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Հայկական ՍՍՀ դիաությսէնեերի ակադեմիա. Հայաստանի կենսաբանական նաճղես 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ СТРОНГИЛЯТ 
ОВЕЦ В РАЗНЫХ ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНЫХ ПОЯСАХ

С. о. ЛЮНСЕСЯН, Г. Г. О1ШАНЯН
Пт-пггт «ЮЛО1НЦ \11 АрмССР, 1’ревап

Приводятся сведения .» расиросграненнн проиптят желудочнолиниечнок 
>»;։кт;՛ овец в Армении. Установлена существенная разница it уровне ։ 
пазпи <хвсц хабертаямй, буностомаюн, jjcx'pa։ томами. «стертаг«<м>вамп, ։•• 
мопхусамн л немзтоднрусамн ճ разных природио-лййлт.чфтпих. поясах • 
ягрокзнматлческнх районах республики.

են էովյայներ ^iiijutuii/uibtnti ոյքո։պ։ներ1ւ nrt/Լ ■ սա uniորսաէ/՚ն ч.у.ա!րո I՛ 
սսւրոնդ[ւյյաաներ1< ւրւարա ձվաձin [Jյաք/ լ[ !,{<H>f եր JIUJ i ^ւսնյւսէսյեսէուք) յան 4‘արրեր 
(Աէնւյշաֆտայ{>ն ւյոտիներուօ ե ւՈէյրոկյիրհէրյՈէկան շրջաններսրմ Հ чч> uintnuf ա J 

քէ4)։րւ44։էո!Ն!,քւրւ>1, Լ ։քէէֆէ>ւ1քՈ4էւ>է>։!Ն!։րքւՀ, րրաոերորո՛ 
ղիաներով, !եմ ոնիւուսնԼրուք I, Ն1.ւ{ատո րյքրր ո րM ,1 արակվածռր թ քան ա /.օր /< i!inl;{.
Լական տարրերուք} յուն;

Data on the spreading of str>»ngilais of the sheep> gastro intestinal 
frac։ in Armenia arc prescniec. The considerable difference in flic sheep 
invasion by eh.iberlla, bn мпнпнт. oesophagos։pmnin, osterfagiiiu. hae- 
monchus, nemaiodinis in various landscape zone՝ x d .^госНпьЛл reg - 
ons is stated.
Стрииги.гчты >iccav004ko-kuui(!тр.гста ֊ пнча.чир;»:апчО; ռ::.

Рид.абенкз комплекса мероприятии для борьбы с гельмиигочам;! седь- 
скохозяйстаённы.ч животных ис ос\тцеетвим;։ без -и<о.к».го-гельмонто
логического районирования герритори); республики.

Раисе в гельминтологических исследованиях но стнонги.чятт ֊.• 12, 
ն 5, 15] в Армении вс уделялось должного внимания ландшафтно- 
экосюгпческомх аспекту.

Цел։, данной работы заключалась в выявлении фауны и урони՛.։ 
инвазии овен стронгнлятамн желудочпочаипечного тракта н разных 
природно-ландшафтных поясах, расположенных в teyx агроклнма. н- 
ческнх областях республики Северо-восточно;!, сравнительно вла ж
ной, менее континентальной, г мягкой зимой н Внутренне։:, сравните.t:.- 
но засушливой, континентальной, с холодной зимой.

Сокращения. ЭН экстенсяьносп. инвазии; НО индекс обглия: '111 пчтен- 
vHimocn. инвазия.
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Ahitepttaji и мегодпка. Материалом .тля пасто-ящсн работы служили лишигки 111 
■сидни и иолгшозрслые формы строигилят. Сбор гельмшпологичсско! о материала про- 
иоднли с 1978 по 1987 и. .. х<юяйгт:шх, ՛.■ пас тол пых । \։я..0Хомб)И1л։ах. «»бр •'■отку i 
ляборагирий общей гельминтологии Института зОолоиш АН АрмССР. Во нее сезоны 
юла были обеледоианы опцы обоего иола (иссго 1492 гилоны) и лс-jp.ivu՛ т грех 
месяцсл до ipex лег и старше

Для .-апросконических исслелогшики in прямой кишки овит.- брали фекалии (но 
5rj и культивировали и них личинки сврошилят ,ь» 111 сталии, шпольлуя усгруйсттш 
Опианшк [81.

Д.т сбора полоиозрелых форм еиюнгиля! исполъзоиалн метол полного н'льмии- 
толп н .к.но вскрытия по Скрябин} |19|, Исследуя органы ншцеиарим-лыкно трч- 
ьт.1 и кк\։ <ычу; то-гкнй ч голечый кишечник). Матрикс получали. iiviki.'.i.jvm ут- 
ipoi.r'iwi Окканяна |9].

!• -KipEx гельминтов ьролзволилп из всего матрккея под контролем микроскопа 
МБС-2. используя устройство Овнаняна [10 11 j.

Регистрацию, афпкетиронку и хранение гельм5-::1тге1>»гнчсск<п । ентеона-ш veyutw.- 
Н.1ИЛИ по Скрябину | 19].

.'1’1 пирс делен ия гаксопомнчеснон iipuii.i'։.ie>Kii<»<iii лариил ьных полови ipe.iwx 
форм > грошплят использовали методику Тркча |21 |

Результаты и обсуждение. Наши исследования выявили ря . осо 
сч’нпосн и распространения желудочно-кишечных строигилят в разных 
npi'p֊i mo шндшафтных поясах республики.

Подотряд StroHgyluta Railliet et Henry. 1913
Надсем. Strougylnid'ed WelnlantJ, 185.8

Род Chaberlia Railliet el Henry. 1909 (Ch. ovina)

Хабертнн широко распространены средн овен в республике (ЭИ- 
51,2%. маке. IIИ-֊281 экз., IIO Hi *кз., сред. ИН—25,6 экз.).

В юрно-лсоном ландшафтном поясе (в Северо-восточной агрокли 
ма;пиеской области) ЭИ достигает 52.7%, н здесь отмечены наиболее 
ь-л՛ лье но республике показатели 1111 (макс.—281 -жз., сред 47,6 
•ж.՛։., таб.т. 1).

1м1.!сС широко распространены хабертпи у овен Внутренней агро 
к.тнхп. ириской области, однако уровень НИ jaccj, ниже. Ei vioii агро 
клнм. ..чческоп области наиболее широко хабертви распространены в 
ПН ;■՛ Шон и .1ол'ч;\с1Ы1(Ном ландшафтных поясах (7!,8 ՛՛). Ззесь отмс 
ICH II паяболес высокий уровень ИИ (макс —129 >кз . сред 21.5 экз.).

Широко распространены хабертии и в горно луго-стспном ланд 
mad ном. 1’оясе (ЭИ 64.4У. макс. НИ 27 зкз., средн.ИИ 10.3 зкз.).

Рс/ье. но г большей iiijtchciibhocti.io овны ииви шронаны хабер- 
тпями к орно-стсгшых ландшафтных поясах. В Злшет\рском агро 
климатическом районе ЭИ составляет 20.3% (макс. ИИ—24 )Кз., сред. 
21.5 -.-кз.). а в Севанском бассейне -5.5.6% (макс. ПИ 128 нкз.. сред. 
18.2 >кз.).

Род Hiiuosiumum Rai.lid. 19u2 ( A', rriyru/im.ephah;m 1

Бупосгомы мало распространены среди овен в республике (ЭИ - 
19.6'S ).
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Наиболее часто встречаются они в горно-лесном ландшафтном по
ясе (г. Северо-восточной агроклиматической области) —51,3%. Здесь 
наиболее высока также в ИИ (макс. ИИ-577 экз., ИО—63,7 экз., сред. 
ИИ 97 <жз.). что существенно определяет общий уровень инвазии по 
республике (макс-. И И 577 экз., ИО—18,5 экз. средн-ИИ 78.2 экз. 

табл-1)-

Таблица 1. Ипвазированность овен 
разных природно-ландшафтных ионе։

стронгилятамн (надсем. Strongytoidea) в 
։х Армении

Природко •ландшафтные пояса

Стронга- Показатели инна-
Горио- 

стспнок'
Горно- Горно- Пустынный, Горни- 

леснойля гы зирбванносгн степ
ной*8

луго- 
степион

полупу
стынный

Хабсртнн пределы ИИ. экз. 1 128 19 24 1-27 1—129 1-281
средняя ИИ. экз. 
эи. %

18.2 21.5 10.3 21.5 47.6
55 < ֊0.3 6».4 71.8 52.7

Буностомы пределы НИ. экз 
средняя ИИ. экз.

2 47 1 4 <1 0 1 5’7
18 . z 3 41 0 97

ЭИ. % 5. У 8 7 0 и 51 3
Лзофа։ и- пределы НИ. эк* 1.1 0 1-2 3-42 1 45

сыиы средняя ИН, эк< 0 и 1.5 11.4 11.и
ЭИ, % 0 0 6.7 И.З 12

а։ роклнматическш։ pan н ( сванский Га-Ссйн, 
" агроклиматический р.июн >ашсзур.

Намного низок уровень инвазии во Внутренней агроклиматической 
облисгн, в частности, в горно-степных лап пиафтых поясах Севлнско* 
г:. (ЭИ—5,9%. макс. ИИ 17 экз., средн. 18.5 экз.) и Запгезурско։ о 
(ЭИ 8,7%. макс. ИИ 4 экз.. среди. 2.3 ккз > агроклиматических рая- 
онов.

В пустынном, полупустынном и в -орно iyro-степном тан.пчаф- 
тпых поясах бу пос том ы у овец не выявлены.

Род Oesophagus I man։ Molln, 1861 v >. veiiiilosum)
Эзофагостомы мало распространены в республике (ЭИ 

Низок также уровень ИИ (маке. ИИ 15 экз.. ИО—0.9 эк:., грет. 111! 
10.6 экз.)

Наиболее широко эзофагостомы распространены в горно-лесном 
ландшафтном поясе (в Северо-восточно i агроклиматической облап и) 

12.6%. здесь наиболее высока также ИИ (макс. 15 экз-. средн 11.6 
эка., габл I).

Низок сровеиь инвазии эзофагостомами у овец Внутренней агро
климатической области в горно-луго-стспнэм (ЭН 6.7%. макс. НИ 2 
#кз., средн. 1.5 экз.) и в пустынном и полупустынном (ЭИ —II 3%, 
макс. ИН—12 экз.. среди 11.1 эк.з.) ландшафтных чоягих.

В горно-степном ландшафтном поясе (в Севанском и Зангс ՛ пеком 
.нроклпмапгчсских районах) эзофагостомы у овец нс выявлены 

Надсемейство Trichostranpyluidea Cram. 1927
Триба Ostcrtagiini Skrjabiiii et Schulz. 1937 

(Osi.erta^ielia etrcumciitela, (). t r if areata Orosspica ! agia 
uccideatails, (}. frifida, Alarshallap in marshalli)

(X՝r.praiиииы широко распространены среди овей в респ блике
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'(ЭИ- 78,6%). Высока также ИИ (макс.ИИ—3416 экз., ИО—665,1 экз.. 
'Среди. И И 717,5 экз.).

В юрнс-лесном природно-ландшафтном поясе (в Северо-восточной 
агроклиматической области) инвазия не только широко распростра
нен । средн овец (86,3%), но и отмечены наиболее высокие но респу
блике показатели ИИ (макс.—3416 экз., средн.—1140,7 экз., табл.2). 

Таблица 2. Инвазкроаанностъ овец стронгидята.ми (надоем. Тпг/ю$1гог^у1оМеа) 
в разных природно-ландшафтных поясах Армении

____________Пркродно-ла н яшафтн ый пояс______ ____
Стронги- 

литы
Показатели ипиа- 

знроалпнпс։и 1 орио- 
степнон’

Горло- , 
степ
ной**

l opHO-AVI 0- 
степиой

Пустынный, 
полупу 

С тынный
Горно- 
лесно!։

Остерта- пределы ИИ, ио. 45 -2082 74 —229 24 -937 65-I3S8 10-3416
1 инны средняя ИИ. зкэ. 614.2

•>и. % 70.9
143.1
85.4

155.7
95.5

325.9
91.1

1140.7
86.3

1 CMQHXyCN пределы ИИ, <x.i. 1—3
средняя ИИ. экз. 2.0
ЭИ. % 3.9

1֊ 23
7 2
8.7

1—12
5.7

17.8

19—85 
52 
13.7

I 1431
92 
45.5

Нематоли- 
русы

пределы ИИ, jk.i. II 3702 
средняя ИИ. экз. 365.8
ЭИ. % 68.9

1-103
26.1
94

6 2474
286.2

84 4

3 228
83.0
81

4—2829
167.7
70.7

* агроклиматический район Севанский бассейн.
*х — Агроклиматический район Запгезур.

Широко распространены остертагнины и у овец Внутренней агро- 
K.niMdчн'ичкон области, однако уровень ИИ здесь ниже

В эго г ш роклиматнческой области более широко эта инвазия рас- 
i:poc<ранена в горно-луго-степном (95,5%) и в пустынном и полупустын
ном (91.ГА) ландшафтных поясах.

Между этими природно-ландшафтными поясами более существен
на разница в уровнях ИИ. В пустынном и полупустынном поясах 
(макс. 1388 экз.. средн. 325,9 экз.) она выше, чем в горно-луго-степ- 
ном поясе (.макс 937 экз., средн.֊ 155.7 экз.)

Ниже уровень инвазии в горно-степном поясе, расположенном в 
Запгезурском агроклиматическом районе (ЭИ 85,4' макс.ИН ֊229 
экз., среди 143.1 экз.)

Менее всего остертагнины распространены в горно-степном ланд- 
шзфтиом поясе, расположенном в Севанском агроклиматическом рай
оне (70.9' ՝ Однако здесь уровень ИИ (макс. 2082 экз.. средн.- 614,2 
экз.) намного выше, чем в других агроклиматических районах Внутрен
ней оЬДЩ'ТП

Род Haemanchus Cobb, 1898 (Н. eontorius)
Гсмонхусы мало распространены среди овец в республике (ЭИ 

18%. макс. ИИ 431 экз., НО—11.7 экз., средн. ИИ ֊66.4 экз.)
И а ибо се широко они распространены в горно-лесном ландшаф

тном notice (45,5%), где наиболее высока также ИИ (макс.ИИ 431 
эк՛, среди. 92 экз., табл.2). Меньше всего их в горно-степном ланд
шафтном поясе Зангезурского (ЭИ 8,7%. макс.И И 23 экз., средн,— 
7,2 экз.) и Севанского (ЭН 3,9. макс.ИИ 3 экз., средн-—2 экз ) агро
климатических районов. В горно-степном ландшафтном поясе, расно- 
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ложенном в Северо-восточной агроклиматической области, гемонхусъй 
у овен не были выявлены.

По сравнению с горно-степным ландшафтным поясом уровень ин- 
ва.»ш՛. гемонхусами более высок в пустынном, полупустынном. (ЭИ— 
13.7%. макс ИИ—85 экз., средн,—52 экз,՜ в горно-луго-сгспном (ЭИ - 
17,8%. макс. ИИ- 12 экз., средн 5,7%) ландшафтных поясах.

Род Xematodirus Ransom, 1907
(X. abnormalis, X. filicollis, X. spat filler)

IГематпднрусы широко распространены среди овен в республике 
(ЭИ—73,2%). Высока также ИИ (макс. ИИ—3702 экз.. ИО 250.3 экз.,. 
средн.ИИ—277,7 экз.).

Особенно широко распространены они в горно-лесном ландшаф
том поясе (в Северо-восточной агроклиматической области) 70,7%. 
Высока здесь также ИИ (макс. 2829 экз.. среди.—163,7 экз., табл.2).

Более высокие показатели инвазии нематодирусами зарегистри
рованы у овец Внутренней агроклиматической области. Здесь наиболее 
широко они распространены в горло стенном ландшафтном поясе Зан- 
гезурского агроклиматического района (94%. макс.ИИ 103 эка., средн. 

26.1 ээкз.).
Менее всего нсматодирусы встречаются у овен горно-стенного лан

дшафтного пояса Севанского агроклиматического района (68,9%). 
Однако здесь уровень ИИ (макс. 3702 экз.. средн — 365,8 экз.) выше, 
чем в других агроклиматических районах Внутренней области.

В горно-луго-стенном. пустынном и полупустынном ландшафтных 
поясах экстенсивность инвазии находится на одинаковом уровне (84%), 
однако в горно-луго-степном поясе уровень ИИ (макс.—2474 экз., 
средн- 286,2 экз.) намного выше, чем в пустынном и полупустынном 
(макс. 228 экз., средн. 83 экз.)

Распространение стромгиля! имеет экологическую основу и зави
сит. в первую очередь, от тепла и влажности, необходимых для раз
вития нреимагинальных форм во внешней среде. Этим и обусловлен 
более высокий уровень инвазия овец строигиля гамв в относительно 
влажной, менее континентальной Северо-восточной области.

Установленная нами .более низкая инвазироваиность овец хабер- 
тиямн. буностомами. эзофагостомами и гемонхусами до сравнению с 
остертапшнами и нематодирусами объясняется тем, что яйца этих етрон- 
гилят более чувствительны к недостатку влаги, в этих условиях они по
гибают быстрее яиц других стронгилят, которые лучше переносят и 
замораживание [16, 21].

В распространении стронгиляг определенную роль играют и дру
гие факторы внешней среды. Так. установлено, что на преммагинальныс 
формы стронгилят губительное действие оказывают ультрафиолетовые 
лучи, отрицательный эффект которых увеличивается тепловыми (крас
ными и инфракрасными) лучами и низкой влажностью. Эти факторы 
ограничивают распространение некоторых видов стронгилят (хабертий, 
гемонхусов и особенно бупостом) в горных районах, снижают ииваз кро
ва нность пастбищ и интенсивность инвазии [16].

709



Поскольку Армения типичная горная страна (причем самая горная 
из республик Закавказья), в республике нет низменностей, а для кли
мата ее характерна сухое ь, •.ттеисивносгь и обилие солнечной радиа
ции, г>. шм из ведущих экологических факторов, определяющих ареал 
стронгилят здесь, является также ионизирующая радиация. Это под 
тверждастся низким уровнем инвазии овен хабертиямн, буностомамн, 
эзофагос томами и гемонхусами.

Определяющее шаченке и распространения стронгилят имеет и ха
рактер ландшафта, а следовательно, я состояние растительного пок
рова. его обилие (густота) и высота. Разреженный растительный иок 
ров способствует зысу: пению фекалий и тормозит развитие яиц и ли- 
пипок стронгилят,

Установлено, чго на открытых стенных участках овцы свободны от 
гсмснхуссв; ия открытых сухих местах при высоте растительности ниже 
10 см (что характерно для горно-степного пояса Армении) личинки гс- 
м:шхусов гибнут [20]. Личинки стронгилят до III стадии быстрее раз
виваются з высокой траве, чем на открытых степных участках. .Петом 
на засушливых стенных участках личинки III стадии гемонхусов, ха- 
берчий и эзофагосгом довольно часто не развивались совсем н.п:. 53- 
верпшв II линьку, вскоре погибали [21].

Учитывая ни сведения, можно считать. что более богатая фауна 
-стронгилят, высокий уровень инвазии в горно-лесном ландшафтном по
ясе обусловлены также и качеством растительного покрова, который 
обеспечивает как необходимый микроклимат для развития яиц и личи
нок стронгилят. так и предохраняет их от солнечных лучей.

В ю же время широкое распространение хабертнй в пустынном и 
полупустынном ландшафтных поясах республики, по-ви. хи маму, по 
является случайным. В ряде регионов страны хабертип широко распро
странены в лих ландшафтных поясах. Так, в Астраханской области ха- 
бертии шире распространены в пустыне и полупустыне (57,6%), чем в 
ильмечго-бупровых районах (34,8%) и дельте Волги (5,8^) [1].

Сведения о выживаемости яиц и личинок эзофагостом не только 
многочисленны, по и противоречивы. В целом можно считать, что яйца 
и личинки эзофагостом более приспособлены к условиям, характери
зующимся достаточной влажностью, относительно высокой температу
рой, и очень чувствительны к изменению этих условий. Этим определя
ется тот факт, что эзофагостомы более распространены в лесных и 
лссо-с генных поясах [7].

Как показали наши исследования, в Армении условия внешней 
■среды настолько л имитирую । распространение ззофагостом, что даже в 
горно-лесном ландшафтном поясе уровень инвазии невысок. Однако 
не случайно, что уровень инвазии эзофагостомами в пустынном и полу
пустынном поясах почти аналогичен таковому в горно-лесном поясе. В 
литературе имеются сведения, что в ряде регионов страны в условиях 
полупустыни и пустыни инвазиронаниость эзофагостомами овец выше, 
чем хабертиями и буностомами [6].

Дикой [4] наблюдал значительную смертность овен от сгронгиля- 
тозов и пустынных зонах у овен, выпасающихся по доливам рек к паза- 
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волоченных участках. Пустынные и полупустымые ландшафтные пояса 
и республике находятся в зоне, пае активно проводятся мелиорирован
ные работы, а ,н .ряде мест подземные воды выходят (а часто и искус
ственно выводятся) на дневную поверхность. Возможно, этим «можно 
объяснить более высокий уровень инвазии не только хабертиями и ->։о- 
фагостамами, но ж гемонхусамн в этих ландшафтных поясах п.) сранне 
нию с горно-степным.

Личинки бупостом являются самыми нежизнеспособными по сравне
нию с личинками других строигнлятон. В пустынных и полупустынных 
ландшафтных поясах буностомы распространены мало или вообще не 
встречаются [14]. Слабо распространены они и в степных ландшафтных 
поясах, встречаются гам в основном в низинных и сырых местах, редко 
встречаются или отсутствуют в высокогорной зоне '[16].

Как показали наши исследования, буностомы в .Армении также ши
роко распространены н горно-леонпм поясе, в остальных поясах отсут
ствуют или распространены незначительно

Повсеместное распространение остер га՛ инн в Армении и высокий 
уровень инвазии обусловлены высокой уст шчивостыо их пренмагииаль- 
ных форм к неблагоприятным условиям внешней среды (сухости, низким 
температурам, высокой солнечной радиации) |6. 16, 21].

Высокий уровень инвазии овец немйтодирусами также обусловлен 
устойчивостью их преимагинальных форм, которые не только легч< пе
реносят высокие температуры и низкую влажность, но и предпочитают 
сухие биотопы [12. 13. 16, 17, 21].

Таким образом, наши исследования выявили ряд особенностей в рас
пространении стрдигилят в разных п-риродно ландшафтных поясах рес
публики Результаты исследований могут быть полезны при разработке 
целенаправленных исследований стронгилят и послужат основой для 
■эколого-гельмцитологического районирования территории республики.
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О МЕТОДАХ СОБИРАНИЯ НАСЕКОМЫХ-ЖЕСТКОКРЫЛЫХ

С. .И. ЯБЛОКОВ -ХНЗОРЯН

Институт збологнн АН АрмССР Ереван

• >Схниц,;։г|сч ины: сбора п.ч<ч:лОМЫ\->кс<՝:кокрылых. накопленный Шпором.

tlpyHltnl/fipIt 'huifiii p։J ч/Ъ f/tnpAfi' 
'/”Т{1п

՛ ,*t;X
Г не methods <>l gathering of beetles ■ n the l>a<> •>! ili<- .intliors explo
rations зге stuninac zed.

/Ke՛ ткикрыАые—vi՝:•/!)•■! собирании насекомых.

Давно уже собирание насекомых превратилось в настоящее искусство, 
и там, где начинающий любитель .поймает лишь несколько обычных ви
дов, опытный специалист может обнаружить очень редких насекомых и 
виды, новые для этой местности или для науки даже в давно обследован
ных стациях. Однако этому -искусству посвящена скромная литература, 
а в отечественной после устаревшего раздела в книге Якобсона [2] ничего 
ценного не опубликовано, хотя множество как отечественных, так и ино
странных работ пестрят указаниями об экологии многих видов жуков, 
которые часто очень полезны для их лова.

В этой статье мы гаем краткую сводку нашего личного опыта по 
i 6opy жесткокрылых, накопленного на протяжении почти всей нашей 
жизни в разных странах, от Пиренеи до берегов Тихого океана и от По
лярного круга до южных границ Западной Европы и СССР.

Как н и (влеком прошлом, сейчас сборы жесткокрылых сводятся к 
лов՝. :;а глаз (вручную, с помощью пинцета, аспиратора, поливанием 
берегов, пек. потоков, арыков), кошенном, отряхиванием, просеиванием, 
вылавливанием водным сачком, выращиванием в лаборатории, с помо
щью приманок н специальной аппаратуры, н том числе, и оветоловушек. 
За последние десятилетия существенно усовершенствовалась лишь эта 
аппаратура, но мы этот вопрос .рассматривать не. будем, так как она и 
теперь продолжает совершенствоваться. Что же касается прочих методов, 
то можно лишь отметить, что сейчас для сачков все. чаще применяют 
нейлон из-за его повышенной прочности и слабого прилипания к расте
ниям, а жуков все чаще собирают с помощью сетки пли садка, при.кре-
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пленных к автомашине, лаже ночью. Лучшая скорость—около 40 км в
Этим методом удалось собрать и некоторые виды, считавшиеся рсд 

клин даже в средней Европе. Проводились также сборы с самолетов. 
До сих .пор эти сборы интересных видов не обнаружили, но выяснилось, 
что легаютне жуки в стратосфере достигают 500 м над ур. моря, а до 
10000 м. попадаются лишь мелкие нелетающие виды, заносимые возду 
(иными течениями.

Установлено, что при кошении сачком собирается лишь очень незна
чительный процент обкошенных жуков, поэтому желательно там. где 
эго возможно, обтряхивать насекомых на полотно, что позволяет заодно 
выяснять консорцию соответствующих растении. В некоторые цветы 
жуки проникают так глубоко, что не могут быть выловлены ни кошени
ем. ни обтряхиванием, но лишь вскрыванием этих цветок вручную. Так. 
например, некоторые булавоусыс из рода Anfherophagus прячутся и 
цве։ы некоторых губоцветных, откуда им удобно прицепляться к шме 
лям с целью переноса и их гнезда. Некоторые листоеды, например, 
Amidunta luctuosa Solsky. прячутся в бутоны бессмертника (Helicht- 
у$шн),<з которых спариваются и т. д При обтряхивании обычно нсиоль- 
зу?п небольшое полотно.

По желательно обтряхивать и деревца. Для этого следует под ними 
расстилать скатерть, а по их стволу бить дубиной или деревянным бру
ском Для сборов на стволах ,в особенности ночью, на (мертвых стволах 
желательно пользоваться щеткой, прикрепленной к длинной палке.

Часто богаты жуками мхи и водоросли, растущие вдоль потоков или 
каскадов, и вообще растения, на которые брызжет вода, а также мхи в 
зоне Эти растения следует собирать в .кучи на полотно или даже на ка
мни. на солнце, так как жуки не .разбегаются, по скучиваются у наибо
лее влажных точек. Такие кучи даже на солнце можно сушить часами 
ю их осмотра.

