеличивалась, причем при наиболее высокой исходной нагрузке (100) 
наблюдалось некоторое замедление роста плотности популяции, но она 
превышала исходную плотность в 2,9 раза.

Результаты опыта показывают, что Д'. index в Армении является 
опасным патогеном для растений винограда, которые сильно страдают 
от этой инвазии.
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НАСЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ФЕНОТИПИЧЕСКИХ И 
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ У ГИБРИДОВ 

МУФЛОНА С ОВЦОЙ

Л Ш. АНТОНЯН, л. А АСАТУРЯН

Институт зоологии АН Армянской ССР, Ереван

Аннотация Установлено, что гибриды первого г второго ижоленнй зр 
кенийского муфлона с домашней овцой гияа хорридрль наследуют от от
цовской формы (муфлон) такие фенотипические признаки, как нысохоно- 
гость, вытянутость туловища, ностанозка головы, з также некоторые фи
зиологические качества—поведение, активность движения, усюнчнвость к 
холоду и др. Цвет волосяного покрова у них. в оснешим белый -цвет шер
сти материнской формы (овца). Живая масса гиб։.иди:;։о молодняка при 
рождении и и последующие возрастные периоды превышает живую массу 
молодняка отцовской формы н нс уступает таковой материнской формы

Անոասւցիս։ — Պարզվեյ Լ, որ հայկական մուֆլոնի և կորիղել տիպի ոչխարներ /՛ 
առաջին և երկրորդ սերունդների ՝ ի ր րի դն երը ֆենօսւիպային այնպիսի հատկանիշ

ներ, ին շպիսի բ են ո Ki ph րի րարձրուի յունը, իրանի ձզվածությունը. դյխի պահ
վածքը, ինչպես նաև որոյ ֆիդիպոդիական հատկանիշներ՝ շար ■<ունակուքէյան ակ 
տիվությունր, վարրր, յլրտադիմւսյյկունոէթ շունը ե այլն, ւհռոանդեյ £1» հայրական 
ձևիր (հայկական մուֆյոն)։ Մազածածկի գույնր (սպիտակ) 'իրէ՚ւ՚՚ւ^՚^է՚Բ հիմնա

կանում մաոանդեյ են մայրական ձևիր (ընտանի ոչխար)։ ձիրրիդային կենդանի

ների կենդանի մ սասան ինչպես աոաջին, այնպես Ւհ երկրորդ սերունդներում, 
րոԼՈր հասակային խորերում զդայիորեն /վերակշռում Լ հայրական ձևին և մոտ 
Լ մա լրական ձևի կենդանի մասսա յինւ

Abstract The Inheritance օ։ some phenotypical and morpho-physiologi
cal signs after hybridization of Armenian moufflon with the cvrridale- 
type sheep was studied. The first and second generation hybrids inhe
rited from father form (Armenian moufflon) such phenotypical signs as 
the height of the legs, the erecleess of the body and ՛; >me physiological 
qualities: the behaviour, the activity of motion, the resistance to cold, etc. 
Mainly they inherited the white colour of the hair cover of the mother 
form (sheep).
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The weight of Ute hybrid animals both in the first and the second 
generations exceeds that of the father form and is clo՝e to the motfier 
form weight.

Ключевые слова муфлон армвнийский гибриды, наследование признаков

В создании новых пород сельскохозяйственных животных, повышении 
их продуктивных и приспособительных качеств, а также устойчнности 
к различным заболеваниям большое значение придается методу меж
видовой и внутривидовой гибридизации. Отдаленная гибридизация 
млекопитающих, в частности копытных, представляет собой одну из 
важнейших общебиологических проблем и давно интересует генетиков, 
физиологов, эволюционистов, экологов. Она играет важную роль не 
только в выяснении вопросов эволюции доместикации, происхождения 
домашних животных, получении новых высокопродуктивных пород жи
вотных, но и в сохранении и восстановлении исчезающих видов дикой 
фауны.

Метод межвидовой и внутривидовой гибридизации, применяемый в 
настоящее время, позволяет в короткий срок дать генетическую характе
ристику различных популяции животных.

Первые эксперименты по отдаленной гибридизации копытных, про
водившиеся в нашей стране в первой четверти XX в. в Аскання-Нова. 
выполнены И. И Ивановым, основоположником метода искусственного 
осеменения животных [2]. Наибольший успех выпал на внутривидо
вую и межвидовую гибридизацию, в результате чего был получен ряд 
новых пород и породных групп животных, высокопродуктивных и непри
хотливых в суровых условиях содержания [6J. Интересные результаты 
были получены при скрещивании горного барана урвала с серой кара
кульской овцой. Известно, что 25—40% ягнят, полученных от подбора 
серых овец, являются нежизнеспособными альбиносами. В результате 
отдаленной гибридизации был получен новый тип каракульской овцы с 
высокими качествами каракульских смушек разных оттенков [1].

В настоящее время широкое распространение в нашей стране и за 
рубежом получила гибридизация зебу с домашним скотом. В научно- 
экспериментальном хозяйстве «Снегири» среднегодовая молочность гиб
ридных коров в 1984 г. составила 4.5 тыс кг с содержанием жира 4,2 • 
4.5% [3].

В Центре прикладной зоологии Института зоологии АН АрмССР в 
результате скрещивания арменийского муфлона с домашней овцой 
впервые получены три поколения гибридных животных. Эти работы 
преследуют цель получить новые группы высокопродуктивных живот
ных, приспособленных к горным и предгорным условиям Армении, пу
тем обогащения генофонда домашних овец генами диких предков (ар- 
менийский муфлон).

Материал и методика Материалом исследований служили арменнйский муфлон, 
домашние овны типа коррндель, гибридные самцы I поколения, полученные скрешк- 
вачием муфлона с домашней овцой, гибридный молодняк II поколения, кровность ко
торого составляет по муфлону (отцовская форм:։) 25%, по домашней овце (материн
ская форма)—75%.
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Изучали наследование некоторых фенотипических, морфофизнологическнх призна
ков, а также поведение гибридов I и II поколений.

Результаты и обсуждение. Установлено, что гибриды первого поко
ления муфлонХдомашняя овца наследуют от отцовской формы многие 
фенотипические признаки, такие, как высоконогость, постановка головы, 
вытянутое туловище- активность движения, поведение и др. Общин фон 
окраски волосяного покрова в основном белый; из полученных 19 гиб
ридов первого поколения при рождении 6 голов имели коричневую 
•окраску волосяного покрова. Из этих 6 «цветных» гибридов у 4 до 5— 
6-месячного возраста цвет волосяного покрова изменился до грязно-бе
лого. У гибридов I поколения с возрастом и в зависимости от сезона 
года он претерпевает определенные изменения. Из пяти взрослых сам
цов, имевших первоначально белый цвет, у двух к 1,5-годовалому воз
расту шерстный покров на ляжке, спине и шее изменился до светло-ко
ричневого, у других двух это явление обнаружилось к 2 годам, у пятого 
же гибрида в цвете волосяного покрова изменений не произошло. Эти 
изменения объясняются появлением в составе волокон коричневых во
лос, что характерно для отцовской формы.

Сравнение соотношения различных типов волокон в шерстном по
крове муфлонов отцовская форма) и гибридов первого и второго поко
лений в 6-мссячном возрасте показывает, что если у муфлонов преобла
дают пуховые волокна, затем остевые, а переходные представлены в не
значительном количестве [5], то у гибридных самцов первого поколения 
число остевых волокон в шерстном покрове намного меньше и преобла
дают переходные волокна. Следует иметить, ■большую индивидуальную 
изменчивость соотношения различных типов волокон у гибридов 'перво
го поколения. Так, процент остевых волокон у этих гибридов колеблет
ся в пределах 1,1 — 19,0%.

У гибридов второго поколения увеличение числа переходных воло
кон в волосяном покрове происходит за счет уменьшения пуховых. 
Процент пуховых, переходных и остевых волокон в среднем соответ
ственно составляет 61,9: 35,0; 3,1 У этих животных также наблюдает
ся индивидуальная изменчивость отдельных типов шерстных волокон.

Одной из отличительных особенностей гибридов (самцов) по срав
нению ■ отцовской формой является форма рогов. 5 арменийского муф
лона рога, как правило, одинаковой формы. У взрослых животных за 
головой в направления холки они имеют полукруглую форму, и оба ро
га вместе образуют круг (рис. 1). У гибридов первого поколения фор- 

-ма рогов отличается от описанной и неодинакова у различных особей. 
На рис. 2 показаны два взрослых гибридных самца, происходящие от 
одного отца и разных матерен. Рога у гибрида справа образуют каждый 
в отдельности за ушами незаконченный круг, последняя точка которо
го приходится на липовую часть головы у глазной впадины. У второго 
слева рога в некоторой степени похожи на рога отцовскей формы, 
однако концы их опущены до середины шейных позвонков. У третьего 
взрослого гибрида самца первого поколения (рис. 3), рога представ
лены в виде отростков. Самцы-близнецы, рожденные н 1986 г., в воз-
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Рис. 1 Взрослый армопмйсклн муф.т

Рис. 2 Взрослые гибриды первого поколения. Отец зрменнйскмй муфлон, 
мать домашняя оана типа коррндель

расте 6 месяцев не имели даже отростков рогов (рис. 4). Самцы (бара
ны) материнской формы безрогие.

Такое наследование рогоз у гибридов первого поколения» по-види- 
мому. следует объяснить гетерознготностью генов, определяющих нали 
чне рогов у муфлонов.

Изучение наследования живой массы гибридами второго поколе
ния до 6 месяцев показало, что из полученных за 1984—1985 гг. 27 гол.
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Рис. 3. Взрослый тбрнд первою поколения. Отен грмечнйскнн муфлон, 
мать домашняя овна типа коррнлель.

Рис 4 Гибриды—близнецы первого поколения в б-месячном возрасте. 
Отец- арменнйский муфлон, мать -домашняя овна типа хорридель.

ягнят у 21 явление гетерозиса но живой массе, наблюдаемое в нервом 
поколении, по> видимому, нс исчезает полностью. /Кивая масса гибри
дов второго поколения при рождении по сравнению с таковой отцов
ской формы достаточно высока. Гибридные ягнята при рождении име
ли массу: самки—4,0± 0,2 кг, самим - 4,5±0,15 кг, тогда как их праро
дители отцовской формы в этом возрасте имели 2,75-10,20 и 2,90гЬ 
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025 кг соответственно. В дальнейшем рост н развитие всех гибридных 
животных протекали нормально (табл.) с суточным приростом живой 
массы более 200 г; в 5-месячном возрасте самки имели 24.5±1,0, сам-
Дянамика жилой массы гибридною молодняка второго поколения, кг.

Восрасг- 
ныс 

группы

Самки Самцы

число 
животных колебания среднее число 

животных колебания среднее

При рожд. 7 3.2 4.5 4 0+0.2 8 3.9-4.8 4.5+0.1
1 6 9.7-11.5 11.0+0.3 8 10.0-13.5 11.9ЯР0.5
2 6 15.6-19.7 17.44:0.7 8 16.7-20.9 18.9+0.5
3 7 17.8- 23.2 20.9+0.9 8 20 3-24.0 23.0+0.5
4 7 20.0 26.2 23.1+1.0 7 22.5-27.7 24.9+0.8
6 7 20.2-27 9 24,5+1.0 8 21 8-28.8 25.0+0.8
5 0 20.6- 27.8 25.3+1.1 0 23.0-30 9 27.2+1.3

цы—25,0+0,8 кг живой массы, что почти в два раза выше массы молод
няка муфлонов того же возраста. При сравнении живой массы гибрид
ного молодняка с массой молодняка материнской формы обнаружено, 
что гибридный молодняк не только не уступает молодняку материнской 
формы, но даже в определенные возрастные периоды несколько превос
ходит его. Поданным Минасяна |4|, молодняк материнской формы в 
75-дневном возрасте имеет живую массу, самки 16.8; самцы —17,5 кг, 
а живая масса молодняка гибридного происхождения 1985 г. рожден 1 
в 80-дневном возрасте составляет соответственно 19,3 и 20,3 кг.

Предварительное определение размеров тела гибридного молодняка 
показало, что все ягнята и в утробный период развития, и в постэмбрио- 
нальнын до 6-месячного возраста развиваются нормально, без каких- 
либо отклонений.

Таким образом, ։к-. основании исследований гибридного молодняка 
первого н второго поколений установлено, что н в утробный, и в пост- 
эмбриональный периоды развития, а также в последующие возрастные 
периоды он развивается нормально. У большинства гибридов второго по
коления наблюдается интенсивный рост, к 5 6-мссячному возрасту они 
достигают 25—30 кг живой массы, что почти в два раза выше, чем у мо
лодняка отцовской формы и примерно равно живой массе молодняка 
материнской формы. Все ягнята отличаются высоконогостыо, крепким 
телосложением, активностью движения. Это хорошие селекционные по
казателя для создания новой, приспособленной к горным условиям груп
пы животных.

На основании исследования отдельных фенотипических признаков 
можно заключить, что белый цвет волосяного покрова материнской фор
мы доминирует над рыжевато бурым цветом диких отцовских форм. 
Доминирование белого цвета шерсти домашних овец при гибридизации R 
первом же поколении, видимо, следует объяснить наличием у зрмений- 
ских муфлонов белых седловидных отметин на боках, которые очень 
четко вырисовываются у самцов после осенней линьки и сохраняются 
до следующей весенней линьки.
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РАЗВИТИЕ НАДПОЧЕЧНИКА ПЛОСКОГОРНОЙ ПОЛЕВКИ
MICROTI'S QUENTHF.Rt

С. Р МАКАРЯН. С Б ПАПАНЯМ. К М ДЛДНКЯН

Инсгнтут хюлогии АН Арчинской ССР. Ереван

Аннотации IIij.viuj -’орфостр}--vjp.it.it- •< -ч-icciihi* 1Ц».1.։н»чс «нИКЛ нл։кк< 
горной иолгп'я и онтогенезе Выявлены пидосиенцфн'мккие особенности 
пвдаочечнмка j М. jiuM/heri

Utuinuiij'iui —PiuxitTiiiuul’p^K.i bi .4- guenlfari-fi dep^nl/iannig-
frif’rfv.pjt.bblpp abtxnclblf nu.’> 11։ wjij

jrr։fi^ ~ntinlf».p ’.'-'֊kp- ՛-jJLJU1JI xtkuiulj/т niui^iutfl/UlpIt Clin»

Abstract — “he nrofpho-siruci-ra ’.change» ol At. guenthcri adrenals du
ring the mtogenesls vcce studied. Specie» specific peculiarities of 
adrenal J։։ Af. guehtheri were revealed.

К.тючееяе слово: плоскогорная лоллгко. надаоч&ищк. иорфоструктури

Морфоструктура надпочечника грызунов претерпевает существенные из
менения в процессе развития [1, 3. 7. 10. 12. 14]. Ранее нами было по
казано на примере снежной полевки A’, nivalis [7]. что структура орга
на и после рождения продолжает меняться и что только с полояозре- 
л остью животного она окончательно стабилизируется.

В настоящем сообщении приведены результаты изучения надпочеч
ников плоскогорном полевки с целью выявления гистоструктурных пе
рестроек в онтогенезе и зилоспеинфнческнх особенностей органа. Из
вестно. что у грызунов он характеризуется значительной видовой вариа
бельностью [6. 8].

Mat‘։pua.t и мст^)и»;а Ibyn.-. t |»ЭА “»че‘«»н«> < плоскогорной полевки; и процессе 
эмбрионильноп.» развития 25 \ н nvjp-зжленньп 8 особей, и юпеннльком по.»-
рлис-14 особей ■ j половозрелых полевок II самцов и 5 самок. Эмбрионы фмксн 
ропллк целиком >t i ՛ >>;vw n’t.', п-ч-чннхи II . --u-.-t.il՛ .՛ i-ЛЛ ..|роДЫ1||Л Орган
фнкенропллн г жи.п.оегкх 1»>энз. ФО. Ну..з [15] и ж 10% лом рдсгиирс i|>opv.winn.i. 
Парафиновые срезы толщиной ь »■-՝-■ ояр^шипэли icwai жснлии-юцимом, .идиом к же
лезным гематоксилином но Гейденгайну МкхрофаТогрдфин гогоиилн ка микроскопе 
NU-2E
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Результаты и обсуждение. В эмбриональном периоде (вес эмбрио
нов |,9—2,3 г) орган снаружи окружен капсулой, состоящей из вере- 
геновмдных вытянутых клеток с удлиненными ядрами. Гкань самого ор
гана состоит как бы из двух частей: меныней (маргинальной, ■подкаясу- 

, лнрной). будущей дефинитивной части л большей, зародышевой (фе
тальной) части (рис.. /).

Маргинальная зона представ.’! он а .эпителиальными клетками, обра
зующими короткие клеточные тяжи, ориентированные к центру органа. 
Клетки этой зоны—адренокортнкоциты—однотипны, и хроматин во 
всех ядрах представлен мелкими гранулами. Между тяжами отчетливо 
видны эндотелиальные клетки.

Зародышевая зона представлена эпителиальными клетками, нс име
ющими определенной ориентации.

Центральная часть органз состоит как из эпителиальных, гак и из 
мелких темноокрашенных клеток —хромаффинобл астов. распределен
ных нерегулярно.

Новорожденные полевки характеризуются намечающейся в надпо
чечниках сегрегацией двух разных зон корковой и медуллярной । рис.. 
֊)■ Медулла большая, занимает две трети органа. Кортикоциты и хро- 
маффинобласты уже отличаются тинктормальвы ми свойствами. Клет
ки коры местами ориентированы в ряды, тянущиеся вплоть до модул- 
лы. в них отмечены ядра двух типов: большие, округлые, с просматри
ваемой структурой и вдвое меньшие, плотные, неструктурированные. 
Среди кортикоцитов много митотируюшнх.

Медуллярные клетки, собранные в капсулы и проникающие в кор
ковую зону, мельче кортикоцитов. а ядра их более компактны по струк
туре. В этом возрасте продолжается процесс вселения хромаффнно- 
бластов.

В ювенильном возрасте гистоструктура органа сформирована не 
окончательно, несмотря на установившуюся уже сегрегацию ее на дне 
зоны—кору и медуллу (рис., 5). Медулла занимает больше половины 
органа н имеет грушевидную форму. В отличие от надпочечников мно
гих грызунов [б, 7] у плоскогорных полевок этот орган характеризует
ся локальным отсутствием коры, вследствие чего медулла вплотную 
подходит к капсуле органа.

Размеры клеток коры возрастают, а количество кортикоцитов с яд
рами, имеющими плотную структуру, увеличивается. Ядра в клетках 
пучкового слоя различны но величине и располагаются в центре.

Медулла составлена из капсул различных размеров, отделенных 
друг от друга венозными сосудами. Каждая капсула окружена неж
ными соединительнотканными волокнами. Эти капсулы формируются 
в определенной закономерности: з одних—собраны клетки только со 
светлой цитоплазмой, в других—с тем неокрашенной. По тннкторяаль- 
иым свойствам и морфоструктурным особенностям эти клетки идентн- 
фиц!։руются как Л- и Н-клетки [5, 9. 11. 13]. Базально расположенные 
ядра в медуллярных клетках имеют многочисленные хроматиновые гра- 
нули.