При просеивании подстилки или отбросов обычно применяю! сито 
или решето с крупной сеткой для задерживания опада, иногда просе
ивают повторно. Но при просеивании мелкого песка следует применят!, 
кита с очень мелкой сеткой, пропускающей лини» песок, но задержива
ющей жуков. Такие сита, обычно с медной проволокой, можно найти в 
продаже.

Своеобразно собирал жуков покойный французский энтомолог 
5'1. Них В экспедицию он часто отправлялся без всяких .приборов, но с 
набором больших мешков из рогожи, в которые он насыпал влажные от
бросы, собранные у комля деревьев, в зарослях тростника, на пляжах 
и г. д. Вечером он сдавал эти .мешки на станцию, которая отправляла их 
;му домой. 3 такой ՝ паковке ж\ин гыжл.чдкн очень долго, он их огби- 
,.՝?.л просеиванием дома зимой. Этим путем он даже во Франции собрал 
несколько видов, новых для науки.

Нр.ч ловле водяных жуков в ручьях лучше всего переворачивать ка
мни, пропуская поток ручейка через сачок ниже перевернутых камней, 
чнжнюк։ часть которых также следует осматривать. Но гораздо более 
богатые уловы достигаются с применением специальной аппаратуры, 
укладываемой в русло. Однако она не вылавливает жуков, ползущих 



ио камням, или некоторых жужелиц (Nebria, Репе tret us). которые под 
ними прячутся, а также вертячек из рода Orechiochilus, которые актив
ны лиип. ночью.

В стоячих водоемах лучше собирать, образуя вдоль берегов водо
вороты с помощью сачка и зачерпывая воду в их центре. Жуков мож
но также вылавливать сачком, когда они всплывают на поверхность во
ды за воздухом. Следует также вырывать с корнем водные растения и 
своевременно посещать водоемы, осушаемые частично или полностью; 
подбирая жуков, ползущих но высохшему, но еще влажном; '.п что 
особенно целесообразно для сбора водных долгоносиков. в час носпЙ 
около плотин. В водоемах радужницы часто концентрируются у стоков 
вод. так как здесь вод а богаче кислородом. Для сбора прибрежной фау
ны следует тщательно поливать берега.

Выращивание в садках дает прекрасные результаты для видов, раз
вивающихся в ветках или стволах; ветки можно закладывал, на месте, 
перепиливая их частично или полностью, но 8 тени и па солит ветки 
заселяются по-разному. Закладывать ветки следует весной и сносить их 
через месяц Наиболее богата фауна толстых веток, но и гонкие имеют 
свою собственную фауну. Легко также выращивать жуков нч корнем 
травянистых растений, трутовиков, некоторых грибов, в особенности из. 
семейства Bovistuceae. из навоза, в особенности овечьего, из соцветий 
.полноцветных (долгоносиков ил рода Larinus), из зерен, некоторых 

галлов и плодов, а также всех вредителей складов. Но большшют՝- хищ
ников и сапрофагов выращиваются лишь с большим трудом или не вы
ращиваются новее. Так. из жужелиц до сих пор удалось выводить .тишь 
виды из трибы Carabini.

В лаборатории в стадии куколки жуки иногда остаются месяцами. 
Их можно активизировать температурными шоками (сменой м.-л ;а к 
Холода).

При применении приманок следует учесть, что они часто при.н.1. <ают 
хищников, пожирающих более мелких жуков, а многие личинки явля
ются каннибалами, что затрудняет и их разведение.

Набор приманок, указанный в книге Якобсона, с тех пор еднл ли 
обогатился: нам мное пиво и трюфеля дали плохие резулы ал . Ме
таллически։- банки ।спугивают некоторых жуков, лучше всего пр; ме
нять стек.и-'л.ые. в которые можно наливать и воду; для Bulhi/y.i :чае 
лучшей приманкой является любой сыр.

Как правило, сборы насекомых наиболее обильны азесной и под те* 
плый вечер, а ночных летом, в течение двух часов после наступления: 
суме;՛ Можно собирать и на рассвете, но лишь при отсутствии росы, 
гак как жуки активизируются л.инь после ее высыхания. Некоторые ви
ты появляются п в иное время. ,аже зимой, в определенные часы: вер
вие. ՛: и солнца после дождя часто вызывают массовый лет. Давно же 
отмечен дружный вылет или выход жуков перед грозой, который пре
кращается с первыми каплями южля, что объясняется электризацией 
воздуха, хотя многие вады летают и под дождем. Массовый выход од* 
кого редкого вида {Color, bar’ieuillci Кг.) наблюдался нами на одной- 
просеке около Бакуриани (Гр; шя) в словом лесу. Вся почва закишела 
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з| жуков. мчавшихся в гору в одном и том же направлении. Новее они 
исчезли с началом дождя, н мои дальнейшие поиски на том же ме
сте оказались безуспешными. Массовый ле: жуков часто наблюдается 
и но вечерам в тихую погоду, а сильную жару избегают все виды жуков, 
и՛» по-разному, в пустыне даже временное затемнение солнечного сияния 
■луч.пшой тучкой вызывает выход на поверхность почвы многих жуков

Для сборов крайне важен удачный выбор ст.чи.111:. Как правило, фа
уна тем богаче, чем меньше ее стация преобразована человеком, 
хотя способность к выживанию видов в новых условиях очень измен
чива Исключительно бедна фауна послслесных лугов в особенности на 
горных /клонах. Влажные сыпни всегда богаче аридных, но их фауна 
час՜»’ менее своеобразна, В любой местности, если она нова для кол
лектора. э первую очередь следует исследовать высыхающие стации, 
г. том числе берега высыхающих водоемов, старицы, края снежников, 
ч.нсыхаюшую подстилку, в особенности после таяния снега (при посто
янном увлажнении подстилка преет и чассляет гифами грибов, что 
отпугивает жуков), высыхающие наносы, падаль, навоз, высыхающие 
или отмирающие деревья или ветки, стебли, а также рубки, гари, вет 
роззл, родники, в особенности затененные. ямы. в первую очередь све- 
жевыкопанные и т. и Ценными объектами являются грибные тела, глав
ным образом мягкие тру । ивняки. смола, вытекающая из живых пли 
сзеженырубЛенных деревьев, норы, пещеры, мертвые стволы, даже пре
лые, в частпрстя. ко: та они заливаются паводками, а также отстающая 
кора стволов и полые деревья, но лини, если их полости нс заливаются 
дождевой водой, гнезда итии и насекомых.

В лесу упавшие или срубленные стволы и валежник следуе перс 
1шр: -швать, если они сложены в штабеля, штабеля ели фег разбирать, 
нал -.тиолы, в осообниости самые нижние, следует осматривать и отря 
хнйять поодиночке, а почву под ними—просеивать.

Роль паводков изменчивая. Почва, высыхающая после паводков, 
зсег.г.՛ .привлекает насекомых, по смачивание почяы. в том числе । па 
н-|дк; ми, полезно для многих жуков, в го.м числе всех ксилофагов. но 
губш.льно для некоторых фугих. Так. например, оно полезно для дол
гоносиков из родов Сп.'огорНипич. Е$йтия и г. д.. свойственных берегам 
во.:, но вредно для юл голоси ков из рола 4г/Лго«/е/Пл\։. свойственных 
болотам.

В пещерах наиболее интересна слепая фауна, которая иысокоэн- 
юмячНа в заселяе։ глубокие пещеры, часто вокруг сталактитов и ста 
лагмнтов. развиваясь в щелях почвы, а также в глубоких естественных 
колодцах, образующихся в известняках. Эту фауну лучше ловить на при
манки или вырывая 'В почве канавки длиной около полуметра, которые 
мижио осматривать уже на следующий день. Но некоторые виды обычны 
а ловятся на сталактитах или под камнями. Следует также обследовать 
входы в пещеры, часто обладающие особым микроклиматом, привлека
ющим представителей редких видов. Глубоководные жуки, до сих лор 
в СССР не обнаруженные, обычно заселяют воды в известняках, ино
гда попадаются в колодцах, вырытых человеком, или даже в водопрово
де-



Поада содержит богатую фауну. наиболее своеобразна здесь фауна 
настоящих энлогенов, которые, слепые, обесцвеченные, никогда не по
кидают почву Большая часть видов обоеполая и заселяет узкий ареал, 
ареал немногих партеногенетических видов более обширен. Большая 
часть этих видов известна из Средиземноморья. В средней Европе нам- 
лены лишь немногие эндогеи (булавоусые. Ско1еи1(1ае), обычно под кор
нями растений, глубоко зарытыми под отбросами, или в очень толстой 
подстилке, вокруг мертвых или старых деревьев. в мертвой дервесинс, 
изредка в подвалах Немногие виды развезены человеком с почвой, на
пример, в горшочках. В песке, в частности, на пляжах, найдено лишь 
несколько слепых долгоносиков, но эти ни гы ночью выходят на поверх* 
пасть почвы и могут быть выловлены ловушками. В СССР вся эта фау
на мало изучена

Для ловли эндогеев Куаффе рекомендует собирать от 8 до 1(Ы,М։ 
влажной. но водой не заливаемой почвы. в особенности бурой лесной 
или в рендзииах. Эту почву следует укладывать в крупные сосуды, со
держащие в I 5 раза больше воды Землю нужно разрыхлять в отби
рать все, что всплывает. так как многих жуков грудпо заметить. Этот 
сбор держат около суток на каких-нибудь тряпках, но не на солнце, и 
затем переносят на марлю (с просветами около 2x2 мм) над посудой я 
сухом месте. Жукн падают на посуду, но нс расползаются, и это до тех 
пор. пока субстрат полностью не высохнет. Уже мертвых жуков держат 
несколько суток в 60-градусном алкоголе (пока жукн не размякнут), 
Почву желательно собирать на северных склонах гор. по склонам уще
лии, вокруг старых деревьев. Мы рекомендуем также просеивать почв) 
под корнями н высохших болотах или прудах.

Так как правильный выбор стаций требует известного опыта, можно 
выкапывать пробные ямы, заливать их водой и собирать все,-что всплы
вает на следующий день, что позволяет выяснить, нисколько богата эти
ми жуками данная стация.

Многие жесткокрылые закапываются в почву и личиночной и (или) н 
имагиналиной стадии, что требует от них кидиспецмфическмх нриспоср 
блепии к копанию в определенном типе почвы. Особенно своеобразны и 
этом отношении псаммофилы Наиболее интенсивно заселяются ими .те
совые почвы, затем песчаные. легкие суглинки, наименее—тамада, при
чем каждый ид г. <бег.;ег покидать свойственную ему почву. Но зна.чс- 
ине химизма почв лишь косвен;։.л-. тбу՛ лонленное его влиянием на рас 
тигельное ть и прогреваемость р.-.-чв. которая тем значительное, чем скул 
нее рас лнельный покрои В и верной части их ареала мне: и՛, виды пред 
почитаю! лучше прогреваемые фбонатные почвы, тогда как в южно 
они гораздо более енридI гадернеиные почвы всюду зассляплс 
очень плохо. Своеобразна фауна солончаков, но она мало изменяется ։ 
изменением состава их солей, который, по-вядимому, безразличен д.и 
насекомых.

На горных клонах б льш >е .начеши имеет экспозиция. Влаголк 
бивые виды, и особенности ре ш жужелиц, предпочитают северные рум 
бы, а теплолюбивые южные Так, некоторые виды дровосеков, раз 
НИНЗКИЦ1Н1 । в почнг за счет корешков. преимущественно злаков. ж 
равнине загс гяют рыхлые почвы со ехидной растительностью, откла
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дывая свои яйца в трещины почвы, но в юрах придерживаются лишь- 
южных н юго-восточных румбов. Как-то на Алтае вдоль Чуйского тра
кта на высоте около 2000 м над ур. моря мы собирали обычный ыя них 
мест вид Eedorcadiom farinatum F. Здесь тракт проход iu по насыпи вы
сотой около метра с откосом, обращенным на юг на протяжении не
скольких километров. На всем этом протяжении откос был густо засе
лен, по жуки но обочине нс расползались. Там же. но только на юж
ных румбах, были обычны пыльцееды Cteniopinus uliaicus Gebecr и 
Omophlus ttoldipes Muis.

Фауна нор своеобразна, хотя здесь обычны и случайные пришель
цы, в особенности зимой. Как правило, она тем ценнее, чем глубже но
ра. Особенно интересны норы дикобразов, байбаков. сусликов хомя
ков, а также кротов, хоти они неглубоки. Эти последние находить лег
ко, так как над ними обычно образуется холмик, под которым нору мож
но нащупать с помощью палки. Некоторые виды, в особенности из рода 
Choleva. в норах редки, но обычны в кротовых ходах, которые закла
дываются неглубоко, так что их нетрудно разрывать па протяжении 
нескольких метров в любое время года. Наименее бог.пы норы по
левок.

Средн нидиколов наиболее интересны виды, заселяющие гнезда в 
дуплах, в особеиости когда тунла замуравлены, например, v долами. 
Ногата, но малохарактерна фауна гнезд хищных птиц, в которых име
ется толстый слой навоза. Несколько етафилинид из рода Microglotla 
свойственно гнездам определенных видов птиц, к которых они обычно 
кишат, один из них встречается лишь в гнездах береговых ласточек, 
другие обычны в гнездах дятлов. В гнездах воробьиных нередко коже
еды, в особенности антроны. В гнездах встречаются и притворяшки 
(Ptininae), но они, невидимому, не приурочены к определенным видам 
хозяев. Жуки встречаются и в гнездах млекопитающих и бссиозвоноч- 
пых.

Очень своеобразна фауна мирмекофилов, в особенности гнезд 
Formica. Apiiaeuvgasier, l.asius fuliginosus etc., бедна, но специфич
на фауна ՝. родов Cataglyphis, Pheidole, Tetramorium.

В аридных стациях энтомологи издавна окружают муравейники 
крупными плоскими камнями, которые следует осматривать весной по
сле каждого ливня. Ряд видон етафилинид в муравейники не проникает, 
но питается муравьями и рыщеч наугад в поисках жертвы.

Пустынных кожеедов из рода Thorictus, за отсутствием б-.исч на
дежного метода сборов, мы ловили, вырывая в песке у входов в мура
вейники ямку, s которую засыпали песок входа с муравьями, с ними 
попадались и единичные кожееды. В СССР тостоверных термитофилов 
нс обнаружено.

Сборы иод камнями издавна привлекали энтомологов. Они мною 
богаче в открытых стациях, в особенности на юрмых склонах после 
ливней. Во влажных лесах или в болотах камни р..л;о привлекают 
жуков.

Камни хороши, когда под ними влажность почвы повышена, что 
свойственно аллювиальным горизонтам, ио лишь тогда, когда камень
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•плотно прилегает к почве, даже узкой тели достаточно для создания 
сквозняка, иссушающего почву. Но большое значение имеет н тин поч- 
.<։>;, Гак, например, как-то в Туркмении я ноченал в тугае под грозой.с 
\ • 1?.ч । стал искать пол камнями, по тщетно. iai< как почва оказалась 
слин гом плотной. Л мои коллеги, собиравшие там же и тогда же, но 
и ’։ьл--՝..ч։ем болоте, де почва была рыхлой, нашли несколько интерес 
IIIJV видов.

I :жи заселяются интенсивно. даже ко։ ш они лишены растптель- 
кис ։* гак как они всегда богаты растительными отбросами, заноси- 
ml v • . слоки.ми пли морскими волнами, но па песке i на глине их фа
ун,՛՛ ...к . 'Нино разная. II которые виды летают или рыщут на солнце, 
др\и н՛ иод вечер или ночью. Некоторые вилы развиваются в мертвых
стволах, заносимых на пляжи паводками. Характерна фауна дюн, 
Вснк.дп всюду на песках можно встретил, пластпнч.чтоуеы.х, лет кото
рых .т о дружен и приурочен к нескольким дням или ночам в опре
делю ..о', время года, чаше весной или осенью. Так. например, в Тад
жик։ ■ i.ic мы наблюдали лет хруща: Ghioneqsonia ч1.\ Semenov, кото
рый (лился ровно полчаса после наступления сумерек, но лишь при 
боле՛ 1спны.х участках. Пустынные и полупустынные лзн ипафтные ноя 
бе '-к ՛■ иной погоде. \ когда погода были неподходящей, жуки все- 

.ii'.i, -слали, но сидели, на растениях. В дюнах боггиая фауна вме
си ю.՛, корнями растений. Лучшие сборы iacv просеивание носка, по 
мши ՛ । виды закапываются очень глубоко. Можно также ссыпать песок 
i.i склонах бугров под кустарниками, собирая жуков вручную В нус- 
Innin՛- следует также вырывать с корнем зоатчныс растения пли цис- 
i.iiix՛. мм сборов карапузиков, остающихся ирит шлейными к -лим кор
ням ногата также фауна мертвых стеблей При временных стоянках 
можв< наскоро вырывать ямки, заливать их во кш н прикрывать ка
мне՝՛ Уже на Следующее утро но i этими камнями можно найти инте
ресных жуков, как н под настилом пол палатками Некоторые пустын
ные .՛ .՝. -I слипы ни г.'но.'г'я зернами Так. несколько ииддв и.֊. рода Атига 
можш собирать ио. кучками опавших зерен солянок из рода Sttlsolo. 
tinmitlaviu около зонтичных и։ рода Ferula па . орных склонах, где 
они 1см Обильнее, чем богаче был предыдущий урожай этих к՝рен В 
гакыра.х под отстающей глинистой коркой охотно прячутся некоторые 
жужелицы. чернотелки, бетонщики и т i

Ь Средиземноморье многие виды зимуют под оклаюшей корой 
в иол.՛ и «.юровых платанов, а в гнездах исходного шелкопряда весной 
Обычны кожеед Г?,-՛ (lurichalceus Kiisler п некоторые виды из рода 
Cryplt.lphagUS.

Повсеместно б гата фауна ՛ ар й, в год 4V.ce и жужелиц, к пей, 
приурочены Nonius pygmaeus l)eje<.n и Agontim quadriprcncteium Deg. 
которые размножаются вспышками. В лесах и болотах для жужелиц 
следует ставить ловушки с водой.

В Приморье многие жужелицы прячутся на стволах вод мхом, 
другие бегают по веткам, ио-видимому, из-за обилия здесь <аболочсн- 
иых лесных почв, тогда как их европейские сородичи предпочитают бо
гат! in земле.
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Некоторые жуки развиваются в дуплах, под их внутренней ко
рой, в том числе дровосеки из родов Ettoploderes, Kham/iustum, 
Xeiydalis, Rosalia. 1$ ходах RJuinmuxinm живет щс.ткеи Мераpennies 
lugens Redtenb., а в самих дуплах ид- .к} ны Elater sanguineus L., 
Anchastus acuticornus Germ.. Ischnvdex sanguinicollix Pan/., Ampedus 
megerlel Lac., Limonins zdolaceus Muller.

Многие виды жуков, в особенности маек, при спаривании скучи
ваются. чем облегчается их массовый .кн<

Для успешного сбора многих жуков решающее значение имеет 
знание их экологии, в особенное։»։ ։ля фитофагов, развивающихся на 
травяййстых растениях, так как все они связаны с определенным набо
ром кормовых растении и часто держатся па них или около них Но 
экология многих жуков известна лишь приближенно ал и неизвес на 
новее, даже в фауне средней Бироны.

Два слепых вида жуков являются эктопаразитами млекопитающих: 
бобра и выхохули —и ловятся в мех\ их живых хозяев. На меху мышей 
изредка попадаются виды из рода Lepltnus, ио их легче пймать в гнез
дах Ht.M--.ieft или в подстилке. В Палеарктике другие жуки-паразиты 
позвоночных неизвестны. На насекомых они немногочисленны и при- 
пр.длсазт к семейству веероноснев (а также отряду веерокрылых, ко
торый ино։да относят к отряду жесткокрылых). Большинство веероппс 
цен обычно ловится на цветах, но виды подсемейства Rhipidiiuue вс ту г 
ночной образ жизни и встречаются случайно или выводятся из га нака
нов, что нам. однако, нс удалось.

На морских пляжах рыбаки часто выбрасывают разные отбросы, 
■которые привлекают к их лодкам жужелиц Eurynebria complunu: ՛ L.

Скакун Megacephula euphrutua Dej. заселяет очень пологие 
высыхающие пляжи из глинистого песка, закапываясь ня wipe И ’ i.iy- 
бину ровно в 80 мм, но оставляя на поверхности кучку влажной вы- 
брошеннон глины, чем обеспечивается его вылов.

Карапузики Saprinini привлекаются вонючими початками >роид- 
ных, как со указано Рейхардтом [1]. Карапузик Margarinntus ru.fi- 
cornis Grimm свойствен кротовым норам, держится у места стока 
«од, всегда имеющегося в этих ворах.

В Приморье крупные трупы сначала привлекают крупных некро- 
форов, а после их ухода- -более мелких, но вилы рода Ptomascapus мы 
встречали лишь на трупах змей, других мертвоедов не привлекающих.

Pterocoma foersteri Gyll. ловится обычно у воды, но мы находи
ли этот вид в густом влажном .мхе в лесу в очень далеко от воды. Хотя 
он имеет очень длинные ноги, он передвигается очень медленно. Agyries 
bicolor Lap. считался большой редкое.։ ыо. пока не выяснилось, что он 
обычен зимой вокруг скоплений личинок двукрылого fiibio mersi в ле
сной подстилке, в которой эти личинки развиваются, но ими он. по-ви- 
..имому, не питается.

Стафилнннд Г rig они г its asiaiicus Rclche обычен в Западной I ру- 
зии в крупных павших прелых еловых стволах Примсча՜ но. что 
этот род насчитывает всего 3 вида, один из них встречается в еловых 
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лесах здо.чь границы Франции и Италии, другой описан из Аляски 
(Ситха). Виды из рода Uianous обычно ловятся вдоль ручьев в пе
не, образующейся брызгами вид. Очень крупные стафилиннды из ро
да Phy setups, всего 5 видов, питаются пустынными колониальными 
мокрицами. Также очень крупный жук Velleius dilatatus F. якобы 
развивается в дун ах под гнездами шершней. Экология родственно
го вида Velleiopsis\varendorffi Pettier, описанного из долины р. Араке, 
совершенно неизвестна. Placusa nit id a Fauvel хищничает на зеле
ных шишках средиземноморских сосен.

Cryptophagus skatiiizkii Renter (семейство tirotylidae) разви
вается на ивах под щитком щитовок, ловится просеиванием подстил
ки у их комля.

Коровка Coccineila magnified Redt. питается тлями вокруг му
равейников. потомх что муравья ее не трогают, хотя убивают родствен
ные НИДЫ.

Кожееды из рода Trinodes питаются остатками насекомых, нахо
дящимися в паутинках, обычно ловятся на старых деревьях.

Для умерщвления жуков лучше всего применять этиловый ацетат, 
но пеко.орыс виды приходится держать в спирту Если в спирту хра
нят жуков ю их расправления, для их размягчения в спирту их сле
дует гержать длительное время.

В коллекциях следует остерегаться плесени, поэтому использовать 
металлические коробки нельзя. В морилках ыя защиты жуков от вы- 
«ы՝.., : : можно смачивать их эгилоным ацетатом, но не водой сма- 
шн;.՛ I. можно многократно. Мелких жуков обычно наклеивают на ку

сочки картона, по при этом следует тщательно расправлять их конеч
ности и размеры кусочков выбирать так. чтобы конечности на них уме
щались бы полностью, чтобы тащитить их от ломки По этой же при- 
mill՛ ежеллтельно применять кусочки, обрезанные треугольником. Во- 

обпк такими кусочками пользуются с целью иметь возможность рас- 
сматривать жуков и снизу, ио для определения мелких жуков почти 
bcci.ui их приходится отклеивать. Однако тля осмотра конца брюшка, 
например, у некоторых стафнлинид. н кусочке картона можно выре
за i- о upcTiiv в нужном месте Слабо склеротизованиых жуков при 
ходи с- держать в спирту. как и большинство яиц. личинок и куколок. 
.՝■ Жукове вздутым и выступающим брюшком, как. например, у маек. 
Якобсон рекомендуй. брюшко опоражнивать и плотно заполнять ватой, 
но pi /том повреждаются ннутрет кости, в том числе к гениталии. 
Сейчас предпочитают брюшко нс потрошить, что конечно, правильно.

Крупных жуков лучше накалывать, расправляя при этом их конеч
ной и, усики направлять назад вдоль тела. Кота усики очень длин 
ныс. их иногда обматывают вокруг тела, чтобы экономить место в к<>- 
робю и лля защиты от лома, но это нежелательно и к тому же затруд
няет осмотр конца усиков. Ноги наколотых жуков часто также подгиба 
ют !<»д тело по тем же причинам, что вызывает сходные возражения.

Вообще тщательная препаровка жуков сильно облегчает нх пра- 
вил ное определение- а в сериях хорошо и сходно отпрепарированных 
особей гораздо легче обнаружить ошибочные определения.
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При наличии многих особей в одном и том же сборе, в особенности 
•когдк они пойманы на одном и том же субстрате, желательно единич
ные особи обоих полов наклеивать на спинку, но. конечно, следует тщч 
телыю проверить тождество этих особей

Достаточно твердые пенисы лучше наклеивать на каргой, но не г 
краю ч><։бы избежать лома, лучше всего на отдельном картоне, но н.ч 
той ж* булавке, что и жуки. Впрочем, для всестороннего осмотра не 
пне почти всегда приходится отклеивать. Часто пенис .тишь склсро- 
тизовии и форма его изменяется при высыхании, поэтому его часто 
хранят в канадском бальзаме между двумя стеклами или и капле /то
го баль.тима. отложенной на прозрачной этикетке Хотя такой способ 
Храпспнч безупречен, но и а этом случае пенис часто приходится откле
ивай Для рассмотрения вооружения внутреннего мешка часто реко
мендуют его осветлять, но нам удовлетворительный химика! обнару
жить нс удалось.

Дашн npoin.ni времена, когда зоологи, следуя Ж Кювье. в изуче
нии фауны видели самоцель, так как око необходимо для решения мно
жества как теоретических, так и чисто практических вопросов Однако 
до енх пор мировая фауна жесткокрылых изучена очень посредственно, 
л интерес к ней затухает, в частности и в Советском Союзе Поэтому 
всякие попытки его активизировать нам представляются крайне жела 
тельными. Именно эту цель преследует к наша скромная статья.
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ПЕРВОБЫТНЫЙ ТУР (ЛО5 /¥?/Л.70£.\7Г$ ВОЗ.) 
В ГОЛОПЕНЕ АРМЕНИИ

С A МГЖ.7.՝ МЯН

Инстнп ■ юатогпн АН АрмССР Ереван

Хшичатнрустся сущсстпощ ՛"< -гор нЮытмого тура (Bos primigenius BoJ.) и 
Армани։ в эпоху брешзи л его широкое рапухг.-тумле н:։т ?> пред горных •« 
рялоишяыл районах до I тыс до •։. » ОлнсываемиА череп, тяготеющий дю 
стоим размерам к крупным продета о -телям зосточко-i пропсйских псраобыт 
нйх туров для указанного хронологического периода является уимкзльним. 
Прнжхипся .подробная морфологическая характеристика

Լ վա» րր-Ն^ Դար^,յ, Նախնս,-յարյաԼ վայրի 'յ՞>-

յի (Bos prlmlgtnlus Boj.) i էրա
litMj/th tjnuinul I. հսւյվքավայր^էմ րՆւյՀ/սպ միԼՎ մ. թ. ա. սւոայիՆ Հաղ.՛ նէրսրա 
հիվ՚պ >?■«!«'//< իր !էԱփեր*վ ԼախԼաղարյաՆ վայրի
ր{14{1.րիՆ ույս ihld Hthuil/iv’ptwlifi Հէ*։/ար. ՐԼրվուՀ Հ մաՆրսւմա^Ա մ որֆւէք ո/քի 41 

րն^թահիրր,
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ВКЛЕПКА I 
(к ст Меж.чумян С. К с 791)

Ри. I Шамп рабские пугрсбгппе.

Рис 2. Череп пернсбыппну тура.



Рис. ՜ Домашние быки и петроглифах Гегамскнх гор.



The prcsenre n: primii՛ <• .wi.iclis (lO/s prir/tl^cniiig Boi.) in Armcina 
during trie Bronze Agr md 'heir wide disnibmion along the foothills 
and valleys in the Innllennium В, C. Is staled. The described safe skull 
with its sizes conesponds to the ones, being Ilir biggest representatives 
ol cast eurupeau piiiu (live aurod •>. is unique for Ilie niriiiioned xhron՛- 
logicul period. Detailed morphological characteristics ։> given.

ПертиУыгт-'й тур—палеофауна Армении—гряоцен—петроглифы

'1ревпим очагом возникновения и формирования рода Ь'ох считается՜ 
Пития. Именно здесь и и прилегающих частях Бирмы было найдено 
7 из 9 родов всей подтрябы Bouinue.

Наиболее древним представителем рода Б'ох является Йоз planij- 
rofis из Сиваликских отложении Индии. По времени утл находка От
носится приблизительно к границе от верхнего плиоцена к плейсто
цену [3]. Уже в плейстоцене многочисленные представ in ел л рода зани
мали огромную территорию Евразии от Атлантического to Тихого и 
Индийского океанов и Северную Африку, прекрасно приспосабливаясь, 
к. экологическому разнообразию все новых и новых территорий.

Исчезновение гура ил гихой фауны Европы началось с запада и 
г ՛■> по направлению к востоку и северу Последняя самка первобытно
го тура была убита в Польше в 1627 г. 111].

В современной фауне род Воя представлен лишь домашним круп
ным рогатым скотом Bos laurus L.. имеющим своим предком дикие фор
мы из различных пунктов былого обширного его ареала

11с юрия н. рвобытною гура европейского типа прослеживается ил 
!\.1..|\азе с среднего плейстоцена, где они. подобно зубрам, дали после- 
говательпын генетический ряд родственных форм; хроме того, имелись 
и представители боковых филогенетических ветвей [4|. Наиболее 
древний первобытный бык (Hos trochoceros Meyer.), широко распро
страненный в Западной Европе и Северной Африке, в пределах СССР 
был впервые найден в 19401. в Армении из среднеплейстоценовых от
ложений Аджи-Эйлас к юп от i. Еревана |5]. Несколько позднее в 
нерхиеплсйсншевовых битумах Апшеронского полуострова появляются 
Воя mastaii+adei |2] и /< priinigenius из Кйрмаки [3]

В составе четвертичной фауны Армении кроме />. irocliocpros до 
настоящего времени известны следующие виды ископаемых быков, ко
торые имели довольно обширное распространение и среди находок зани
мают преобладающее место: primigenius Boj.—Ленинакан [1—3],
Баяндур [5]. Bos minatiis Malsb. (карликовый первобытный гур) — 
Севан [6]. Этим перечнем, казалось бы. можно завершить историю на
ходок первобытных гуров ни территории Армении. Однако множество 
находок более позднего времени позволяет продолжить эту историю.

Анализ литературных' данных о фактах нахождения остатков ту
ров свидетельствует о весьма неравномерном их распределении в па
мятниках различных эпох. Более 75% находок приходится на неолит- 
■шеолитичсские памятники, значительно меньше (20%) на эпоху брон
зы. Именно для первых характерна плохая сохранность материала, что 
является причиной серьезных затруднений при его изучении
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Об.-Ячнеиие факта поразительной редкости находок остатков туров ։ 
слоях древних городищ почти повсеместно ряд исследователей пи шт 
лини одном резком сокращении численности зверя к неолиту.

Отсутствуют данные, необходимые для обстоятельной п точно! 
характеристики краниологической структуры, поскольку все черепа 
р.ч решены и представлены шшь мелким!.՛ обломками.

Именно в этой связи услуживает пристального внимания почти 
полный череп быка-тура, обнаруженный в погребении эпохи ранней 
бронз,,! памятника Шамирам в Хрменин.

Шамнрамские курганы расположены к севере востоку от г.Ша 
мирам Хштаракского района. Курганная группа состояла из семи 
пас՛..՛..- i танимая вершину холма у подножия южного се.инн горы 
Ар - д. Холм с курганами господствует над окружающим его плато а 
расисложенными на нем Шамирамским городищем, некрополем, труп 
пой культовых сооружений. В результате археологических работ выяс 
нил«кт. :о основная часть шампрамского памятника относится к то- 
урар скому периоду, т. е. концу II и началу I тыс. до н. э.

Череп тура при раскопе захоронения (рис. I)” в Шамнраме бы.։ 
относительно целым, и возможные промеры были сделаны на месте. От 
нако вследствие хрупкости и плохой сохранности костного веществ, 
при -'.зъятни был повреж ten, Обломаны по швам межчелюстные и но
совые кости, а также передние отделы верхнечелюстных костей; не 
сколько повреждено твердое небо. Правый роговой стержень обломан 
на расстоянии 1/3 от основания, левый- па верхушке. Череп принадле 
жит -.чпе не вполне взрослому зверю в височной ямке четко заметны 
лоб։: । височнотемснные швы (рис. 2). По характеру загиба стержней, 
топографии и размерам последних, это. без сомнения, черен самца

Надглазничная бороздка широкая, открытая- но мелкая и не дохо
ди! о основания роговых стержней на 63 мм. борозды на последи։։՝, 
про тираются не далее чем па половину н\ мины. В направлении бо
розд |рисутствует характерный мя туров спиральный изгиб: наиболее 
длинные продольные борозды идут вдоль передней поверхности, затем 
спирально выходят на верхнюю поверхность стержня.

Нсжроговая линия типична для туров близка к прямой, с мало- 
.■■•«.четным срединным возвышением.

Характеристика лобной поверхности невозможна, ввиду ее дефект- 
носи однако бросается н глаза большая ширина лба. По показателям 
наименьшей ширины лба и наибольшей ширины затылка (табл. 1> 
описываемый череп достигает крайних максимальных пределов тля 
Bos primigenius Boj. Эти промеры, как указано в литературе [5]. при
надлежат к числу наиболее постоянных у тура и. следовательно, пра
вильнее других отражают истинные размеры Основная длина черепа.

Раскопки осуществлены комплексной жепслииисй под руководством археологи 
Г. Е. Арсшянз.

’ ’ Рис 1—5. см. вклейку I.
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равная 55b мм, также является максимальной для голоценовых турок. 
Глазницы трубкообразио вытянуты и довольно сильно выдаются р. сто
роны. Края орбит неровные, с утолщениями в области слезных костей.

Височная ямка относительно узкая и глубокая. Лобно-носовон 
шов еше не окостенел, гак как носовые кости отпали по шву

Описываемый череп первобытного быка по своим краниологичес
ким особенностям является типичным для голоценовых гуров, однако 
весьма значительным по размерам. Достаточно скачать, что по сравне
нию с черепом Bos ma&tanzadei. описываемый череп превосходит 
последний по 14 показателям из 25, уступая лишь 8 промерами Сов
мещаются же они во основной длине черепа, верхнечелюстной ширине 
и длине твердого неба

Несколько иная картина наблюдается при сопоставлении с плей
стоценовым Bos priniigenius Boj. из Ленинакана. Из возможных 27 
промеров 20 превышают аналогичные промеры сравниваемых форм, 
остальные несколько уступают им.

Ио промерам, характеризующим ширину лба наибольшую шири
ну затылка и черепа, описываемый экземпляр почти настигает макси
мальных пределов для Bos priniigenius Boj. [5, 10].

К особенностям черепа шамирамского тура принадлежат: значи
тельные абсолютные размеры, ширина лба и затылка, сильно высту
пающие орбиты (табл. I).

Габлнца I. Промеры черепа голоценового тура

< 1азванис промеров ММ

Анатомическая мозговая ось 220
Морфологическая мозговая ось 280
Срединная длина лба 280
Ззглазничная длина лба 210
Вертикальный поперечник орбиты 84
1 оризонтальны.1 поперечник орбиты 78
Ширина височной ямки 35
1 лубила височной ямки 44
Передняя ши.ина лбя 205
Наиб -льшая ширина лба 290
Наименьшая ширина лба 249
Ширина лба ня меж роговом гребце 235
Ширит черепа между слуховыми отверстиями 279
Наибольшая ширинз затылка 317
Обхва! основания стержня .130
Наибольший диаметр основания стержня 125
Наименьший диаметр основания стержня 104
Прямая длина стержня 250
Длина стержня п.тм.ть большой кривизны 620
Расстояние между концами стержнем 648
Захождение стержней за линию межрогового гребня 30
Длина твердого неба 230
Орбитальная длина 240
Щечная ширина 182
Межчелюстная ширила 138
Ширина неба между задними краями М- 88
Верхнечелюстная ширина 160
Длина ряда копенных зубов 144
Основная длина черепа 556

Находящаяся в пашей коллекции серия роговых стержней происхо
дит от особей различного иола и возраста и имеет самые различные по- 
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жлзателп длины и массивности. Отличаются они также топографией ро
говых стержней, слабой или относительно хорошо выраженной гетеро- 
чинностью, -величиной обхвата \ основания и сплющенностью (табл 2)

Таблица 2. Промеры роговых стержней самцов тура, мм

Промеры 9

Длина ио большой криии$ис 320-470
Обхват у основания 194 -260
Наибольшим диаметр основания стержня 66—92
Наименьшим диаметр основания стержня -33 44
Индекс массивности, % 54.6—73.1
Индекс уплощенноеги, % 62.5 82.7

Даже самый поверхностный обзор костных стержней рогов обна
руживает огромные различия между ними. Не исключена возможность 
н,<.>м .и-/ также стержней рогов от тревних домашних особен. Большин 
ство ротовых стержней (П), фрагменты трубчатых костей и обломки 
■черепа были обнаружены в бассейне оз. Севан, в основном замытые в 
ВЛОТНЫ11 прибрежный песок и гальку.

В Араратской равнине остатки прослежены и памятниках Цахкунк 
и Мохраб.тур в предгорных районах в Гарии, Кировакане. Степа на- 
ване.

В полном соответствии с приведенным фактическим материалом 
находятся изображения туров в петроглифах Армении. Нами уже не
однократно высказывалась мысль о том. что в большинстве случае» 
места нахождения петроглифов действительно соответствуют преж
ним местам обитания изображенных животных. Опи выбивались или •не
посредственно на местах охоты, пли недалеко от них—обстоятельство, 
позволяющей* в свою очередь восстанем нт ь ареалы многих ныне пенса 
нувшнх видов.

Бе. преувеличения можно сказать, что на долю бы кон про» вы 
пали самые разнообразные изображения (рис 3—5).

Это Очень реалистичные туры с правильной ориенташ.сй роговых 
стержней (рис. 3. 1>). большие загнутые рога как у дикою прародителя, 
(рис 4 6) и, наконец, заметно короткие рога и грузное, тяжелое туло
вище, как \ типичного юмашнсго скота (рис 5 а, Ь).

Изображение ни Гегамских юрах (рис. 3 а) не оставляет никакою 
сомнения, что перед нами дикий тур: охотник, закинувший веревку, и со
противляющийся тверь. Композиция изображена в динамике, движение 
животною передано настолько впечатляюще. его создастся полная ил 
люзня действия па склонах. Имеются многочисленные сцены укроще
ния могучих туров с помощью лассо или тубины; раненного луком ту
ра. которого добивают охотники тремя вонзенными в тело копьями. Ска
лы зафиксировали множество моментов- позволяющих уловить в них 
культ быка, его почитание.

Зарождение культа быка теряется в глубокой древности. Его мсто- 
кн следует искать в далекой первобытной среде, когда человек мот во 
врот> охоты постоянно наблюдать это дикое и сильное животное.
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В дальнейшем культ быка получил особое развитие с первым । ус
пехами земледельцев и скотоводов [7].

Одновременно бык являлся воплощением ирон шодше.'п.нор силы, 
символом плодородия. ;то указывает на ег » непосрелственпун тязьс 
дающей блага землей

При выявлении идейной сущности культа быка необходимо под
метить. что «впечатленные и петроглифах образы лого животного де
лятся па две четко различающиеся стилистические группы, с и и։»».: сто
роны. это реальные земные быки (рис И»), пока данные во врем - охо
ты. «апряжспиые в плуг, в телегу, с другой абсолютно пилон••менгп- 
ные. порою фантастически. с ирреальным строением тела и книг ■ инн-ген 
(рис 4 а, с, й) и. наконец, парящий могучий бык. и«линаннцин и н м.но 
струн коды (рис. IЬ)

Таких же быков, изливающих воду, мы видим на шаменнтых пи
щалях.

Все скатанное позволяет считать, что культ бык:» являлся «лилне. 
осязаемым и предметным и его зарождению и риши։им» пр\ шич-тно 
пило <-ушсс|но։1анлг этого животного шнтельнос прем я

Практически остатки того или иного вида дикого гура фиксируют- 
• я и прослеживаются 11.1 нишей территории с копна плнонена и до 
эпохи железа, что позволяет считать, что по количеству видов ' «кап
кан,с может быт։, сравнимо лишь с таким классическим средоточием 
ископаемых видон, каким является Северная Индия.

ЛИТЕРАТУРА

I. Аинх.чя ,7. А. Четвертичные ископаемые идскопнг;ииШ1с> \рмеипя Ер< 1.1 Ю. 
2. Ьурчак-Абрамович Н. И. Тр естеств -нсторич музеи Бику, 1972.

<. Бурчак-Абра чович Н. И. Ископаемые быки Старого Свет >. Б.՝> 1957
I. Верещагин Н К .Члекопнтэкмши՛ Кавказа. Ч .1. 1959
5. Громова В 11 Ежегодн. Зоол музея АН СССР 72 1931
б. Дам. С. К. ДАН АрмССР, 11. 4. 1950.
7. Кушнареве К. Л. Древнейшие памятники Двина. Ереван. 1977.
8. Мартарос.чн 1. Л. Н«скальные изображения Гегамсклх гор

Ереван. |981
!г Мехлумян С К Палеофауиз жох жеолкта. бронзы к • гл»- । - л тгр|» ?՛»• 

Армении Ереван. 1972.
10 .Палкин В II. К истории древнего жпв<»гиоьодсгв;։ Ч 1։‘7(1
II . КбдийИ ՛'/ Г и нл-Ье՝.'ел1;сЬег. •՛ Ч.- - -• л՛.. 1 • -:с1п$

Лп Пгцск 1957.

11<м : чпн.ю > 1\ 19Д9г.

726



Гмпччог. ж Армении. №8 (12|, 1989. УДК 599. 735 5

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕРЕПА 
КАВКАЗСКОГО ЬЕЗОАРОВОГО КОЗЛА 

сарра лхалация apgacrus epxlebex

//. С. МАНАСЕ РОНА

Институт зоологии АП АрмССР, Ереван

1 ՛- глкоплены сроки формирования черепа \ самцов и самок кавказского 
•>лопрового козла, диапазон возрастных г։ индивидуальных гимен, ним че
репа а также различия в его размерах и егроеннн между патами.

.՜ւս/ւ^ւ>>Հ>ւ</2ր>^ս/ւ) /,1, ր14/ոսէրյւ</ն Htftnt It f;tf ան Հտտնեj'/i էրէէՆէքԼքէ!՛
- <i hi if որ if ան tlшif l/litnbhft/t, քւարքսւՀաքսւվսւձ Լ Ьри&у ր}անէ}հր1է 4itufil>fiuijlib ե ան • 

■ n.iitilftuh փ ուխւիւ Hl j)j ֊и), tnl'I'ni'jPf'. fibfir/fii Ն/tift' millftffifi էքսւն rj!.(tfr <tli •
■ ՛' It 1ւաււու։ր(էսծ(>1ւ ftlfUlA mMjipbpntPjnibbblfltl

t Cfiod of fornuii n vi Ihc ;-kuf uf males .uid fen ale՝ I ihc Caucasian 
•zoai goal, Ihc diap.isoi of age anil -.ndlvulual inod;i.v.iiioi >. .iL- llit- 
Iffrrence In rhe sixes and -rrinTur։- .if male a d einile are es: ililished.

A<‘ 4'.t бсаоаровый крчнаблн.чш.

Кавказский бородатый, или безонровый, козел Capra uegagrux ае^ац- 
rus Izrxleben (197/)— один из двух подвидов бородатою козла в 
фауне СССР (3). Краниология кавказского подвига, если не считать 
общих .описаний рогов и черепа, почти не изучалась, и имеющиеся в ли
тературе сведения весьма ограничены (1.5 7]. Исследование иесколь 
КНХ l-pi llOB [6] безоаровых КОЗЛОВ и.< коллекций Зоологического кисти 
тута АН СССР показало, что особи из Туркмении отличаются от кан 
Казеинх меньшими размерами общая длина черепа \ самцов из Konel- 
Дага составляет 260 270 мм. тогда как у кавказеках она равна 270 
280 мм. Изученные позднее |2| экземпляры с Сарайбулагского хребта 
ио размерам черепа были ближе к туркменским. нежели к кавказским

Н наследств и и |7| критический пересмотр существ) нянях предета 
в.кльь: и i рог рафн ческой изменчивости С aepagrax показал, что безоа 
роиьн козлы Кавказа и Туркмении, будучи сходны ио размерам черепа 
л окт.зке тела с кавказскими, отличаются от них более юнкими ро 
гимн, чго побуждает рассматривать безоаровых козлов Гуркмепии как 
особый (ГДВПД.

Выяснение различий между безоаровышг козлами Кавказа и Гурк 
Менш ie входило в ш гачи настоящею исследования, однако необхо
димо ՛ метить, что 36 исследованных экземпляров1' взрослых живот
ных ро трех ю II лст|, вопреки еущсствующему представлению |7|, 
имею, обхват рогов от 185 го 2(>() мм. Распределение черепов взрослых 
самцов ио обхват} рогов в основании свидетельствует о том. что в

■ чоэон публихусмо.'о мсгле.к.в: .! 1И служили ОСТ.СОЛ.ОГ9Н«ГК-п։» КО.к.Լ :н йю 
логи i.vAoro института АН С,ССР. Зоолог։ некого музея МГУ, а также звич-.՛  ло- 
navi ՛.■•шнсся за последние годы кодл«кп;.՝п Зоологпчг,кого института \П Х^мС'СР, 

uvii.no
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19,5% случаев среди безоаровых козлов Кавказа встречаются исобй с 
обхватом рогов менее 200 мм.

Рога безоаровых козлов представляют наиболее характерную и:ф- 
ференинальпую особенность вида. Рога имеются у обоих иолов. гшзко 
нолевой диморфизм выражен сильно. У самцов они длинные, саблевид
но изогнутые, направляющиеся от черепа слегка наружу и вверх к за- 
гнбагмцпеея полукругом назад. Иногда ро: может быть изогну даже 
более чем к половину окружности [4]. В основной и средней части лу
га пологая, к концу она круче и конец рога направляется назад и 
несколько вниз. Расстояние между концами рогов у взрослых амиов 
колеблется от 35 до 55 см. Рог загибается почти в одной плоскости, но 
всяком случае на большей части своей длины, и только копны выходят 
из этой плоскости, незначительно изгибаясь внутрь навстречу труг 
другу.

Рог сильно сжат с боков, переднее ребро острое, заднее закруглен* 
ное. боковые поверхности по.тоговыпуклые [1|. В поперечном разрезе 
он имеет форму эллипса. Боковые поверхности рога не гладкие. Хорошо 
видны на чехлах швы годовых сегментов, величина отрезков между 
которыми колеблются от 12 го .6 см. У животных старше гну •. ле; на 
переднем ребре имеются бугры. Несмотря на го, что бугры в основном 
расположены на годовых сегментах . кол инее։ но их не имеет п ноше
ния к возрасту. Их нет у молодых животных, а у старых козло? ояи 
обломаны, изношены, нередко совершенно стерты.

Длина рогов самцов и несколько раз превышает длину через; $от- 
тельны.х случаях они достигают 128 130 см по изгибу [I. 2. 4] Длина 
рогов исследуемых безоаровых козлов составляет у особей л того 
года 120—225 мм. двух лет—260 315. трех 305 540. четырех 410- 

560. пяти —425—820, шести 840—885. семи-восьми 640 1075 де
вяти-десяти 710—1280. одиннадцати лег—1270 мм.

Рога относительно своей длины гонкие, обхват их п qch<>:.айн- со- 
ставляет у животных двух-девяти лет 40—60% длины рога Одилк•> не 
следует считать, что изменчивость обхвата рога вообще незначительна, 
диапазон имеет следующие пределы: до гола—95—140 мм, двух лет- 
150 180, грех лет 170—215, четырех -180—220. пяти- 190 250, ше
ей» 235 245. семи-восьми —185—225, девяти-десяти—220- 260 * шн- 
надц&ти лет 220 мм.

Poi а самок короткие, редко превосходят длину черепа, мл >мор- 
щпниссые. Они тоньше, переднее ребро менее острое, бугров н imcct, 
годичной сегментация плохо выражена. Основания рогов расс тлеиы 
шире, у молодых они прямые, в некоторых случаях поставлены а че
репе почти вертикально, у взрослых слабоизогнуты и в редких сл\՛ »лях 
образуют дугу.

Как было отмечено выше, годовая сегментация самок плохо вы
ражена, до осложняет изучение изменчивости рогов. Поэтом՛, серия 
исследованных черепов (25 экземпляров) условно разделена нами на 
группы: с неполным зубным рядом и завершившим формирован ?уб- 
иои системы. С) том. насколько сильна изменчивость длины и обхвата.
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рог.i самок, можно судить по следующим .чанным: ынна рога у самок 
до двух лет колеблется в пределах 120 225 мм, гвух-двух с пололи ной 
лет ЙО—НО, трех-четырех—180—2Ճ0. четырех-пяти—125 220. пяти- 
шести лет—150—155 мм. Встречаются черепа взрослых самок бе <ет- 
кой дифференциации возраста, с длиной рогов 280 305 мм, ■ с к 
максимальном своем развитии рога самок достигают длины рога полу 
гора-двухлетнего самца. Идентичные результаты получены и при и ՛.- 
челии другого признака рогоз—обхвата в основании,

Следовательно. увеличение рогов индивидуально для каждой осо- 
6п и не ограничивается возрастом.

Обратимся теперь к основным особенностям изменчивости н дин <- 
мини формирования черепа безоарового козла. В течение первого год-' 
черен растет интенсивно, общая глина его у годовалых козлов сред 
нем равна 172 мм и составляет 71% у взрослых животных; у тух 
летних—235,7, трехлетиях 226 мм В дальнейшем равномерно уве 
лнчеине.м длины мозговой коробки, носовых и лобовых костей, лобио- 
носового профиля, а также высоты черепа увеличивается межглазнп-ւ- 
иая ширина, ширина по задним стенкам орбит и мозговой коробки

Формирование пропорций черепа (относительно к общей .днпг), 
за исключением длины морды, мозговой коробки, ширины черен?, по 
задним стенкам орбит, завершается к четырем годам, и с возрастом 
отчетливо выраженных изменений по наблюдается.

Чи» касается костных стержней рогов, то в отличие от остальных 
элементов черепа, они растут в мину с различной интенсивностью н 
течение всей жизни.

Подобный рост наблюдается и в обхвате стержней рогов у осно
вания (табл. 1). Из приведенной таблицы видно, насколько велик раз
брос т-гого признака, находящийся в полном соответствии с характером 
рост.։ роговых стержней.

Таблица 1. Длина и обхват в основании костных стерж
ней ротон самцов безоаровых коллов, мм

Возраст
Илина рога ’ |'3хнаг рога

мин. макс. мин. MdKi

1.5 2 года 145 315 100 180
2.5 — 3 года 200 270 125 16у
3.5 - 4.5 года 215 2 0 130 131
5—<» лет 32п -195 165 J9G
9-10 лет 420 5б*> 1S0 205

Изучение возрастной изменчивости черепов самок несколькг ос
ложняется вследствие плохо выраженной у них годовой сегментации 
и недостаточного количества целых экземпляров разного возраста

Общая длина черева у самок (по экземплярам с четко выражен
ной годовой сегментацией) увеличивается до 4—5 лет. Длина мо оной 
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коробки, лобной кости, лобно-носовою профиля, высота черепа не 
\ юлп'.ивьнлся к трем-четырем голам и в дальнейшем не претерпевают 
существенных изменений.

В<»л|1.ц

Таблица 2. Диана ։он нозрасшьй лдменчинчстн аб ••'лк»тных размерив черепа 
у сачок безоар жых к азлон

Название промера
1 юл 2- 3 3 4 4-5 5-6

Общая ллипа черепа 178-189 204 214 220 223 231
Кондилобаалльная длин.։ 169-173 193-204 205 219 —• ■
Базнлярнан длина 152-155 175 188 186 190 —
Длина лицевой части 133 143 154 158 160 16 174
Длина морды 103 108 118-121 122 125 133
Длина мозговой киробкм 80 -05 89-104 96-101 95 101
Длина носовых костей 45—65 56-70 61-72 60-74 78
Пряма։՛ длина лобной кос г и 41-49 43 53 48 50 45 51 43
Длин.. ЛОбпОЙ КОСТИ ПО ИЗТИб» 45- 50 60 50-56 50 55 45
Дли.;.. лобио-погового профиля 89 125 100 111 111 120 101 125
Высот а черепа 85 102 86 95 91-102 98 107
Длина межчслк1С1НОП кости 61 79 -81 70 79 86

»П1ос цельные величины (к общей длине черепа) ял ины лицевой
час ՛. 'орды, конлилобйзальиой и базилярной длины возрастных итме-
нош и՛ претерпевают.

1 ?՝ ."<1 установить четкий срок, к которому заканчивается форма* 
ров.!, не основных пропорций черепа, поскольку различии в пропорциях

.՛. особями одного-двух ли1 и более взрослыми не обнаруживается.
4։ 1.1. швы остаются четко ымсгиыми у взрослых особен.