Структура надпочечников половозрелых иолевок окончательно 
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сформирована и в общих чертах идентична структуре этого органа 
грызунов, но характеризуется и видовыми особенностями (рис., 4).

Корковая зона органа лишена клубочкового слоя, вследствие чего 
следующий слон -пучковый, берет начало непосредственно из-под кап 
суды органа и тянется вплоть до медуллы, практически не нарушая 
пучковости. Зона компрессии, располагающаяся у других грызунов 
между клубочковой и пучковой зонами [6], отсутствует. Ядра кортико- 
цитов однотипны, структурированы, с хороню выявляемыми ядрышками. 
В верхнем и среднем слоях пучковой зоны обнаруживаются митозы 
(рис, 5). Корковая зона отличается мозаичностью структуры вслед
ствие наличия «светлых» и «темных» кортикоцитов, находящихся па 
разных стадиях секреции стероидов [2].

Сетчатый слой представлен небольшими участкам: , так ֊:■•> часто 
тучковый слой тянется от капсулы вплоть до медуллы.

Медулла сохраняет большие ра-мсры к грушевидную форму и в 
узкой своей части доходит до капсулы органа. В медулло половозрелых 
полевок не обнаружены очаги «персистентной фетальной» коры [41. В 
медуллярных клетках встречаются митозы (рис., 5),

Таким образом, морфоструктурэ надпочечника плоскогорной по- 
ленки в процессе развития меняется: малодифференпнрованные и раз
бросанные адрснокортнкониты со временем функционально дифферен
цируются и формируются в пучки. В структуре органа отс\ гсгиуют зо
ны компрессии >■ клубочковая, а медуллярный слой локально соприка
сается с капсулой. Герминативными свойствами обладают клетки пуч
ковой зоны на ра пых уровнях п клетки медуллы.

ЛИТЕРАЛА РА

|. .-1 рдатев Л. Горбачев .4 .՛? Механизм*.,. регуляции численно-.՛•г-: леммингов и 
полевок кз Крайнем Севере 3 18. Владивосток. 1980

2. Богданович Н. Архив натол., 8, 14 19, 1966.
3. Горбачев .4 .7. Механизм). регуляции чнеленшл՛ти .’С-ммшт.чг и полеяик па Край

нем Севере 41 -46, Вла ги восток. 1980
I. Кацнельсон 3. С. Архив, анаг., 6'2. 5—17. 1972.
5 Кацн-.'.олон 3. С.. Стйбровская Г Гнет? ш. и гнетохи инн хромаффинной ткл- 

ни надпочечников 1975.
6. Круглова 8. /1 Архив, aim., б՜-՝՝'. 11 49, 1975
7. .Макарии С. Р.. Дадикян К Л1., .Мггп’лослм 7 /1 Внолиг я.. Армении, 88. 508— 

512, 1985.
8 Мигаяатьс'в И Ф У՝’- зап. Кншипёвск. лед. ш :а. 5. 53 55. 1955;
9. Подгорная Г. Л Архип, плат.. 52. 22 30. 1967

10 Полуэктов .4 И Архив, анат., 67. 97 102, 197 !
11 Понимоски.ч Л. К. Мат-лы XI конф. студ. аснир. Ленннгр. об-аа анат, гистол, и 

эмбрнол. 30 40, Л.. 1968.
12. Сахацкач Г. ('. Гормональные фа* горы и идиви дуального разпптн: 260 277. М. 

1974
13. Erdntw О l.eaipln ՛ *4, RMsilaen ՛. Ac: i 1'лу<.>’ S.-and., '> •_ 253--254. 1966. 
14. Meyers ?J. Й7-, Chtl.'Ipper ,4. I. .Anal. Re. . /?< 1-25. 1956.
15. Toed I. (i Amer J. Anat.. //2.3.285-303, 1963.

Пгичупнло 3.1 1986 г.

742



Биолог, ж, Армении, т 40, № 9, 743 749, 19Ь7 УДК 599.74.742. Г

ВОЛОСЯНОЙ ПОКРОВ ЛИСИЦ, ОБИТАЮЩИХ В АРМЕНИИ

Ф. С АГАДЖАНЯН. А. Н. ХРИМЯН

Институт зоологии АН Армянской ССР. Ереван

Аннотация - Приводягея сведения об изменчивости волосяного покрова у 
лисиц Армении в ззтгснмостн от их пола в географического распростране
ния, о ходе н сроках линьки, согревания меха в различных поясах 
республики.

ԱՏուոացիսւ — /' հայտ են րերվաձ Հայաստանի աղվեսների մ աղածածկու յթի աշ
խարհագրական , սեոական ե անհատական տարր ե/։Ո։թյոքններր։ Բերված են տրվ- 
յալներ հանրապետության տերիտորիայում հանդիպող աղվեսների մորթու կրյամ- 
ների, մադավւոիյանակութ  յան մամկետների ե րնթացրի մասին։

Abstract — Data on the variability of hair integument of foxes of Arme
nia, depending on their sex and geographical origin arc given. Informa
tion about the fur standard, terms and period of their hair shedding in 
various zones of the republic are stated.

Ключевые слова: лисы Армении. волосяной покров, окраска, линька.

Известно, что волосяной покров лисиц подвержен сильной географиче
ской изменчивости. В связи с отсутствием такого рода данных для лис 
Армении мы изучали линейные показатели волосяного покрова красных 
лисиц, обитающих в горно-степном и полупустынном поясах республи
ки» в целях выявления сходства или различий географических, поло
вых, индивидуальных, а также сроков линьки и созревания меха.

Материал к методика. Исследования проводили с 1972 по 1986 гг. Из выходных 
шкурок лисиц, находящихся я заготконторах республики, брали образцы волос (360 
образцов) в области загривка, крестна и бока методом соскабливания. Затем опреде
лили их категорию и проводили измерения Направляющие и переходные волосы из-за 
малочисленности измеряли полностью, з остевые и пуховые- в колнчесгнг 30—40. Тол
щину волос определяли на 210 препаратах [«],

Измерение проводили на микроскопе Р-17 при увеличении окуляр Х7. объектив 
Х40с помошью окулярном мнхролниенки Полученные результаты статистически об
работаны. Установлено, что при t>2 разница дгютоверва [I]

Сроки и ход линьки определяли в прямых визуальных полевых наблюдениях у нор 
лисиц в период воспитания молодняка и у встречающихся животных в другие сезоны 
года. Для определения зрелости шкурок и окраски меха е 1969 по 1981 гг. нами были 
просмотрены шкурки лиспи, поступающие в районные заготконторы и на 1(ентрэль։։у-> 
базу Айкоопа, а также шкурки добытые нами и охотниками, из всех районов респуб
лики [9|.

Результаты “ обсуждение. У лжиц встречаются волосы различно
го качества, формы, окраски. Их делят па четыре категории: направ
ляющие, образующие верхний ярус волосяного покрова (вуаль меха); 
остевые, образующие средний ярус меха; переходные, или промежуточ
ные, и пуховые, образующие основной ярус волосяного покрова [3— 7. II].

При изучении морфологических особенностей волосяного покрова 
лисиц в географически различных местообитаниях была установлено. 
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что у самок, обитающих в горло-степном поясе, волосы всех типов на 
всех участках тела длиннее, чем у самок полупустынного пояса (табл. 1).

При сопоставлении средних показателей толщины волос самок раз
ных ландшафтных поясов выявлен большой разброс. Па боку остевые 
волосы I и II порядков толще у самок полупустынного пояса (1 = 12,33 
и 21,27), пуховые же волосы у самок горно-степного пояса (1 = 3,71). 
Между направляющими волосами крестца разницы пет (I — 1,47), осте
вые 1 порядка и пуховые толще у самок горно-степного пояса (1=14,85
Таблица I. Длина волос красной лисицы, обитающей в разных ландшафтных 
поясах Армении, мм

Вок Крсстеп За։ривок
Типы полос ----------------- ------------------ -

11Ш l.ini 1лгп

Самки полупустынного пояса

Направляющие
Переходные —•. 53֊ 65 45-65
Ость 1 попилка 22-36 27֊ 49 17-36
Ость II порядка 45-66 42-37 39-56
1 Кховые ю -56 32- 55 32- 50

31-51 28-49 21-45

Самки горно-степного пояса

Направляющие _ 59-80 57-79
11ерё.ходныс 13—37 15 39 14 39
Ость 1 порядка 46-78 45 -72 46—67
Ость И порядка 39 63 35 55 35-5»
Пуховые 32 55 31 58 28 47

Самцы полупустынного пояса

1{анраиляющис 49 -72 53-73
Переходные 14-29 12—35 15-34
Ость I порядка 18 -66 43—58 40-59
Осп. 11 порядка 36-62 35-52 31-48
Пуховые 24—49 23 45 21-41

Самцы горно-степного пояса

Направляющие 52-75 58-78
Переходные 14-32 14-38 14-32
Ость 1 порядка 47-72 47-72 43-74
Осгь II порядка 39-61 37-58 33—57
Пуховые 28-58 26-58 24 49

п 10.21), а остевые II порядка—у самок полупустынного пояса 
(1=20,17). На загривке, кроме остевых 11 порядка Н ֊20.95), толще 
волосы самок горно-степного пояса (1 от 7,64 до 16,06).

самцов горно-степного пояса длина волос всех категорий на всех 
участках гела больше, кроме остевых волос II порядка на боку (I— 1,21) 
и пуховых волос на загривке (1-0.34), чем у самцов полупустынного 
пояса (I от 4.07 до 18,42); по толщине (табл. 2) существенной разницы 
не установлено в пуховых волосах (1 = 0.55; 1.06;* 1.43), волосы осталь
ных категорий толще у самцов полупустынного пояса (I от 4,31 до 
19,61), кроме направляющих и остевых волос I порядка на загривке 
Н = 5,54 и 3,76).
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Тиблчцг 2. Толщина полос красном лисицы, обитающей и разных ландшафтных 
поясах Армении, мкм

Типы полос
Бок Крестей Загривок

Lira Llm Um

Самки полупустынного пояса

Направляющие 
Переходные 
Ость 1 порядка 
Ость 11 порядка 
Пуховые

42.90-77.22
31.46-57.20
25.74-51.48
11.44—31.46

54.34-100.10
45.76- 80.08
40.04 - 85.80
25.74- 71.50
11.44- 28.60

40.04 -77.22 
40.04-77.22
34.32 -71.50 
25.74-62.92 
11.44-28.60

Самки горно-степного пояса

Направляющие 
Переходные 
Ость I порядка 
Ость 11 порядка 
Пуховые

20.02-60.06
28.60—62.92
20.02-48.62
8.57 - 25.74

45.76-91.52
25.74-77.22
37.18-97.24
20.02-57.20 
Н.44-25.74

60.05-85.80
20.02-65.78 
34.32-85.80 
20.02-60.06 
11.44-25.74

Самцы полупустынного пояса

Направляющие 
Переходные 
Ость 1 порядка 
Ость 11 порядка 
Пуховые

22.88 -65.78
25.74 65.78
17.18-45.76
5.72-22.28

57.20 108.68
22.88 - 74.36
42.90 102.96
22.88 71.50
11.44- 28.60

54.34 — 100.10
22.88 82.94
31.46-85.80
22.88-57.20
11.44-28.60

Самцы горко-степного пояса

Направляют не 
Переходные 
Ость 1 порядка 
Ость II порядка 
Пуховые

17.16-34.32
25.74-60.06
17.16-42.90
11.44-25.74

45.76 - 85.80 
20.02—71.50 
34.32-94.38 
20.02—60.06 
11.44-28.60

65.78 - 88.66 
17.16-51.48 
34.32-88.66 
20.02- 62.92 
11.44-28.60

Итак, у самок и самцов гор ял-степного пояса средняя длин? волос
всех категорий на всех топографических участках тела больше, чем у 
лиснц полупустынного пояса; пуховые полосы толще у самок горно-степ
ного пояса, а у самцов существенной разницы не выявлено; в толще во
лос остальных категорий наблюдается большая вариабельность.

Для выявления особенностей волосяного покрова лисиц в зависимо
сти от их пола сравнивали среднюю длину и толщину волос различных 
топографических участков тела самцов и самок (табл. 1, 2). Установ
лено, что у самок, обитающих в горно-степном поясе, длиннее волосы на 
боку, на остальных участках тела волосы длиннее у самцов (I от 3,27 
до 5,87); существенной разницы не установлено между остевыми И по
рядка на боку' (1=1,46), остевыми 1 порядка на крестце (1 = 0,96) и 
направляющими., а также остевыми II порядка на загривке (1=1,87 и 
0,29). У самок толще волосы на боку (I от 2,73 до 8,91), на остальных 
участках они толще у самцов (I от 2,44 до 5,52). Существенной разни
цы нс установлено между остевыми 1 порядка (1 = 0,05) и пуховым.։ 
(1 = 0,86) на крестце, а также между остевыми I и II порядков на загрив
ке (1 = 0,00 и 1,97).

При изучении морфологических особенностей волосяного покрова 
у лисиц разного пола, обитающих в полупустынном поясе, было уста
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новлено, что длиннее волосы в основном у самцов, кроме пуховых волос 
на боку (( — 6,66), направляющих на крестце (1 = 2.84 н 4,8), которые 
длиннее у самок. Существенной разницы нет между остевыми II по
рядка и пуховыми (г 1,40 и 1,24) на крестце и остевыми I порядка на 
загривке (1=1,65).
Таблица 3. Индивидуальная изменчивость волос по длине и толщине у лисиц в 
различных ландшафтных поясах, % от числа сравниваемых случаев

11олупустынным пояс Горно-степном пояс

Бок Крестец ЗагривокТины вол с Бок Крестец Загривок

9 О г 9 о’ 0 • с 2 • и 9 о՜

Длина полос
1 (зправляюпигс 30 80 70 10 80 90 30 ЮЭ
Ость 1 порядка 60 40 0 50 30 би 0 70 50 90 90 90
Осп. II порядка И) 40 40 30 40 40 0 70 80 60 60 90
Пуховые 70 60 50 60 0 60 0 9.) 30 70 10 80

Толщина волос
Накрав 1ЯЮЩИС 40 70 20 0 _ _ 0 90 0 90
Ость 1 порядка 0 40 40 40 40 51) 60 90 50 90 60 60
Ость II порядка 0 70 .70 70 4 Л 10 10 70 60 60 40 0
Пуховые 60 40 40 20 40 60 ьо 70 20 70 90 60

Толще остевые волосы lull порядка у самок на боку (t—4,38 и 
5,16), остевые II порядка на крестце и загривке (1=5,43 и 8,79). Воло
сы остальных категорий толще у самцов. Существенной разницы нет 
между пуховыми волосами на боку (1 = 1,29).

Результаты измерений длины и толщины волос лисий, разного пола 
позволили сделать следующее заключение: длина и толщина волос всех 
категорий на боку у самок превышает таковую у самцов горно-стенного 
пояса, волосы остальных категорий длиннее и толще у самцов или раз
ница не существенна; у лисиц полупустынного пояса волосы всех кате
горий, расположенные на боку, остевые крестца, направляющие за
гривка у самцов длиннее, чем у самок, и только в длине остевых 1 по
рядка на загривке и пуха на крестце разница нс обнаружена. Что ка
сается толщины волос, то более высокие показатели отмечались у самок: 
волосы бока, остевые II порядка на крестце и загривке.

Для выявления различий в волосах между отдельными особями, 
обитающими в различных ландшафтных поясах, сравнивали отдельно 
между собой все типы волос по длине и толщине (табл. I—3). По каж
дому тину волос получилось 10 случаев сравнения (сравнивали по 5 осо
бей, табл. 3). У самок и самцов полупустынно։о пояса в длине волос 
на боку наблюдается большая изменчивость, кроме остевых волос II 
порядка у самок, где разница (1=4,70) составила всего 10%.

5 тех же особей обнаружена разница во всех типах полос крестца, 
кроме остевых волос I порядка у самок (I от 0.00 до 1.32) В пуховых 
воло՛-;։,-. загривка (у самок) различий не выявлено it от 0.12 до 1.09); 
не-: -ачительнои нменчивостыо обладают направляющие волосы v сам- 
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нов—10% (1 = 2,28). По остальным категориям волос, наблюдается 
большая изменчивость.

При сравнении категорий волос по толщине (табл. 3) установлено, 
что на боку самок полупустынного пояса не отличаются друг от друга 
только остевые волосы I и II поряда (I от 0.13 до 0.94 и от 0,00 до 1,39). 
Па крестце как у самок, так и у самцов наблюдается изменчивость во 
всех типах волос, за исключением пуховых у самцов, где разница соста
вила 20% >1 = 2,39 и 2.69). На загривке самок наиболее незначитель
ная разница обнаружена между направляющими волосами, где она со
ставила 20% (1=2,26 и 2,43). Направляющие волосы у самцов по тол
щине одинаковы (I от 0,05 до 1,39). Незначительное отличие отмечено 
и между остевыми волосами 11 порядка V самцов, разница составила 
10% (1 = 2,40),

У самок горно-степного пояса длина волос всех типов на боку оди
накова. У самцов же наблюдается большая изменчивость. Как у са
мок, так н у самцов большая изменчивость всех типов волос О1мечаег- 
ся на крестце (от 60 до 90%). Незначительна 4 = 2,62) она в пуховых 
волосах загривка только у самок. Стопроцентная изменчивость наблю
дается в направляющих волосах щгривка самцов (I от 2,38 до 7.94).

В толщине волос всех типов на боку особен горно-степного пояса вы
явлена большая разница, исключение составили остевые II порядка у 
самок, где разнима составила 10% (1 = 2.56). На крестце самок направ
ляющие волосы по толщине одинаковы у всех особен (I от 0.05 до 1,66). 
В 20% случаев обнаружено различие в толщине пуховых волос 1 = 2,14 
н 3.07). У самиов же в волосах всех типов по толще выявлено значитель
ное различие. На загривке самок разница не обнаружена только в тол
щине направляющих волос (! от 0,25 до 1,68). У самцов же нс отлича
ются по толщине только остевые II порядка 1,4 от 0,09 до 1.52).

Из сказанного следует, что во всех типах волос как у самок, так и 
у самцов наблюдается большая разница, хотя и встречаются особи, у 
которых в волосах различных участков тела и различных категорий раз
ница не отмечается.

В зависимости от окраски волос отдельных категорий окраска шку
рок красной лисицы, распространенной в Армении, изменчива. Хребет 
и бока в основном покрыты волосами ярко-рыжего, рыжеватого, жел
того или серого цвета. Чрево белое, серое, рыжее, иногда с темно-бурым 
пятном посредине Душка белая, грязно-белая или светло-серая. Го
лова и конечности рыжие, желтые или серые; задняя сторона ушей чер
ная На лапах спереди обычно заметно черное или темно-серое пятно. 
Кончик хвоста белый.

Товароведы подразделяют шкурки лисиц на 37 кряжей | 10] Для 
лисиц, обитающих в Армянской ССР, выделено два кряжа ереванский, 
оцениваемый высоко, и караганка.

Более высоко ценятся шкурки лис меланистлческн.х форм, из кото
рых в Армении редко встречаются сиводушки и крестовки.