Таблиц;։ 3. Возрастные и ьмеисння некоторых пропорций череп;։ у 
самок бедоар'щых козлин

Нла-шиие примера 1 год 2 юла ։ »да 4 ныл

1й'1Ы11.10йалал1.нля .мина 91.2 !<1 I
Г>.-|;ц1Лнрнлн длина 83 *• !М 4 ■> 8 —
(.щи.։ лицеж». часы 7 ..1 73.8 ;5 о 74.3
1.И1И.1 мОр.ты 57 4 . К Ч 55.? •56.8
1ряма>1 мина лабнои час и։ гз 1 21.4 21 8 21.7

Высота черепа 50.4 4 ։, 11 9

. 1рл сравнении между собой черепов половозрелых самцов и самок 
пре .... всего обращают па себя внимание различия з конфигурации лоб- 
ион >6ласт11. У самцов лобная кость имеет выраженный лобный бугор, 
«■л? обозначенный у сам«»к Лобно-носовой профиль в области псио
на н носовых костей и а роговой части лобной кости не имеет сван- 
спя :ой самцам вогнутости. Очертания мозговой части черепа у сам
цов -ру:ые. а у самок округло-покатые. Поперечный гребень на даты- 
ло՛ 'й кости у самок развит слабее

азличие между средними величинами в общей длине пезначи- 
тел ՛. Общая мина черепа у взрослых самок составляет в среднем 
93.Г иконой взр<ц и.\ самцов (общая длина черепа \ самцов 225— 



239, 5 277 мм) у самок (204 224. 2—245 .мм). 1 Различия в кон шло- 
базальной, базилярной длине черепа, длине мозговой коробки, л лбной 
кости по изгибу, ширине черепа межглазвпчной и в области слух>кых 
отверстии, мозговой коробки лежа1 в пределах 10 -20 мм Вследствие 
разрастания лобной кости намного меньше у самок и высота чер; та. У 
самцов высота черепа в некоторых случаях равна ширине его во тал- 
ннм стенкам орбит, у самок, наоборот, значительно ей уступаем

Наибольшие различия обнаруживаются в размерах костных стер- 
/Kin՝։, рогов у самцов мина стержне:! в 3. 7, а обхват в 2, 5 раза боль 
ше. чем \ самок (длина рога самцов в среднем равна 377,6, самок- 102 
мм; обхват рога у основания самцов 172,3. самок 83,5 мм)

Различия наблюдаются и в пропорциях (относительно обшей дли
ны черепа) базилярной мины, длины лобной кости но изгибу, темен 
пои и носовой кости. Менсе значительные отличия (0.1- 1.4%) между 
полами отмечаются .։ относительных размерах длины морды, лоб
но-носового профиля, иредальвеолярной части черепа, межчелюстной 
кости, длины и ширины слезной кости, ширины черепа впереди зубного 
ряда, лицевых буграх и т. д

Наибольшая разница выявляется в относительных размерах инны 
и обхвата костных стержней рогов. Основания косп !ы.х стержней рогов 
расположены у самок позади орбит, они в силу своих меньших ра ме
рой но задвигаются сильно на орбиты и поэтому расстояние от основа 
пня костного стержня рога до ближайшего края орбиты самок больше 
Больше у самок и относительная величина носовых костей, нрё аль
веолярной части, коренных зубов и ширина черепа но слуховомх ка
налу.

В итоге, различии в размерах и строении черепа меж.тх самцами и 
самками сводятся к юму, что костные стержни погон самцов по типе 
и велнчшк обхвата в основании намного больше, поперечный гребень 
на верхней затылочной кости развит сильнее. лобная кость имеет с л.по 
выраженный лобный бугор, вследствие чего \ них абсолютно и отно
сительно больше высота черепа.

Диапазон иидивнтуальных отклонений разных элементов черепа 
взрослых безоаровых козлов не одинаков. К чпелх признаков, и ко
торых Индиан туальная изменчивость проявляется достаточно сил но. 
относится общая длина черепа. В абсолютном выражении отклонения 
в общей шиш черепа, колдилобазальной и базилярной длине со. яв
ляют 50-55 мм.

К >.к<лх слабоварьирующих признаков должны быть отнесены 
длина нредальвеолярной части, длина и ширина слезной кости, ии.р ив 
морды впереди зубного ряда, ширина носовых костей, диаметр и 
инны, длина н ширина резцового отверстия.

Сильнее проявляется индивидуальная изменчивость в абсолю ■••.х 
размерах "таких элементов черепа, как длина мозговой коробки. >си-

В. 11. Цэлкнн (1950) указывал на несколько пион диапазон аарьирова. >
самцов и симок Клоказл. исходи i.j которого общая i.u։:։ черепа v самок сгитл ла 
85,1%.
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Название промера мин. мла. мцц макс.

Таблица 4. Диапазон индивидуальной изменчивости аб
солютных размерен черепа у взрослых самцов и самок

Общая длина черепа 225 277 204 245
Конди л оба зальная длина 212—766
Базилярная длина 194 247
Ланна лицевой части 160—204
Длина морды 129 -162
Прямая длина лобной кости 44 -64
Длина лобной кости по изгибу 49-84
Ширина морды и лицевых буграх 65- 8-5
Межгдазнмчная ширина 76 ПО
Ширина по задним стенкам орбит 115 154
Ширина мозговой коробки 65 91
Ширина носовых костей 25 44
Диаметр глазницы 35—47

■вых кистей, лобной кости, высота черепа, ширина

193-230
175 206
154 171
«18 145
43 53
45-60
59-74
70-93

1»9-127
65-77
21 31
35-40

морды в лицевых
будрах, межглазничная ширина, ширина по задним стенкам орбит, в
области слуховых отверстий п мозговой коробки (отклонения от 20 до
40 м м).

Индивидуальные изменения заметно сказываются нс только на 
абсолютных, ио и на относительных величинах. Пропорция высоты 
мереи. ширина слезной кости, ширина морды кпереди зубного ряда, в 
лицевых буграх, межглазннчной ширины, диаметра орбиты, Ширины 
носовых настой и резцового отверстия варьируют относительно меньше. 
Чем чамн черепа. но все же в довольно широких пределах.

Вс <1..ровыс козлы характеризуются недлинной мордой, которая в 
среднем составляет 56.6% обшей длины черепа, встречаются среди них 
<и и.:-шьк экземпляры, у которых морда довольно коротка, 53% об
щей длины, но имеются и умеренно длннномордые особи. 58,-1% общей 
длины черепа

Необходимо отметить некоторые конкретные примеры индивиду
альной изменчивости. Так, сильно варьирует и по абсолютным и по от
носительным размерам обхват костных стержней рогоз \ основания. У 
влроглых сам ион обхват стержней колеблется в пределах 125 210 мм, 
а относительная величина—55.5 -75.8%.

К числе вариабельных -элементов черепа относятся носовые и меж- 
челкм яы*՛ кости. Носовые кости безоаровоги козла коротки и широки, 
их ширина составляет 47% собственной длины Донатоино обратит!. 
ВН1 мание на их общую конфигурацию, форму дистальных концов, чтобы 
убеляться, насколько изменчивы носовые кости.

Меняются в своих размерах и межчелюстные кости. Их общая 
длрл.,1 варьирует у взрослых самцов от 77 до 48 мм. а относительная 
01 53 до 38% обшей длины черепа.

<'подует отметить некоторые моменты индивидуальной изменчивос
ти ՛:• осп? самок. Как и у самцон. индивидуальная изменчивость прояв
ляем я прежде всего в общей длине черепа (табл. 4). В абсолютном 
ныг : - пни отклонения и общей. кондилобазалыюй и базилярной дли
не ри шля ют от 30 до 40 мм.

732



Слабойаръирующве признаки длина лобной кости, иредальвиоляр 
ной части, длина межчелюстной кости, длина и ширина слезной кости, 
ширина морды в лицевых буграх и впереди зубного ряди, носовых 
костей .< гиаметр глазницы.

Длина лицевой части, морды, мозговой коробки, лобно-носового 
профиля, носовых кос гей и ширина черепа мсж։лазнич»мя варьирую։ 
юраздо сильнее.

Наиболее вариабельны абсолютные и относительные размеры дли 
иы н обхвата стержня \ основании хлина стержня колеблется от 70 
до 140 мм. а обхват—от 65 до 130 мм Пропорции длины мозговой ко 
робки, носовых костей и ширина черепа в области слуховых отверстий 
относятся к числу наиболее вариабельных я черепах самок Индивид) 
а.тьные И'менення длины лицевой части черепа и морды, .чобно-иосопо* 
го профиля теменной кости. ։лнны межчелюстной кости, межгл азнич- 
ной ширины, ширины мозговой коробки и пи слуховым отверстиям 
варьируют меньше, но в довольно широких пределах.

. Приведенные данные убедительное свидетельство значительной 
измени и мост и черепа бе шаровых козлов
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Биояо.- я. Армении № g (42 j I УДК 545 79G

НЕИЗВЕСТНЫЕ НАУКЕ ПОЛОВЫЕ ОСОБИ МУРАВЬЯ 
Ю/СМ/СА /МГА57.\7/ FINZI (//Г.И/ГX'OPTERA, FORMICIDAE) 

ИЗ АРМЕНИИ

г. г. мок/мн
Институт мм мсти \Н АрмССР. Ерепап

(У-ьк՛i,u»iiи11сч йен пкч гныг .»vm- ..ч.-мос ։>.-обн мурэпни ЛН/<нгнгг rupasinii, 
найденные и Ра шанском районе АрмССР Уточнено ранее неясное тлксо 
1ЮМ11ЧССКОС положение этого вида и системе р МуглЖи.

t Myrmica ravaslnU
-l.Ci/.wl.A/,/. «.r-az АЬ kill2 2гш^-

f^t՝ л'-cnV*-* I. attf »• inivpunitM Jjtlf
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•учен nf the yenuj Mvmlca tur ։b.։| >pe. ($ ynen
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Фаина Армении -половые особи ^причьси.

Мугпцси rauasmii была описана Финни |6| из Албании (Томар, 
1600 м) гулько но рабочим особям. В последующем этот вид был 
найден Мюллером [8] в Югославии, Жяжилашвпли [3. 4] в Грузни 
(выше Боржоми Цагвери, 1026 м. Патара-Цсмн. 1370 м, Зекзрсмий 
перевал, 2.150 м; Аспн-ндзкий район окрестности Ота), а также Аго- 
сти и Коллингвудом |5| в Гурции.

В ходе наших исследований в Разданоком районе АрмССР нам 
день։ муравейники этого вида: у с. Ахавнадзор 10 апреля 1988 г. на 
опушке дубового леса (рабочие особи, гнездо под 'Камнем. Ю. Хап- 
бекян) и в окрестностях с. Арвакак (1750 м) 30 августа 1988 г. на по
ляне дубового леса (гнездо с. крылатыми Q к /(.? иод камнем, 
Г. Аракелян).

В работе использованы промеры и индексы, предложенные Ар
нольда [1] Измерения проводили на 22 самках и 25 самцах Чате- 
рнал. послуживший основой для описания, хранится в Институте зоо
логии ЛИ АрмССР, в Зоологическом музее МГУ и и Институте юоло- 
гни АН УССР

Myrmira ravasinii Finzi, 1923.
Finzi. 1923:2, 1926:112 ( ; ); Weber, 1950:212: Арнольди, 1970:1831; 

Арнольд и. Длусский, 1978:535; Seifert, 1988:37.
Самка (рис. а. б). Длина тела 7,8—8,1 мм. Длина головы 1.05 

1,07 раз больше ширины. Затылочный край прямой. затыло՝ы, углы 
шкруглены. Скапус при основании изогнут под прямым углом, h i сги
бе песет направленную поперек основной длины скапуса очен՛ маг 
сивную лопасть с приподнятой закраинкой. Длина скапус?. в 1,25 
1.28раз меньше длины головы. Булава усика неявствснная. Л-члснв 
кован. Лоб очень узкий, ширина его в -1.89—5,27 1раз меньше ширины 
головы. Лобные валики расходящиеся. Ширина лба в 2.0 2.16 раз 
меньше ширины лобных лопастей Усиковая ямка широкая, сзади 
окаймлена несколькими четкими морщинками. Наличник равномер
но выпуклый. Мандибулы с г> 8 зубчиками на жевательном крае. 
Грудь высокая, скутум и гкутеллюм приподняты над нропод-еумом. 
Шипы проподсума длинные, острые. Петиолюс в профиль угловатый, 
почти без цилиндрической части, с хорошо выраженной верхней пло
щадкой. Ширина пстиолюса и 1.03 1.08 раз больше длины. Пост петио
люс крупный, сверх} широко опальный. Ширина постпстиолюса в 1.36- 
1.40 раз больше длины.

Тело слабо блестящее. Почти вся поверхность головы покрыв։ гру
бой ячеис1ой скульптурой. Несколько морщинок, начинаясь от смени, 
продолжаются до лобной площадки. Наличник и мандибулы с морщин 
ками. Передняя половина пронотума ячеистая, остальная понерхнос ь 
груди и стебелек с очень грубыми морщинками Пространство между 
шипами иролодеума сглаженное. Брюшко в передней части блестящее, 
задняя часть с тончайшей сетчато-струйчатой скульптурой.

Отстоящее опушение хорошо развито. Окраска коричнева г -храс- 



пая. Верхняя часть головы, брюшка, бока мезо вотум а и эпимера темно- 
коричневые. Конечности желто-коричневые.

Самец (рис. в, г. 1). Длина тола 6.5—7,0 мм. Длина головы и 1.01 
1.07 раз больше ширины К передней части голова сужается, затылок 
слегка выпуклый, затылочные углы широко закругленные. Глазки хо
рошо развиты. Лобные валики четко выражены, лобная бороздка ко

роткаь. не юстигает лобного

[егалк строения .И. пкчъ-пп>. а—голова самки 
сверху, б -профиль груди н стебелька самки 
н-чрофчлг, стебелька сэмиа. г—сканус и часть 
жгутика самца, л неюнь и первый членик зал 

пен лапки самим. Масштаб 1.0 мм.

।рсугольннка. Наличник в профиль слег
ка выступает над поверхностью головы, равномерно выгнутый. Усики 
нитевидные. Сканус короткий, не юстигает за։ылочного края головы 
его дтипа меньше инны первых 3 члеников жгутика ( инна головы՜ 
длина скапуса - 2.42 2,68: мина скапуса: голщпна скапуса 2.50 3,20). 
Скапус изогну । под тупым углом, при основании уплощен, образуя пло
щадку Второй членик жгута длинный, в 1,28 1.66 раз длиннее перво
го и в 1.33 1.66 раз длиннее третьего. Булава усика неявствсннзя. 5-чле- 
пнковая. Длина третьего членика булавы в 1.28 1.80 раз больше шири 
лы. Мандибулы е5 8 зубчиками на жевательном крае. Грудь в профиль 
слегка выпуклая, скутсллюм несколько приподнят пал скутумом и про- 
яодеумом Зубцы прополсума короткие, притупленные. Петиолюс высо
кий- ею передняя и верхняя поверхности в профиль образуют закруг 
ленный, близкий к прямому угол. Длина постпетиолюса в профиль нес
колько меньше высоты, его верхняя поверхность выпуклая.

Тело блестящее Но бокам головы и перед глазами хорошо разви
та сстчатость, поверхность лба и наличник е негрубыми морщинками. 
Скутум гладкий, с редкими прерывистыми морщинками. Скутсллюм и 
проподеум с очень грубыми морщинками, сглаженными в пространстве 
между зубпами. Петиолтос с продольной морщинистостью. Верх пост* 
летнолюса и брюшко гладкие.

Хстотаксия хороню развита. Некоторые отстоящие волоски на ска- 
пусе хищнее толщины самого скапуса Первый членик задней тапки с 
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длинными отстоящими волосками, глина которых больше толщины чле
ника. Отстоящие но.югк, .и голенях не более его поперечника Цвет 
тела от черно-корнчнового ю юркого. Жгутик мандибулы и л тки 
гветло-корич новые.

Таксономическое положение Л1. nwusmtr ю сих пор было неясно. 
У рабочих имеется ряд признаков (поперечная лопасть h i ек oiyce. 
окаймленная усиковая впадина и др.» которые указывают по пот 
вид должен быть отнесен либо к । рупис Ч sc/tencA՛։ Emery, либо к груп
пе Л/. hibictirnis Хх lander Однако надвидовая система гики Mt/rmica 
строится главным обратом на особенностях строения сам ио»՛ После 
изучения самцов стало ясно, что нот ин i бег.■ мини՛ должен бы՜՛ -м п< 
чей ц группу .4 schcncki

От известных представителен рода Mijrmicu фауны СССР пи- вид 
отличается очень у жим лбом, более массивной Лопастью скипу, а при
поднятой «акранякой у самок и рабочих, уплощенным и iicji ih.hih k.i- 
пусом у самцов. а также более крупными размерами всех кас-

Автор считает своим долгом выразить благодарность Г М Л iyc- 
скомх та пенные советы и помощь при составлении тинной работы
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.Ног the firs։ time data are cited on Л. simiHs (an effective predatory <•։ 
vcgetable»eai!ng tlcksi ։nr.?.л r.-’c o’ • pula: art's natural inrreao , niv- 
diunt duration, strict rate . rcprndyctlan цгомЯП rate cocHIcfent.

Iittoni4i'< кий потенции-. шины; л; «е<ц.

Определение показателем популяционною роста, и в первую очередь 
врожденной скорости естественного увеличения популяции, которая 
выражает биологическую способность вида к увсличеннк» численности, 
представ.։ яс г большой практический интерес. Значение них показа
телей даст возможность сравнивать эффективность иснольгивлния хищ
ников в борьбе г вредителями. С »той целью нами были определены 
основные показатели Ийнуляционного роста 1. timilis. отмеченного как 
.хищник и эффективною в борьбе < растительноядными клещами | 11.

Нигерии: и JIcv»i:iwm u..u։pn...iow . ч ir.itntu ; . av.xoii.iii.iii лужи*
ЛИ (Коби I мшг/м. cuupii.uiut и чрг.: ՛•՛.:■ I .,։ч к.ш.. VvOj’ i i . I чщеи 
Примм успешно pninoiiivut՛ •• шборлп ш ..ipiumi ни lliunu.Td »<։■ i.un \l I Xpu. 
ССР

bnirni'iviiKiin uiitiMtni.il :ni ՛ -ui •՛ к i„ | (lu.t оиределси u uT'iptuujt-
1НД.Х услоипмч IIO IKIICl-TIIOil MCTtl.i >.»• [ 3. I j I f.-MUep.if. I֊. 23 •».’>■ II I.fp ; uuitoft 
НЛ.ТЖНОГГП папула bO’C II Г.К՛ .on ։< ip. ։ in I ։-:iM ',1111(1101 ■* I "III?. .С'ГКШР
Денин III кспорымх о. ущ<ч Tn.1« til г.՛ • ПН ■> irucl.ni .lure ..Аги (\|։ CVeJiriHM ГЬ
11.111 ДОЛЮ особей ОСПИШШЛСН АМН' II , |и-.- ..НМ или ,р< 1IHT '1֊<сл<1 ■■•ОК п
llolOMV’nie. мпгера llttx). llcjM-u ։.Л . -сдр . ии I. Il rti :i»/n ՛; •jm.nnc.il՛ и ДЛЯ 
р.ТАНЫХ JKuptirt’iu) rjiyiLi получи. ՛ .1 • pc i'io.։՛.,>ц . |Р,Д. ։ г ап;»-
тель кр.1ТН01ТИ y-icaifiwtitH imn лнпип i им.ш ■ >:<но ппкол. .пи С ; m qi .hi ie- 
перзик՛:։ ГП аичасля.ш на <1՛ рмеч.

VLч Н'։-\'

Зип-М 1*1|ре.։СЛЯ,111 '111М. .А-

1- -Ри
,.П -

Эти .тж։'»сис1я г,п пспил-иоиллн . : ч . ։; ։. ,.И. 4 , .. , , .։>
формуле:

у.. ■ -1

еде «•> |х-:п лапае 1тп|1иль- •; -...:л;щфма . • 2.71.՝ I . _• п . 11о„м
ур.тинсния \ м л I . *

V,.’ кит, 118.41.
К<»фф։ЦИ1еТП СМЧ'ОС! I :т 1.1 илх ..I , ֊.. .и

11 ' 1 1 ՛ ' •
иип.| популяции. 1Н 110.11. ։опаи.| т.п. ..е при.и„ ->вц Ил при 2. \ гор. м.
ЛоЖСННЫЙ И основу программ. п>..ц.)..н- пичпс.КЧНнг ■•.’Ш.-П : 111 >< 1 |и 1՝| । и и и ।
ПНИ ГН| м угочтипого шдчення гм1 |?|

. и <кцуж^ениг В результате проведенных исс.те (онл-
пнй нами были штределепы шачения основных цок л 1 л телей нот ■ ти 
опного роста про,к инион скорости 14-ц гвеншно \Величення, ср.՛ .пей 
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длительности генерации, чистой скорости репродукции и коэффициента 
скорости роста хищного клеща /1. лч/ш'/и-

Среднее время генерации вычисляли, установив средний возраст, 
когда самка производит потомство. Для вычисления использовали дан
ные табл. I, из которой видно, что самка нс откладывает яиц в течение 
первых девяти дней, гак как происходит фаза иредымагинального раз
вития. После 32 дней жизни самка также перестает откладывать япца 
Для определения среднего возраста умножали возраст на число потом
ков. рожденных в этом возрасте, затем складывали произведения н 
(ел мл и полученную сумму на общее число потомков;

т  Гк.шеХ (10-1,65) -НП-1.65) = ։ - (И
*Хж-П1х 26,63 ’

Таблица 1. Жизненные показа тели .4 <1тгЧ1ь 
Дил и/канской популяции

Возраст, 
дин

Доля ВЫ
ЖИВШИХ 
особей

Рождаемость.
среднее число са-

Ожидаемое 
число по- 

го м к онМОК 11 потомстве

X \ 1։։п ։

0.9 1.00 0 0
10 1 .00 1.65 1 .65
11 1.00 1.65 1.65
12 1.00 2.6 2.6
13 1.00 2.6 2.6
14 1.00 2.35 2.35
15 1 СО 2.35 2 .35
16 1 .00 2.7 2 7
17 ! 0 2.7 2.7
1.4 1.0 0.75 0.75
19 1 .0 1.1 1.1
20 1.0 11 1.1
21 0.60 1.42 11.35
22 0.60 ։ 42 о.%
23 •>.35 1.71 0.59
•24 0 35 1 .71 0 59
*5 0.30 1.17 0 35
26 0 30 1.17 0 3.5
27 0.15 2.00 0 3՛)
26 0.1.1 2.00 0 30
29 0 15 0.3.3 0 049
30 0 15 о. зз О 049
31 О.и5 1 .00 0 05
;,2 0 00 0.00 0 00

26.63 R,

Таким образом, средняя длительность генерации (Т) равна 15.61 дней, 
йпем определяли примерное значение г,,,;

1^._ 26,63
Т 15.61

Эти шипения использовали ։ля точного вычисления биотического по
тенциала В табл. 2 показан процесс вычислений с использованием при
мерных значений г»։. Представленные в уравнении значения г1П брали 
с таким расчетом, чтобы в одном случае значение У было выше, а в дру
гом ниже 148,41. Мы подставили значение г։|, равное 0.20. и получили 
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207,74, при гт=0,23 получили 133,12 (табл. 2. рис.). Полученные значе
ния г։ц использовали для построения графика (рис.) и вычисления точ
ного значения Гщ. Как видно и.з представленного графика, биотический 
потенциал для популяции Л. 81/плН$ равен 0.225. Используя ՛очное 
шаченне гт, определяли точное значение Т

0,22-5
Биотический потенциал .хищного клеша .4. хчниЧгз. как было сказано 
выше, вычисляли также на ЭВМ «Наирн-2». Гочное значение г вы-

Таблнца 2, Использование условных значений для вычисления биотическо-

՛ г потенциала .4. аЬнШь

Г« 0.20 .,„-0.23

Гп.х 5 ֊Гтх е5-гтх 5֊ г,|։х. те г” х Г.пч
С5“Г«»Х е° Г>՝>Х1^1ПХ

1.80 3.20 24.53 О 2 07 2.92 18.54 0
2.оо 3.00 20.09 33. 14 2.3. 2 70 14.88 24.55
2.21» 2.80 16.45 27.14 2.53 2.47 11.82 18.61
2.40 2.60 13.46 34.9!' 2.76 2.21 9.39 ■24.41
2.60 2.40 11 02 28 65 2.99 •2.01 7.46 19.3"
2.80 2.20 9.03 2 Г 22 3.22 1.78 3.93 13.94
3.00 2.00 7.39 17.36 3 45 1.55 4 71 11.07
3.20 1.80 6.05 16.3 3.6՝ 1.32 3.74 10.09
3.40 1.60 4.95 13.36 3.91 1.09 2.97 8.09
3.60 1.40 4.04 3.03 4 14 0.86 2.36 1.77
3 80 1.80 3.32 3.65 1.37 0.63 1 .88 2.08
4.00 1.00 2.72 2.99 4 60 0.40 1.49 1.64
4 20 0.80 2.23 1.8м •1.8; 0.17 1.19 1.01
4 40 0.60 1.82 1.54 5.06 0.06 0 94 0.79
4 60 0.40 1 49 0.87 5.29 0.29 0 75 0,44
4 80 0.20 1.22 0.71 5.52 0.52 0.59 0 35
5.00 0,00 1 00 0.35 5.75 0.75 0.47 0.16
5.20 ֊0.20 0.82 0.28 5.98 0.98 0.38 о.13
5 40 -0.40 0.67 е т> 6.21 1 21 0.29 0.09
5.60 0.60 0.55 <> 16 6 44 1.44 0.24 0.07
5.Ы) -0.80 0.45 и 022 6.67 1.67 0.17 0.09
Г. ОО -1.00 0.37 О 01Х <•.90 1.90 0.15 0.07
6.20 -1.20 0.30 О 015 7.13 -2.13 0.12 0.06
6.40 1.40 0.25 ООО 7.36 2.36 0 09 0

207.74 138 12

гт 0.225, 26 6‘. Т- 74.58.

численное на ЭВМ, равняется 0.22537. Как видно из представленных 
данных, биотический потенциал, вычисленный по обеим .методикам, 
идентичен, однако машинная обработка данных таблицы жизни значи
тельно менее трудоемкая.

Нами был определен коэффициент скорости роста, который нсноль- 
'Уют при сравнении скорости размножения видов с различным яреме 
нем генерации:

՛ R’ '«26,63’15 7 = 1,25.
Как видно, для .хищного клеща -1. хшп’бл -пот коэффициент равен 1.25.
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Это означает, что численность популяции угон» клеша ежесуточно уве
личивается в 1,25 раза.

Таким образом, проведенные исследования дают возможность со
поставить основные показатели популяционного роста и в первую оче
редь врожденную скорость естественного увеличения г,п хищного кле-

щ.ч 1 sifiulix г аналогичными данными других фитосейидных клещей. 
Л. similis, Phytoseiulus persimilis Athias llenrloi, 1957 и Amblyseivs 
a/idrrsoni Chant, 1957 имеет близкие значения r„ (0.225, 0,219 и 
С.24 I соответственно). Высокие показатели rm хищного клеща A. similis 
е։щ раз свидетельствуют о перспективности его использования в био
логической борьбе против вредных растительных клетей.
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ОНТОГЕНЕЗ НАДПОЧЕЧНИКА ОБЫКНОВЕННОЙ ПОЛЕВКИ 
MICROTUS ARVAIJS PALI..
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I кч.тсдонана гистост рук гура надпочечника обыкноиепион полевки и эм
бриональном. ювенильном и половозрелом периодах. Выявлены измене
ния. характерные для данного вида н общие для других полевок.



В к л с и к а I I 
(к <1 Мак.ичшл С Р пар (стр 710)

Ряс. I Ранний «мбриона.л-.ный период. Зз'ннпчиы;- клетки из;։ почечника 
ЧВИ11.ЛМ гслснли1-д(лй1 10,-г>0.

Рас. 2. Средний •А։бриииаль.-:ы;: ։к-рг;-.1 \ .;;ц-н։-л.;ч .։к-.хл-:-1. и ГССДЯЮ 
шиеся >\ром;и|к|»ияобла1 и: (и). МБП II желе. плн гема-ок мин, 10х<Ч>. 
Рас. 3. Поздний »мбрн։>иал։»иы։1 период (л .-рсгаипя орга ՛ ■ \ .ни- « ։ы 

нору к медуллу. МБН II. желе.шкй гематоксилин. П>ХЗо
Рис. 4 Ювенильнин иериид Обпиа сгрогаш.- органа МБИ !?, жел. шый с 

МЛ7ОКСИЛЯН. 10X3.5.
Рис. 5. Нарушение пучковопн подкапсулярноп» слоя корм \ беремен кой 

самки XI 2Е, гсмитикеплнн м».чин. ёхМ
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Ju^Lrl^Jl, ^n^nj,.n.pin,bi,t.l.c 
еШцЛи^/А, jen[Lbfn t, «Лмиг-Гии-.Ь (Lp^i J. !.Ъ I/umrn^■֊>֊* -

/М/ДЬ ‘1<лфп/ип,р1п1ЬЪ1.гг. n/.„J.z -.*MIW«<4 Li, l. рЬ^шЪгчр' Г'Ч'Ч՛
IjHiinnJI/lllp/,

The lilstostnicUrr of common vole adrenal՝ during iht embryonic. juve
nile end Adult period՝ was studied. Structural changes both Inherent tn 
tbl՛- asd common lor all votes were observed

ПолИмко обыкновенная Mtcfatus arvuli* Poll надпочечник гш пнгрикп/ра он- 
тоегнеи.

Надпочечник- орган, харакгернзуюшнйся заметной видовой пари 
абельиостью [I]. Повторяя в целом схему сгроення органз у грызунов, 
структура надпочечники полевок отличается и некоторыми особенно- 
етимв соотношением объемов коры и медулл ы. наличием или отсм- 
стоием зон компрессии, арочной и Х-зомы в коре, выходом медуллы к 
капсуле органа н т. л.

Ранге нами были изучены особенности структуры на (почечников 
снежной и плоскогорной полевок в пре- в постнатальном развитии [2.3] 
Данная работа является продолжением <тнх исследований и предпри
нята с Целью выявления видоспецнфичных. а также общих для р Мп- 
rohis особенностей развития органа.

Материал и методика. Изучали надпочечники обыкновенных поденок следующих 
трастов. трех эмбрнояалышх (15 .жбржжте). ювенильного (10 жилетных) я поло- 
пюрелого ($3 самки, в том числе 6 беременных, 17 самиин). Эмбрионы фиксировали 
целиком в 10%-ном растворе формалина, взвешивали, затем извлекали надпочечники 
У взрослых же животных отпрепарированный орган фиксировали н жидкостях 
бузна, ФСУ, Вуда и и 10%-ном. растворе формалина Парафиновые срезы толщиной 
5—7 нкм окрашивали гематоксилином и эошном методом Вуда, азаном ֊. окраской 
по Маллори и железным гематоксилином по Гейдеягзйиу

Результаты и обсуждение. Пренатальный период. Эмбрионы 
весим 4 0 — 4 5 м г.

Зачаток надпочечника представлен однотипными клетками, рас
полагающимися небольшими ։ руппами, отделенными друг oi друга 
широкими и узкими просветами, в которых выявляются клетки крона 
и вытянутые мезенхимные клетки. Будущие кортикоциты не имеют чег- 
ких границ н содержат крупные гранулированные ядра. Среди них 
выявляются мнтотнрукицис фигуры Снаружи шчаток надпочгчни- 
к.ч покрыт 2—3 рядами перетеноввлных клеток (рис.. I)’.

Э М б р II о и Ы и с с о м 1000— 1500 мг. Ра шитве структуры органа 
значительно продвинулось—наметилась дифференциация двух тканей. 
Одна ич них подкапсулярная, состоит н.< коротких оформленных тяжей 
больших круглых клеток с плохо пилимой границей и с большими же 
ядрами. Средн них имеются митотирующие. Здесь же заметны нссля- 
ютнсся Хромаффипибласты Середина органа представлена вдвое меиь- 
|Ц»ми по размеру клетками с узкой каймой цитоплазмы. Окраска 
а.тином и железным гематоксилином выявила, что как среди адрено- 
кортикоцвтов, так и среди хромаффннобластов ядра различаются 
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тинкюриальными свойствами при сходной их морфолог։Iческой кар;и 
не. что ; называет на химическую дифференциацию ткани, предшеству
ют ։о морфологической |4| Соотношение величины ядер хро.маффино 
бластов п адренокортикоцитов равно 1:3. Компактные по структуре 
ядра все тяюшкхся клеток по мерс достижения ими центра органа, ։.е. 
мсет:: постоянной локализации, становятся зернистыми, с четко вняв 
..яемыми зернами хроматина и I 2 ядрышками (ряс.. 2).

Эмбрионы весом 2000 3200 мг (перед ролами). Орган 
снаружи окр; жен слоем соединительной гкани. Непосредственно иод 
капсулой начинаются удлиненные тяжи клеток, направленные к центр՝, 
органа. Клетки тяжей содержат крупные ядра, составляющие полови-։։՛ 
объем.। .■'. .рснокортикоцитов. В ядрах явственно различаются мелкие 
глыбкп хроматина и одно яркоокрашеииое ядрышко. Встречаются ми
тотические фигуры. Между тяжами располагаются просветы, в которых 
вмяв 1ЧЮГСЯ вытянутые клетки с темными плотными ядрами. Это все
ляющиеся хро.маффинобласты: вблизи от капсулы они вытянутые, ио 
мер< продвижения к центр; становятся округлыми.

В центре надпочечника располагаются разрозненные группы хро- 
маффинобл астов. У некоторых из них плотные ядра, у других округ
лые, структурированные. и вокруг ядер заметна кайма цитоплаз
мы Диакинетическпе фигуры встречаются реже. Изредка группы хрома 
ффнвобл.чегон в центре органа перемежаются группами адренокорти- 
копитов. Таким образом, продолжается сегрегация органа на 2 зоны - 
коры !! мсдуллу (рис., 3).

Пост натальный период. Возраст֊ I день. Надпочечник п.мее; 
грушевидную форму и снаружи покрыт плотной соединительной тканью 
Четче становится разделение органа на два слоя- кору и медуллу. Тя
жи адренокортикоцитов к коре располагаются плотнее и доходя։ ю 
центр;: органа (дефинитивная кора). В мсдулле выявляется тенденция 
к гр; ивовом; расположению хромаффинобластов. Среди них имеются 
ядра и с плотной структурой, и с четко просматриваемой. К этому пе
риод; развития вселение хромаффинобластов еще не завершено Мито
зы выявляются п в коре, и в мсдулле.

Вот р ас т —15дней. Форма надпочечника сохраняется грушевидной 
Кора надпочечника лишена .зональности, адренокортикоцнты распола
гаются весьма плотно. Клетки коры и их ядра однотипны. Непосред
ственно по I капсулой выявляется один ряд клеток со светлой цитоплаз
мой. Медуллярные клетки также однотипны но структуре и собраны в 
оформленные капсулы, уже отличающиеся тинк;ориальными свойства
ми. .Митозы встречаются все реже (рис., 4).

В и з р а с т—30 —45 д к е й. Гистоструктура органа приближается к 
дефинитивной. В коре выделяется узкий сетчатый слои, вплотную при
мыкающий к медулле и состоящий из мелких округлых клеток. Осталь
ные юны, неоформленные морфологически, отличаются тиикториальны- 
ми свойствами. У 40—45-дневных особей местами уже обнаруживается 
соединительнотканная прослойка между мсдуллой и корой. В отличие

՛ Рис. I ֊7, см. вклейку 1.
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or мышей и крыс [б], в надпочечниках молодых полевок между сет
чатой зоной коры и .медуллой отсутствует Х-зона.

Возраст—60 дней и выше. Гнстоструктура мадпочечника поло
возрелых особей образована корой и медуллой, находящимися в равном 
объемном соотношении. Медулла имеет непосредственный локальный 
выход к капсуле органа. Между корой и медуллой располагается уз
кая прослойка соединительной ткани. Медуллярные клетки собраны в 
капсулы, отграниченные друг от друга волокнами соединит единой тка
ни. Каждая капсула включает в себя однотипные, по функции клетки,, 
ответственные <а образование адреналина или норадреналина (адреио- 
цигы и норадрснопигы), что подтверждается окрасками но методу Вуда 
। азаном ио Гейденгайну. Кора образована двумя «онамн: значительно 
выраженной пучковой и узкой сетчаткой Хрочиая зона отсутствует Рез
кого разграничения между зонами нет. В лучковой юве обнаруживаются 
«свеч ые» и «темные» клетки, морфост руктура которых находится в 
зависимости от функционального состояния органа они представляют 
собой морфологическое отражение разных стадий кортикостероидоге- 
неза [5]. Дкаклнетическис фигуры встречаются изредка в верхних 
слоях адренокорти'коднтов (рис., о, 7).

Состояние физиологической напряженности организма (беремен
ность) вызывает изменения в структуре надпочечника: некоторое нару
шение цгчковости в подкапсулярной зоне, усиление мозаичности этой 
зоны, появление гигантских ядер и возрастание массы органа вдвое и 
более (рис.. 5).

(аким образом, изучение онтогенеза надпочечника обыкновенной 
полевки выявило картину ранней (эмбриональной। пространственной 
разоб[цен1ности двух типов жаней коры и м.едуллы. В эмбриогенезе хи
мическая дифференцировка адренокор гикоцитрв предшествует морфо
логической. Функциональная деятельность вселяющихся клеток начи
нается после упорядоченного расположения их в отдельных капсулах, 
различающихся тинкторнцльными свойствами. Последнее свидетель
ствует о функциональной диморфное! в х ром афф миобластов. Достиже
ние органом дефинитивной структуры происходит в возрасте (И) дней; 
характерными признаками се являются: равное соотношение объемов 
коры и мсдуллы, локальное отсутствие коры, позволяющее медулле 
соприкасаться с капсулой, слабое развитие сетчатой зоны и отсутствие 
арочной.
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Впил л. \>рмг. пи, >'■ К.(12).1989 УДК 595.763.

К МОРФОЛОГИИ РОДОВ CYMB/ODY/A BED. И 
HEl.OCHARES MULS. ФАУНЫ АРМЯНСКОЙ ССР 

(СО/.EOPTERA, /ПDROPH/L//)АЕ)

М. Д. МАРДЖАНЯН
II иста ryi зоологии АН АрмССР, Ереиап

Уточнен индопон «остам ;>р. Cymbiodyta и Hclochare՝. j фауне АрмССР. 
■ учетом морфологи։։ :<чг.пал:։й и термшйлнй обоих полов и некоторых 
ipynix структур, «имеющих таксономическое значение.

It .'.чп^шЛ I (. ymbiody lU ли H&lOC.kartlS ultuLftft inlt utuljiujftb
Ipitt/ifli ..'iitjl/. hill.. /i .y,»i/u Izmj/i ttutfiu{i՝ iifiututfi шпЫц!ч1 fihtluntmiil.fi/, I, ‘litiiiftldt 

'11<;>*1,Ъ u/.rjj i-htnbh p/t l(UJ<>tntji[iilA p[։ J , npohp nthltit vUirpiinhntf finrl/tuit
h’ uih hi !)ntP) 'ч »>-■

he specHk <.-՛■ nip.«sill n of the genera Cymbiodyta and Helocharrs и 
ilic Atm. SSI? (;«чпл i- -tndlod and precised Including the morhology о 
the gr..;;al«a and terniinaPa of both sexes and some other structures ot 
taxonomli vjlm..

Фиокп {рвении хюдо.ъо/'м теу.ииналчи—гениталии.

I is՝֊ «'.'libi upv 4e i л ни ic. in 2 родов водолюбов из подсемейства Hydrophi
lic,не. (.коСнк внимание уделено строению гениталий, терминалий обоих 
полой, ■<) которым ю сих пор данных почти нет. Терминология при
ведена согласно Яблокону-.Хвзоряну [4]. В работе использованы кол- 
лекционный материал Института зоологии АН АрмССР. личные сборы 
авто-՛:։ I! личные коллекции С. АА. Яблакова-Хнзоряна. Представители 
этих родов засоляют стоячие и медленно-текучие водоемы.

'ид (/ymbiodyta Bedel, 1881. Ри. Col. Bass. Seine 1:307, 311; 
Reitter, 1909:357, 363: Медведев, 1965:88-92: Lohse. 1971 153, 
Smetana. 1974:1 113. Hvdrocombus Sharp. 1882, Biol. Centr.—Ant.,՛ 
1 (2): 70.

Типовой i n i: Hydrnphilus marginedlas f-abrivitis, 1792 ( Rede! 
881:23).

Голова голая, мелпоточечная. крупные точки расположены у цель- 
iiii,i\ 1чч‘ки со светлыми, густыми, короткими волосками. Налнч 
ник сл:п с гиловой, в той же точечност!։, что и голова, крупные точки 

р՝.пками расположены по бокам. Верхняя губа спадающая, с нзогну- 
'■■bl.Mil ..сиг,жим и основным краями, с основной поперечной бороздкой, 
в мелкой густой гочечпостн. с парой основных длинных волосков. Манди- 
булы восноввой половине трехгранные, у вершины с 2 острыми зубцами, 
про tck.'i itv niMC ио с пучком густых длинных ресничек. Стнпес (рис. 
2:4 'le’bipvxrpaiiiii.iii. лациния и галеа отчетливые, максиллярные щу- 
niiki 1-ч.н никовыс. пальпнгер отчетливый. Нижняя губа с широким 
субмгпт) мим. мопсе широким ментумом, по ним расположен прсмен- 
•гу.м. :шр: г.ккч ы четкие, с густыми короткими ресничками, тупики 
3-члсл։ ловыс. с отчетливым иальпнгером (рис. 2:3). Усики 9-члени- 
ковыс, н.х 1-й членик длинный, изогнутый. 2-й—конический, З-й—цилин

дрический, короче предыдущих, 4-й членик округлый. 5-й -нопереч- 
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ный. б-й—серповидный, 7-й и 8-й сходные, 9-й—к вершине сужен и 
уплощен. Членики с 6 по 9 образуют светлоопущенную темную булаву 
I [среднеепинка но всем краям, кроме заднего, окантована, ее диск 
мелкой вдавленной гоночное։и. в редких крупных точках, изредка обра- 
зующнх разорванный овал, иногда вся переднеспннка в мелких и круп 
пых ыазчатых точках. Щиток слегка удлиненно-треугольный. Щит 
переднегруди поперечный. у переднего края треугольно изогнутый, с 
поперечной бороздкой, у середины слабо треугольновыпуклый, иногда 
со срединным слабым килем, у <алнего края со срединными бороздкой 
։■ зубчиком, отделяющим переднигазнкрвые впадины. Точечиость щита 
крупная, рассеянная на матовом фоне, Швы кзади зияющие. Проэпис- 
терн:.. в проплевры слиты, без следов нотоплевральных швов, в мелко։'։ 
гоне -пости, на матовом фоне или гочечиость сглаженная. Нрескутум 

с резко выступающими изогнутым։։ передними углами (рис 1:7) Щит

Рис. 1. Некоторые с։ рук уры 
представителей рр. (.\тЫ(.,1у;а и 
Н^оскагы. 1—2—6 ///՛/< с Наг. > 
оЬ$с(1ги* (МцИ.) и.ч Лппр.М'л 
7 14 < утЫо(1у(а та' хм-Пе.
{ГаЬг.), 7—8 и:։ Беловежской пу
нш, Ч—14 из Франции 1—2 
13—14 эдеагус (дорсадыю, вен։ 
рал։,но); 3 усик г,тмц.т 1- 5, 
11 -?֊' 9-й герпг. (։) н с։е, ши 
($։) сам։# 6 коготок с.т.мна; 
7—чз т< а жука и прчфни
•8 выступ среднегрудн в про
филь. '.<-10—8-11 ։ерпп (I) и 
И ՛ (<։) .Маг... ;.г ряс. 6

X 2 мм прочих ՝. —г՛.1 мм, 

сред л груди треугольный, у переднего края с плоским выступом. иногда 
окантован, у заднего края со срединным зубцом, отделяющим открытые 
кос։» расставленные впадины Щит у середины обычно поперечно при 
поднятый, со складкой, иногда е продольным выступом (рис. 1:7—8) с 
закругленной вершиной, иногда с зубцом Эгшстерны широкие, отде
лены от щита швом, его эпимеры четырехугольные, плотно примыкаю г 
к энистернам. Гочечиость еретнегруди крупная, рассеянная, на слабо 
морщинистом, сглаженном или мелкоточечном фоне, у заднего края 
изредка шангреннрованная. в коротких густых светлых волосках. Над
крылья е пришовной бороа (кой, щек в равномерной, мелкой, вдавлен
ной, простой точсчности, иногда с точечными рядами, более отчет
ливыми у вершины и внешнего края, в редких, светлых волосках. То- 
чечность у внешнего края более крупная, рассеянная, изре иса в мелких 
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и крупных глазчатых точках. Края надкрылий с мелкоточечными кан 
том или каймой на слабо морщинистом фойе. Эпиплевры широкие, дос 
тигают 1-го видимого стернита брюшка, отделены от надкрылий корот
ким рядом крупных ючек. Щит заднегруди широкий, со срединной вы
пуклостью и короткой бороздкой, у переднею и заднего краев со средин
ным зубцом, отделяющим среднетазнковые впадины и бедра задних ног. 
у заднего края г нежной поперечной бороздкой Эпкстсрны широкие, у

Рис. 2. Ротовые мрины иреж-акителей 
рр. ('утЫоЛу/и и №1ос1шг«'Х. I С'у/л- 
ЬгО(1\Ча гнагдЬнНа (гаЬ:./ на ЬгЛ яеж 
г кой пущи. 3 -Нек/еЬагез оЬ^сигч$ 
(МйН.) из Армении. 1 2 мак налы. 

3—ннжняи । уба. М.кшт.кТ: а 0,6 мм.

переднею края матовым у олшением. \ заднего края с утолщен юми 
наружным коротким с оном. обособлены от мелких эпимер. Щит, .пн- 
01 ерны и эпимеры заднегруди в мелкой гуппи, простоя точечное г и и и 
густо։։ светлой волосистости. Ноги уплощены юр ювентрально, перед
ние лапки о-члениковые, средние н задние 4-член таковые. без плава- 
юльных ресничек. Бедра ՛.’ юленью сходной длины, мелко густосветло- 
волоенстые и густотичечные. Голени к вершине слабо расн ։рспы, с 
изрой крупных шпор. с 6-ю продольными рядами шнпикон и более од
етых и длинных шипов; на передних голенях шипов меньше, чем на 
прочих. У срс-ишх и за..них лапок 1-й членик намного длинес 2. 3, но 
немного короче -1-го, вес член.ж I < 2 продольными рядами шипиков. у 
вершины с 1-й длинной ресничкой. Коготки простые. Брюшко с 5-ю ви
димыми стернитами, в очень густой, неглубокой точечности и светлых, 
коротких волосках. 5-й (7-й) видимый стернит дугообразно с изогнутым, 
мелкозазубренным, густоволосш । м вершинным краем, у середины с 
выемкой, густо усй/кеннои толпыми щетинками (7-й тергит гранение-՛ 
видиын).

С а мец. Оба склерита 8-го урита (рис. 1:9— 10) в густой, светлой, 
короткой волосистости. 9-й ։е|). пт (рис 1:11), ею плевриты разобщены,. 
9-й стерши (рис. ' 12) якоревидный. Эдеагус (рис. 1:13—14) симметри
чный. тегм н примыкает к основанию голых парамер, закругленных у՜ 
вершины я дорсальио (рис. 1:13) слитых у основания, иногда с продоль

746



ной бороздкой. Пенисная трубка катопического типа, широкая, с силь
но изогнутыми латеральными основными отростками, иногда и со ере 
.тинным коротким, изредка раздвоенным отростком, мембрана, прикры
вающая вершину ненисноя трубки у вершинного края, с продольными 
полосами из ресничек, расположенных вокруг вершины [8].

Самка. 8-й стерпит более поперечный, чем у самца Апофизы 9-го 
урита длинные. изогнутые. Ложный яйцеклад i дорсальной пластинкой, 
:՛ глубокой треугольной вершинной вырезкой, с 2-мя вершинными пуч
ками волосков, генитальные пластинки расположены под дорсальной 
пластинкой, конусовидные, несут реснитчатые стили.

Род включает 29 видов, из них 24 известны из Неарктики, 4 из 
Неотропнческой области. I —из Палеарктики.

С. marginsIla (Fabricius), 1972. Ent. Syst., 1 : 185 (Hydrophihis). 
Медведев. 196o:93; Lohse, 1971 : 76: Smetana, 1974:70 73.

Экология, биология: Henriksen, 1931, in I lansen : Denmarks Fn., 
Biller 9:142; Rapp. 1933, Kaf. Thur., 1:620; Boving & Henriksen. 
1939, Vtdensk. Meddr. dansk, natur. Foren..: 102, 116—119, Рейхард и 
др., 1949:181; Миноранский в др., 1974:25—32.

Максиллярный щупик (рис. 2:1). Персднегпинка с парой разорван
ных овалов. Щит средиегрудн у переднего края окантован, с продол։» 
1 М выступом (рис. 1: 7 8). Надкрылья в ранномерной, мелкой, вдав
ленной, простой точечиости. с точечными рядами отчетливыми у вер
шинного и внешнего краев. Пиз к густой, светлой, короткой волосисто
сти. 7-и стерши у вершинного края с неглубокой выемкой и с менее гу 
стыми щетинками. 8-й тергит (рис. 1:9). ею стернит—(рис. 1 10) 
9-й тергит с плевритами— (рис. I. II), его стерниi (рис. I. 12). Эдеа
гус (рис. I. 13—14). вершины парамер направлены вперед, пеннсная 
трубка с 2-мя длинными латеральными и раздвоенным коротким сре
динным отростками. Длина 3,3—4.5 .мм.

Описан из Германии Европа, север Малой и ночи։ вся Средняя 
Алия. В АрмСС.Р нам известен из Гарии. Пахкашена.

Обычен в пойменных болотах и стоячих водоемах.
Род Helacharex Mulsant, 1844, Histoire Nat. Coleoptvres France. 

3 Palpiconies. 8:197. Renter. 1909:363-364: Медведев, 1965:93. 
Lohse, 1971:50 (H. obscurus (Muis.i.

Типовой вид: Huldas Forster. 1771.
Экология, биология : Orchynioat, 1913. Ann. Biol. lac. 4: 210 (ли

чинка) ; BOvIng & Craighead, 1931:32, pi. 22 \ (личинка) II. lividtis 
Germ.); Рейхардт и др., 1910:181; Миноранский и др., 1974:25—32.

Диагноз рода сходен с предыдущим, приводим лишь отличительные 
признак!!. Усики—рис I: 3. 6-и членик с изрезанным вершинным кра
ем. Точечное՛։ь нерсднеспинкн равномерная, густая, неглубокая, у зад 
него края с парой точечных сгустков. Щиток треугольный, маленький. 
Щит переднегруди у середины слабо приподнятый, в мелкой, густой 
точечиости и светлой короткой волосистости. Щи։ средиегрудн пяти
угольный, в задней половине с поперечным слабым выступом или склад
кой, со срединным зубцом, с вершинной длинной ресничкой. Средне- 

747



грудь, эиистерны, эпимеры мелко-, густоточечные, в свечло-жсл ой, к 
ротной՛ волосистоеги. Надкрылья без прншовной бороздки, с точечны
ми рядами, сглаженными на лиске, в густой равномерной точечное™. 
Эпиплевры в рассеянных мелких точках. Все лапки 5-члениковые. бед
ра, передние и средние, сходной с голенью длины, бедра задних ног 
немного короче длины голени, последние с 4-мя продольными рядами 
из мелких шипиков. Передние лапки со сходными члениками, кроме 
последнего, а 1-й членик средних и задних лапок короче прочих Когот
ки у обоих полов (рис. 1: 6) с основным зубцом, \ самца боле.՛ выра
женным. Эмподнум с 2-мя ресничками.

Самец. 8-й урн։ такой же, как у Cymbiodyta (рис. I 9— 10) 0-й 
гергит (рис I: 4), его плевриты слиты в цельную пластинку, стерпит 
(рис. I: 5). трапециевидный. с темным треугольным рисунком Эдеагус 
симметричный (рис. 1: 1 — 2). тегмен намного короче голых парамер и 
плотно примыкает к их основанию. Парамеры вентрально слиты в ос
новной половине (рис. 1 2), дорсально по всей длине отделены (рис. i 
I). в вершинной половине с вентральным изогнутым, нежным килем, 
у вершины закруглены или заострены, направлены вперед или пригну
ты друг к другу. Пенисная трубка широкая, с 2-мя длинными лате
ральными основными отростками, достигающими основного края тег- 
мена. со срединной узкой трубкой, выступающей за вершинный край 
!рубки, вероятно, служит для введения сперматозоидов.

Самка. Ложный яйцеклад: дорсальная пластинка, помимо вер
шинных пучков ресничек, у вырезки -с продольными маленькими пла
стинками с пучками ресничек.

Род распространим широко и представлен в мировой фауне более 
чем 50-ю вилами, из них известны из Палеарктики 2 вида. В АрмССР 
обнаружен из 2 палеарктических видов 1. нахождение второго считаем 
вероятным.

Определительная таблица палеарктических видов рода Helochares 
Muis.
Illi Переднеспинка кзади сужена, у основания уже надкрылий. Точен 

ност.ь у основания надкрылий четкая. Промежутки между точка
ми больше диаметра ниек. Вершины парамер заострены в пш 
гнуты друг к другу. Длина 4—6 мм . . .11. lividits Forst.

2(1) Передне пинка у основания шире, надкрылий. Точечное! ь у осно
вания надкрылий едва заметна Промежутки между точками рав
ны или меньше диаметра точек. Вершины парамер закруглены 
(рис. 1; 1—2) и направлены вперед. Длина 4,5—6.5 мм

.........................................................................Н. obscuras (Mull.).
//. obscuras (MOIIei i, 17/<՛ I giae Danicae prodr., s. animal; 

Daniae ՛; Nor՝.\с-д-:п ՛ : 69 i.llvdri , :.i. :s); 'Медведев. 1965, 1. c.; Lohse, 
1971. . .