Анализ многолетнего изучения шкурок лисиц в заготконторах Ай- 
кооиа показал, что 75—80% их от лиспи ереванского кряжа. Они отно
сятся к категории меха грубого тапа (коэффиписп! мягкости 1,6—1,7) 
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[7]; по густоте волосяного покрова эти шкурки занимают среднее поло
жение среди шкурок лисиц нашей страны—на 0/25 см2 приходится 
!227±71 волос (2].

Волосы лисицы кряжа караганка (длина волос меньше 50 мм) по 
мягкости относятся к категории грубых (коэффициент мягкости 2,1) 
Из поступивших в заготконторы республики шкурок на долю этого 
кряжа приходится 20 -25%. Сиводушки и крестовки за время наших 
осмотров не были зарегистрированы, что можно объяснить малочис
ленностью их в природе. Нс исключено, что эти высококачественные 
шкурки соседают» у охотников.

Исследования сезонной изменчивости меха лисиц Армении дают ос
нование полагать, что они линяют раз в год К весне волосы теряют 
блеск, становятся хрупки՝՛ .։ на : шлют редеть. Появляется побигость 
моха на лопатках, бедре, боках, спине, позднее она переходит на огузок 
и хвост. На месте старого меха появляется новый. Подрастающий мех 
появляется вначале на морде и передних лапах, затем на остальной ча
сти головы, лопатках и загривке Рост нового волосяного покрова про
исходит со второй половины лета: первыми подрастают кроющие волосы 
и уже к осени—пуховые.

На протяжении всей линьки кожа у лисицы бывает утолщенной, 
грубой и пигментированной. С созреванием меха пигментация умень
шается и V зимних первосортных шкурок полностью отсутствует [4, 
7. II].

Смена волос в разных ландшафтных поясах Армении происходит 
неодновременно. В патуи .стычном поясе Октсмберя некого района 25 
февраля нами, были обнаружены лиаты, у которых из передних лапах 
н на шее были видны местч выпавших волос. В том же -поясе 15 июля 
около с. Мецамор были обнаружены лисицы, у которых старые волосы 
сохранились лишь'на хвосте и аиловииё задней части спилы. У лисицы, 
добытой 25 февраля в предгорном поясе в районе Апзранского водохра
нилища. признаков линьки не было отмечено. Около с. Тежабак (также 
предгорный пояс) во время наблюдений за выводковой норой в августе 
нами было установлено, что у взрослых лисиц старые волосы остались 
лишь на хвосте и огузке.

Аналогичные наблюдения проводились нами и в горно-степном поя
се. У лисиц, встреченных в районах бассейна оз. Севан, в первой поло
вине марта признаков линьки нс наблюдалось. 5-го июня у лисицы, 
промышляющей из Порадузском участке, новыми волосами были по
крыты голова, лопатки и бедра. 26 нюня у оз. Арпа Амасийского райо
на была обнаружена лисица, у которой новыми волосами была покры
та и нижняя часть шеи.

Судя по вашим наблюдениям, линька в разных ландшафтных поя
сах нашей республики проходит неодновременно. В полупустынном по
ясе опа начинается средины февраля, и шкурка полно՛тыо созревает 
к началу декабря, а и горно-степном поясе первые признаки л: нькн об
наруживаются во второй половине марта, и шкурка полностью озрева- 
ег ко второй половине ноября. Предгорный пояс по ним пи <з гелям 
занимает промежуточное положение.
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Ьнолог ж. Армении, т 4. № 9. 749—754. 1987 УДК 10.03.86

СОСТОЯНИЕ ФАУНЫ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ В 
«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ СХЕМЕ ОХРАНЫ

ПРИРОДЫ г. КИРОВАКАНА»

Л. В. ЕЛИЗАРОВА. Э.Г АКРАМОВСКАЯ. А. Е ТЕРТЕРЯН

ГГТ1Н1 «Армгоспросьт։. .ре ван. Институт ним опт \Н Армянской ССР. Ереван

Аннотация — В спят с разработкой «Территориальной комплексной схе
мы охраны природы г Кнровакана» в 1Տ8«֊ 1985 гг. Институтом зоология 
ЛИ АрмССР по заказу института г.Армгосвроект» изучалось состояние бес
позвоночных животных в наземной почвенной и водной средах города. При
целена карт распределения биомассы н почве, анализ которой показал 
Неблагоприятное состояние фауны, вызванное выбросами вредных веществ 
Промышленными предприятиями города.

ԱՈոաւսցխս _ րչա^էԼ^ն^խագէ֊ձ» Լաէկ. ՍՍՀ ԴԱ 1/եՆ.
ղանաքԱ>նԱէթքս,հ /•նսւոք’տ*է,շ,ի 19$ է — 198Տ թթ րնթէացքոս! էԿիրովակաՆ
p^wpf, ք.ն*ւթյան սՎր 111մպ(եք»ա1ք’ն սխեմաշխ մր-
-ակման կտպակ^^^յամք- я,Ы»<Лиши1,г^1 ( աՆ^ղՆաչ^րաՀւրր կէն^անիՆհր/. Հի- 
Հակր ршг/шр/. վերհրկրյա է^այիՆ և քչ-յք-Ն մյրնԼր^էմ. ԲերվԼք Լ հողէսմ 
կեկէւսւմ luutnu յ ր Հ-աշի/ման ftaptnL4r- •ՈՒ цЯЧ9 I "վէյ ֆա^հաքք,

Հիմակր. որՆ Լ ք-«4»-ր^ ^ր^^էնարերակաՆ ձևոկարկւ-,.
,{նաԱակար

Abstract — in connection м֊И1» the working out of ‘Territorial Models foi 
the Protection ni the Nature o( the t Kirovakan* during the years of 1984—85 
by tilt1 Institute of Zoology of the AS ol the Armenian SSR nccoxldng to 
the order ol the Institute “Arm gosprojeef the state of Invertebrate։, thing 
on the ground, tn sod and In aquatic medium of the town has been stu
died. A map of distribution of biomasj. tn the soil has been given, ana
lysis of which sfmws un-iiiisfaclory state ol th’s fauna, caused by the 
noxious waste:, of ihe ludustrtal esiablHhments ol the town.

Л’.чи>чл>г<ге слоои. фауна ^'спо-вопоччих жиепгнм< Армсняи, охрани природы .՛<>•

Уснасннс антропогенного пресса на окружающую природную среду, 
особенно заметное и городах со значительным колнчестном произвол-
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ствеиных предприятий и интенсивным транспортом, привело к оскуде
нию и деградации природной среды.

Для ликвидации отрицательных последствий техногенной деятель
ности человека для особо загрязненных городов страны разрабатыва
ются территориальные комплексные схемы охраны природы, призван
ные решать проблемы охраны окружающей среды и рационального- 
использования природных ресурсов комплексно, независимо от ведом
ственных интересов и с выходом на конкретные мероприятия.

Такие схемы были разработаны для четырех городов республики: 
Еревана. Кировакана, Раздана, Алавердн. Настоящая статья подго
товлена на материалах исследований по г Кировакану, специфической 
особенностью которого является дисгармония развития промышленно
го и курортного хозяйства.

Фауна любой территории, в том числе н города, представлена как 
беспозвоночными, так и позвоночными животными, в том числе мышевид
ными грызунами. Последние очень пластичны в экологическом отноше
нии и но ним. нельзя судить об уровне биоиндикаторов. Раздел «Фау
на территориальных схем охраны природы городов» наиболее нагляд
но может быть представлен фауной беспозвоночных животных, так как 
они являются биоиндикаторами загрязнения природы. Участвуя в по
вышении плодородия почвы и этим способствуя развитию растительного 
покрова, они составляют одно из важнейших звеньев в жизнедеятельно
сти биогеоценозов в круговороте веществ и в потоке энергии в них. В 
особенности это относится к тем организмам, которые участвуют в раз
ложении отходов жизнедеятельности растений и животных. Именно 
беспозвоночные животные являются в большинстве случаев первым зве
ном превращения отходов в фактор плодородия почвы. Наглядные 
данные об их участии в круговороте веществ приведены в работах Акра- 
мовского [4], Жигульской [11] и Зражевского [12] на примере моллюс
ков и муравьев. В этом плащ* интересны исследования Зражевского 
[12] о роли мертвых животных и микроорганизмов сапрофагов в по
вышении плодородия почв.

Таким образом, беспозвоночные очень чувствительны к разного ро
да загрязнениям, так что одно только уменьшение их биомассы в почве 
может служить показателем экологического неблагополучия данной 
территории.

Поскольку при разработке территориальной комплексной схемы 
охраны природы необходим комплексный подход, шостольку основным 
методом изучения состояния компонентов среды, в том числе и фауны, 
следует считать метод территориального моделирования. При этом пу
тем сопоставления картографических моделей загрязнения различных 
компонентов природных сред осуществляется сопоставительный анализ- 
их взаимовлияния и выявляются конфликтные ситуации.

В соответствии со сказанным конечным этапом исследования дол
жна стать картосхема состояния биомассы беспозвоночных в почвах го
рода, сопоставление с аналогичными картосхемами загрязнения почв,г 
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растений и атмосферного воздуха позволит выявить экологические кон
фликтные ситуации в городе.

Материал и методика. Город Кировакан расположен в горно лесном природво- 
ландшафтном поясе на высоте 1325 м на лугово-черноземных, горно-луговых н горно- 
лссных бурых почвах. Были выявлены характерные точки, находящиеся на определен
ной расстоянии от источников вредных выбросов, в соответствии с преобладающим 
направлением ветра. Учитывая, что большее количество выбросов в атмосферу отхо
дит от низко расположенных источников, мы принимали, что уровень загрязнения воз
духа, а следовательно и почвы, более или минее равномерно убывает по мере удаления, 
•>т источника загрязнения. В соответствии с этим приборы орались на расстоянии 0,5,1, 
2. 3 км от наиболее крупных источников вредных выбросов, а также в окрестностях 
города—в пунктах Памбах, Мегрут, Дарбас, Базу.м, Лер н л пат. Сарал, Арчут—в тече
ние экспедиционного сезона с июля по ноябрь 1981 г. Всего были взяты 321 почвен
ные пробы. Пробу из каждого пункта брили в 5 различных точках в среднем раз в 
десять дней общей площадью 50 см2 на глубине 20— 30 см Из каждой пробы выде
ляли вначале крупных животных, видимых простым глазом которых затем подвергали 
принятой в энтомологии камеральной обработке. Далее пробы почвы помещали в 
зклежтрры* для извлечения из них мелких беспозвоночных животных

В качестве контроля была взята почвенная проба из ботанического сада. Весь 
собранный материал был подвергнут систематическому определению. Полужесткокры
лое насекомые были определены одним из авторов статьи (Э. Г. Акрамовской). осталь
ные группы беспозвоночных животных определяли специалисты Института зоологии 
АН АрмССР, л также Зоологического ■института АП СССР (Ленинград) и Института 
эволюционной морфологии и экологии животных им акад. А. II. Северцева АН СССР 
(Москва).

Результаты и обсуждение. До наших исследований фауна беспо
звоночных животных г. Кировакана и его окрестностей была изучена 
далеко не полно. О ее составе можно было судить по фрагментарным 
сборам разных исследователей [1 — 10, 13—18]. Согласно этим данным, 
количество видов беспозвоночных животных на исследованной террито
рии примерно равно 251. Наши исследования, проведенные в течение 
1984 г., выявили 220 видов. Это говорит о том. что современная фауна 
беспозвоночных животных г. Кировакана и его окрестностей на сегодня 
обеднена видами, хотя эти цифры, надо думать, приблизительны. Тем нс 
менее в отношении ряда групп можно сделать определенные выводы. 
Так, например, до 1984 г. в г. Кнровакане и его окрестностях было об
наружено 13 видов прямокрылых, а в 1984 г,—всего лишь 2 вида; пе
репончатокрылых до 1984 г. было отмечено 60 видов, в 1984 г. 4; полу
жесткокрылых до 1984 г,— 60 видов, а в 1984 г. лишь 36. Кроме того, 
обеднилась фауна бабочек. Пет того разнообразия видов бабочек, ко
торых можно было видеть в г. Кнровакане сто в 1972 г

В результате анализа проб была выявлена четкая связь между за
грязненностью почв тяжелыми металлами и массой насекомых. В свою 
очередь, степень загрязненности почв определении м образом зависит от 
удаленности от источника выбросов. Карта наличия в почве тяжелых

Большая стеклянная норовка с металлическим конусовидным колпачком конец 
которого опущен в сосуд с фиксирующей жидкостью. Над воронкой устанавливается 
электрическая лампочка. Под действием тепла н но мере высыхания почвы мелкие бес
позвоночные животные устремляются вниз н попадают я склянку с фиксирующей жид
костью.
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металлов позволила выявить места их наибольшего накопления в райо
нах расположения промышленных предприятий, выбрасывающих в ат
мосферу вредные вещества, и в центре города—вдоль напряженной 
транспортной магистрали.

Анализ карты состояния биомассы показал полное отсутствие бес
позвоночных животных в районе промышленных предприятий на общей 
площади около 2 км2 (рис.). Далее обнаружена зона с весьма незна
чительной биомассой, охватывающая центр города. Остальную часто

Карта наличия биомассы беспозвоночных животных в почвах г. Кнровакана.

города занимает зона с умеренной биомассой. Значительное количество 
биомассы сосредоточено вне пределов города (табл. 1.2).
Таблица I. Биомасса беспозвоночных животных в пробах почвы, взятых на 
различных расстояниях от источников загрязнения, игр
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.4 1 0 0 100 19.83 0.19 99.81 66.4 0 65 99.35 316.3 з.з
.No 2 59.6 0.58 99.42 87.0 0.85 99.15 315.13 3.05 86.95 342.2 3.3
Ч 3 61 .и 0.59 99.41 83.7 0.82 99.17 336 8 3 28 96.72
№ 4 60.7 0.54 99.46 163.0 1.5 98.5 2-17.0 2.4 97.6
М 5 77.0 п.75 39.25 31.2 0.3 99.7 164.6 1.5 98.5
№ 6 78.9 0.77 99.23 114.5 1.16 98.84 2425.0 23.62 76.38
№ 7 1202.5 11.71 «8.29 12<>2.6 11.71 88.29 1352.6 13.17 86.83

11римсчм1ие о качестве контроля принята биомасса в почве ботанического сад։-
10266,5 мг.

В течение всего экспедиционного периода велись исследования по 
выявлению чувствительных к загрязнению почвы элементов фауны бес
позвоночных животных, которые могли бы стать биоиндикаторами. Уда
лось установить, что таковыми являются дождевые черви. Они были 
обнаружены в почвенных пробах, взятых в городском парке, ботани
ческом саду, па территории пионерского лагеря «Ласточка», а также в 
окрестностях г. Кнровакана—в населенных пунктах Памбак и Сарал. 
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Таблица 2. Биомасса беспозвоночных животных в пробах почвы, взятых в 
окрестностях города Кировакана, м։р

Пункты 
наблюден։

%
(-, Биомасса 

И

по отно
шению 
контролю

% потери 
биомассы

Базук։ 31 2 0.3 99.7
Дарбас 31.6 0.31 99.69
Арчут 64.1 0.62 99.38
Лсрнапат 86.5 0.84 99.16
Мегрут 336.8 3.28 96.72
Памбак 6450.0 62.8 37.2
Сарая 8442.0 82.4 17.6

Примечание; за контроль принята биомасса в почве ботанического сада— 10266.5 м՛

Состояние водной фауны было исследовано на основании анализа 
проб, взятых из рек Памбак и ее притока—речки Ваяадзор. В настоя
щее время реку Памбак можно назвать «мертвой» рекой, так как в пей 
полностью отсутствуют какие-либо живые зоологические объекты.

До 1900 г. в реке Памбак, протекающей и в черте города, имелась 
богатая фауна— ручейники, бокоплавы, хирономиды, поденки и мошки. 
В относительно чистой воде речки Ванадзор, где водится мелкая рыба, 
отмечались личинки и куколки комаров, хирономид, поденок и мошек 
[15], которые встречаются там и поныне. Биоиндикаторами чистой во
ды принято считать ракообразных, личинок мошек и стрекоз.

Исследование беспозвоночных животных, проведенное в почвенной 
и водной средах города и его окрестностей, представлено в разделе 
•Фауна территориальной комплексной схемы охраны природы г. Киро
ва кана», которая рассмотрена и одобрена Исполкомом Кироваканского 
городского Совета Народных депутатов, Госстроем Армянской ССР, 
Государственным комитетом АрмССР но охране окружающей среды и 
утверждена Советом Министров республики.

Комплексные экологически ориентированные мероприятия инже
нерно-технологического, градостроительного и органнзационно-управ
ленческого характера, предложенные в «Схеме», находятся в стадии 
осуществления.

Таким образом, исследования, проведенные в г. Кнровакане выяви
ли неудовлетворительное состояние фауны беспозвоночных животных 
в почвенной и водно։։ средах города и его окрестностей.

Выявлена прямая зависимость между загрязнением почвы тяжелы
ми металлами, обусловленным вредными выбросами промышленных 
предприятий и транспорта города, и наличием биомассы в почвенной и 
наземной средах. Установлено полное отсутствие почвенных беспозво
ночных на территории промышленной зоны объекта № I п ющадыо око
ло 2 км'-’ и их минимальное количество па большей ч. территории 
города, включающей его центральную часть. Вследствие- -.того почва 
города обладает очень низкой способностью к самоочищению н малопло
дородна, что в свою очередь требует дополнительных затрат на г.зеле- 
нение.
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Биомасса в почве города, являющаяся биоиндикатором загрязнен;! 
всей окружающей среды- свидетельствует о неблагоприятной эколог 
ческой ситуации г. Кировакана и о необходимости скорейшего провед 
ння природоохранных мероприятий.
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЧИВОСТИ СЧЕТНЫХ ПРИЗНАКОВ ФОЛИДОЗА 
У ПОЛОСАТОЙ ЯЩЕРИЦЫ ПРЕДГОРНЫХ

И ГОРНЫХ ПОПУЛЯЦИИ

л. С. МЕЛЮМЯИ

Армянский педагогический иисгитут нм X. Абовяиа. Ереван

\ннотация—Проведен количественный анализ фенооблика предгорных и 
юрных ■1пуля!Я1й полосатой ящерицы. Показано, что у горных популя
ций количество щитков достоверно выше, чем у предгорных, что. оче
видно. связано с большими линейными размерами горных популяций. 
Это дает основание проследить за ходом эволюционного процесса.

Il.fi ւսււսււ]|ւսւ — Ես։ տարված Լ շերտավոր մույեսի նախա/հոնա յին Ь /երւնաւիՆ պո. 
‘‘{"‘1 րսցիաների ֆննոպաակևրի րանակական վերյոէծութ յոՕրւ Ցույց Լ տրված որ 
շերտավոր ւէողեսի յեոնսւյին պոպէւէյյացիաՆերի վա Հ անիկն եր ի թիվր Հավաստիո
րեն ավե/ի րտրձր Լ. րան նաիւայեոնտյիններինր, որո Հավանտրար կապված / քձո֊ 
նային պոպոպյարիահերի մ արմնաշափերի մեծացման Հետ։ Դա Հնարավորություն 
? տայի։։ Հետեէպո։ Լվոյյււէչքիոն պրոյ/եւէի րնթացրին ւ
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Abstract - Quantitative analysis of phenofigure ( phenoappearance) 
ol prcmountalnous and mountainous populations of the striped lizards has 
been held. It has been shown that the quantity of shells in mountainous 
populations of the striped hzard is higher than in prcinountainous ones, 
what is connected with ihe increase of linear dimensions of mountainous 
populations of the striped lizard. Thus, it Is possible to look after the evo
lutionary process.