Максвлл։.՛ -՛. 2: 2; последний членик его щупиков к nepi йж 
обычно затемнен. Нижняя губе рис. 2: 3. Усик—рис. I: 3. Псредне- 
снинка со слабозакруглеиными задними углами. Надкрылья в равно
мерной густой точечное™, у вершины с 2-мя точечными рядами.

Сам ц 9-й урит -рис. I 4 5. Эдеагус—рис. 1: 1—2.
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Самка. Янчевой кокон прикрепляется вентрально к брюшку, па 
выловленной нами особи на яйцевом коконе находилось большое коли
чество бокоплавов (личинки)

Тело и конечности от светло-желто-бурого до темного, усики. кро
ме темной булавы, светло-желтые. в светлой волосистости. Длина 
•1.5—6,5 мм.

Северная .Африка, Европа, европейская часть СССР. Крым Кав
каз В ЛрмССР известен из охр. Степлнавана Туманян.?, Лпарана, 
Раздана. Севана. Еревана, Мартирос.? (Лзнзбековскнй р-он) Обычно 
встречаются п маленьких стоячих водоемах, включая болота
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ХРОМОСОМЫ ЦЕСТОД ВИДОВ 5А7?Л4Я/Л7Д (5J СА(. С.45/СД, 
RAIJ.LIETINA (R.) ECHL\OBOTHRID.\ И D1PYL1LWM

CAMNUM. (CESTOfDEA, CYCLOPHYLllDE.' BRAUN, |9o()J 

,7. Г. МАРГАРЯН
Институт зоологии АН АрхССР. Ереван

У1т.1Н<>нлено. ч։о .с толь R ( ՛ ՛ chtnob/^hrida имемг 2п И.ч хр.>л< .ом
S. (5.) cuuca.slca — 2п 16. У точнен число хромосом у Dipylidium с 
ninum .в = 16 Таким обрал «. поттнерждлекя принадлежности не: 
них дну.՝, пн. он к | а?лкчньу - .v HaHheitna, Sit'jabirua,

п/< R (R./ fthllOCOlhf Ida •‘’I ■ /.՝ Pj-nJfunJhb^.
[•uti S.) ($7 roi.,{i-.ti >> .՛ . in. t rylhliitm r.tninum mbuuitif.

IkpHtfnaj,
bipff Itu ^ШВ1ЯШи1П1։1 Ь, ИГ A/i4w> «..■//'fciff "I... •''.«1./Ч..Г /.J. tniltpl'bp
gt.4i.pl,' Palllletlhu. Skrfoblnla!.

li ha» been rci-’jIcJ that ihe cestojes V >՛ h’lJa possess
2n=*l8 chromo .nines .ind S. AS.)caucjsk •՛ -2i I6 >i .. ne». The num
ber of chromo imc» in Dlp^lldinm еалтч^ <’n — lb) hn< ։cn defined 
more exacily. । ius x.inoiogical invosttgariont show that il e first two 
specie» belong i« ddltteut •tner։ ■( 1 u. h:i. S«r/u՛ ’։ :
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ВКЛЕЯКЛ П1
'х ст. Маргарян /I Г., с 749>

I ||||1.1(>л1ныи набор хромосом (5'-/ п/г/гдЧ'ггн 2. И ■.։>•-
грамм; хр; м ч՛ >м 5Чт/|.'А/л.'б՛ /.V./ •:/(//..՛\«и. н ч-.тра? и 1Я и . <нчп> . 
хр'М Осо много набора прг.ц милснио! о и табл. 1. 3. Мено.։ I и 
ооците ЗЬг/аЬййа (5.) инпсиИса, 4. Митотичешнс хромосомы 
/?. 5. Миютичсскне (]} и манничегкпе (2)

хромое /.мы /?. (/?./ {('{галопа.



И«годы -хромосомы—кариология

Цитогенетика цестод изучена недостаточно. Литературные данные о 
хромосомах цестод в основном ограничены указанием их количества 
пли фрагментарными описаниями некоторых фаз митоза или мейоза. 
Это объясняется морфологическими особенностями хромосом цестод и 
методическими трудностями. Имеется лини, одна работа, где приме 
ней метод дифференциальной окраски хромосом Alveococcus multUocu- 
laris, который, однако, грх.тно испилозона։ь для других видов [8]

Цель настоящей работы состояла н кариологичсском анализе трех 
видов цестод. сведения о которых в литературе неполны или противо
речивы.

Материи.։ а методика, ikipa.mrw ныдслевы iu кишечника цыплят, кур и соба։՛ 
Метод обработки материала и ;:риг<>тонлеШ1я препаратов описан рапсе [2] Наблю
дения проводили на даюссных препаратах. Изучено свыше 300 временных и посто
янных препаратов из гермафродит имх \ пясткой цестод. Изучено по I 5 экземпляров 
каждого ап да. ,Морфо.т:>г:г1еск;ц՝ пшныг по.нчалн ixi 10 метафазаых. пластнгкэх, вы
бранных учетом хорошего ри брогл хромосом и примерно одинаковой степени н 

1гнр.члн:!лк|ц \ зли! ьромогом (ниоднлн на рисунках. полученных ՛ тмооцью ?и- 
< овального аппарата, и на фотоснимках. Полнкариограммы составлены па базе 2- 8 
мет.чфи uiu.x пластинок

Ре.иу.гыитг,! г -/осуждение. Хромосомы цестод 5. (5./ саисимси 
г. ту е-н.1 в мстафазны.х пластиках в опиоидном наборе, в семенниках 
и оолитах на стадии ишлотены гиокинсза мейоза 1. Диплоидный 
набор включал 16 хромосом (рис 1)\ Вариации количества хромосом 
нс о мечены. Ре ту.'н.та гы г гмереч ;։и хромосом Л (5 ) силами а но ме 
;аф.’1 ным пластинкам (табл.) и в соответствии с классификацией Ле
нина -5] позволили различить но четыре метацентрических 1 субмета 
центрических хромосомы.

Ии ранних стадиях фобленпя зиготы хромосомы морфологически 
сформированы более четко, чем н.ч более поздних стадиях. Длина я*. 
составляет от 1.19 до 2,72 мкм при индексе спнралнзашн* «п 26 "о 521' 
(рис.2).

Морфометр чсскне и жалите.ш хром ле >м на 
мегафа.шых пластинках S. г/Ь'.силйуг

• Рие. 1 5. см вклепку III

№ пл5 ► Л'и оли՝шан (» ГНОСИ 10.Ч-- I Ichiромер
•JM .! 1 нн>1 (1 ') ИЛЯ 14'НЛ п . ՛ ни ՛.••

ГОГ. мкм+ш (Г ) X m

.♦ 1 х. 2-‘-и. 2 2.7. +О <)« 4! .484-0 3
2 -Ж) 2 .>.424-0.04 13 67—1).3
3 14 5 1 0 _ 2 2 -го 07 4 i ՛. ֊‘ 0
•1 11 .‘J-1 (1 ! 1 81 ՛ 1).0< >0. ОЗтч.З

11 Г-60 1 1.69-1-0.01> 41 764:0.3
0 Kl.l-f-0 1 i 53Ч-0.П6 47 674-0.3
7 9.28X0 1 1 .4114-0 ՝>ь 41.74X0.3
8 3.894-0 1 1.19-hO.0) 47.9

На препаратах, полученных из гермафродитных участков нес юз.

мы наблюдали как явление сии хроннрго деления клеток в пределах
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одного семенника, ։ак и полное отсутствие митозов в других семенни
ках Синхронное протекание большого числа митозов и плохая диффе
ренциация границ клеток на препаратах затрудняют морфологический 
анализ хромосом.

В оолитах 5, (SJ caucasicu в стадии мейоза 1 .встречали;։, бивален
ты с и = 8 (рис. 3). длина которых варьировала от 1,5 до 3,4 мкм. 
Встречались хиазмы Биваленты имели медианное и субмеднаннос по
ложение центромер, что чрезвычайно близко к расположению центро
мер в митотических хромосомах.

В семействе Davaineidae у двух видон изучены мейотическис хро
мосомы. Вид Davainea progiottina, у которого диплоидное число хро
мосом равно 18, был ранее изучен гистологическим методом [6], одна
ко <: недостаточным анализом морфологии хромосом, описанных как 
акроцентрические. Вид Ctdtignia niegitti из рода Colugnia имеет 2п 
20 хромосом. Морфология их не описана [4J.

Исследовании й нами гид Raillietina </•?.) echinubothrida также 
относится к ссмейк гну Davaineidae. Рансе нами из рода Raillielina 
был изучен.влд /< (R.) ietragona[ii\. Хромосомы /?. (R.) echinohoth- 
rida при индексах спирализацин 30- 53% имели 'длину от 0.76 до 
1.8 мкм (рис. 4), Диплоидное число составило -8. как и \ вида R. (R.), 
teifagona Только на шести мет афазных пластинках из 10 исследован
ных было выявлено, что морфологически хромосомы отличаются место
положением центромер. Из них I, И. 111. V. VI и VIII пары—метацен
трические, а IV—субметацситричеокая. VII и IX пары не различаются 
по морфологии. У вида A’. (R.) tetragona (риг 5) хромосомы настолько 
мелкие, что провести морфометрический анализ оказалось невозмож
ным.

Хромосомы вила Dipylidium eaninum из семейства Dilepididae 
били впервые изучен։.։ Джонсом [7], который определи т 2п равным 10 
(материал выделен из- кошек и собак), ко данным же Бовт [1J. 2n- 16. 
Бовт отмечала, что отклонения модального числа хромосом связаны с 
вариациями числа мелких хромосом. [ 1<» морфологии автор различал 
1ве пары субметацеитрических и шесть пар акроцентрических хромо
сом. Отмечено также явление полиплоидии и попарное сближение хро
мосом в метафазных пластинках (1). По нашим наблюдениям при՜ ։н- 
дексе спирал излили 31—53% хромосомы имели длину от 0.8 то 
1,93 мкм. По местоположению центромер можно идентифипировать 
четыре, субмстанентрическис хромосомы. Дальнейший анализ прово
дили с помощью поликардиограмм по корреляционной зависимости 
между относительной иииной хромосомы и ее центромерным индексом.

Таким образом, нами установлено, что цестоды /<*. (R.j echino
bat hr Ida и R*(R.) fet'agvna характеризуются одинаковым числом хро
мосом— 2п = 18. а нид S. (S.) caucasica име. г 2п = 1Б, что подтверж
дает их принял, ежность к разным родам Raillietine и Skrjabinia.
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ВЫДЕЛЕНИЕ И ОЧИСТКА ФОСФОЛИПАЗЫ А.. ИЗ ЯДА ЗМЕЙ

1 а. лилияи
Циститу։ 6boxkm:ih \Н АрмССР, Ереаап

Гель фильтрацией ч ионообменной хроматографией из ид.ч ;мдн Etpera 
label Ina itbiussi it 17/tera faddei выделю։ ряд iirainm плльных <|к»сфо- 
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1 sin^» gel Hhfatkrn and Ion - exchange chromatograph} । number <>: in
dividual phosphoHpases have been isolated from Vipers icbeitnu obtustt 
։nd Vipera raddei -.nakes venom- The purity и: sol red phospholipases 
,s controlled by polyacrylamide’ gel electrophoresis, isorleciroiocti<ng. 
determination o՛' the N lermtnal an«rao acid analyse. Alkylati n »»i his 
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К ik.:։ г ом i Це му времени q)։)Ci|>o.'iiit!a.'.i.i выделены из Гюлсс чем 40 
исто -ликов (ялов ։мсй. насекомых, животной пинкреязы п ipynix ткз* 
ней) : для более чем 30 из них установлена полная аминокислотная 
после .овательноегь |9. 141. Все выделенные фосфо.՛։։։пазы Аз характе
ризуются высоким содержанием лсульфп itn.ix связей (4 7), термоста- 
билъ -;етьк>. устойчивостью проявления ферментативной ikuibhocth в 
широком шзпазоие pl I и способностью юйспювагь в системах, бога
тых органическими растворителями |3|

■-равненнс первичных структур фосфолипаз Ag из ядов и панкреазы 
1՛ эволюционном аспекте лает во։можш>сть их условно раздел։։п. на две
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группы. В групп\ I входяг фосфолипазы Л2 из ядов примитивных реп 
талий (элапидов. морских чмеЛ и панкрсазы) Групп} 2 составляю: 
фосф՛ дкпазы Л2 из ядов <мсй семейства випернлов. Как правило, ош՛ 
отличаются удлиненной ла 6 аминокислотных остатков С-конневой пос
ледовательностью. которая завершается по.туциетино.м [3. 10]. Предпо
лагается, что это структурное различие обуславливает физиологичес
кое разнообразие действия молекул этих ферментов [10].

Ферменты группы 2. как и ферменты группы I, могут содержать 
широкий спектр изоферментов, но в отличие от них и очень широком 
интервале pH. Из фосфолипаз А-.-, входящих в группу 2. наиболее под
робно изучены ферменты ядов кроталндов [9. 14]. 11л семейства внперп 
дов хорошо изучен яд американской <меи Ггргго ги$$е11Н [7]. В Таш
кенте ведутся работы по ос.ущес!плению выделения изофермента;։ фос 
фолипазы А2 из яда степной гадюки.

Для понимания молекулярных свойств фосфолипаз семейства ви 
перндов необходимы гаиныс о тугих видах змей этого семейства. С. 
этой целью нами впервые осуществлены выделение и очистка фосфол։։- 
пазы А2 из ядов двух змей семейства внперндов—закавказской гюрзы 
(]/1рега 1еЬёИпа и армянской гадюки [\":рег,։ гзбекч), а так
же проведено сравнительное изучение некоторых филико-химвчегкнх 
свойств их.

Матерна,։ ;; «։Лкш. Я.;ы ։мг> л к:, зла э; ։<՛• й гюрзы (1’фе^и гФ/пл ՛:
и армянской гадюки (Гфс.-н .'«гЛЛ-и были лолучены из IЬ.-пи՛ ч -.10:1111 АН Лри 
ОСР (Ереван) а заде желтых кристаллов,

| , Использовали сефадсксы С-75. (л-50 сзерхт-.лг-иг IР,'«лнаши. Шлепия). целлшл.- 
ЗЫ С.Ч-32 и ДЕ-52 (\Пш1шап. \н.л.|И1, <1>огф. ։и,;.ы.\и..:։.> бил получел 1 ничьи * 
Желтков. Степень чистоты липидов проверяли по пшкослойной хрэматсч рафии Для 
наоэлектрофокусироваипя цсшхчь:к։вали амФолпвы и диапазоне pH 3 И՛ Н.К1.5. Шле- 
цйя). Вес стадии хроматографии проведены ։:рн 4 .

С целью выделения фосфолипаз Л2 50 мг сухого ила растворял;: в И> ли 0.05 М 
амхонин-зисгатпом буфере. pH 7.2. нерастворимые частицы удалил» щ-игрифу! ирови- 
паем, после чего желтого цвета суперп.чт.члт износил: на колонку 1՛ сефадексом О-бп 
сверхтонкий (1,5X120 см), уравновешенную нм же буфером Элюирование проно 
днли ос» скоростью 6 мл/ч.

Отбирали фракции 111 и IV - фосфо.։ипалпой активное! ։.ю и .1 лофадн «ж:лн 
.•\нал։ггическу’о гель-фильтрацию веществ указанных фракции проводили на к-՛ 

яонкс- с 6-75 сверхтонкий (1X90 см) и 0.01 М Трис-ПС!, буфере (pH 7.-1), содержа 
щен 0.1 М КС!.. Для определения молекул ирного веса фракций в к ։честие стандар
тов использовали белки цитохром С (12.400 Да), чимотрипсипогеп (25000 Да), овал։.- 

[бумип • *.3300 Да) н бычий сынорою । н.-й альбумин (ЫНЮО Д.ч1
Для р.чзделеиин двух кислых I иоферм сито и фосфолипазы А2 яда 1акавка.зской 

гюр.-к использовали целлюлозу СМ-32 (1.5X20 см г Фракцию 111 после деления на 
С-50 вла гюрзы сорбировали на колонке с СМ-цсллюлозон, уравновешенной 0,05 М 
дммопий-зцетатным буфером (pH 3.8). Через колонку пропускали тот же буфер п гра
диенте pH 3.8—4,8, объемом 600 мл. Осшжные ичеформк фосфолипазы А2 яда гюр՜ 
?:.։ удается о’щетнть при высоких значениях pH

Рлчделеь-ие нзофермшггов А2 яда армянской гадюки осуществляли на колонке ։ 
СМ-:''..-.-.1олозон (1.5X25 см), уравновешенной 0,01 М аммоняй-ацетатиым буфером 
(pH 6,7). В этом случае черед колонку пропускали градиент концентрации (0,01 
1.1А'.) и pH (6,7—7,7) :։Ммон||ц-зиетат11ого буфера. Элюирование проводил։: со ск-- 

..ростью 25—30 мл/час.
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Все выделенные белковые фракции с фосфолипазной активностью мпся окра ин, 
лиофилизовали до полного удаления ацетата аммония.

Фосфолипазную активность изоферментов .предел ял и по предложенной ранее ме
тодике аиндомстрического титрования [12]. Реакционная смесь содержал.։ 0.5% де
тергента «Тритон Х-100>. I мМ Трис 0.03 М Ь1аС1. 0.02 М СаСЦ и 0.07 мМ ЕДТЛ. 
(pH 7.8-8)

К 2 мл среды добавляли 2 и։ фосфатидилхОликз в 50 мкл этанола, а «тем кно- 
пт О’ I мкт фермента в видном растворе (5-10 мкл). Измерения проводили на ап- 

титраторе ТТТ2 (Йа(11отс1е1. Дания) при температуре 37°. При полуколичссгвепном 
ипределгиин ферментативной активности я ходе очистки фосфолипаз А2 я качестве 
субстратов использовали эмульсию яичного желтка в 0.01 М СаСЬ2 и 0.15 М Ма< I Б 
ряде опытов СаСЦ был заменен н среде хлорилами двухвалентных ионон цинка, 
магния, меди марганца, железа,

Индивидуальность белков проверяли с помощью стандартною диск-адгктрофорс»а 
I. 15%-ном полиакриламидном геле пи метолу Орнстейна [II] и Девиса |4] ■ кснадь- 
<ьвамисм буферов Трис/глицин (pH 8.9) или р-аланни/улсуспйм кислота (pH 1.3) со
ответственно. П:։оэлектрические точки (р!) изоферментов определяли изоэлекгрофоку- 
сированнем на аппарате 1ЖВ Мультифаз (Модель 2117) концевые аминокислоты 
были определены в виде дансильных производных [5].

Аминокислотный анализ белков проводили на автоматическом анализатор՛ Л-500 
(Пигг кт США), после 24 и 48 ч гидролиза в 6.01 НСЬ Количеств։» останков трин- 
гофана определяли спектрофотометричсски с помощью их модификации М-бромс.укцч- 

пмидом по методу Слайда [13]. Количество модифицированных остатков определя
ли на приборе Зрссогй СУ У18 (ГДР).

Термос] абнлыюс1Ь белков проверяли на 50 мкг фермой । а в ։ мл 0,05 М ацетат
ном, фосфатном или Грис-ПС! буферах до температуры 90՛ с 11' мМ Са®+- или без 
него

Наличие свободных БН-груня в белковы՝ молекулах фосфолипаз А» изучили с по
мощью рсаи-нта Эллмаиа.

Определение содержания карбо։ пара той части проводили но методике Клаппа 
[8] В качестве стандартов использовали глюкозу или декстрозу.

Фосфодиэстеразную и 5'нуклеогидазвую активности определяли по количеству 
гидролизом и но го |У-֊-Ч1| цАМФ в процессе его инкубации с ферментом ]2] а Грис- 
НС) буфере (pH 7,5) > СаС>'2 и без него. Эстеразную активность определяли по мо
дифицированному методу Хабермана [б] Проверка протеолитической активности 
изоферментов осуществлена согласно Описанной методике [I]

Остаток гистидина мбдифнцпроняли с помощью реагента п-бромфенаиилбромнда 
[15] Реакционная среда содержала 7.10 »М фермента в 0.05 М Трис-НСС буфере 
при 305 Реакцию проводили « широком интервале pH (6—8) при 5 10-, 20 кратном 
избытке реагента при наличии до 7 мМ СаСЦ или без него.

Результаты и обсуждение. Выделение ферментов проведено с помо
щью применения общего подхода двухстадийного разделения на основе 
молекулярных масс я зарядов: гель-проникающей хроматографии 
цельных ядов на сефадексах 6-50 или 6-75 сверхтонкий в нейтральных 
условиях с последующей очисткой с помощью ионообменной хромато
графии на КМ-целлюлозе обладающих липолитической активностью 
фракций.

Используемая стратегия разделения ;ае։ возможность в значитель
ной степени ускорить и упростить выделение фосфолипаз А։, одновре
менно обеспечив хорошую степень их очистки с высоким выходом изо
ферментов.

Гель-фильтрация на сефадексе 6-50 сверхтонкий в ацетатном бу
фере (pH 7, 2) позволяет разделить высоко и низкомолекулярные ком- 
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пометь, ядов Из хорошо разделенных семи фракций способностью 
гидролизовать лецитин обладаю! Ill н 1\ фракции (рис. I).

Определение молекулярного веса этих фракций на колонке с сефа
дексом G 75 сверхтонкий в Tpnc-HCL буфере (р|| 7.4). содержащем 
0.1 М KCL. тает основание воля га т ։.. что III и IV фракции содержа! не 
щесн.а с молекулярной массой 13 14000 и 27 28000 Да соответствен
но, из jcro следует, чю в один -лай .хроматографии удается достичь пе 
только разделения высоко- и низкомолекулярных компонентов, но и 
димерных । мономерных форм фосфол ;i:ia <ы А2. Сравнитсл1.ное иву 
ченя- хроматограмм разделения двух ядов (рис. I) показывает, что в

г ис. I. Р.чздс.нлиг 50 м. яда армянской ՛. адю.чн 11) и Г՝ мг ы капка , 
кой гюрзы (2) на колонке 1,5X120 см с сефадексом <: 5(1 лк жтоикнн

х.лсяия опыта: 0.05 М аммоиий-авс;этими буфер. pH 7.2. скорость элю- 
н.п 6 мл/чзс. (3) и (4! ф<1сфо.и1палвая активность в яле армянской га

дюки ։ закавказской гюрзы соответственно

яде <ак<<вказской гюрзы содержится больше димерной фосфолипазы но 
сравнению с мономерной ее формой, тогда как в яде армянской га дю- 
•КИ вмеет место обратная картина

На рис. 2 показано изоэлектрическое фокусирование пол уоч и щеп
ных фракции яда обоих видов змей (высокомолекулярная фракция 
поел; фракционирования ядов на 6-75) в диапазоне pH 3 10. Ках вид
но и; рисунка, в ЯДс гюрзы на фоне гигантского содержания протеаз
ных ферментов, различаются два довольно четках пика фосфолипазы 
А-2 с р! 3.95 и 1.15, а 1акже ее множественные формы в диапазоне 
•pH 7.7 '■>. Яд же армянской гадюки содержит 6 7 и.зоформ фермента, 
им»чоши\ р! 6.7: 7.02; 7.2; 7.62: 7.92; 8.9 и 4.0. причем наибольшее ко- 
личеггяо фосфолипазы А? г наиболее выраженной ферментативной ак 
тио .сетью содержат пики с р! 7.2 и 8,9.

Дальнейшая очистка фракций фосфолипаз А2 после гельфильтра
ции Д-50 сверхтонкий осуществлена при помощи ионообменной .хрома- 
гогр..-Ьип В градиенте pH аммоннЙ-ацетатного буфера 3,8- 4.8 на СМ- 
целл‘"Д< ч- удалось выделить кислые изоферменты яда гюрзы, а мно
жестве ые формы фосфолипазы А2 яда гадюки наилучшим образом 
разделяются из СМ-нсллюлозе в градиенте концентраций (0,01—0,1 М) 
и pH 1.м мои ин-ацетатного буфера (pH 6,7—7,7).
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I омоген ность всех выделенных изоферментов проверена гель- 
электрофорезом в 15%->ном полиакриламидном геле в виде единствен
ной полосы ио методу Орнстейва л Девиса [4. II] в буферах Трлс/гли- 
пин (։рН 8.9) или р-аланнн/уксусная кислота (pH 4.3).

Рис. 2 Каргина нзоэлекгрофокусироваиня высокомолекулярнм.х фракций 
поело деления на сефадексе С-75 ядов змей армянской гадюки (а) и »а- 

каяказской гюрзы (б) в диапазоне pH .3—10.

Определение М-кокцевого аминокислотного остатка выделенных 
изоформ фосфолипазы Ао из обоих источников явилось еще одним дока
зательством их гомогенности. В качестве Маконца дансильным мето
дом выявлен Лех [5|

Определение молекулярной массы фосфолипаз А2 . помощью гель
фильтрации образцов на сефадексе 6-75 показало, что выделенные 2 
кислые формы фосфолипазы Л-: из яда гюрзы элюируются после хи.мо- 
грипси погона, и для них установлена М. м. 27.000^500 Да, 2 щелочные 
формы фермента из яда гадюки <• колонки выходят за цитохромом С, и 
для них графически установлена М. м. 13500±500 Да.

Выход разных изоформ фосфолипазы А; в обоих источниках варьи
рует от 1 до 7% от веса исходных ядов.

Максимальную ферментативную активность все выделенные изо
ферменты проявляют в присутствии ионов Са2֊ Замена ионов Са2* на
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другие двухвалентные ионы (Хп-՜. Мп2՜. Ее2*) приводит к полно
му ингибированию фосфолипазной активности. В присутствии 0.5% 
детергента «Тритон Х-100» оптимальная концентрация ионов Са2' до
стигает 10 мМ.

Все выделенные изоферменты проявляют высокую термостабиль- 
ность и при 75'՜’ выдерживают 3—5-мннутнос кипячение.

рП-злвиснмсхть действия пзоформ выявляет сохранность фермой 
татннных свойств в лиана «ни pH 2 10. Изучение влияния pH на фср 
мсптлтивную активность фосфолипаз А,- показывает, что оптимальная 
мтнвжх’ть их действия проявляется при pH около 7.5 8.5.

С помощью реагента Эллмана тока ։ан<> отсутствие свободных 811 
групп в белковой молекуле выделенных фосфолипаз Лг. Это аниде* 
тельствует о том. что все «юатки । и теин.։ участвуют в образовании 
дисулыридиы.х сия ц-и

Выделенные формы фосфолипшы X. нс проявляют фосфодиэсте 
разную, эстеразную |6|. 5'-нуклеотидазную активности 12] и не обла
дают активностью цистеиновых и сериловых протеаз |1| Обработка 
ферментных форм п-нитробензол.։хлоридом выявила, что и юферме.нгы. 
выделенные .их обоих ядов змей, нс содержат карбопирагшю часть <։ 
виде конъюгированных сахаров |ь).