Ключевые слова: ящерица полосатая, фенооблик популяций, фенофонд, число 
щитков.

В настоящее время фонетический подход к изучению популяционной 
структуры вида используется многими авторами [2, 4, G, 9, 10). Воз
растающий интерес к нему объясняется возможностью генетически ин
терпретировать результаты популяционно-морфологических исслсдо- 
нании [9]. Перспективным теоретическим подходом к исследованию 
мнйроэволюцни в горах оказывается изучение фонофонда и феиогеогра- 
фни [6], так как генетическая, фонетическая и экологическая диффе
ренциации как процесс, направленный на приспособление популяции к 
местным условиям существования, особенно хорошо прослеживается >՝> 
горных условиях, которые рассматриваются как уникальные микроэво- 
.ноцнонные лаборатории, где с большой скоростью возникают и исчеза
ют элементарные эволюционные явления [I]. Для фонетических иссле
дований, как отмечалось Яблоковым [7j, среди независимых позвоноч
ных животных рептилии и амфибии являются наиболее перспектив 
йымн.

В настоящем сообщении приводятся результаты изучения фенооб 
лика но дискретным признакам фолидоза одного из широко рас- 
нространекных на Кавказе видов рептилий—полосатой ящерицы (La- 
certa sirigata), которая обитает в предгорной и горной зонах Армении.

Материал был собран в 1981 81 гг. из следующих пунктов: предгорье (Арара юкая 
долина, высота 800 850 м над ур. м)—с. Мецамор Октемберянского района (и =29), 
совхоз нм. Кирова Араратского района |.п=38), с. Демирчян Масисского района 
|л=36); горная зона (бассейн озера Севан, высота 1900 м нал ур м.]. <•. Арсвнк Се
ванского района (п 43), с. Памбак Красносельского района (п«=29) с, Лрцваннст 
Мзргуиищжого района (п=31). с. Норадуз р-на нм. Камо (i 421

Для изучения фенооблнкэ предгорных и горных популяций полосатой ящерицы ис
пользовали 17 признаков фолидоза- число щитков: I задненосовых и персдтскуловы*;, 
2 предглазнкчных, 3. верхнегубных (до предглазиичного), 1. верхнегубных (после под
глазничного), 5. ннжнегубных, 6. нижнечелюстных, 7. надглазничных. 8 верхи»,реснич
ных. 9. нижнересничных, 10. верхнеоисочных, И глазннчно-внеочныг., 12 бедренных 
нор. 13. преданальных рядов, 14 вокруг середины туловища, 15. от воротника до 
анальною щитка, 16. в воротнике. 17. вокруг хвоста (5-й ряд)

Материал статистически обработан по отдельным предгорным и горным популяциям 
Обнаружено, что популяции в пределах одной высотной зоны имеют сравнительно 
близкие показатели [3]. Поэтому для иллюстрации изменения февооблнка при иерс- 
ходс и; предгорья в горы соответствующие выборки объединены (табл.).

I. Заднечосовые и переднескуловыс щитки. Число заднепосовых и 
переднескуловых щитков у предгорных популяций полосатой ящерицы 
колеблется у разных особей от 3 до 5, у горных от 2 до I Частоты 
встречаемости ящериц с различными возможными вариантами данного 
признака у предгорных и горных популяций разные. Наиболее часто
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Количество счетных признаков (фенов) полосатой ящермии

X сз
Предгорные популяции 

(п 103)՜ Горные популяции (п —150) Критерии дос
товерности

Г*.
5. С х+т Су х+гг Су (0

1 3.054-0.025 
(3-5)

8.40 3.10+0.026 10.36 1.39

2 1.09+0.027 
(1֊ 2)

25.97 1.14-й).024 
(1-3)

27.30 0.19

3 3.97+0.016 
(3-4) 4,23 4.1+0.02 

(3-6)
6.31 2.73

4 2.243-0.05 
(2 -Ч

22.80 2.27.0.034 
(2֊4)

18.97 0.38

5 6J.-20--0.019
(5-7)

3.25 6.10+0.032 
(5-7)

6.49 2,18

6 4.932+0.03 
(4-6)

6.48 5.0+0.029 
(4-7)

7.28 1.81

7 4.04-0.014 
(3-5)

3.46 4.14-0.029 
(4-6)

8.53 3.94

8 5.1+0.04 
(4-7)

7.98 5.2+0.058 
(3-6)

13.72 1.55

9 11.7+0.117 
(9 -15)

10,06 12.14-0.105 
(9-16)

10.65 1.99

10 2.0+0.016 
(2-3)

8.29 2.34-0.052 
(2֊5)

27.40 5.22

11 2.44-0.057 
(2-4)

24.13 2.94-0.050 
(2-5)

20.87 6.9

12 16.94-0.1 
(15—19)

5.97 17.9-+'+085 
(16-20)

5.82 8.00

13 2.1+0.03/ 
(2-3)

17.67 2.2+0.037 
(2-3)

20.71 0.78

14 37.9+0.18 
(33—14)

4.905 43.7-4-0.21 
(36- 50)

5.74 21.04

15 30.2+0.15 
(26-33)

5.072 32.24-0.117 
(29-36)

4.45 10.91

16 11.08+0.08 
(9-13)

7.41 10.42—0.067 
(9-12)

7.94 6.23

17 37.2+0.27 
(29-42)

7.31 41.1+0.32 
(33-55)

9.234 9.36

встречаются особи, имеющие 3 щитка. У предгорных популяций такие 
особи составляют 96,11%, а у горных 88,66%. У горных популяций чи
сло особей, имеющих 4 щитка, составляет 10,66%. Таким образом, в 
горных популяциях полосатой ящерицы увеличивается доля особей с 
увеличенным числом щитков.

2. Иредглазничные щитки. Число предглазвичных щитков у раз
ных особей предгорных и горных популяций колеблется от 1 до 2, а в 
горных от 1 до 3 Как видно из табл., нет достоверных различий в эго.м 
показателе между предгорными и горными популяциями.

3. Число верхнегубных щитков (до под։ лазнйчиого). Число в-рхне- 
։убых щитков в •предгорных популяциях колеблется о։ 3 до 4. а в гор
ных от 3 до 6. Осой։ предгорных и горных популяций в основном имс- 
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ют 4 щитка, но в горных популяциях особи, имеющие 5 и 6 щитков, со
ставляют 4%. Данные свидетельствуют о том, что в горах обнаружи
вается тенденция к увеличению количества верхнегубных щитков.

4. Число верхнегубных щитков (после подглазничного). Число верх
негубных щитков в предгорных н горных популяциях в основном 2, та
кие особи соответственно составляют 79,6 и 84%. Число особей, име
ющих три щитка, составляет 16,5 и 14,67% соответственно, а четыре 
щитка—3,88 и 1,33%. Таким образом, по этому показателю обнаружи
вается тенденция к снижению числа верхнегубных щитков.

5. Нижнегубные щитки. Число нижнегубных щитков в предгорных 
и горных популяциях колеблется от 5 до 7. н основном 6 щитков. Особа, 
имеющие 6 щитков, составляют соответственно 97,09, 83.33%. Но особи 
горных популяций, имеющие 7 щитков, составляют 13,33%, а предгор
ных— 2,91%. Таким образом, в горах особей полосатой ящерицы, име
ющих больше нижнегубных щитков, достоверно больше.

6. Нижнечелюстные щитки. Число нижнечелюстных щитков в 
предгорных и горных популяциях полосатой ящерицы в основном 5. эти 
особи составляют соответственно 89,32 и 90,66%. Особи, имеющие 
четыре щитка, составляют в предгорьях 6,66%. Число особей горных 
популяций, имеющих 6 щитков, почти в 2 раза больше, чем в предгор
ных популяциях. Таким образом, число чешуи в горах достоверно уве
личивается.

7. Надглазничные щитки. Их число в предгорных популяциях по
лосатой ящерицы колеблется от 3 до 5, а в горных популяциях от 4 до 6. 
Особи предгорных популяций полосатой ящерицы, имеющие 4 и 5 щит
ков, составляют соответственно 98,05 и 0,97%, а горных—88,00 и 
11,33%. Следовательно, в горных популяциях процент особей с увели
ченным числом щитков достоверно выше.

8. Верхнересничные щитки. Число верхнерссничных щитков и 
предгорных популяциях полосатой ящерицы колеблется от 4 до 7. а гор
ных—от 3 до 6. Процент особей, имеющих 4 щитка, в предгорных по 
пуляциях составляет 2,91, в горных 13,33%. 5 верхнересничных щит
ков встречается соответственно у 85,44 и 69.33% особен этих популя
ций. В предгорных популяциях полосатой ящерицы особи, имеющие । 
верхнересничных щитков, составляют всего 10,68%, а в горных попу
ляциях—160%. Таким образом, обнаруживается отчетливая тенден
ция к увеличению числа щитков в горных популяциях по сравнению с 
предгорными.

9. Нижнересничные щитки. Число нижпереспичных щитков в пред
горных популяциях полосатой ящерицы колеблется от 9 до 15, и в гор
ных—от 9 до 16. В предгорных популяциях в основном II и 12 щитков, 
соответственно 35,92 и 33.98% особей, а в горных популяциях в основ 
но.м 12 и 13 щитков, соответственна 32,66 п 25.33% особей. Hani мат - 
риал показывает, что в горных популяциях полосатой ящерицы доля 
особен, имеющих больше ппжнсреспичпых щитков, по сравнению с пред
горными, у вел и ч и в а етс я

10. Верхневисочные щитки Их число в предгорных популяциях 
полосатой ящерицы колеблется от 2 до 3. а в горных—от 2 io 5. В 
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предгорных популяциях особи, имеющие 2 щитка, составляют 97,09, а 
в горных —77,33%. При этом в последних значительна доля особей, 
имеющих 3 и 4 щитка (соответственно 14.66 и 7.33%). а в предгорье 
таких особей не обнаружено. Отсюда следует, что и этот показатель в 
горных популяциях выше. Коэффициент вариации этого признака у 
предгорных понуляний в три с лишним раза выше, чем у горных.

11. Глазнично-височные щитки. Их число в предгорных популя
циях колеблется от 2 до 4. а в горных популяциях о-т 2 до 5. При этом 
особи предгорных популяций, имеющие 2 щитка, составляют 63,11%, а 
горных—всего 20,67%. Однако в горных популяциях доля особей, име
ющих 3 щитка, в два раза больше, чем в предгорных.

Почти в два раза выше также процент особей в горных популяци
ях, имеющих 4 глазнично-висЪчвых щитка. Таким образом, в горных 
популяциях достоверно увеличивается процент особей, имеющих больше 
щитков чем в предгорных.

12. Бедренные поры. Диапазон изменчивости этого показателя в 
предгорных популяциях полосатой ящерицы составляет от 15 до 19, а в 
горных от 16 до 20. В предгорных популяциях в основном 16, 17, 18 
щитков соответственно (26,21, 43.69, 20.39%), а в горных популяциях 
17. 18, 19 (24,0, 38,67, 11,33%). В горных популяциях значительно боль
ше особей, имеющих 20 щитков (8,0%). В литературе |8] отмечается, 
что у близкого вида, прыткой ящерицы, максимальное число бедренных 
пор наблюдается на Кавказе, а минимальное в Венгрии и на Трансиль
ванском плато. Резкое снижение числа бедренных пор у прыткой яще
рицы прослеживается от Кавказа на запад и более умеренное—на вос
токе.

По данным Ройтберга [5], в Дагестане у полосатой и прыткой яще
риц число бедренных пор больше в более теплых и засушливых местах.

Однако на нашем материале прослеживается обратная картина—в 
более прохладных горных районах число бедренных пор достоверно уве
личивается.

13. Количество рядов преданальных щитков. У предгорных и гор
ных популяций полосатой ящерицы количество рядов преданалъных 
щитков в основном 2. но встречаются также особи, имеющие 3 ряда. 
Такие особи в горных популяциях составляют 21,33, а в предгорных — 
15,53%. Анализ этого признака у горных популяций прыткой ящерицы 
(п=88) показал, что подавляющее большинство особей имеют два ряда 
(94.32%), но встречаются также особи с тремя рядами преданальных 
щитков (5,68%).

В литературе [8] отмечается, что у прытких ящериц самых запад
ных популяций только одни ряд, процент особей с двумя рядами быстро 
нарастает при продвижении на восток. Литературные данные, касаю
щиеся этого показателя у прыткой ящерицы, и наш материал по прыткой 
и полосатой ящерице показывают параллельное увеличение числа пред
анальных щитков е переходом из равнин в горы.

14. Число чешуй вокруг середины туловища. У предгорных попу
ляций полосатой ящерицы этот показатель колеблется от 33 до 44, а в 
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горных от 36 до 50. Среднее значение этого признака у предгорных по
пуляций составляет 37,89 чешуи, а у горных 43.71. Наши исследова
ния показывают, что у полосатой ящерицы горных попуяций число че֊ 
шуй вокруг середины туловища достоверно выше, чем у особей предгор
ных популяций

15. Число щитков от воротника до анального щитка Этот показа
тель у предгорных популяций полосатой ящерицы варьирует от 26 до 
33 щитков, (в основном 29. 30, 31), а и горных--от 29 до 36 щитков, в 
основном 31 34 щитков Среднее число щитков в предгорных популя
циях составляет 30,18 + 0,15, а в горных—32.26 + 0,11. Таким образом, 
я горах увеличивается число щитков от воротника до анального щитка.

16. Число щитков в воротнике. В предгорных популяциях полоса 
той ящерицы оно варьирует от 9 до 13. в основном II щитков (46,6%), 
а в горных популяциях от 9 до 12, в основном 10 (51.10%). Средние 
значения составляют соответственно 11.08 — 0,06 и 10.424-0,06. Таким 
образом, обнаружена тенденция к снижению числа щитков в горах.

17. Число чешуй вокруг хвоста (5-й ряд от клоакальной щели). В 
предгорных популяциях полосатой ящерицы варьирует от 29 до 42. а в 
горных популяциях от 33 до 55. Средние значения составляют соответ
ственно 37.214-0.26 и 41.06 + 0,31, что свидетельствует об увеличении 
числа чешуи вокруг хвоста в горах.

.֊Анализ фенооблика полосатой ящерицы выявил отчетливые разли
чия между предгорными и горными популяциями, что тег возможность 
проследить за ходом эволюционного процесса.

Из изученных 17 счетных признаков 11 обнаруживают достоверное 
увеличение числа щитков в горах, только у шух признаков (12,' 16) вы
явлено снижение числа щитков, у четырех признаков, хотя вне пределов 
достоверности, обнаруживается тенденция к их увеличению. Увеличе
ние числа щитков н горах мы связываем с увеличением линейных раз
мере:-; полосатой ящерицы горных популяций

Феяофоп I горных популяций полосатой ящеркпы значительно раз
нообразнее. чем предгорных Коэффициент вариации в горных популя
циях во многих местах выше.

Достоверное увеличение многих признаков в горах показывает что 
в зоологических и особенно микроэволюшюнных исследованиях необ
ходимо учитывать высоту над уровнем моря.

Автор выражает благодарность сотрудникам Института биологии 
развития нм. Н К. Кольцова АН СССР, за консультации по выделению 
признаков.
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К'-ВЫЗВАН НОЕ ВЫСВОБОЖДЕНИЕ НЕЙРОМЕДИАТОРНЫХ 
АМИНОКИСЛОТ “С-ГК, “С-АК, “С-ГАМК ИЗ СИНАПТОСОМ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС ПРИ СТАРЕНИИ

К. Г. ГЕКЧЯН. Г. В АПРИКЯН

Инсштут биохимик АН Армянской ССР. Ереван

Аннотация — Исследован процесс высвобождения грех нейромедиаторных 
аминокислот из нервных окончаний головного мозга белых крыс при ста- 
рении. Показано, что этот процесс заметно слабее протекает у старых жи- 
нотных, что частично можно объяснить возрастными сдвигами в синапто- 
сомах. Высокие концентрации ионов К являются мощным стимулом вы
свобождения нейромедиаторных аминокислот как у молодых, так и у ста
рых жняитных. Эффект К+ менее выражен у старых животных.

Անստացիսւ — Ուսումնասիրվել Լ ծերացման րնք)արջում երեր Նեյրոմ եդիատ/ւր 
ամինաթթուների արտաղասւՈւմր սպիտակ տոննաների դ/ քււ ու դե դ ի նյարդային վեր- 
շույթներից,

Ոույց Լ տրվել, որ վերոհիշյալ պրոցեււր նկատելիորեն թու/անում Լ ծերաց- 
մանր դոլդրնթացւ К՜’ իոնի մեծ րանակներր միւնորդանյութ ամ ինււ։ թթ ուն երի ար- 
տադատմ ան ‘‘դոր խթան են հանդիսանում. րնդ Որում նրանց ա դդե ցոլթ յուն ր ես 
ծերացման րնթացրում թուլանում Լլ

Abstract — Release ol three neurotransmitter amino acids Irom nerve 
endings of white rats brain has been studied. Il has been shown that re
lease of neurotransmitter amino acids substantially decreases in aged ani
mals. This may be explained with partially age alteration, taking place 
in synaptosomes.

High concentrations of potassium ions are strong stimulators of 
amino acids release in young animals, their influence becomes weaker in 
old ones.

Ключевин слова. сгорев».. в»л:вобох<)/ни> нейромедиаторных аминокислот.

Известно, что днкарбоновые аминокислоты—глутаминовая (ГК), зспа 
ратиновая (АК) являются медиаторами возбуждения, а гаммаамино 
масляная кислота (ГАМ К) —медиатором торможения. ГК и АК актив 
но выделяются из срезов коры н синаптосом головною мозга при де 
поляризации, вызванной различными воздействиями: электрической 
стимуляцией [6], высокой концентрацией К+ |11], всрагрндином (16]
Высвобождение зтнх аминокислот является строго Ca2f-зависимым про
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цеесо.м. Оубанн ингибитор Na~-K АТФазы [12] также индуцирует 
выделение ГК и ЛК из срезов коры мозга. Нужно отметить, что К ин 
дупнрует выделение нейротрансмиттеров как из везикулярного, так и 
из цитоплазматического пулов, в го время как оубаии эмулирует вы
деление исключительно из цитоплазмы без видимой деполяризации мем 
бран [12]. Яд скорпиона Titys seriaiutus —тигустоксин и змеиный 
йд—р-буигаротоксии свое ядовитое действие проявляют, также много
кратно усиливая высвобождение ЛК, ГК и ГАЛАК [5. 7, 15].

Каинат--структурный аналог ГК—усиливает вызванный электри
ческим токо.м Са2՜-зависимый выход ГК и АК из срезов и синаптосом 
коры мозга, который блокируется баклофеном и пентобарбиталом [14]. 
Терапевтические дозы баклофена i'4-Ю 5 ЛА) ингибируют выход ГК и 
ЛК из синаптосом коры головного мозга [4, 13].