В Целом в яде армянской гадюки фосфолипазная активность при- 
ме)хно в 1.5 раза выше, чем и яде закавказской гюрзы Изофермситные 

•составы этих ядов по фосфолипазе А? отличаются как качественно, так 
и количественно. Для д&у.х кислых нзоформ фосфо. ։ и и и гы А2 яда та- 
камка.ч•кой гюрзы, а также двух основных форм фермента яда армян
ской гадюки установлены их белковые аминокислотные составы Из 
представлен ной таблицы видно, чти две фосфолипазы А- яда гюрзы со 
держат большое количество кислых аминокислотных остатков, тогда 
как ферменты яда армянский гадюки отличаются со (ержаннем основ
ных аминокислотных остатков. Для всех приведенных изофер ментов 
характерно высокое содержали» полуцистииов

казской гюрзы и армянской талкжи
Аминокислотный состав коферментов фосфолипазы X и» ялов змей закав

Лминокиг лат ni.li!
Я։ порш Ял »я.тюк‘и

А ищ-ики дотныи
Ял ।1 Орлы Ял та 1МЖН

ОС !.< Г |.
Н1 р.2

остаток
Р4 Р7 | Е1 12 Р4 • Р7

е ^’бримсукцинамидом |13|

Ан 20 14 16 15 •’ \’а1 5 5 1 4
,СМд R 10 Я 11 .Че։ 1 1 2 2
Эег 7 я Су* Н II II н
О1у 10 12 13 11 1 Не 1 1 -1 3
III» 1 1 3 •_> 1 1,еи 6 7 5 7
Лгр 1 1 в 6 1>Ьс 6 6 5 5
Т1н а в б 7 | 1л» 6 7 10 я
А1л 7 б Ь б Г։р 2 2 2 2
Рго 5 . ь и Итого 11.4 122 125 126
Туг 7 1 6 8 1 X—конен Л»х А*х Лях Дчл

Расчеты пелись НСХП.Лй н । мол
1 

м ։с֊и 13500 Да.

Количество остатков триптофана определено С помощью их реакции
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Обработка одной кислой и одной основной форм фосфолан мы А2 
п-бромфенацнлбро.мидо.м в стандартных условиях приводи՛! к шшкти- 
вацнн фермента. Установлено, «по в результате 6-часовой инкуба;!:!)! з 
отсутствии в среде ионов Са2՜ модифицируется один остаток гистидина 
на молекулу белка, при атом остаточная диполитичсская активность 
составляет не более 1%. Это свидетельствует о наличии в каталити
ческом центре этих ферментов функционально важного осимка гисти
дина, как и у хорошо изученных фосфолипаз V | 15]
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ЭКСТРАСТРИАРНАЯ ЗРИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ КОРЫ КОШКИ 
ВДОЛЬ ЗАДНЕЙ СУПРАСИЛЬВИЕВОЙ БОРОЗДЫ:

Р ЕТ И НОТО П И Ч ЕС КАЯ О Р ГА Н ИЗА Ц И Я
31. И. АФРИКЯН. Р. .1. ЛЖАНА'Ит. С. А ХАЧАТРЯН. 1. 1. АННГНСЯН

Инсгпту: >кспер51мспта.п.1п>й бполопп) ЛИ АрмС.СР. Ергплн

Показано, что площадь РП лсиропок 182,1»%/ ЗСО к ры .ошкл и • 
пом составляет от 4 град^ до250 град?, РП распслижены глатиым ..бра ■<>•■• 
» верхнем контру.чатеральном квадранте поля лренпя На основе рэлмерт. 
РП и ио их расположению в иоле прения сделано юк.тюченке, что юны 
21а, 216, н 20а, 206. очевидно, составляют одно целое. Предполагается, чт. 
ЗСО целостная лрительно-чувсгвнгсльная зона коргд. которая вовлечен, 
обработку зрительной сенсорной информации.
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"ЧП 4 "1՛ ֊4/5 i։Ay/>։»ir/> /'7 /fftft '.fnlhiulfiubnul tnh/ib ф'4'c

•։чфч1ч՛ i 250 шит.- I/ 1/1 fn ин/ пр ш tlf Л и utLr[iufflu hb iiriiuntjui/futli rjlllTUtp

/(/•pl'b pirimol/ni urud I 21 n>, '2fpr t< 20։ч, 2fJp гргЪигЫ-рр pirn ir>l.itirr]i:tlfu/b 

fiHj'nbpp JL&ntflpub l'b՝U(L։i lnuh pttui liptubg l]tn )pl ttrtf ЛЬ Jfl

u:։! pnilfttlfl jtltii tyi.lnf / ЬЪОn4]pL( . np ZUij-ii •//• ur t.n nr] tn If tlr}> .puinb I I] h It h nr t> , 

)Лг plilf'fplftfntd f, tit!. Ч<1>] Ш If Ill'll {‘Ъфчрг> 4>gl‘Ui ]/։ if fluff if mil itjpnfflilibhpiiiif:

It is shown that RF *•։ the neurones (82.6 per cent) of PSA have small 
sizes between I deg" and 25 > deg- and they are situated mainly hi the 
upper contralateral quadrant of the visual field On the base of RF sizes 
• nd then localizations in the visual Held a suggestion is put forward on 

ir fnncllonal entity of 21a. 21!) and 2()a, 20b zones of posterior sup- 
--yivaii cortex. Ihus, Il i> evident lh.it PSA is a visual cortical region, 

engaged in the ventral processing oi visual sensory iniorntatlon.
.«аоляя снпрасильниепа.ч обла.rt. поры— нейрон рецептивное поле—ретанотопи 

веская организация.

Резу ir.ia’bi изучения функциона.юного значения .’ICO в анализе зря- 
le.Hbuoji информации [I, 9] доказали прямое участие этой зоны в цен 
гралыюн обработке сенсорного сигнала наравне со стриарной корой 
[3. 10] Очевидно, что такая множественная организация коркового 
предг.- гавите.чьства сенсорной системы предполагает определенную био
логическую целесообразность и функциональна к> щфференциацию меж
ду различными корковыми ^ригельными гонами В этом аспекте пан 
Менее изученной является область коры, расположенная вдоль задней 
супрь'С11.1Ь8иевой борозды. Это довольно обширная, сложноорганизован
ная часть коры, включающая поля 21а, 216. 20а. 206 и ДСО.

Целью настоящей работы явилось изучение гакономерностей прсд- 
став!! 1сльетна поля зрения в этой области коры. Такой подход ։.чеоб- 
.х<| шм. во-первых. для точного онрслслсния прямой принадлежности 
данной структуры к зрительной сенсорной системе и. во-вторых, для 
установления в дальнешием возможной связи между функциональными 
особенностями зрительно-чувствительных нейронов и закономерностя
ми pci то топической opi анпзании изучаемой зрительной области коры

H/z/i-L'.vw.; и метооикч. Опыты проведены пл .">3 кошках. Под >фирным наркозом 
1г>"Ц - ■ г.и: .prixcOH.'Mi'Kz фиксацию животного я стереотаксическом аппарате и пре- 
тригсмяпллыию сечение ствола мозга. Затем животное переводили на пскусстяснпоё 
дымшцг 1 '•/мни. объем вдохи и.) расчета 20 мл/кп и внутримышечно инъецировали 
л..::.! i“.’.:i/ki веса кишки), Над шлисм схнрясильппспой извилиной открывали кос.
пне '|\1и.. ;иторое заливали 3%ным раствором агара Ф;. и киш шальное состояние жн- 
BOtiip <i дои: рол провал и ни показателям Э?)Г, ЭКГ и кровяного давления (90 100 мм 
рг.стл Температуру тела животного поддерживали п пределах 37,5—ЗЯ:

Э.1сг;.|1;‘ !сскук> активное:к одиночных нейронов отводили при помощи вол»»фрамо- 
ны՝. мш.|1Олчск|родов [II] Было проведено 290 погружений этектродом в ЗСО Н 
каждом погружении при помощи темных зрительных стимулов определяли величины 
>v ish-поле; п РН нейронов, после чего составляли карты расположения РП нейронов 
ио полю рения В конце каждого жеиерименга. н носледтчг точке погружения, про- 
II ibo.iji.ih коагуляцию точки местонахождения кончика электрода, после чего мозг иср- 
<р\ 4ipoeu.ui 10%-ным раствором формалина. После фиксации мозга производили сре- 
di.i голщииой 30 60 мкм н датем реконструировали след этектрода.

Сокращения: РП—рецептивное поле. ЗСО—задняя суираспльвиевзн облает։., 
ЛСО латеральная супрасильыневая обласп», ДСО—дорсальная супрасплышеиая 
облапь.
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Результаты и обсуждение. В первом серии экспериментов :■•..֊> "la
in расположение swish-по.юн но полю зрения (swis'n-масс-реикция по
пуляции зрительно-чувс1пителы1ы.\ нейронов на адекватное раздраже
ние по ходу погружения мнкроэлемродом, регис грн роваиных ь точке 
максимальной интенсивности). Оказалось, что они расположены ос
новном в верхнем контралатеральном квадранте поля зрения. Как и 
следовало ожидать, величины swish-полей всегда больше размеров РП 
• и тельных нейронов и в среднем колеблются в пределах 250 500 град2 
и больше. Их распределение ио нолю зрения сушествен-ю не ■-тл-яча- 
с гея о.՛ распределения РП отдельных нейронов. Тем не менее, i-ногда

'-■■-ноля можно было регистрирован, в кон трала ։ ералг.вом ннжнем 
к на фанте ноля зрения.

Риг. 1. Расположение геометрических центров РП нейронов ЗСО пол-, 
зрения. Белыми кружками, греугольмнками и квадратами обохнач-.-ны гео 
метрические центры РП нейронов, та|к՝1пстрпровзнпы:. .< кишх 21 и. 216 
Черными кружками. :реугольннкзми и квадратами обозначены РИ ненр՛* 
нов, •.а|нтпстр||р<ди1нных в зонах 20а, 206 и ДСО. Большой кружок с г-;р.

стом—рзспотож ей нс area centralfc (АС) и ноле зрения.
Рис. 2. Локализация и ноле -рения РП нейронов зон 21а, 216. 20л, 2<16 
ДСО. \, Б— расположение РП нейронов а поле прении. Погружение микро- 
электродом прфнсдсны и днух точках в поле 21а, 216 соответственно, Л. 
Д расположение :< ноле ipeiiioi РП нейронов зоны ДСО. Г. Е раскола- 
лджеши: РП нейрон* и։ в юле 20а, 206. Цифрами укатаны РП н< иронов, ш- 
регистрированных и каждом погружении в послсдЬвл тел иная порядке

АС—расположение area centralis п ноле .ipoinn:

Во второй серии экспериментов исследовали расположение РП i■.•н- 
ронов но полю зрения; Большинство их имеет площадь от -I до 250 рад2, 
хотя и встречаются ноля, имеющие величину до 1600 град2. РП нейро
нов 'АЛ) р.чендложевы почти всецело в контралатеральном поле ..рения՛ 
(рис. I) с максимум плотности в области 20—30° от area centralis (реги
страцию производили из левого полушария). На рис. I показал՛» рас
пределение геометрических центров РП 207 нейронов ЗСО по нолю 
зрения. Кружками показаны геометрические центры РП нейронов с 
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площадью io 50 град2. (46.4%): треугольниками֊-геометрические цен
тры РП нейронов, площадь которых варьирует от 50 до 250 град* 36.2%; 
квадратами геометрические центры РП. площадь которых больше 
250 град2 (17.4%). Как пиано из рис.1, величины большинства РП ней
ронов (82,6%) не превышают 250 град2. Почти вес они сконцентриро
ваны в кпитралатералином квадранте поля зрения. Разброс их и спсн- 
лагеря i.iuiM иоле фения незначителен. В нижнем квадранте пол? пре
ния расположены только единичные РП.

Изучение ретинотопическон организации ЗСО при определении РП 
итдельных 'нейронов наглядно выявило эту закономерность- -ире.дет а 
вигедьство верхнего контралагералыюго квадранта поля зрения И 
рис. 2 представлены наиболее тничпые примеры расположения РП в 
поле прения для 6 погружений микроэ.чектродом в зонах 21а. 216. 20а, 
206 и ДСО Видно, что исследованные РП находятся в верхнем квад
ранте՝ поля зрения. Как правило, в зоне 21а. 216 они расположены бли
же к area c.cnlralis (рис. 2 А, Б). РП нейронов зоны 20а. 206 г ДСО 
имеют болыпразброс по полю зрения н находятся сравнителыи ..'.ль
на от area ceniralis (рис 2 В Е). Таким образом, выявилось неко

ро противоречие с существующей точкой зрения о скоплении малых 
РП ближе к area centralis.

Обнаружение ! р I ՛ I е. 11>но-чу вс гвнгелько։։ зоны в области мне;՛ 
сунраенльвиешн борозды иг было неожиданностью тля физиологов. 
Ранее Сирейгом с соавт; [14] и другими физиологами |2. 1, 12 17 бы- 
ло показано, чтн эта область коры имеет хороню выраженные тала
мокорковые связи с три тельными зонами заднелатеральною ком֊. ек- 
са. Особенно интересно, что в зовы 21а. 216 и 2D:-.. 2.06 заира г-д .сотен 
сланным образом экетрагенпкулатные афферентные пути через сред 
ний мозг (верхнее двухолмие и прстектнльная область), тогда как свя
зи < прямой гсникулостриарной системой незначительны | 15, 1b՜. Та
ким образом, это относительно чистая экстрагеннкула।ная сиотма 
связей сетчатки с корковым представительством При такой мопфо.чо- 
гвчсскон организации кажется странным тот факт, что РП нейронов 
■гой область имеют малые размеры. Известно, что в среднем м . . РП 
нейронов отличаются большими размерами 16 «|. и если имени они 
конвергируют в эту область, следовало бы ожидать у неироно: ICO 
скорее увеличения, чем уменьшения величин РП. Этот противпре шныя 
факт, возможно, объясняется гем, что по пути к корковым образова
ниям происходит линер!опция афферентов. приводящая чс к суммиро
ванию и увеличению размеров РП, а наоборот, к расчленению и ;. м. нь- 
'ионию их. Обнаруженный нами факт присутствия в этой зоне нейронов, 
специализированных в восприятии формы, хот» и предварительный, но 
интересный т ом отношении, что, 'возможно, для обеспечения лои 
функции необходимы меньшие величины РП. отсюда и целесообраз
ность дивергенции. Вероятно, малые РП способствуют более ю ном՜.՜ 
воспроизведению контуров образов

Наибольший интерес представляют закономерности pcinno. ..лче 
скон организации ЗСО [13, 18]. Для рассмотрения вопроса, ниско. ько 
точно представлен окружающий мир в той или иной организованной 
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зрительной структуре мозга, изучение распределения Р11 отдельных 
пеиронон iaиной области в поли зрения является первой необходк- 
мостью. Ранее н наших работах, посвященных анализу закономерно- 
стен ретннотопнчсской организации Л СО [5]. мы представили данные 
о том. что в рострокаудальном направлении по супрасильвневой бороз
де наблюдается смещение РП ог нижнего квадранта поля зрения в 
контралаtоральный верхний квадрант. Опыты но исследованию этого 
вопроса относительно ЗСО показали, что цмзетвительно в каудальном 
направлении почти нее РП находятся в верхнем квадранте поля зрения 
с незначительным разбросом на уровень горизонтального меридиана. 
Причем существенной разницы между зоной 21а. 216 и зоной 20а, 206 
нс наблюдалось. И по величине своих РП и по их расположению в поле 
зрения эти две зоны, очевидно, составляют одно целое. Особенности 
отдельных нейронов зон 21а. 216 и 20а. 206 в отношении их активности, 
вызванной различными зрительными раздражениями, также имеют 
большей.- сходство. Таким образом, можно предполагать, что мы «змеем 
дело с определенной целостной зрительно-чувствительно։''! областью ко 
ры. которая вовлечена в обработку зрительной информации.
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УГЛШЕНИЕ УСЛОВНЫХ РЕФЛЕКСОВ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ 
ЭНТОПЕДУН КУЛЯРНОГО ЯДРА У КРЫС

.7. Л1. КАРАПЕТЯН

Институт юологнп АН ЛрмССР, Ереван

Установлено, 'но односторон пег повреждение >н .онедункулярпого ядр 
способствует быстрому угашению рефлекса. ко не приводит к усиленп; 
вну։ peiinei о торможения

''Gzzjz.!։ , п/| i։h4'f<4i/ititribl/titijiUj, w/rizz/zzrz/i/izzb/z ifiiutu/nil[> Ьч{Шии։пч1՛ /
zz tupunf r/rzipi/izz?z/z, ftujg ; /1 .‘zzzJz^Ajbzrzi/ 2>A/i/>/;b zzz;zfl7</ u>lptu& HtJhr^tU^-

If l< established th-u ilie one-sided damage 01 t'ie eiuopeduncuJar nuc
leus assist !<՛ ihe quick dying away of ilie reflex, but II does not brii c 
10 the inteiisiiicdilnn ••։ the liner breaking.

Зягрпедункр 1.чрмо«։ лоро— ywutetme -{.'с.ишный рефлекс.

i'an.e [2] было показано, что повреждение ЭЯ с одноп стороны приво
дит к временному нарушению условпорефлскторнон деятельное։։։ Это 
(Появляется в нарушения правильного выбора стороны подкреплении н 

\ uniiK'intii .tai сП тою периода.
Учитывая приведенные данные, мы попытались выяснить влияние, 

разруншния ЭЯ на процесс угашения условных рефлексов;

Л)огерна..՛ w мегийика. Опыты проводили на 2(1 белых крысах ш чащг.;обы >.дель
ной методике к снеинзлыгом Т-образном лабирлп.с [2J. Крысу обучали . робегать. 
длинный коридор (длиной 47 см) лабиринта и сворачнг.ан. и белый шеек т-рггиднку- 

яряой части сто (длиной 25 он, накроит которого находился черный О’сек В белом 
'■теске животное получало подкрепление (кусочки творога) Эксггсримслгзгор имел 
олможноггь меют. место расположения белого и черною шееков но и <б<՝жанне вы

работки стереотипного поведения животых (чтобы живи.те орнснi ирона.; >г՛ ՛• на 
место. на инет отсека).

В эксперименте учи;гыпалл скорость выработки рефлекса, латентный период (с 
момента открывания шторки стартового отсека до выхода и нес), время юбежкп (с 
момента выхода из стартового отеска до места подкрепления), % правильнейо выбора 
стороны подкрепления |белый пли черный отсеки,i

В первой серин пытов после выработки условных рефлексов у животных прово
дили острое угапл-ние иырабоганнон реакции V ?ihx /ке животных ту же процедуру 
повторяли и носи՛ повреждения ЭЯ. \ у животных другой группы сначала •: одной 
' Юроны повреждали ЭЯ. затем хиярабатывали условный рефлекс, после закис. • ;ии 
последнего грои нюдили острое угашёипе приобретённой двигательной реакции

Данные, полученные в опытах этой серии, сравнивали с результатами они; ж на 
интактных животных. Повреждение ЭЯ производили электролитически (2—3 мА 25— 
30 сек) но . ч'рсогакенчеекпм крпрдиишам (Fr 0.8; 1- 2.3: Н=7,8) атлас.: мозга 
Де-Гроуза с одной стороны [.?]

Двустороннее повреждение миопедункулярпоп- ядра приводило к гнбе.тп . чин
ных. Поэтому в настоящей работ, приводятся данны* полученные при односиэр пшем 
повреждении ЭЯ.

Сокращения ЭЯ—энтопедункулярпое ядро. УР условный рефлекс. .'Ill .ют,- 
iiuil период. 411 - число псподкрсплснин.
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В«| второй серии опытов производили чроничсекос угзшенн։* условного рефлекса 
ни» дим в день в течение 7 дней, ио деся ь проб к дель, как у контрольных (иптакг- 
пых), так и у оперированных животных.

Но завершении опытов всех оперированных крыс 1аби»ш.:и. «пмекалп и фикенрг»- 
пали мозг. Готовили сериальные препарат и определяли . л иг.и. р:ь .рушении изучае
мого ядра Как правили, кончик электрида при разрушеиии ЭЯ находился в центре 
ядра. Вокруг него образовывалась прожженная пологи.. за пределами к.чарой обнару
живалась дегепёрированнзн ткань [2| Гахим образом, ним удалось получить полное 
иля частичное разрушение изучаемого ядра.

Результаты и ^осуждение. Опиты показали, что условные двига
тельные рефлексы у интактных животных появляются в среднем на 23 
сочетании и становятся прочными в среднем на 44. Это выражается в 
том. что после 44 сочетаний животное >на сигнал (открывание шторки 
стартового отсека) пробегает длинный коридор Г образного лабиринта 
и сворачивает в белый отсек, где и получас! подкрепление. Латснция 
в отмеченный период равняется в средним 4.9.. 1.09 с. а время побеж
ки—2,8 ±0.35 с.

С лого момента начинается острое угашенис выработанною реф
лекса, г. е. применяется условный раздражитель без гачи подкрепле
ния до тех пор, пока рефлекс не угаснет. Обычно угашенис появляется 
в среднем на 14 иеподкреплении.

ЧТО.

пых 
шс.

Указанные закономерности приведены в таблице, из которой видно, 
несмотря за появление угашения на 14 неподкреплеинн, у отдели- 

ннт<тк। пых животных оно имело место в среднем значительно рань- 
Другая картина наблюдалась у оперированных животных. По

вреждение ЭЯ у них приводило к более быстрому угашению. Вели до 
опер нии условные рефлексы угасали в среднем па I I пробе, то после 
।-лер.-щи и нас. • пление угого процесса происходило па 6 неподкрепЛс- 
пни Эю с несомненное।ыо указывает на го, что повреждение ЭЯ да 
же с одной стороны приводит к ускорению процессов угашения. Здесь 
следует указать, что гама по себе опт рання или мало или вовсе не ска
лывается на условнор^флеккгрной деятельности. [3].

Если у животных производится предварительное одностороннее раз
рушение ЭЯ. то острое у: ашение насту ласт в среднем на 9 неподкреп՛ 
Ленин (таблица).

Таким гбразом. было установлено. что лаже одностороннее по՛ 
вреждениг ЭЯ приводит к увеличению скорости пр՛ исеса угашения. 
Однако результаты опытов с острым угашенном нс дают снедений о 
степени выраженности угас ягельного торможении. Опыты, проведенные 
во второй серии, как нам казалось, должны был» ответить па вопрос, 
происходит ли усиление процесса угашения вследствие х с I? л опия тор
можения при повреждении ЭЯ или мы имеем дело ю.ц.ко с некоторых 
увеличением скорости ею угашения?

Опыты второй серии производили по следующей разработанной 
Н.1М.1 схеме. Крыс в течение 7 дней брали в опыт и применяли условный 
раздражитель (положительный сигнал) без подкрепления по 10 раз 
каждый день. Такая постановка опытов юлжна была показать, ня 
каком чрпменгннт: появляется угатение и как долго оно сохраняется.
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ъ оцесс у гашения условного рефлекса у белых крыс до и после повреждения энтопедункулярного ядра с одной стороны

№

До операции 11осле операции Предварительно оперированные

ж иоог. скорость .ЧП врем и ог।рое 1 ко рос: 1> ..г| время
рефлекса п0"*ж՜ 

1» М

ос рое скорость ЛП
о* трое

выработки 
УР рефлекса побеж* 

км
\ч ашение

ЧН
выработки

УР
у։ ашение 

ЧН
выработки

УР рефлексов побежки
VI ашение

ЧН

I 21՛ 3.8 3.3 • ■ 70 8 05 2.89 10 Яо 22.8 5.7 7
2 40 5.4 3 3 7 20 6.98 3 5 8 30 7.9 6 7
3 го 4.2 2 5 29 _ 80 13 6.3 9
4 -Ю 4.6 3 3 13 — — 30 8.5 3 1 9
5 ЕО 1 6 1 6 18 10 3 2? 2.46 4 30 2.8 1.9 5
6 ЕС 2.2 1 9 И — — — 50 8.9 4.3 4
7 20 11.1 5.1 4 10 7.44 3.96 3 40 6.3 2.6 10
8 М> 2.5 1 7 30 и 6. 12 3.0, 6 30 11 8 2.5 6
9 50 10.9 3 4 2 41 4 9 1.1 4 2о 2.4 1.7 б

10 20 2 3 2 16 11 1.98 1.5 7 70 3.4 1.9 23

редкие 4
С данные 44 .9 2.8 14 25 5.6 2.6 6 46 8 8 3.6 9



Мы обнаружили, чти. как правило, у интактных животных на второй 
опытный 1внь появляется первое угашенне, в среднем после 14 испод 
креплений, как и в опытах с острым угашенисм. Однако реакция в по
ел <• дующем спонтанно восстанавливается и лишь на 4 опытный день 
т е. в среднем после 33 неподкрепленнн. появляется угашенне. сохрз 
няющосся в течение всех последующих опытных дней. Когда же \ 
?;их животных после восстановления условных рефлексов производит
• я <i ’постороннее повреждение ЭЯ. угашенне появляется, как правило.
՛ осле 6 неподкрспленин в среднем. Иначе говоря, повреждение ЭЯ 
предыдущий опыт животных способствует быстрому угашспню рефлек
к)». Однако дальнейшие опыты показали. чн> хроническое угаШСНрС.
|. е. угашенне па все последующие применения сигналов без подкреп 
лений. происходит в среднем на 5 день, после 41 непо.жреплоиия в сред 
нем. Другими словами, угашенне после повреждения ЭЯ начинается 
быстро, но закрепляется медленнее, чем у интактных животных. Чт< 
касается латентного периода, то \ интактных животных п процессе хро 
пического угашения он равнялся 8.6±1,3с. а после операции 13,7± 
1.4 с. Время побежки соответственно составляло 7.1 и 1.16 с в 12.6~ 
1.26 с Создавалось впечатление, что у этих животных несколько усн 
. ткался тормозной процесс. Однако -нчп фак։ ниже мы интерпретируе*.
иначе,

В после дней группе опыты проводили после предварительного по 
врожденна ЭЯ При этом установлено, что условные рефлексы вира 
батывэются в сре том па 46 сочетании при латентном периоде, равном
ь.З и времени побежки 3,6±0,57 с. Первое угашенш с последу 
кмцнм спонтанным восстановлением условного рефлекса происходит 
в среднем на 9 и оно л креплен ни. а хроническое угашенне имеет меси՛ 
после 56 неподкрепленпй в среднем

Опыты на крысах по осгромх и хроническому угашеннн» показали 
что повреждение ЭЯ с одной стороны оказывает различное влияние |ьт 
внутреннее торможение. Острое угашенне положи!ильной реакции ] 
оперированных крыс происходит быстрее и одновременно удлиняются 
латентный период и время побежки животных. Иная картина наблюла 
ется при хроническом угашеннн по нашей модели У интактных живот 
ны.х оно наступает медленнее (14 проб), чем у оперированных (6 проб) 
Однако хроническое угашенне на все последующие сигналы у интакт 
пых появляется после 33 неподкреплений, а у оперированных после 41 
неиодкрепления в среднем, В этих опытах выявляется закономерность 
сви и-:< .тьствуюшая о том. что у оперированных животных хронически!, 
х гашение происходит медленнее. Это можно объяснить обследованием 
процесса внутреннего торможения при одностороннем повреждении ЭЯ 
Но наряд) с лам, мы ви щм. что в процессе угашения } оперированных 
.... ил iiii.ix \ ииняетея латентный период 1-с.ти у интактных животных 
он в среднем равнялся 8.6 ±1.3 с. то у оперированных—13.7± 1.4 с. Та 
г.не же отношения обнаруживались во времени побежки до места под
крепления (7,1 Как известно. в cooiвстствии с учением Пав
лова принято считать, по удлинение латентного периода является по 
казагелем усиления внутреннего торможения Однако наши данные по 
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;Ыголяют иначе подойти к объяснению этого явления. Можно было бы 
допустить, что после повреждения ЭЯ удлиняется процесс «думания*՝, 
о результате чего замедляется хроническое у гашение [I]. т. е. живот
ному приходится длительнее обдумывать процесс последующего реа
гирования. Здесь может показаться парадоксальным тот факт, что \ 
ппорисованных животных норное появление угашения происходи! ОЫС! 
рее, чем у интактных. Это мы связываем с тренировкой на угашение 
еще в интактном состоянии. Иначе говоря, предыдущий опыт оказал 
свое положительное действие, сократив сроки появления угашения 
Следовательно, тренировка в определенной мере сказывается на скоро
сти образования угашения. но не влияет на сил\ угашения. Эта зако
номерность нашла свое подтверждение в последующих нчишх экспери
ментах, показавших, что у предварительно оперированных животных 
пак появление, так и упрочение угашения происходят медленнее, чем у 
оперированных животных, предварительно обученных.