Приведенные данные указывают на то, что высвобождение нейро
медиаторных аминокислот из препаратов головного мозга, особенно из 
синаптосом, лежит в основе механизма действия многих нейротропнмх 
природных н синтетических соединений и является одним из важных со 
станляющнх процесса передачи нервного импульса. Задачей настоящих 
исследований являлось изучение особенностей высвобождения медиатор
ных аминокислот из синаптосом голодного мозга и его регуляции при 
старении.

Материал и методика Эксперименты проводили на -8-месячных (молодые) н 
20֊ 24-месячнмх (старые) белых крысах линии Вистар обиих пилон, содержащихся на 
-одинаковом пищевом рационе к в идентичных условиях.

Животных мгновении обезглавливали. из черепной коробки на холоду извлекали 
головной мозг, п 0,32 .’4 сахарозе отмывали от кро:зи и очищали ՛ г об •дочек. Игь >ль- 
зовалн головной мозг без мозжечка и продолговатого мозга

Из головного мозга готопили 10% ный гомогенат на 0.32 А’, сахарозе. Снизптосомы 
выделяли по методу Хпйоша [1$]- Полученную гинантоеом.ну!- фракцию осторожно 
разбавляли 1 I холодной водой н осаждал иенгрнфупнровэичс*.՛ при 15000 об/м н з 
течение 30 мин Осадок ресуспенднровалк и 0.32 М сахаром Для ннюб.шпн i пер
фузии использовали трнс-ПС1 буфер (35 мМ, pH 7.4) содержащий <8 м.Ч) \лС1 -128; 
КС! S; СаС12—2.7; MgSO4—1.2; глюкоза 10 С целью предотвращен՛ । метаболизма 
^-аминокислот п буфер добавляли АОУК (Я. 10 4ЛА) В варианте с 10 мЛА К* з бу
фере часть NaGI заменяли соответствующим кол и чес том КС!.

Синаптосом ну к» суспензию (100 мкл. что соответствовало 1.5 1.7 mi с, >Ла) вво
дили и буфер (объем 2 мл) и инкубировали в течение 5 минут, :>гле чего добавляли 
меченую аминокислоту (’՝С АК. ]4-С ГК или Н-ГАМК, прои.»оодс:иа Чехословакии)- 11 
конечной концентрации 10-6 М и продолжали инкубацию еще 15 мни. Затем по 1 мл 
инкубационной смеси вводили а суперфузионную камеру на ДА-миллипоровьк фн ь- 
гры с диаметром пор 0,65 мкм («.Milliporc Corp.» Bedford, CUJA) и промывали 0,15 М 
раствором NaCI. Добавляя буфер л продолжая суперфузию, устанавливали конечную 
скорость I мл/мнн. Через 5 -8 минут при относительно постоянной скорости выхода 
радиовктияноегн отбирали пробы по 0.5 мл. К пробам н фильтру добавляли ՛_> 10 мл 
сцинтиллятора Брея и определяли радиоактивность из жидкостном сцинтилляционном 
спектрофотометре «lntertecljnique-4221» (Франции) Величину высвобожден я (f) 
рассчитывали как отношение радиоактивности н перфузате к ее общему коднчестау и 
лог же момент п снпаппк'О.мах и на фильтре. Белок определяли по Лоури 110] В 
опытах использовали 200 мКи/мыоль. ЧС-ГК, 160 «Ки/ммоль *<С-АК и 15 мКи/ммоль 
ИС-ГЛМК

Результаты и обсуждение. Из данных литературы известно, что К՛ 
резко стимулирует высвобождение нейромедиаторных аминокислот ГК 
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ЛК и ГАМК из срезов и нервных окончании головного мозга животных 
В молодом возрасте [11]. Однако до сих пор не выявлено какой-либо 
закономерности в процессе высвобождения указанных медиаторов в ус
ловиях стимулирования при старении. Ранее нами было показано, что 
интенсивность окисления ГК в препаратах головного мозга белых крыс 
низкая и не подвергается особ։.м сдвигам при старении, однако в при
сутствии ЛДФ этот процесс сильно стимулируется, и на этом фоне рез
ко снижаются потенциальные возможности старого организма к окис
лении։ ГК [2] Надо было полагать, что па фоне резкого стимулирования 
высвобождения “С-ГК из синаптосом под действием деполяризующего 
агента К^ удастся выявить возрастные сдвиги в интенсивности протека
ния наго процесса Проведенные нами исследования показали, что 
как у молодых, так н у старых животных “С-ГК активно вы шляется М 
спнаптосомной фракции головного мозга белых крыс. Данные рис. 1 
свидетельствуют, что высвобождение ‘С-Г К без какого-либо воздей
ствия у животных обеих возрастных групп протекает примерно в оди
наковой степени в первые три минуты процесса высвобождения. К+ в 
концентрации 40 мМ весьма сильно стимулирует высвобождение “С-ГК 
из синаптосом как у молодых, так н у старых животных Примечатель
но, что на пике стимулирования процесса интенсивность высвобождения 
нейромедиатора у старых крыс на 20% ниже, чем у молодых.

Таким образом, в определенных экспериментальных условиях уда
лось показать, что интенсивность высвобождения возбуждающей нейро
медиаторной аминокислоты ГК значительно снижается в старческом 
возрасте.

Данные рис. 1 свидетельствуют также о том. что при выдерживании 
синаптосом в течение 40 мин высвобождение “С-ГК из них у молодых 
и старых животных значительно снижается, хотя характер кривой вы 
свобождеиня не подвергается изменению. В данном случае высвобож
дение “С-ГК из синаптосом головного мозга старых животных на пике 
на 12% ниже, чем у молодых животных.

В связи с общностью ГК и ЛК как медиаторов возбуждения опре 
деленный интерес представляло изучение особенностей высвобождения 
“С-АК из синаптосом головного мозга при старении. Как видно из 
риг 2. процесс высвобождения этого медиатора из синаптосом без ка 
кого-либо воздействия как после их выделения, так и после 40-мннут 
нога выдерживания из холоду, в отличие от ГК. у старых животных в 
первые три минуты выражение отстает от такового у молодых. Что ка 
сается К' вызванного высвобождения “С-ЛК- то данные рис 2 показы 
в а ют. что указанный стимул в весьма высокой степени потенцирует 
этот процесс как у молодых, так и у старых животных. Отличительной 
особенностью его явилось то. что возрастные сдвиги здесь оказались 
более выраженными в течение всего периода наблюдений. На пике 
стимулирования высвобождение “С АК у старых животных отстает 
Н8 38,8% Снижение интенсивности высвобождения из синаптосом 
угон аминокислоты после их выдерживания в течение 40 мин на пике 
составляет 29.3%.
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Рис. I. К+-вызианшх высвобождение НС-ГК вз сянаптосом головного 
мозга белых крыс: а- первая инкубации, б—вторая инкубация (после 
40-мннутного выдерживания). 1 кривая высвобождения НС-ГК из синап* 
тосом головного мозга молодых животных: II—кривая высвобождения 

НС-ГК из синапгосом головного мозга старых животных.

Рис. 2. К^-вызваннос высвобождение !К'-АК из синаитисом головного 
мозга белых крыс: а—первая инкубация; б—вторая инкубация (после 40- 
ммнутного выдерживания). Кривая высвобождения >»с*ЛК из сянаптосом 

головного мозга молодых (1) и старых (II) животных.
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Значительно более выраженное снижение интенсивности высвобож-1 
дення “С-АК "з синаптосом головного мозга старых животных, по срав
нению с высвобождением '*С-ГК, указывает на различие в механизмах 
этого процесса у названных структурно близких нейромедиаторных 
аминокислот. Полученные результаты позволяют допустить, что меха
низмы, связанные с высвобождением ‘С-ЛК. по сравнению с гаковымн I 
"С-ГК в процессе старения подвергаются более значительным измене-1 
пням. Нам представляется, что сравнительное изучение возможностей 
регуляции указанных процессов < использованием различных фарма
кологических и биологически активных соединений позволит выявить 
отличительные особенности механизмов высвобождения ->тйх медиатор
ных аминокислот у молодых и старых животных.

В свете полученных результатов немаловажный интерес представ
ляло изучение степени высвобождения тормозящей нейромедиаторной 
аминокислоты—ГАМК и присутствии и при отсутствии деполяризую
щее» агента—К . Как видно и:։ рис. 3, интенсивность высвобождения 
|:С-ГАМК без деполяризующего агента в целом у старых животных ни
же. Отставание этого процесса \ старых животных более четко прояв
ляется 
ляет 15

в условиях стимулирования его ионами к. на

■

Л

5 я
1 ?г

п

5 А
I .•< 
* '?

Рис. 3 К^-вылваннл- выслобождскяе* 
”С ГЛЧ1\ из сннаитоспм (олозного 
мозга белых крыс- Кривая выспо- 
бождешг. ИС-ГАМК из синантосом 
головной» мозга молодых (I) и сы

рых (II) животных.

Таким образом, интенсивность высвобождения нейромедиаторных 
.аминокислот ГК. ЛК и ГАМК из синаптосом головного мозга белых 
крыс при старении значительно снижается. Это можно объяснить из
менениями, происходящими в синаптосом а-х. Имеются данные, соглас
но которым при старении снижается количество синапсов, страдает си- 
наптогенез, происходят качественные сдвиги в синаптосомах: уменьше
ние плотности и размеров синаптической щели [9} Так как транспорт 
нейромедиаторов энергозависим, то одной из причин ослабления этого 
процесса при старении можно считать уменьшение энергообеспечения 
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различных препаратов головного мозга [I]. А значительное снижение 
обратного захвата нейромедиаторных аминокислот снналтосомами го
ловного мозга при старении [3] можно рассматривать как проявление 
компенсаторных возможностей организма в ответ на снижение интен
сивности их высвобождения, направленное на получение большего эф
фекта с меньшим количеством медиатора в синаптической щели.

Изучение процессов высвобождения, захвата и рецепции нейроме
диаторов и возможностей их регулирования при старении открывает 
большие перспективы для направленного применения нейрофармаколо- 
гнческих и биологически активных соединений в целях коррекции функ
циональной деятельности ЦИС при старении.
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РОЖДЕНИЕ ПЕРВОЙ КЛЕТКИ

С. М. ЯБЛОКОй-ХНЗОРЯН

Институт зоологии АН Армянской ССР. Ереван

Аннотация—Среда («юклетки»), з которой могла зародиться ж> зш. долж
на была находиться в пористых породах под водоемами, откуда радиоак
тивные воды могли просачиваться через каскад ячеек, где нужные вещества 
могли адсорбироваться и храниться. Здесь мог создаться первый аппарат 
синтеза белков и нуклеиновых кислот, а позднее и клеточные оболочки 
Исходный пинтез белков привел к созданию пептидогликанов, исходны
ми биополимерами и катализаторами были, вероятно, я основном.полиса

хариды. Обсуждается ряд других георнй биопоззЗ

> L G 11 111 Ш <J |1 Ш — 1Հիջավա/րր (aէ1') ■ Որտեղ կարող Ւր աոաջԱ՚նա/ կրս՚հրր. պետր 
Լ գտնվեր ջրամրարների տակ, ծակո/ոկեն ապարների մեջ. որտեղից աս ղ ի ո ակտիվ 
քք՚երր կարոդ Լին թափանցել խորշերի կասկաղի միք ով և որտեղ Հարկավոր նլո՚- 
ի/հրր կարող Լին սրղսորրվել և պահպանվեր

Այստեղ կարոդ էր աուսշսւնաէ սպիտակուցների և նո՛ կ/ հինաք/ /I ուներ/՛ սին
թեզի աոաջին ապարատը, իսկ հետագայում հ րջքա՚ին թաղանթները։ Սպիտակուց- 
ների նախնական սինթեզը րերեց պեպտիղոզւիկանների աոաշացմանր, սկղրնական 
րիոպոլիմերներր և կատալիզատորներ ր հավանական Լ հիմնականում եղել է՛ն 
պուիսաի՚արիղներր: /քննարկվում են րիոպոեղի մի ր՚՚րր այ/ տեսո՚թ Հուններ ՚

Abstract -The environment. ■£eucfe|l*, hi which life could arise and evo- 
lu.ite is examined. This cocell ‘should have been subterraneus In porous 
volcanic rocks under reservoirs from which radioactive waters could fill- 
rate through different grounds in cascades, which could adsorb and store 
useful matters. Here the first apparatus of the synthes;> Л e.ir'y proteins 
and nucleic acids and, later, the cel! membrane could ar.se as well. It is 
suggested dial the synthesis of these proteins w is linked with that of the 
peptidoglycans which could be also used in the first cell membranes. 
The early biopolymers and catalysators could be polysaccharides. Alterna
tive theories are discussed.

Ключевые слови- биопОзл

■Согласно современным представлениям, Земля как твердое тело образо
валась приблизительно 4,5 млрд лет тому назад, ио Майру [5'1]. первые 
клетки появились 3.5 млрд, анаэробные бактерии— 3. анаэробные фото
сян тезирующие сине-зеленые бактерии—2,5. фотосинтезирующие циано
бактерии 2, одноклеточные- зеленые водоросли эукариот—I млрд лет. 
а атмосфера современного типа создалась 1,5 млрд лет тому назад. Од- 

766



hjho для некоторых организмов допускают сейчас и большую давность. 
Так, в строматолитах Австралии найдены следы деятельности бактерий, 
возраст которых исчисляется 3,8 млрд лет, сине-зеленым бактериям 
предположительно 3,2 млрд лет [34], как и бактериям Eobacterium 
iso latum [23]. Самым древним ископаемым растениям не более 1200 
млй лет, а животным, включая и примитивных членистоногих,—670 млн 
лет [26]. Все эти организмы были водными, ни один из них не обладал 
раковиной.

Этих скромных сведений недостаточно для выяснения хода эволю
ции примитивных организмов, как это, в частности, подчеркнуто в тща
тельном обзоре Руттеиа [18]. но .мы располагаем некоторыми данными, 
которые позволяют, по крайней мере приближенно, восполнить этот 
пробел.

Как это было предсказано акад. А. II. Опариным и доказано экспе
риментально [12, I I] iia первобытной Земле могли образоваться поч
ти все вещества, обнаруженные сейчас в живых клетках, в том числе 
аминокислоты, полипептиды, полинуклеотиды, углеводороды, липиды, 
а также аденозинтрнфосфат и родственные соединения, некоторые в 
воздухе, другие в водах, ио все они .могли разрушаться теми же аген
тами, которые их порождали Поэтому они были способны накапли
ваться лишь в некоторых «субвитальиых» убежищах, как их называл 
Холдейн (Haldane). Для этих убежищ, которые стали колыбелью жизни, 
в статье предлагается термин «эоклетки».

Первые организмы должны были быть гетеротрофными, о чем. в част
ности, свидетельствует цикл Кребса, в котором четко прослеживается 
исходный анаэробный цикл метаболизма углеводов [9], а затем гораздо 
более сложный аэробный никл. Известно также, что дробление зиготы 
способно протекать в анаэробной среде, но до известного порога.

Но в какой среде могла зародиться жизнь?
Согласно предлагаемой ниже модели эоклетки должны были обра

зоваться в следующих условиях среды.
1) Они должны были создаваться в водной среде, достаточно защи

щенной от ультрафиолетовых и других излучений, ударных волн, коле
баний температуры и т. д.

2) Они должны были служить убежищем для органических соеди
нений, привносимых в них извне и выносимых слабым протоком проса
чивающихся вод с определенной, но слабой интенсивностью радиации.

3) Они должны были образоваться под водоемами в пористых вул
канических породах, ячейки которых содержали вещества, обладающие 
каталитической активностью, как некоторые глины, в том числе монмо- 
риллониты [46. Пехт-Горовиц в 17] и другие смектиты, каолиниты, бен
тониты, способные адсорбировать разные органические соединения, как 
на этом настаивал Бернал [4]. и минеральные фосфаты аммония, а 
также разные ионы, образовавшие здесь как бы переливающиеся мик
робассейны п создавшие подобие конвейера, в котором цепные реакции 
могли чередоваться в ячейках, превратившихся в микролабораторин, со
держимое которых постоянно перемешивалось. В частности, если сле
довать Кальвину [7], тр в некоторых из них могла происходить дегпд- 
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рационная конденсация полимеров под воздействием цианида; цианами-] 
да, цнанацетилеяа или родственных соединений, а также синтез пиро-1 
фосфатов.

4) Они должны были быть защищены природными фильтрами от 
разных загрязнении и многих веществ, сейчас в клетках отсутствующих.

Этими условиями можно охарактеризовать эоклетки, но отнюдь не 
ту среду, в которой возникали органические соединения и которая мог
ла быть очень разнородной.

Хотя о тайне биопоэза высказывалось много соображений, по суще
ству, она в свете гениального определения Энгельса [1] сводится к тай
не синтеза первых белков. Правда, в дальнейшем многие биологи, в- 
том числе в отечественные, предлагали новые формулировки, но все 
они далеки от совершенства определения Энгельса. Однако следует 
учесть, что, хотя во времена Энгельса сведения о белках были крайне 
скудными, под белком он заведомо подразумевал нс любые полипепти
ды, но белки живой клетки, наделенные соответствующей структурной 
информацией, чем определялись и их функции, хотя Энгельс, разумеет֊ 
ся, не мог знать, н чем состояла эта информация и ее источник. В этой 
статье термин белок принимается именно в понимании Энгельса.

Из сказанного следует, что жизнь возникла с момента появления 
аппарата белкового синтеза /АБС). Сейчас этот аппарат состоит из 
информационной РНК (иРЫК). рибосом, транспортом РНК (тРНК), 
набора катализаторов и специализированных белков, он нуждается в 
наличии определенных аминокислот, иоиов и в источнике энергии, по
ставляемой ЛТФ и родственными соединениями в соответствующей сре
де. Все современные катализаторы являются белками, ио исходно они 
могли быть заменены полипептидами, полисахаридами [24, 25], гема
топорфиринами. органическими соединениями железа и серы и некото
рыми более, простыми веществами. До сих пор абиотическим путем уда
лось получить лишь некоторые полипептиды, однако и они, даже сей
час, могут служить катализаторами, проявляя иногда очень большую 
каталитическую активность, как циклоспорин, состоящий лишь из В 
амннокислот[47], а также гормонами. Но исходный АБС мог резко от
личаться от современного.

Вопрос абиотического синтеза молекул РЫК в природе окончатель
но нс решен, но в лаборатории недавно получены интересные резуль
таты [51] С помощью ионов цинка как единственного катализатора 
удалось синтезировать полимеры, содержащие до 35 нуклеотидов. За
мечательно, что именно цинк содержится во всех полимеразах ДНК и 
РНК. Но авторы этих исследований справедливо полагают, что в при
роде абиотический синтез нуклеиновых кислот нуждался также в ио
нах других металлов. Можно отметить, что и эти соображения свиде
тельствуют о синтезе примитивной РНК в эоклетках вышеуказанного 
типа, так как в водах ионы цинка, как в других металлов, очень редки.

Но, раз образовавшись, РНК могла воспроизводиться автокатали
тически при наличии нужных катализаторов, как это сейчас достигает
ся в лаборатории [49], а также мутировать, что со временем могло при
вести к обособлению всех трех типов РЫК, АБС и многих других. Зи-
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меча гельнс, что сейчас б природе ни один из этих типов не воспроизво 
днтся (может быть, за исключением РИК вироидов). Весьма интерес
ны данные Эйгена [35], которому удалось синтезировать в лаборатории 
1’11 К из смеси четырех нуклеотидов и реплнказы вируса Q.0 с помощью 
метода,разработанного Шпигельманом [48 и др.]. Исходно строение 
згой РНК было разнообразным, но се многократный синтез в разных 
условиях опыта в разных пробирках привел к образованию в каждой 
из них РНК лишь одного типа с рядом мутаций (quasispecies Эйгена, 
[36]). Этими опытами доказана возможность протекания процесса от
бора РНК уже на химическом уровне. Таким образом, нуклеиновые 
кислоты служат и хранением информации и мишенью естественного от
бора.

В отношении образования АБС существует множество высказыва
ний [21, 29—32, 36. 37, 40, 41, 53, 54, 58, 59, G3, 64], как и специально — 
об эволюции РНК [33. 35, 39, 44], однако все они нуждаются в экспе
риментальной проверке. Но все чаше выдвигаются модели происхож
дения разных типов РНК от одного исходного и создания АБС с по
мощью двух типов РНК, допуская более позднее появление рРНК, а 
давно уже наблюдался синтез в лаборатории полипептидов, образовав
шихся непосредственно на одноцепочной молекуле ДНК. как матрице, 
без участия РНК [52]. Интересно также допущение Спирина [61] об 
образовании исходных рибосом лишь на рРНК, без белков, а также ука
зание [33] о возможности синтеза белков лишь путем включения олиго
меров или полимеров в пористые породы или в углеводные капсулы, 
из которых они могли высвобождаться лишь с трудом.

Однако образование АБС можно приписать совсем иному пути. В 
этом отношении очень интересны последние данные по синтезу пептидо
гликанов [60], основного компонента оболочки большинства бактерий, 
присутствующего также в клетках многих эукариот, в частности грибов, 
позвоночных и т. д„ где он выполняет разные функции, и являющегося 
предшественником хитина и клетчатки.

Пептидогликаны бактерий содержат пептидную цепь и две цепи по
лисахаридов, состоящие из глюкозы. В их оболочках (стенках) они 
образуют цепи с косыми пептидными связями между их молекулами и 
составляют костяк оболочек, определяя их форму. Синтез этого био
полимера изучен тщательно, он очень сложен и протекает ступенчато с 
использованием многих ферментов и других катализаторов. Особенно 
интересно здесь образование коротких пептидных цепей, часто достигае
мое транспептидацией, а при образовании косых мостиков ряд амино
кислот включается с помощью тРНК. Так, у Staphylococcus aureus 5 
остатков глицина подключаются поочередно к остатку лизина, а к ним 
присоединяется аминный конец полипептндной цепи. «Этот механизм 
находится в полном контрасте с синтезом белка, который протекает пу
тем прикрепления к карбоксильному копну» [60, стр. 256]. Замеча
тельно, что для этого процесса необходимо наличие по крайней мере 
трех разных типов молекул тРНК, из которых лишь дна могут прини
мать участие в обычном синтезе белка.

Эти данные позволяют предположить, что исходно АБС сводился к 
транспептидацни, а затем стал использовать тРНК, при отсутствии про- 
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чих типов РНК. Конечно, такой процесс мог создать лишь короткие 
пептидные пени, но и они могли служить примитивными катализато
рами. Возможно также, что исходными биополимерами были полиса
хариды. абиотический синтез которых гораздо проще, чем у полипепти
дов, в частности, вещества, сходные с циклодекстрниами, «искусствен
ными ферментами» [24], сейчас применяемыми в химической промыш
ленности. Затем появились гликопротеиды с короткими пептидными 
цепями, полипептиды и пептидогликаны, а много позднее АБС совре
менного тина, но лишь после создания богатого набора катализаторов, 
в основном полисахаридов и полипептидов.

Пример синтеза гликопротеидов можно также рассматривать как 
указание на существование иного пути программирования полипепти
дов, чем современный АБС, который направляет также синтез многих 
других биополимеров и некоторых комплексонов Ю. А. Овчинникова [13], 
но этот путь остается изучить, так как процесс самосборки молекул 
| 19], хотя и играет большую роль в этом синтезе, но не способен раз
решить все вопросы этого процесса уже в силу существования громадно
го количества биополимеров сходного, ио не тождественного строения.

Заманчиво предположить, что исходные оболочки клеток состояли 
из пептидогликанов или их предшественников, для синтеза которых 
были использованы пирофосфаты, так как эти последние могли быть 
в эоклетках. Однако пептидогликанов нет у «голых» бактерий, оболоч
ка которых состоит лишь из цитоплазматической мембраны такого же 
типа, как у всех прочих организмов [60].

Голые бактерии можно получить в лаборатории, удаляя их пепти
догликаны, но лишь в искусственных условиях эти формы можно снова 
превратить в исходные. Иногда допускают, что голые бактерии могут 
существовать и в природе, но лишь как паразиты. Но они известны ив 
естественной среде, где образуют две группы: архебактерии и микоплаз
мы.

Архебактерии [45] замечательны многими свойствами, в том числе 
своеобразием их рРНК (165-рРНК), что побудило выделить их в осо
бое царство древнейших прокариот; сейчас их иногда разделяют даже 
на 2 царства с выделением особо эоиитов [43]. К ним относят несколь
ко довольно различных групп, оболочка которых имеет неодинаковое 
строение, но содержит вещества, не. обнаруженные у других организмов, 
в том числе особые липиды, изопреноидные гидрокарбонаты, алкильглн- 
церольныс эфиры [27]. сернистые полисахариды, а и одном роде бак- 
тернородопсин. благодаря которому этот род 'приобретает примитив
ную фотосинтезирующую активность, наконец, в другом роде обнару
жены нитроны [43].

•V микоплазм оболочка образована обычной цитоплазматической 
мембраной, ио. в противоположность всем прочим бактериям,она содер
жит холестерин, который клетки не синтезируют, но извлекают из клеток 
эукариот, чем повышается прочность их мембран. У микоплазм имеют 
ся также липиды, РНК и ДНК. часто также полисахариды, в том чис
ле жирные кислоты и полипрен : предшественник стероидов, обычный 
у бактерий). Всего известно два рода, большинство видов эндопара- 
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знты клеток, но некоторые из них держатся на наружной стороне кле
ток хозяина [66].

Хотя архебактерии и микоплазмы считаются древнейшими бактери
ями, строение их исходной оболочки остается спорным. В частности» 
потребность микоплазм в холестерине свидетельствует о преобразова
нии их исходной оболочки.

Пи каким бы путем ни образовался АБС, современный процесс 
должен был быть отобран из немногих вариантов, чем объясняется спе
цифика аминокислот, пентоз (всего двух гипов), существование почти 
универсального генетического кода и т. д., я наличие даже тех немно
гих его отклонении, которые установлены на сегодняшний день, можно 
рассматривать как доказательство существования таких вариантов 
исходно. Однако все эти варианты должны были возникнуть в сходных 
эоклетках, чем объясняется их в общем большая однородность.

Давно уже установлено, что з организме все органы и ткани об
новляются постоянно, но ДПК остается неизменной, примем примеры 
таких неделяшихся клеток, как нейроны, доказывают возможность су
ществования геномов таких клеток такое же длительное время, как и 
соответствующий организм. Убедительны в этом отношении также при
меры вирусов. В эоклетках РНК могла также сохраняться очень дол
го, хотя она мутировала. Соответственно, здесь должны были накапли
ваться все новые полипептиды, которые со временем разносились те
чением вод, впрочем, как и молекулы РНК. что приводило к обогашз- 
нию последних звеньев конвейера эоклсток в основном теми элемен
тами, которые размножались наиболее интенсивно из-за совершен
ствования их АБС.

Образование в эоклетке исходной клетки можно себе представить 
как производное взаимодействия тех элементов, которые скопились в 
образовавшемся здесь своеобразном микроненозе всецело абиотиче
ского происхождения и создали смесь вироидов, катализаторов, в том 
числе полипептидов и органических соединений. В этой среде должен 
был зародиться исходный АБС. а затем первые вирусы, которые мож
но назвать эови-русами, состоявшими из РНК и пептидных цепей. 
Создание и обогащение наборов белков привели к все большему совер
шенствованию метаболических циклов.

Образование ДНК можно приписать ее синтезу ревертазон. кото
рая транскрибировала РНК вирусов, создав исходный геном микроне- 
ноза. Замечательно, что тем не менее до сих пор сохранились и виру
сы с РНК, и вироиды. Появление ДНК, в особенности двухцепочной, 
имевшей исходно кольцевое строение, способное разрываться, значи
тельно упростило процесс ее репликации, который оказался и гораздо 
сложнее и гораздо ценнее для клетки, чем репликация ее РНК, а стрем
ление ДНК объединяться в единую молекулу должно было привести 
к стягиванию вокруг нес АБС, чем облеталась се упаковка внутри 
мембраны первых клеток, хотя в эти клетки многие вещества смогли 
проникнуть и позднее из-за проницаемости ее мембраны.

От РНК ДНК отличается многими свойствами, приобретшими 
большое биологическое значение, в том числе большей оседлостью, го- 
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гда как молекулы РНК легко странствуют, покидают свою клетку, 
иногда вновь возвращаясь н нее [5]. ДНК может т.акже связываться 
с белками и даже служить катализатором [50].

Таким образом, уже при зарождении клетки в эоклетке должсу 
был создаться богатый набор эовирусов и вирюидов, а также всех нуж
ных компонентов. Но отбор создавшихся, вероятно, многочисленных, 
вариантов, мог начаться лишь после появления, первых клеток, т. е. 
после включения всех нужных компонентов в оболочку. Однако не все. 
эовирусы оказались в нее включенными, что привело со временем к 
появлению современных вирусов, так что клеткам и вирусам можно, 
приписать сходную давность происхождения, как это отмечено в схеме 
Кальвина [7. ряс. 2]. хотя некоторые вирусы могли образоваться и. 
позднее [22]. Но. раз образовавшись, вирусы прнобр-.. .1 способность 
странствовать, тогда как клетки долгое время оставались гораздо бо
лее оседлыми. Замечательно также, что в клетках РНК утратила спо
собность к воспроизводству, хотя и сохранила се потенциально, а у вн- 
рондов, может быть, и функционально. Что же касается плазмид, ко
торые мало отличаются от вирусов, содержащих дву.хцеиочную ДНК 
[57], то пни. по-видимому, появились позднее, так как их оболочка 
должна была создаться из лизосом, следовательно, та более позднем 
этапе эволюции клетки. Такое же происхождение можно приписать по
ловому фактору бактерий, который способен мигрировать из клетки в 
клетку.

Таким образом, согласно предложенной в этой статье модели, 
жизнь возникла в эоклетках благодаря взаимодействию нужных ве
ществ в благоприятных для этого условиях. Однако этим тайна био- 
иоэза не разрешается. На самом деле, до тех пор. пока не будут поня
ты основные функции организма на молекулярном уровне (почему 
клетки делятся, гаметы сливаются, как регулируется онтогенез и мно
гое другое), заведомо невозможно предложить стройную теорию био- 
поэза. а лишь грубое и однобокое приближение к истине. Но какой бы 
эта истина ни была, в прошлом могли протекать лишь те процессы, ко
торые доступны исследованию и сейчас, хотя возможно понимание 
лишь тех из них, которые уже достаточно изучены.

После последней мировой войны интерес ֊к биоттоэзу резко возрос, 
в значительной мерс под влиянием работ Л. И. Опарина, создавши?; 
ему мировую славу. /

Вопрос о том, в какой среде возникли эоклеткщ до сих пор спор
ный. Опарин и многие другие искали ее в примитивном оксане, кото
рый якобы был меньше современного и в котором скопления органи
ческих веществ привели к образованию первичного бульона» Холдей
на. Как и Юри [68]. Опарин здесь допускает концентрацию органиче
ских веществ до 10%. по крайней мере в субвитальных территориях. 
Однако сейчас, в особенности после признания подвижности материко
вых плит, первичному океану приписывают гораздо большую площадь, 
сходную с современной. Что же касается концентрации в нем органи
ческих веществ, то она вряд ли могла быть значительной из-за их не
прочности з этих условиях [17, 20]. как и фосфорных соединений
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|М. Холмэн [17]). Также сомнительна возможность образования этих 
соединений в первобытной атмосфере, которая никогда не была п'ол- 
1нл:гою лишена кислорода из-за нали п.я воды на позерхноюгк нерво- 
бит ной Земли.

Рутген [18], принимая не без оговорок критику Силлои.-! •«мифа 
о предбнологическом бульоне» и считая, что св условиях равновесия 
первичный бульон не мог образоваться в обычных океанических водах 
(с 305), ищет место образования эоклеток в мелководных водоемах, 
что достаточно сомнительно. По его мнению, образовавшийся здесь 
«крепкий» бульон мог проникнуть в грунтовые воды пористых пород 
суши во время морских регрессий, в которых высокая концентрация 
органических соединений абиотического происхождения могла создать
ся путем их адсорбции ։:а липах но схеме Бернала: неизбежное раз- 
бавление этих соединений 8 громадной массе наносов не учитывается. 
Последующие морские трансгрессии должны были приносить сюда но
вые соединения, периодически обогащая набор компонентов. Что же 
касается путей биопоэза, то они не рассматриваются, хотя указывает 
ся. что ранняя жизнь была возможной лишь на дне водоемов, на глуби
не от 10 до 50 м, а с повышением концентрации атмосферного кислоро
да дышащие организмы аселили сначала пресноводные озера, а лишь 
затем соленые воды.

Эта модель напоминает модель Бернала [1], искавшего место об
разования ЛВС и скоплениях разных глин эстуарий, на которых орг л 
ннческие вещества адсоб решались и концентрировались иод слоем 
наносов, защищавших их от ультрафиолетовых лучей. Обе эти модели 
мало отличаются друг от друга и те так уж сильно от модели, предло
женной нами, но лишены ряда существенных особенностей последней

Мухин [12] считает, что высокая концентрация и длительное со
хранение органических соединений могли создаться лишь в зоне под
водного вулканизма а .озерах и внутренних морях, ни эфемерных ост
ровах к выходах гидротерм, в особенности на ранних стадиях ••золю- 
ции атмосферы, что также в некоторой мере созвучно нашей модели. 
На возможность подземного зарождения жизни давно уже указывал 
Берг [3]. но лишь вскользь. Впрочем, и попеки жизни на Луне [16] и 
на Марсе, правда, тщетные, были направлены на изучение грунта, хо
тя в вен воды не обнаружено.

Иногда для оправдания предположения о биопоэзе в океане, ссы
лаются на мнимое сходство в концентрациях солей в нем и в клетке, 
но в обоих случаях эта концентрация ;юстаточно изменчива [65].

Все организмы нуждаются в постоянном поступлении энергии 
извне. Возможность получения нужной энергии от радиоактивных вол 
выдвигалась издавна, в частности Берналом, но в дальнейшем он от 
нее отказался [4], считая, что лишь солнце могло служить достаточ
ным источником энергии для биопоэза, как допускается иногда к сей
час. Но обычно таким источником считают АТФ, хотя трудно допустить 
постоянство его поступления в эоклетку исходно, а также налгите свя
занного с ним метаболического цикла в эоклетках. Радиоактивные во
ды, наоборот, отвечают, этим требованиям, тем более что они обладают 
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спектром разных радиаций высокой химической активности. Правда, | 
белки и нуклеиновые кислоты чувствительны к этой радиации, что как 
раз и побудило Бернала считать непригодным в данном случае этот 
источник энергии, но более вероятно, что именно эта чувствительность 
содействовала повышенной мутабилькости, конечно, там, где интенсив
ность радиации была достаточно низкой. Что же касается потребности 
клетки в энергии, то для синтеза РНК она необходима в незначитель
ных количествах, а для синтеза белков нужную энергию могли постав
лять уже некоторые фосфорные соединения, по крайней мере, с тех нор, 
■как в эоклетках появились нуклеотиды. Но вопрос об исходном нсточ- 
нике энергии окончательно не решен.

Спор о биопоэзе давно уже вылился в два направления. Одно из 
них ищет решение вопроса в обособленных структурах — «пробиолтах» 
Опарина [14], «микросферах» Фокса [20], «микрогранулах в марисо- 
мах» Яиагаве [17]. «реголлтах» Меклера [11], пузырьках Гол дей кера, 
«плазмсгснах» н «джейвану» |8],—во. как правильно указывал Ле- 
иинджер [9], не объясняет возникновения ЛВС и вызывает много воз
ражений. приведенных выше. Теория Опарина была выдвинута еще 
когда об этом аппарате ничего известно не было, позднее опа оспари
валась, в частности, Берналом [4], но Опарин нс пробовал ин отвечать 
на критику, ни предлагать сколько-нибудь новый вариант. Лениндже- 
ру Фокс ответил утверждением, что перенос информации осуществляет
ся нс только от нуклеиновой кислоты, но и в обратном направлении и 
что белки способны воспроизводиться, хотя до сих пор эти предполо
жения вызывают много возражений. Сейчас лишь доказано, что неко
торые участки пептидных цепей способны воспроизводиться аутоката
литически. но возможность воспроизводства целостных молекул белка 
очень сомнительна [21]. хотя н сохраняет сторонников [8. 11].

В 1967 г. Меклером [55] была предложена модель синтеза анти
тел на матрице антигена с образованием соответствующей г.РНК- Сна
чала эта модель нашла сторонников [281, но сейчас, в свете новых дан
ных о строении антител, синтез которых приписывают деятельности 
подвижных блоков нуклеозидов, она вряд ли приемлема.

Другое направление, часто называемое генной гипотезой, исходит 
из представлений Т Г. Моргана, который уже в 1927 г. видел в гене 
прообраз живою. В дальнейшем это направление разрабатывалось 
Мёллером [56] л Холдейном [42 и ряд более поздних работ], которые, 
однако, таким прообразом считали вирус. Сейчас оно продолжает раз
виваться Криком [20] и др., обсуждалось я в СССР. Исходно слабым 
местом служило допущение о возможности образования такого прооб
раза лишь как чрезвычайно редкой случайности, которую Опарин не 
без основания считал невероятной. В дальнейшем были выдвинуты 
разные гипотезы, в том числе вариант, согласно которому жизнь по
явилась без участия белков, в другом варианте рибосомы, состоящие 
лишь из РНК. синтезировали белки без посредства тРНК. Недавно 
[2] была предложена модель сопряженного синтеза молекул РНК и 
пх катализирующих белков, однако сейчас выяснилось, что РНК м<> 
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жет воспроизводиться аутокаталитически [39], остается уточнить, на
сколько эта модель приемлема для вирусов.

Согласно предложенной в этой статье модели, сначала образовал
ся АБС, а затем лишь клеточная мембрана, как это допускают Бернал 
[4] и ряд других ученых. Но другие, Опарин и Фокс, считают обяза
тельной обратную последовательность, что, впрочем, неизбежно выте
кает из их представлений о зарождении жизни в «первичном бульоне» 
Холдейна. Однако трудно себе представить возможность накопления 
а замкнутой системе или, но терминологии Опарина, в «фазовообособ
ленном пробнойте» необходимого набора разнообразнейших органи
ческих соединений, их сохранения здесь длительное время и образова
ния в них АБС. а также возможность постоянного и достаточного при
тока в пего энергии любого типа, кроме солнечной. Еще труднее по
нять, откуда этот пробиопт мог получить нужное количество фосфор
ных соединений, так как в воде фосфор обычно присутствует в ничтож
ном количестве, а пробиолты вряд ли могли существовать очень долго. 
Поэтому гораздо правдоподобнее приписать эоклсткам такое строение, 
которое позволяло бы поступление в них веществ и энергии длительное- 
время вплоть до образования АБС без наличия клеточной мембраны. 
Можно также напомнить, что все организмы представляют открытые 
системы, через которые постоянно проходит поток веществ, что побуж
дает предложить соответствующую модель и для эоклетки. В биопоэзе 
менее ясна возможная роль образования мембран, так как во всех 
клетках строение оболочки неизмеримо сложнее, чем в коацерватах, 
как. впрочем, в любых мембранах небиотического происхождения. На
конец. многие биологи предполагают, что не клетки возникли из виру
сов, а наоборот, вирусы возникли из клеток, как и вироиды, тогда как 
мы придерживаемся здесь симбиотических взглядов, которые сегодня 
выглядят достаточно убедительными.

Хотя тайна биопоэза вряд ли когда-нибудь бу сет разгадана полно
стью, уже сейчас представляется очевидной обязательность зарожде
ния жизни лишь в такой среде, которая обладала исключительно бо
гатым -и разнообразным химизмом. Поскольку доказано, что все ве
щества, необходимые для биопоэза, могли образоваться на примитив
ной Земле абиотическим путем, основным очередным вопросом являет
ся не их происхождение, а возможные пути их исключительно высокой 
концентрации в определенных точках, названных нами эоклсткамя.

Все предложенные до сих пор модели биопоэза сводятся к описа
нию каких-то фазово-обособленных структур, хотя ни одна из них не 
объясняет возможности возникновения в этих структурах нужной кон
центрации громадного набора необходимых компонентов. В свете из
ложенных выше соображений такие условия могли возникнуть лишь 
в системе, постоянно обогащаемой путем притока извне нужных ве
ществ и обладающей фильтрами, способными так или иначе подверг
нуть эти вещества некоторому отбору. Так как такая система вряд ли 
мыслима н какой-либо из предложенных до сих пор моделей, в этом 
статье защищается предположен не о подземном образовании эоклетки, 
через которую просачивались воды низкой радиоак। инности. Что же
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касается образования исходного АБС, то на современном уровне наших 
знании возможны лишь некоторые догадки, а полноценное решение во
проса вряд ли буДст‘возможным иначе, чем экспериментальным путем, 
когда будет лучше изучен синтез биополимеров, в особенности Тех, ко
торые содержат пептидные цепи, создаваемые сейчас в клетках бей по
мощи матрицы.

Согласно предложенной в этой։ статье модели, в эоклеткс жизнь 
возникла с .момента появления в ней эовнрусов, ио они стали живыми 
лишь в ней и терял и жизнеспособность с момента выхода и.։ нее, вре
менно или окончательно. Таким образом, жизнь возникла как «мигаю
щее» состояние материи и приобрела постоянство лишь после образо
вания первой клетки. Замечательно, что и современные вирусы, проис
ходящие от эовнрусов, сохранили свой исходный тип существования. 
Но однородность строения ДНК как у вирусов, так и у всех организ
мов создала возможность ее слияния в воклетках и >бр кования исход
ного клеточного генома.
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РОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ В РЕГУЛЯЦИИ РАЗВИТИЯ ЯИЦ 
АРАРАТСКОЙ КОШЕНИЛИ

А А. СЕВУМЯН

Институт зоологии АН Армянской ССР. Ереван

Ключевые слона: араратская кошениль, инкубация яиц

Вопрос о влиянии температуры на сроки развития насекомых в- 
принципе следует считать разработанным. По применительно к кон
кретным видам, имеющим хозяйственное значение. он остается акту
альным.

В предлагаемой статье приведены результаты исследования влия
ния двух различных температур 120° и 30°) на развитие яни араратской 
кошенили.

.Могермо.: и методика. Исследования выполнены в 1983—85 гг. в Эчмиадзннсном 
районе на Джраратском стационаре Института зоологии АН АрмССР. Ежемесячно с 
октября по апрель с поля привозили зимующие яйца кошенили, которые инкубировали 
в термостатах при температуре 20° и 30°. Влажность поддерживали на уровне 70— 
80%. Учитывали начальную тату вылупления личинок, динамику я процент нх от рож
дения. Длительность инкубации определяли путем подсчета количества дней со дня 
закладки опыта до начала выхода личинок, о растянутости вылупления судили но ко
личеству диен от начала выхода личинок до окончания.

Результаты и обсуждение. Как и следовало ожидать, повышение 
температуры сокращало сроки инкубации яиц. Так, при 30° длитель
ность инкубации независимо от сроков сбора сокращалась в 2—4 раза 
по сравнению с таковой при 20е.

Повышение температуры инкубации сокращало растянутость вы
лупления яиц кошенили л несколько увеличивало процент их смерт
ности.

Данные о влиянии сроков сбора яиц из естественных очагов оби
тания кошенили на длительность инкубации и процент гибели показа
ли, что наиболее длительный срок инкубации (66 дней) и наибольшая 
ее высокая смертность (80%) отмечается у яиц кошенили сбора от 
18 октября 1983 года, т. с. у яиц ранне-осеннего сбора.

Одной из причин растянутости инкубации и высокой смертности, 
по-види.мому, могло служить отсутствие холодового воздействия па 
яйца раннего срока сбора из естественных очагов резервации. Для про
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верки этого предположения был произведен анализ температурных па
раметров почвы Эчмиадзннекого района за последние 10 лег. Было вы
явлено, что среднемесячная температура почвы на глубине зимовки 
яиц кошенили (50 см) в октябре, месяце была нс ниже 16,Г, а в но
ябре — не выше 5,9°. Следовательно, кладки, привезенные во второй 
декаде октября, не подвергались воздействию температуры ниже поро
га развития яиц кошенили 4-10°). что. вероятно, и явилось причиной 
задержки инкубации и высокой смертности при заданных температу
рах Для экспериментальной проверки этого предположения осенью 
1984 г., а именно 16 октября, с поля были привезены 60 кладок арарат
ской кошенили. Половина этих кладок (30) без холодового воздействия 
инкубировалась при температуре 20° я 30°. Другая половина подверга
лась холодовому воздействию, т. е. 10 дней хранилась при температу
ре ниже порога развития яиц, а именно при 6% после чего кладки пе
реносились в термостаты с температурами 20° и 30°. Результаты этих 
опытов показали, что инкубация кладок, не подвергшихся холодовому 
воздействию, при 20° длилась 70 дней, а при 30°-—40 дней, про
цент смертности соответственно равнялся 91 и 82. У яиц. подвергших
ся холодовому воздействию, при той же температуре она длилась 28 
дней, а при 30° - II дней, смертность соответственно составляла II л 
15%. Итоги опытов 1984 г. подтвердили, что одной из причин высокой 
смертности и растянутости периода инкубации яиц араратской кошени
ли, взятых с поля в ранне-осенние сроки 1983 г., явилось отсутствие 
предварительного холодового воздействия.

В экологической литературе есть многочисленные указания на не 
возможность восстановления активном жизнедеятельности насекомых 
многих видов без их предварительного охлаждения ]5—7[. Отмечая 
большую роль зимнего периода в жизни насекомых, Уваров [8] ука
зывает на невозможность выведения из состояния диапаузы многих ви
дов насекомых путем применения высокой температуры и на стимули
рующее влияние низкой температуры.

Как показали исследования многих авторов, реактивация насеко
мых происходит при температуре несколько ниже порога нормального 
развития, но выше 0ф. Это положение было подтверждено Данилев
ским [2] на примере реактивации различных видов бабочек. При этом 
для каждого вида была определена своя характерная температурная 
зона реактивации. Значение пониженных температур в процессе реак
тивации насекомых детально было изучено Ушатинокой |4]

Следовательно, низкая температура из неблагоприятного фактора, 
лимитирующего развитие насекомых, в процессе эволюции у ряда ви
дов при определенных условиях становится потребностью.

Таким образом, результаты наших исследований, подтверждаю
щиеся литературными данными, позволяют сделать вывод, что разви
тие зимующих яиц араратской кошенили регулируется определенным 
температурным режимом, нарушение которого приводит к высокой 
смертности яиц этого ценного насекомого֊ продуцента естественного 
кармина.
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Ключевые слова: арменийский муфлон, саркоцисты. сердце.

Описаны саркоцисты, обнаруженные при вскрытии павших армс- 
нийоких муфлонов, и патоморфологические изменения в некоторых па
ренхиматозных органах животных. Показано, что саркоспоридиоз у 
муфлонов протекал на фоне имеющихся заболеваний (эхинококкоз пе
чени и легких, эмфизема легких и др.), которые, вероятно, и послужи
ли основной причиной гибели животных.

Саркоспоридиоз—паразитарное заболевание домашних и диких 
животных, птиц, человека, вызываемое простейшими организмами из 
рода Sarcocystis [14] и характеризующееся образованием в мышечной 
ткани цист, впервые описанных немецким ученым Ф. Мишером в 1843 г- 
[1]. Однако только в 70-е годы нашего столетня, после расшифровки 
жизненного цикла саркоспоридин, они привлекли к себе внимание 
исследователей.

Все саркоспоридии обладают двуххозяинным циклом развития. В 
организме окончательных хозяев (собака, кошка, человек) протекает 
половая фаза развития—гаметогенез, а в организме промежуточных 
(овца, свинья, крупный рогатый скот) происходит бесполое размноже
ние, заканчивающееся образованием цист в поперечно-полосатой мус
кулатуре. При этом промежуточные хозяева могут заражаться не од
ним, а несколькими видами саркоцист, у каждого нз которых имеется 
свой окончательный хозяин. Человек также может быть промежуточ
ным хозяином саркоцист при заглатывании им спорулированиых ооцист.

Показана высокая патогенность возбудителей саркоспоридиоза 
для организма промежуточных хозяев в субклинический период бочез- 
ни [2, 6, 8, 10, И]. Зараженность саркоцистами крупного рогатого ско
та колеблется в пределах 29—100%, овец 28—100% [1, 3, 6]. Сархо-
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цистами заражаются также дикае копытные: лось, марал, косуля и 
джейран [4, 5, 9, 10—14]. Аналогичных сведений относительно .муф
лонов в литературе мы нс нашли.

За период работы (с 1980—1982 г.) с дикими копытными (арме- 
нийскнй муфлон, безоароный козел) в Центре прикладной зоологии 
Института зоологии АН АрмССР было зарегистрировано два случая 
зараженности саркоцистами среди арменийеких муфлонов. Эти живот
ные (самец и самка) были отловлены в природе и содержались в не
воле, где прожили около семи лет и пали с признаками общего угнете
ния и кахексии. При вскрытии трупов макроскопически саркоциеты не 
были обнаружены. Для патоморфологнческих исследовании сердце, лег
кие, печень, почки фиксировали в 10%-ном растворе нейтрального фор
малина. Готовили парафиновые срезы толщиной 5—6 мк, и которые 
окрашивали гематоксилин-эозином по Гейденгайну [7]

Микроскопическое исследование внутренних органов выявило сле
дующие изменения: в легких утончение, а местам.”, атрофия альвеоляр
ных перегородок, слияние альвеол в крупные воздушные полости; 
уплотнение эпителиальных клеток бронхов; ограниченностью лимфоид
ной ткани вокруг бронхов; небольшие очаги дистрофии почечных ка 
пальцев, отсутствие ядер, бледность окраски; мальлнгиевые клубочки 
в основном неправильной формы в виде лопастей; в печени выраженная 
жировая дистрофия; в хроматиновой структуре ядра кариолизис и об
разование множества мелких полостей светлого цвета в местах раство
рения имеющегося жира; нарушение балочного строения печени; места
ми сходство печеночной ткани с жировой.

В сердечной мышце были обнаружены саркоциеты, имеющие удли
ненную форму, размеры которых колебались в пределах 71,8X16,7— 
221X45,9 мкм. Интенсивность заражения животных была довольно 
высокой: от 3 до 18 цист в поле зрения. Отмечены разволокнение и рас
тянутость сердечной мышцы вследствие отека межмышечной ткани. 
Капилляры кровенаполнены, ядра клеток пикпотичны. Все эти шризна- 
кн свидетельствуют о дистрофии сердца,. Ясно, что подобные изменения 
в жизненно важном органе не могли не отразиться на общем состоянии 
организма животного.

Анализируя имеющиеся данные по латоморфологичсским измене
ниям в органах и тканях павших животных и учитывая клиническую 
картину заболевания муфлонов, можно сказать, что и в первом, и во 
втором случае гибель животных произошла не от саркоцистоза, хотя 
и не исключается возможность углубления и ускорения патологических 
процессов вследствие инвазии.

В данном случае представляет определенный научный интерес сам 
факт обнаружения саркоцист у муфлонов.
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ПЧЕЛОСЕМЬИ

Г. .4. АРУТЮНЯН, Г. .4. ГРИГОРЯН

Институт зоологии АН Армянской ССР, Ереван 
Управление пчеловодства Госагропрома Армянской ССР. Ереван
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Опасное заболевание пчел варроатоз вызывается гамазовым кле
щом Varroa ja cobsoni Oud. 1904. который, паразитируя на имагнналь- 
пых формах разных стаз пчел и их расплоде па всех стадиях развития, 
кроме эмбриональной, приводит к ослаблению и гибели пчелосемей. 
Разработанные к настоящему времени методы борьбы с варроатазом 
(зоотехнические, химические, физические) но могут полностью удовле
творить потребности пчеловодства Перспективными в этом отношении 
являются биологические методы,в частности генетические, с использо
ванием ионизирующего излучения.

Ранее было показано [2], что дозы 30 и 40 Гр приводят к общему 
сокращению численности клещей Варроа в семьях в 3 и более раза. 
Через 25 сут после облучения в дозах 25, 30 и 40 Гр часть самок-осно
вательниц Варроа в печатном расплоде была мертвой. В ячейках со 
зрелым расплодом (куколки и пчелы на выходе) отсутствовало новое 
поколение клешей Варроа при наличии в них как мертвых, так и остав
шихся в живых самок-основательниц. Согласно данным другой работы 
[5], при вскрытии облученного в дозах 35 и 50 Гр печатного трутнево
го расплода было обнаружено до 5 мертвых клещей Варроа в каждой 
ячейке. В го же время установлено, что дозы 30 и 40 Гр в некоторой 
степени снижают жизнеспособность зараженных пчелосемей |2|. а до
зы 35 :i 50 Гр (5] приводят к гибели развивающегося поколения пчел. 
Матка, возвращенная после облучения н улей, возобновляет яйцеклад
ку, однако расплод из отложенных яиц уже недостаточен для воспол
нения утраченного числа пчел. При лозе облучения 15 Гр ощутимых
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изменений в жизнедеятельности пчелосемей не наблюдали. Аналогич
ные результата были получены другим автором [1]. Гамма-облучение 
пчелосемей в средних и высоких дозах (от 0,5 до 160 Гр) оказывает 
отрнцательтйе влияние на пчел (возбужденне, дезориентация, канни
бализм, прекращение яйцекладки и др.), приводя в итоге к гибели се
мей [3, 4]. В целом отмечается сильное поражение пчелосемей при до
зах гамма-облучения выше 30 Гр.

Цель наших исследований заключалась в изучении влияния гам
ма-облучения в дозах ниже 30 Гр на варроатозныс пчелосемьи для опре
деления оптимальной дозы облучения, оказывающей минимальное 
повреждающее действие на рабочих пчел при максимальном подавле
нии развития клещей Варроа.

Материал и методика. Исследования проводили в 1985- 86 гг. на варроагозных 
пчелосемьях из Аштаракского специализированного пчеловодческого хозяйства Госагро- 
прома АрмССР. Отбирали пчелосемьи, имеющие примерно одинаковое число пчел, от
крытого и печатного расплода. Облучение проводили на амма-усгановхс К-1'20000 
(ИФИ АН АрмССР. г Аштарак) в дозах 22 л 26 Гр при интенсивности 2,6 Гр/сек. 
Для равномерности облучения ульи устанавливали на специально изготовленной для 
.•той пели установке, которая вращала их вокруг вертикальной осн со скоростью 
5 об/мин. Через 15 сут после гаима-облучения определяли летную активность пчел н 
температуру внутри улья как показатели жизнедеятельности пчелосемей. Степень м- 
рамемиости пчелосмесен клещом Варроа определяли осенью 1985 годэ (до облучения) 
п мспой 1986 года (после облучения) методом, утвержденным Главным управлением 
ктгряпарин МСХ СССР от 16.01.84 г. под № 115-6а, что позволило выявить влияние 
р. лытанних доз гамма-облучения на жизнедеятельность клещей в безра с плодный пери
од и пострадиационное действие на воспроизводительную Способность, самок клещей 
Варроа в период их весеннего размножения.

Результаты и обсуждение. Дозы облучения 22 и 26 Гр не вызыва
ют существенных отклонений в летной активности пчел и внутриулъе- 
вон температуре.

Впоследствии, в декабре, перед постановкой пчелосемей в зимов
ник была определена их сила. Все подопытные семьи имели по 5 б

Таблица I. Летная активность рабочих пне л и внутри ульевая температура до
облучения а через 15 сут после него

Варианты опыта

Чи
сл

о 
| п,

'се
ме

й ст 
Си

. ра
 ок

ру
- 

| ж
аю

ш
еа

 
ср

ед
ы.

 С • -2* ж
2.ЁУ

Число прилетов 
за 15 мин

с 
3 
о 
К

. Те
мп

< 
1 ра

 вн 
гл

ья
.

без обножки с обножкой

Др облучения1* 5
5

20
24

33.5
30.6

70+17.41
58+11.47

3+1.43
2+1.01

Через 15 сут после ложного 
облучения 4 22 31.5 33+7 13 4+2 31

Через 15 сут носят облучения 
и дозе 22 Гр 3 20 31.6 38+9.14 6+2.06

Через 15 сут после облучения 
в дозе 26 Гр 3 21 30,6 48+14 52 3+1.78

* Наблюдения до облучения если на двух неэзюннмых группах пчелосмссей
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улочек (в контрольной группе по 6—7), покрытых пчелами, что св| 
детельствуот о практической безвредности испытанных доз гамма-обл; 
чения. Веспой следующего года, после выставления пчелосемей из 31 
Мовника было обнаружено, что одна из семей, облученных в дозе 
22 Гр, погибла. Причина гибели нами не установлена. однако, прини
мая во внимание линейный характер действия ионизирующего излуче
ния на живой организм, можно, ио-видимому, исключить возможность 
гибели этой семьи в результате облучения.

Особый интерес представляют результаты исследований на зара
женность пчелосемей клещом Варроа (табл. 2).

Таблица 2. Степень мряженности пчелосемей клещом Варроа до и после облучения

Число
Зараженность 71 Зараженность Зараженность Зараженность
л-семен кле облуче

ния. Гр
пчел клещом раслюда кле н, семси кле

л/семей щом Варроа Варроа (несла). щом Варроа щом Варроа
(осень), % % (весна), % (весна), %

4 14.8+6.01 контроль 8.7414.11 16.6+5.12 12.6+3.34 ।
2 20.4*1136 22՛ 1.1*0.78 1.8+1 07 1.4+0.86 *
3 22.5+6.65 26 0 1,4*0,35 1.4+0.35

Полученные результаты свидетельствуют о том, что использован
ные дозы гамма-облучения резко сокращают число клещей в пчелосе
мьях при сохранении зараженности контрольных пчелосемей практи
чески на том же уровне. Следует отметить, что в весенний период за
раженность раеллода несколько выше, чем пчел, чго, вероятно, объяс
няется биологией размножения клеща Варроа. В некоторых случаях 
при вскрытии печатного расплода от облученных пчелосемей с кукол
ками пчел на стадии пигментации глаз и старше и сам ками-основатель- 
и.щами клещей Варроа не было обнаружено нового потомства клещей. 
Поскольку подобные случаи, хотя и намного более редкие, были заре
гистрированы в контрольной группе, нельзя с уверенностью говорить 
о полном стерилизующем эффекте использованных доз гамма-облуче- 
лия. Исследования в этом направлении будут продолжены.

Изложенные результаты свидетельствуют о том, что дозы гамма- 
облучения 22 и 26 Гр практически не оказывают пагубного воздей
ствия на жизнедеятельность пчелосемьи (летную активность и внутри- 
ульепую температуру), в то же время существенно сокращая степень 
зараженности клещом Варроа.

Авторы приносят благодарность руководству Аштаракского пчело
водческого хозяйства за оказанную помощь в ходе экспериментальных 
работ.
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НОВЫЕ ДЛЯ ФАУНЫ АРМЕНИИ ВИДЫ НАСЕКОМЫХ

Г. А. АРУТЮНЯН

Иислпут ботаники АН Армянской ССР. Ереван

Ключевые слова фауна Армении, насекомые.

В результате изучения вредной -штомофауиы деревьев и кустарни
ков республики нами выявлены еще ряд видов, впервые отмечаемых для 
фауны Армении.

Отряд Чешуекрылые
Сем. Tortricidae

Epinotia bilunacia Hw.В Ереванском ботаническом саду гусеницы 
этого вида нами были отмечены в середине апреля (15. IV. 1981) на 
различных видах берез, в мужских сережках, которые они повреждали. 
В конце апреля (29. IV. 1981) они окуклились в местах обитания. Вы
лет бабочек в лабораторных условиях наблюдался в первой половине 
нюня (12. VI. 1981). Зимуют взрослые гусеницы в сережках. В год 
дает одно поколение.

Epinotia cruciana L. Гусеницы собраны 9. VI. 1982 г. в свернутых 
листьях ивы (Salix саргеа) в лесу, в окр. с. Цахкадзор (Разданскнй 
р-н). Окукление отмечено в местах обитания 22. VI., вылет бабочек 
в конце июня (29. VI. 1982). По всей вероятности, вид развивается в 
двух поколениях.

Olethreules ar cue Ila Cl. Бабочки выловлены сачком в лесу в охр. 
с. Цахкадзор (Разданскнй р-он) 9. VI. 1982 на (Salix саргеа) и в Се
ванском ботаническом саду 17. VI. 1982 на алыче. Но литературным 
данным [I], гусеницы в лесной подстилке, многоядны.

Gypsonoma simulantana Stgr. Приводится из Малой Азии [2]. В 
Армении гусеницы найдены в Ереванском ботаническом саду в свернутых 
листьях ивы (Salix саргеа) 31. V. 1984, окукление отмечено там же 
11. VI., вылет бабочек 18. VI. 1984. В год дает два поколения.

На Кавказе отмечается впервые.

Сем. Geiechiidae
Teleiodes ncphelaspis (Meyrick), Comb. n. Вид описан no самцу 

Мейриком из северной Индии [3]. Нами отмечен в Хосровском заповед
нике (Араратский р-н, Асин, Ураноц) на туполистной фисташке (Pistaciu 
mutica). Гусеницы питаются листьями и мякотью плодов (4. VI. 1974).
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коконе 16. VI. 1974. Вылет бабочек в конце июня (29. VI. 1974). Зиму- 
Окукление отмечалось з поврежденных листьях в рыхлом толковом 
ют гусеницы н коконах в трещинах коры деревьен, в подстилке и в по*։- 
ве. В год дает два поколения

Самка этого вида отмечается впервые для науки (В II. Пискунов, 
Витебск).

Вид отмечается для СССР впервые.
Vladimirea submacula Povolny. Вид описан По-вольным | 4]. из сё* 

веро-восточной части Ирана и Афганистана. Гусеницы этого вида нами 
обнаружены 13.VI 1969 на парнолистнике в окр Еревзна. листьями и пло
дами которого они питались (Zygophytlum fabago) Окукление отме
чалось в плодах 23.VI. вылет бабочек 7 VII 1969 Вероятно, в год даст 
два поколения.

Найден в СССР впервые.
Or ria liva Iva basisfriga Sattler. Вид описан недавно из Мон|’ОЛН 

[5J Гусеницы нами были найдены в окр. г. Арарата (Араратский р-н) 
на гребенщике (Tamarix ramosissima). где они питались листьями, 
18. VIII 1978. окукление 29. VIII. Зимуют куколки. Вылет бабочек В 
лабораторных условиях отмечался 19.11 14. V. 1979. Вероятно, в год 
дает два поколения.

Найден в СССР впервые.
Ornativulva grisea Sattler. Описан Заттлером (6| из Афганистана. 

Нами гусеницы обнаружены в окр. г. Арарата (Араратский р-он) 
19. VIII. 1979 та гребенщике (Tamarix ramosissima), листьями которо
го они питаются. Окукление 30. VIII, вылет бабочек в первой полови
не мая (11. V. 1979) следующего года.

Найден в СССР впервые.

Отряд Перепончаюкрылые
....  Сем. Torymidae

Megastigmus juniperl Nik. Арчевый семяед. Приводится из Сред
ней Азин [1]. В Армении нами отмечен на г. Арагац. на высоте 2500 .м. 
Личинки в семенах можжевельника (Juniperus depressa) Лет взрослых 
насекомых отмечается обычно в середине июля и продолжается весь 
август. Яйиа откладываются в шншкоягоды урожая текущего года. Ли
нийки питаются несозревшими ядрами шиш коя год и зимуют внутри 
семян. Окукливание в косточке В год одно поколение. Вредит сильно.

Отряд Двукрылые
Сем. Tcphritidae

Саг роту la vesuviana A. Costa. Нами отмечен в окр. с. Гетаи 
Ехсгиад юрский р-н) и с Асии (Араратский р-н). Личинки этой мухи раз
виваются в мякоти плодов унаби (Zizphus jujuba). В одном плоде раз* 
пинаются по две-три личинки В процессе питания личинки съедаю I 
всю мякоть плода. В конце августа (28. VI11. 1979) личинки выходят 
из плодов и окукливаются в почве Вылет взрослых мух отмечался во
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«торой половине июня (20. VI. 1980) следующего года. В год одно по
коление. Вредит сильно. • SI

Таким образом, в результате сборов, проведенных в ботанических 
садах и редколесьях Армении, приводится 10 видов насекомых-вреди
телей, впервые отмечаемых для фауны Армении, из них два вида для 
Кавказа, три для Советского Союза.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
АНИОНЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ АТРазы МОЗГА КУР

В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ

А. А. СИМОНЯН. Р. Б. БАДАЛЯН Р М. АСАТРЯН

Институт биохимии АН Армянской ССР, Ереван

Изучена активность ПСО՜ и SO- -чувствительных АТРаз в мито
хондриях, сииаптосомах и миелине головного мозга в ходе эмбриональ
ного и постэмбр повального развития кур.

В присутствии добавленного ПСО՜, в особенности в эмбриональ
ном периоде, активность АТРазы в миелине значительно возрастает 
{аз 72,7—77,7%) по сравнению с контролем. Активность фермента су
щественно снижается в постэмбриональном периоде и доходит до ми
нимального уровня у половозрелых кур (повышение активности фер
мента составляет 35,8%). При добавлении SO’՜ гидролиз АТР также 
заметно усиливается. В различные дни эмбрионального периода при
рост активности фермента при добавлении этого аниона достигает 
32.7—54,4%. У кур SOf — АТРазная активность миелина заметно 
подавляется по сравнению с эмбриональным периодом развития.

Добавление к сииаптосомам ПСО ~ в отличие от одного магния, 
приводит к достоверному повышению активности фермента. При 
этом заметное повышение каталитической функции фермента 
отмечается до 17-го дня эмбрионального развития. В период вылупле
ния и после выклева активность НСО “-.АТРазы в этих образованиях 
заметно подавляется, что наблюдается и при добавлении SO* .

Таким образом, с начала и до конца плодного периода эмбриональ
ного развития как ПСО5՜, так к 8О2--АТРазы принимают активное 
участие в расщеплении макроэргов в митохондриальной фракции тка
ни мозга. Аналогично другим клеточным органеллам в период вылуп
ления, а также в постэмбриональный период и у половозрелых кур 
имеет место резкое угнетение каталитической активности зкиончувстви- 
тельных АТРаз в митохондриях мозговой ткани с превалированием 
действия Mg2+-АТРазы.

При сопоставлении полученных результатов нетрудно заметить, 
что степень участия как ПСО՜, так и SO2՜՜-АТРаз в гидролизе макро
эргов в плодном периоде заметно больше, чем таковая М<£2*-АТРазы. 
Однако с момента вылупления цыпленка, и в постэмбр иона льном пе
риоде отмечается чувствительное угнетение аниончувствительных 
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АТРаз с интенсификацией функции Мя2?-ЛТРазы. По-видииому, от
печенные закономерности а усилении активности аниончузствательиык 
АТРаз в плодном периоде развития цыпленка тесно связаны с усиле- 

■кием процессов миелинизации ткани мозга. После вылупления цыплен* 
кд с завершением этого процесса имеет место усиление действия 
V.g5r-ATPa3u. Можно предположить, что каждый период онтогенети
ческого развития кур характеризуется специфическим для него замет
ным повышением функциональной активности одной из АТРзз, что 
Соответствует определенному состоянию морфофуккциональнопо раз
вития отдельных субклеточных органелл нервной ткани.

8 с., табл. 3, бнблногр. 1 пазе.
Полный тексг статья депонирован в ВИНИТИ, 57ЭД В87, 7.VU1 1987 г.
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ГОМОГЕНАТ ТИМУСА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ КРОЛИКОВ

ПРИ КОКЦИДИОЗЕ

С. Г. СТЕПАНЯН. 4. С СОГОМОНЯН. М. М. БОЯДЖЯН. 4. А. МАМАДЖАНЯН 

Институт зоологии АН Армянской ССР. г. Ереван

■ В опыте использовали три группы кроликов (по 10 голов в каж
дой); первая — контроль интактный, вторая — контроль, зараженный 
ооцистами кокцидий, третья опытная группа животных, которым 
плодили гомогенат тимуса подкожно в дозе 0.2 мл/кг массы тела кро
ликов, трехкратно: за 24 и 16 днем до заражения и через 3 дня после 
него. Заражение производили путем индивидуального скармливания по 
100 тыс. ооцист кокцидий.

Через 3—4 дня после заражения наблюдали резкое ухудшение 
поедаемостн комбикорма животными второй и третьей групп. На 
8—12-й дни после заражения они съедали комбикорма меньше։ чем 
Кролики интактной группы соответственно на 78 я 77%՜. На 13—17-й 
кролики контрольно-зараженной группы полностью отказались от кор
ма, а у животных третьей группы наблюдали постепенное восстановле
но аппетита. На 18 20-й дни они съедали больше комбикорма, чем 
«ятактаые, на 7%. С 9-го по 16-й день пали все кролики второй груп
пи г*. 50% животных третьей группы. У павших животных отмечались 
клинические и патолого-анатомические признаки острого кокцидиоза 
угнетенное состояние, резкое ухудшение аппетита, профузный понос, 
койъюнктнвит, катаральное воспаление слизистой оболочки кишечни
ка. Установлена 100%-пая экстенсянвазпрованноеть павших кроликов. 
Иитенсинвазироваиность у контрольно-зараженных кроликов в сред
нем составила 4 млн, а у опытных 2,5 млн ооцист кокцидий в 1 г. фе
калий, т. е. в 1,6 раза меньше.
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Заражение кроликов летальными дозами ооцист кокцидий приве
ло к резкому торможению роста животных. На 9-й день после зараже
ния привес животных второй и третьей групп по сравнению с первой 
снизился соответственно на 66 и 61%, а на 10-й день на 82 л 57%. Раз
ница в привесе .между первой н третьей группами кроликов к 74-му 
дню после заражения составила 17%. Хотя к 18—20-му дням у живот
ных третьей группы аппетит восстановился полностью, разница в при
весах между группами оставалась значительной—56%.

Таким образом, гомогенат тимуса повышает естественную рези
стентность кроликов к кокцидиозной инвазии, о чем Свидетельствуют 
снижение интенсивности инвазии и предотвращение падежа животных 
от острого кокпидиоза на 50% при 100%-ном падеже контрольно-за
раженных кроликов. •՛'

7 с., ил , библногр 9 назв.

Полный текст статьи деп. а ВИНИТИ, 4250-В87, 11.У1 1987 г.
Поступило 6.1 II 1986 г.

Биолог ж. Армении, г. -10. № 9. 790, 1987 УДК 619:612.017

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ТИМУСА НА СОДЕРЖАНИЕ 
Т- И В-ЛИМФОЦИТОВ ПОРОСЯТ

Л. Л. ЗАИКА

Белоцерковский сельскохозяйственный институт им И .1 Погребняка-, г. Белая Церковь

Поросятам опытной группы вводили гомогенат тимуса в дозе 0,2 мл 
на I кг живой массы на 1-й и 14-й дни жизни, а контрольной физног 
логический раствор. •

Полученные данные, показали, что у контрольных животных с воз-? 
ристом увеличивается относительное количество Т-лимфоцитов, а абсо-. 
людное их число возрастает к 30-му дню жизни и до 60-дневного воз
раста находится примерно на одном уровне. Относительное количество 
В-лммфоцитов у этих животных к 30-дневному возрасту уменьшается, 
а затем увеличивается. Абсолютное количество их увеличивается к 
30-му дню жизни, но к 60-му несколько уменьшается.

У животных, которым вводил։! гомогенат тимуса, увеличивается- 
достоверно к 30-му даю относительное и абсолютное количество В-лнм- 
фоцитов по сравнению с контролем, но к 60-му дню жизни эти показан 
тели снижаются, а абсолютное количество В-клеток выше, чем у конь 
трольных поросят. Как относительное, так и абсолютное количество 
Т-лимфоцитов возрастает, но достоверно абсолютное количество Т-кле֊ 
ток увеличивается лишь в 60-дневном возрасте. . .»

Таким образом, введение гомогената тимуса увеличивает количе
ство Т- и В-лимфоцитов, а это, в свою очередь, сказывается на им.мумо-. 
6иологической реактивности организма и в дальнейшем способствует, 
выживанию Животных и повышению их продуктивности.

5 с., библногр. 9 назв.
Полный текст статьи деп. в ВИНИТИ, X* 4249-В87, НАЛ 1987 г. 'Л

Поступило 12.У1 1986 г.
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Биолог, ж. Армении, т. 40. № 9. 791, 1987 УДК 577.12:591.4.05

К ОЦЕНКЕ ОБМЕНА ГЛЮКОЗО-6-ФОСФАТА. ПЕНТОЗ
И АКТИВНОСТИ ГЛЮКОЗО-6-ФОСФАТ ДЕГИДРОГЕНАЗЫ

В МОЗГЕ ПРИ ГИПОФУНКЦИИ ОКОЛОЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ

Ц. М. СУДЖЯН. э Е. НАЗАРЕТ» Н. А. Р. КАЗАРЯН 
Ереванский медицинский институт

■^Изучение активности глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы, содержания 
гл.-окозо-б-фосфата я пентоз в мозге при недостаточности функциональ
но։՜! активности околощитовидных желез показало снижение в ранние 
сроки после удаления желез (4—12 дни) содержания глюкозо-6-фосфа- 
та при отсутствии изменений в активности глюкозо-6-фосфат дегидро
геназы. На 30-й день после операции снижается активность глюкозО-6- 
<|>осфзт дегидрогеназы, содержание глюкозо-6-фосфата и пентоз, что 
свидетельствуез о подавлении в мозге пентозофосф эти ого пути превра
щения глюкозы.

8 с., бнблкогр. 12 назв.

Полный текст статьи ле в ВИНИТИ, № 4246-В87, 11.VI 1987 г.
Поступило 24.111 1987 г.

Биолог, ж. Армении, т. 10. № 9, 791—792, 1987 УДК 634.0.425

ПЫЛЕЗАДЕРЖИВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛИСТЬЕВ РАСТЕНИЙ 
В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ЗАВОДОВ

О .4. ДЖУГАРЯН. С. В. АМ И РИН. М. А. СААКЯН 
АрмВНИИирнроды Госагропрома СССР. г. Ереван

Изучалось накопление цементной пыли на листьях древесно-кус
тарниковых растений: ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior L.), 
робиния лжеакации (Robinia pseudoacacia L), тополя пирамидаль
ного (Popitlus pyramidalis Rosier), вяза перистоветвистого (Ulmus 
pinnato-ramosa Dieck.), ивы белой (Salix alba L.), дуба восточного 
(Quercus macraulera Fisch, et Mey.), сирени обыкновенной (Syringa 
milgaris L.). лоха серебристого (Elacagnus ar gentea Pursh.), клена 
ясенелнстного (/leer negundo L.).

На основании полученных данных предлагаем территорию техно
генеза разделить на зоны сильного, среднего и слабого воздействия це
ментной пыли. Вокруг Разданского цементного завода зона сильного 
воздействия пыли на растения расположена в пределах 0—2 км, сред
него 2- 3 км. слабого 3—5 км (содержание пыли на листьях растений 
равно соответственно 47,20- ֊22,73 г/м2; 35,17—14.36 г/м2; 17,04 — 
12,38 г/м2). Вокруг Араратского цементно-шиферного комбината зона 
сильного воздействия цементной пыли расположена в пределах 0—Зкм, 
среднего 3 ֊5 км, слабого 5 7 км (содержание ныли на листьях расте
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ннй равно соответственно 55,00—31.16 г/м2: 54.18—30,22 г/м2; 34,00֊ 
28,00 г/м2). Высокий уровень пыленакопления отмечен у вяза перисто- 
ветвистого- 55.00 г/м2, ясеня обыкновенного — 51,13 г/м2, сирени обык
новенной- 48,15 г/м2, клена ясенолистного 47,73 г/м2. робинии лже
акации—47.00 гм/м2, тополя пирамидального—39,14 г/м2.

10 с., бмблиогр. Г! Н2эя.

Полный текст сгмьи деп. в ВИНИТИ, № 4247-В87, 11 VI 1987г;

Поступило 12.1 1987 *
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