Таким образом, даже одностороннее разрушение ЭЯ способствует 
быстрому угашеншо положительной пищевой реакции, но не оказывает 
усиливающего влияния на процесс внутреннего торможения. Последний 
у оперированных крыс слабее, чем у интактных.

ЛИТЕРАТУРА

I I албиря* Л. С., Гарибян А. .4 В сб. Сенсорная организации линжсннй .'I.. 1975. 
• Карапетян Л. ЛЕ. Саркшян Ж. С.. Саакян С Г Биолог ж. Армении. 12. 2. 1989.
Л Маратова И. Р., Казарян Л Г. Гамбарян Л С. Красное ядро и поведение Еревап, 

1986.
4. Паыов И. П. Собр. соч .>, Vi 1949
5. Dr- Groot J. The rat b rebrain n sierepiaxic ceordinau's. Amsterdam, 1959.

i locrymrno 3.XI 198* ՛

Биолы. ж. Армении. № 8 (42).1!Ж9 УДК 616.13 ЧИЬ 124 Н15.7 3771.7։

МИКРОЦИРКУЛЯТОРНЫЕ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ М ИО К А РД А

Р Ш. МАТЕВОСЯН. В. Г АМАТУНИ. С. .1 СИСАКЯН. II. Г. АРАКЕЛЯН

Ереванский государственный медицинский ингштут.
кафедра биологии

Установлено, что при воздействии токсических тоз адреналина сочетанное 
предварительное и последующее введение ши ала окалывает положительное к действие на капиллярное кровоснабжение поврежденного миокарда путем 
увеличения числа функционирующих капилляров, превышающее сосуди
стый эффект <х токоферола. При равном антиоксидантном эффекте шпал 
а большей степени, чем «-пжоферол. предотвращает выброс п кровь крса- 
гннкиназы -маркера некроз:։ миокарда.

Сокращения; 1ЮЛ—церекненос окисление липидов; КК креа'ненкнназа՛, ДК 
;-..тл;-_'1лярон; ОЛК общая длина капилляров; ОПК -обмепиля поверхность 

I хйпиЛляров; ЕКР емкость к:՝пл.тл«р:'ог:1 русла.
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IIպիտակ արու-աոննտների վրա կատարված փորձերում ցույց է ւււրվուծ. որ ազրե֊ 
Նւպինի տոքսիկ տւրքեցության ,! ամանակ ինտալի Նախնական ե հետացա համա֊ 
սէեր/ Լերարկէոմր ւքրսէկսւնորեն Լ աց/քում մ'իոկարղի մ ա ւյո՚Նոթ и/ յքւն արյան }րքա- 
հասության վրա, hi ժ •'. ղսւցՆեյով ոլ սւոկոֆերպի անոթային Լֆեկար զործող մսւ- 
tj անոթներ ի րանսւկի մ եծացմ աՆ միջոցով։ է՚Նտւպր ավե/ի it bi չափով քան ՈՀ-տո- 
կոֆերոքք։ կանխում կ կրեա տինկինա զա լի ավելացումր արյան մեչ, որր կարևոր 
ց ու ցանիչ Լ միոկսւրղի նեկրոզի ՛Համար-.

I nder ihe influence о: toxic doses ot adrenalin the combined initial and 
following Introduction of jnial has a positive influence on the capillary 
bloodsupply of Ihv damaged myocardium by ;l.e increase of the number 
ol functioning capillars, exceeding the vessel effect of s-tocophcrol. Dn- 
ring equal antioxidant effect InLal prevents the out— throw >1՜ creatine 
kinase the market of myocardium necrosis Into the blood more
than x-tocopheiol

ПОЛ֊ капал ляры- -адреналин—а-токоферол—пн тал.

Известно, что усиление ПОЛ при эксиернменгалыюй ишемии миокарда I 
обусловлено увеличением в нем катехоламинов [4]. В задачу нашего и 
исследования входило сравнительное изучение влияния питала и a*fb֊ I 
коферола на течение адреналиновых некрозов миокарда как в пронес- I 
се. их развития, тик и при предварительном введении.

Нип'р'.-а. и .методика. Опыты поставлен։» пл I<10 белых беспородных крысахсДМ- I 
нах массой 150—170 г. I группу состав или интактные животные f И) крыс): П rpymt I 
однократно внутримышечно вводили адреналин гидрохлорид в лозе 3 .мг/кг (10 крыс); I 
III групп։ ннтйл я дозе 1 мг/кг и течение 3 дней до и I 3. 7. 15 дней после одно- I 
крапюго введения адреналина а дозе 0,3 мг/кг (40 крыс); IV группе ааоднлн <• токо- I 
форса в дозе I мг/кг (40 крыс). На I. 3. 7. 15 х:утки после введения эдроааличл жн- I 
встпных забивали декапитацией У животных .всех прулп через сутки после зпедеапв I 
.upcj.a.itiiw Г՝рйД11 кргнь для гпрглслеиня сывороточной хреаткнкшгазы [7] НОЛ э I 

ге;»дсч>’<Н| мышце vnpeAV.ia.i;i r.i B.iajliiMitpoav н Лрч.։коя\ [1]. |
Для «мянлешья микрон нркуля г ирного русла готовили срезы сердечной мл.пни|* Л 

ГОЛ1ЦИЧ-И1 30—60 мкм. которые Обрабатывали безыныжли.՛: ։.:-.*. методом [5] llw I 
ряди ДК пычисляли ОДК. ОПК и ЕКР » пересчете ни 1 мм3 мышечной ткани [6]JН

Результаты и обсуждение. У животных II группы через I суткд 1 
после введения адренилинл огвегная реакция капиллярного русла со* 
стояла в \ величеиии числа функционирующих капилляров (на 32%) н I 
расширении их iipocBera (на 21%). При этом ОПК и Ы\Р были соог- I 
ветственно увеличены на !20 и 182%. Содержание КК в сыворотке кро* I 
ви через I <՛) к.и возросло на 104%, а интенсивность ПО. I на 425%. В | 
последующие сроки эксперимента (3.7, 15 дней) количественные пока- I 
затели. характеризующие морфофункциональное состояние капилляр
ного русла, оставались на том же уровне (табл. 1), интенсивность же 
ПОЛ прогрессивно понижалась, о. таваясь на 3 и 7 день еще выше кон
трольного уровня на 75 и 37%. а к 15 дню достигала исходной величи
ны (гибл. 2)

У животных 111 группы, получивших интал как до введения адре* 
калина, так и после него, начиная с 3 дня наблюдалось постепенно^ 
увеличение ОДК. ОПК и НКР. которые к концу эксперимента превы
шали конrjHxu.Hwv величины на 45, 32 и 18%. Содержание КК через
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Таблица I. Чорфофункциинальное состояние капиллярной системы миокарда крыс при ннеденни адреналина, т-токоф ерсла и гитгла

Группа 
живот

ных
Дни

Обшая ։.тн-- 
на капилля

ров, мм

% от 
интлк - 

ной 
группы

% от 
конт

рол ын и 
группы

Дилме ip 
капнллй- 
р ш, мкм (

'А. о՜ 
НГЛК1-
IIDII 

руппы

"о О Т 
КОНТ

РОЛЬНОЙ 
•руппы

Обменная 
поверхность и 

капилля
ров, мм- г

% от 
итак г- 
ной 

руппы

% от Емкость
копт- ка илляр 

рои нои кого русла 
группы мм-'

% О1 
интактной кон

группы

"а от
грольной
руппы

1 1 2095.0+171 6 49+0 16 42.64+1.2 0 065+0.001

11 1 3817.0+541 -։ 82* 7+3+0.17 21' 93,9+1.9 -г 120- (1 183 +0.004 4-182*
3 3131 5*312 1-64' 8.19±0.12 | 26' 88 24+1.7 4-107- 0 180+0 003 ֊177֊
7 3 31 6+2 10 б<,։ 8.41+0 15 ; 3(Г 92.26+2 3 119- 0 195+0 001 1-200"

15 3803.5+215 4-82’ 7.95+0 И i-z2" 94.94+2.1 -123 0 189+0,003 -!-19Г-

III 1 422о+514 —101՛ ■ 10 5 57 65+0 37 -t IS" 2 ПЛ.5 +2.2 -4 138' 8 0 193*0.009 4-197"- 5 5*
3 4454+158 4-113’ -зо- 7 84+0.27 4-21 ♦ 1 109.64+3.2 157* 24' 0.2224 0.007 4-242’ 23*
7 1655.11 + 168 , 12?* t-32 s 35^0 13 -29* 0.8 122.05+28 186’ 31- 1) 254+0.008

+32' 0.228+0.004
■ 291- 30*

15 5501.25+182 } 163' -1-45* 7 28+0.18 -1 12' 8 125 75+2.5 |г 195* -1-251* ■ 18’

IV 1 ’007.8 +119 4 91* • 5" 7.77+0 12 ֊I-2G* - 0.8 97.78+1 9 -Н29' + 4 0 189+0 д 0ч -| 191* ֊3
3 •>614.6 +201 4 73' b .13+0 14 - ■ 25՜ ֊0,7 92.27+2 5 f 1П>" 0 187+0 0S 4-188* 4
7 ’449.2 ЯР186 4-112' 26* 8 1240.13 -р5* 3.5 113.86^3.2 -- 167 4-22’ 0 226*0 с07 - 248х -16'

15 •*416.97+301 11Г - 16х 8.17+0 09 26* -4 3 113.31+3.0 -167“ 19- 0 230+0.003 —254* 22"

после здрс-I- интактные животные, II полугапшие атреналнн (конгр>.:ь) III—до и н։>.л? лдргн.т «ина п ։>луча«1иие китал, V —до и 
налипл и случапнне ««токоферол.

- итличие достоверно.



Таблица 2. ПОЛ н сердечной мышце при ннеденип адреналина, шпала и 
а-токофсрола. нмоль г

Д
ни

»

1 '.
Н

13
К1

 II
.1
Я 

।
ру

пп
.т

Ко
нт

ро
ль

но
м 

гр
уп

па

ГИ
1:!Л

<:1 
|| Н

"ш
мгии ю 

%
Гр

уп
па

, по
лу

ча
п-

 
та

м н
нг

лл
 

||

%
 от 

ин
та

кт
но

й 
гр

уп
пы

%
 От

 ко
нт

ро
ль

 1 
по

я г
ру

пп
ы

Гр
уп

па
, по

лт
ча

в-
 

ш
ая

 ■х
-т

ок
оф

ер
ол

■ 
"о

 от 
нн

тя
кт

но
н 

гр
уп

пы

%
 о՜ 

ко
нт

ро
ль

- 1 
но

й гр
уп

пы
 

«

1 1 ( 51 ՛- 
0.003

о.ж+ 
0 002 42.5'

0.+159
0.003 4211’ -41”

0.138+
0.011 -1 171*

3 0.089+
0.007 4-75”

0.063+ 
0 004՜ -24* ֊31’

0.057Д1
0.008 +12 736*

1 0.070+
0.011 37-

0.054+
0.002 б 33՝

0.048+
0.007 -б ֊31 •

15 0.050+
0.011'

0.047+
0.004 —8 -б

0.045+
0 008 — 12 -10

>вс. точка —-различие дигюьерно.

1с;՝1кн было ниже контроля на 29%. Интенсивность ПОЛ в I 7 дни 
экскернмента была ниже контроля на -И и 31%. а к 7 дню эксперимент՛! 
достиг.-.ла се уровня в интактной группе.

В IV группе животных, получивших а-токоферол, наблюдалась 
однотипная. но менее выраженная реакция со стороны -капиллярной 
системы. Содержание К К через 1 сутки, было ниже контроля только из 
18*-} Лптиокгп 1.-1НГПЫ1։ эффект а-токоферола незначительно превосхо
дил эффект питала (табл. 2),

При воздействии токсических доз адреналина сочетанное предвари- 
iu.ii.нос и юслидующии [’.ведение витала благотворно влияет на капил
лярное кровоснабжение поврежденного миокарда, увеличивая число 
функционирующих капилляров и превосходя таким образом эффект 
о1.- токоферол; Кроме того, при равномерном антиоксидантном эффек
те читал в большей степени, чем ц-токоферол. нредотвращяет выбро: 
г. кров։ К К-маркера некроза миокарда.

Как известно, механизм действия питала заключается в угнетении 
фосфо.'.иэсгеразы, приводящем к повышению содержания цАМФ в туч
ных клетках и подавлению транспорта Са2՜ через клеточную мембра
ну, что, и свою очередь, предотвращает усиленный выброс из тучных 
клеток, целого ряда БЛВ-.медна горой воспаления и аллергической реак
ции [9|. Существует предположение, что этим путем вещества, ингиби
рующие фосфолпэс।сразу, оказывают также в вазодилататорное дей
ствие [8]

По современным представлениям, протнвоишемическве препарата 
действуют на ткани как адаптогены, реализуя свое защитное действие 
путем стимуляции исспецнфическнх адаптивных реакций на клеточном 
уровщ |3|. Вполне вероятно, что адаптогеиное тсйствпе как интэла» 
так и а-токофсрола обусловлено их нсспецнфи чески м антиоксидантным 
дейс паем, стабилизирующим клеточные мембраны карлиомиоцитов. .՛; 
н слу ас с ннталом также и тучных клеток, которые яри ишемии и ток
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сическом действии адреналина подвергаются повреждению, обуслов
ленному непосредственным усилением перекисного окисления фосфо- 
лнпндов клеточных мембран.
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гЦЦЦОЛЗ ДиЛАРП-ПГ1ГиЬР * КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Зэнолог. ж. Армении Л« 3.(42), |!>80 УДК 612.8Ш.08

: ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ КОРЫ
БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ КОШКИ

Э. Г. ЛСГВА11АТРЯН

Институт фитологии ям. Л Л. Орбслн ЛИ АрмССР, Ереван

Кири ишиших пи.и/шарчй—•:1к՝:ии1пн(че и<>>снциа.гы- неижкшроник.чый .«спгллкчт- 
■оси:'/ электрод.

Вызнанные потенциалы коры больших полушарий отражают преиму
щественно .медленные носчсинаптические потенциалы, возникающие на 
нейрональных элементах различных слоев коры в ответ на афферент
ную посылку импульсов. При этом активность элементов разных слоев 
в различной степени соотносится с ВН Гак. например. активность эле
ментов слоя VI из-за наибольшей удаленности от поверхности коры 
имеет ланменьшнй удельный уклад в поверхностные ВГ1 по сравнению 
с выше расноложсн1нымн слоями. Поэтому истинную суммарную актив
ность коры, по нашему мнению, можно записать лишь а таких условиях, 
при которых электропроводящая поверхность электрода находится з 
непосредственном контакте элементами всех слоен одновременно. Та
кие условия создаются при вертикальном введении ПМЭ в кору та ве
личину ее толщины. Описание и анализ соответствующих ВН приводят
ся в 1аино.м сообщении.

\)<о*7>,7(лг и методика. Эксперименты проие.чеаы ?.г: чмроелых мипк.чх, наркотизйро- 
В.ЧМ111. .. *।•;»пб;>|<н|| :н; ым |։пеи-1=нег хлоралозы (35 мг/кг) и пембутзла '15 мг/КГ) II 
заФнк»՝И |>л сспсых в стгреетакс '■.•.•■.ком ц>ибо|»с. ВП н.ч коитр«лап*раль"ое электро- 
кожное [1.1 сражение передней конечно.-,;• отноднлп монополярно н э.тдпен сигмомл- 
нон р.чжингнё неизо.'1иронаЦ| ни стлльчым или но.ть<4>р.чмовым >.’.ек-рс՝..-ом дилмс.тром 
0.15- п.՝2(1 мм, <■ копчиком. электр<1ллти‘к'гк11 ։аточонным .то 3- 5 мкм.. Рсфср1яеттым 
электродом служил стереотаксический прибор. Регясграиик1 ВЦ про'.пиодмлн <՛ «с- 
П'1.н. .-.» с<|' и֊м катодного ионторшеля. ус-лателя У5П2-(К4, оси:: лсскона н фотфе- 
I цстр;,г. •[>.■. Л.'П,'!։а.֊р> л;»н * нсклслола И'ЛЬНЫХ пред ьянлониях счимула. ПркнОЛИЯЫе 
крии1.н- ВП я&ляюуся \тр-днеиными.

р1';п1.'И>тат/>{ и обсуждение. На рисунке (А. I) показан типичный 
первичный ответ. ч՝йрегистрированный ■։ соматосеж-ор'ной зоне 1. Ос
цилло! рам ми 16 записана поел՛֊ {сртикалыюго нвслс-ния НМЭ на глуби-

Сокрншеиня ВП пызя. ՛ный 'Нс?|:п!.|.| 1150- леи । ,.ь.[н>։ы ч.-и мм.*/ жчсский
электро.!.
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ну Змм п, в отличие от осциллограммы 1. представляет собою отрнца- 
тельно-положнтельное колебание, являясь, но всей вероятности, рсзуль 
тагом усреднения ВП всех слоев коры. Подтверждается тайный вывод 
я зарианте зкепери-мента. в котором было проведено сравнение ВП в 
3точках (а, б. в) поверхности коры, отстоящих друг от друга на 2 мм. 
при последе в ательн ой (В. Г. I. 2. 3) и одновременной (В, Г, 4) регпет- 

|рэпил В последнем случае все 3 электрода были соединены друг с
другом Полученный результирующий ВП (В. 4) по своей величине со
ставил треть суммы амплитуд ВП на В. I, 2. 3. Таким образом, при 
Йрнопол ирном отведении НМЭ ВП является усредненным и. нозмож 
но. отражает активность «колонки» или «модуля» коры ио терминоло 
гни Маунткасла*. Однако, поскольку в электрофизиологии под терми
ном усредненный потенциал подразумевают среднюю величину потен

А I 16 НИ. »арегистр >:и-»внпые рп к>гтспен«ом потру жеиии НМЭ от 
поверхности коры (I) до глубины 3.0 мм (161 с шагом. 0.2 м.м Б I Б 
графически вычисленные кривые ВН микроучастков па глубине 0,2 0.4 
0.6 0.8, :.2 1.4. 1,8—2.0, 2.1 2.6. 2.8 3.0 мм (.'оотаетстзеино. В I 3 
ВИ :<я|н։П]!етряроза.1пшс и 3 точках попсрхгостп коры (и, б, з), отстоя 
них друг от друга на 2 мм Г. I -4—схемы лодгоелииапия поверхностных 
ментро.ют к усилителю. Калнбронкп: 10 мс; 0.5 мп (Л. Б) а 10 мс.

0.25 мн (В).

Hiia.i.՛ pci Щ'Трнруемого в ОДНОЙ в гон же точке при многократном 
предъяви ннп стимула, а при отведении ВП НМЭ мы имеем среднюю 
величину ВН н различных точках голшл коры, го -во избежание пута
ницы мы предпочли назвать последние интегральными вызвавшими по
тенциалами.

Осциллограммы 1 — 16 иллюстрируют изменения ВН при постепен
ном погружении НМЭ в кору. Как и при обычных методах регистра
ции. наблюдается постепенное уменьшение и инверсия компонентов

.и- ы՛. МауНТна ■ В. Ржум.нын мозг. Кортика.и.пан <ф а՛. i ։.1:111ч и с,-
лекция >у J в геи мш зЫсншх функций. 135. М.. 1981.
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ВП. Минимальную величину ВИ приобретает при достижении глуби! 
1,2 мм. Это означает, что положительные и отрицательные иотеицна.
электрического поля почти уравновешиваются в верхней трети коры я.
следовательно, интегральный потенциал является усредненной величя* 
по!։ остальных. расположенных глубже, слоев коры. Поэтому при па- 
аллельной регистрации ВН с поверхности коры и интегрального гай 

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

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

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

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

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

Поступило 21.IX 1988г.

Биолог ж Армсг.и ՛. X֊.՛ 8. (•12.1.1‘.’в*1: УДК '97.08

ДИНАМИКА ПАРАЗИТОФАУНЫ СЕВАНСКОЙ ХРАМУЛН

Л. К. НА 14 ШЯ//

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

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

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

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

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

и определение гельминте» проводили по общепринятой-методике [3. •!, 7]. Определя
ли экстенсивное и. и интенсивность заражения хр.чмулп паразитами.
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'Результаты и обсуждение. В таблице приводятся результаты собст
венных исследования, а также данные за 1971 год [5]. Эти дани., вы
являют изменение видового состава паразитов севанской храму.։ Так.

Динамика изменения ларазитофауны севанской храмули

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

»ксгенсин- 
иость интенсивность JKClCHCKll- 

НОСТг.
интенсивность

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

го I5f> 3S..S
•/7,2

J-6 
1-50

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

io 200 1 6 1—3

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

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

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

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

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

67///:7./О (В1д )С11)

С А. И И1К1ЦН. Р .4 МА МЛЯН

Ереванский государственный университет, кафедра кюлогии

Серебряный карасе половой состав—па юной диморфизм.

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

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

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

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

При солиста алей ин результатон учитывали возряст и размеры рыб. Материал об- 
р:-6"՛;> согласна обпееприпятым .методикам [б]
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Результаты и обсуждение. В обследованных водоемах встреча- 
ются как самки, гак и самцы серебряного карася при разном соотно- 
тении полов, но в целом преобладают самки (табл.). Оба пола имеют 
одну и ту же стадию зрелости, т. е. созревание их синхронное. В водо
еме близ с. Апа-га Эчмиадзшккого района обнгает только карась, дру
гие карповые рыбы не встречаются.

Отсюда следует, что и указанных водоемах обитает двуполая фор
ма серебряного карася. Известно, что у последней число хромосом в 
диплоидном наборе разно 100. а однополой- -156. г .с. она тряплоид- 
н.чи [3].

Двуполые популяции известны и из 1ругих регионов Азин и Европы, 
-где соотношение между самцами и самками весьма различно. Так. в

Соотношение полов серебряного карася к 
равнины

в г; темах Храра гской

Место поимки Число 
рыб, пп. (:.-1мкн, X. Сами-.!.

Водоемы в акр. с. Армат 142 74.7 25.3
Пруды рыботоварного \-иа М.чси< 53 71.7 28 .>
Водоемы я окр. । Зчмиад ина 34 94 3 5.7
Все։ о 229 77 0 23 0

■из. Ханка в летних условиях преобладают самки, а в зимних—самцы, в 
бассейне Амура соотношение самцов п самок иногда может составлять 
1:87 (оз. Болонь), 1:1,3 (оз. Ханка) и 1:2 (оз. Петропавловск); в низо
вьях рек северо-западной части Черного моря доля самцов колеблется 
от 19,-I до 46% [5|, в водоемах гнепропстровско-бу11ской устьевой об
ласти—от 15.2 н> 29.8% [2]. Довольно высок процент самцов и а дру։ их 
местах обитания серебряного карася. Интересная закономерность па 
блюдаечея в пределах Казахстана и Западной Сибири по мере про
движения лого подвида с юга на север и с запала на восток коли
чество самцов а водоемах возрастает до 15% [5]

Анализ морфометрических признаков серебряного карася из ра« 
личных водоемов Араратской равнины показал, что половой димор
физм выражен довольно слабо, исключая нерестовый период, когда на 
жаберных крышках а первом луц» грудного плавника самцов появля
ется беловатая сыпь. Существенных различий не обнаружено также в 
отдельных биологических л -морфологических юказателях колрфицен 
те упитанности, индексе глины кишки.

Самки и самцы серебряного карася, вне персе юного периода, внеш
не не различаю гея.

Из 23 учтенных пластических признаков только для двух (ё>,7‘1։о) 
имеются достоверные различия. Так, если длина грудного плавника 

Самцов составляет 16.1֊ 20,9% длины гел а, и среднем 18.69±0,17, то у 
самок—14,0—19,7%, в средним 17.62x0,19. Достоверность различия 
<Я|иП равна 4.28. Длина брюшных плавников самцов колеблется в 
пределах 18.2—23.2%, в среднем 20,62±0,17, а у самок 17,7 21,5%, 
в среднем 19,65±0, о. Достоверность различия—4.17.
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Незначительные различия >бнаружены в величине аятедорсзльнадИ 
расстояния и высоте спинного плавника. Ангеюрсальное расстояний 
самцов составляет 39.7- 50,5% длины тела ։в среднем 46.09±40), у 
самок 42.0—51.4% (в среднем 47.42x0.34). Высота спинного плаввдИ 
ка самцов равна 15.0 20.5% ։лнны тела (в среднем 17.53 г 0.19). у с* 
мок 14.05—20.00% (переднем 16,85—0.18) Достанерность различия I 
достигает 2.61 Кроме тот. по он м прншакам антсапальному рас-1I 
стоянии՛ и ширине лба разность средних приближается к двум. По ос-Я 
гальным признакам она меньше единицы

Таким обра юм половой шморфизм ՝ серебряною карася. обппн 
ющего и водоемах Араратской равнины, выражен слабо. \илл<>п»։Н1Ц₽ 
чанные прнво чят и другие авторы [I]. Однако Никольский |7| в РИММ 

днт следующие различия ыя самцом и самок из Амура самцы нссКОЛМ 1 
ко меньше самок, у них меньше тычинок на первой жаберной ду!б, 
более короткий и ннчкий спинной плавник. более низкий анальный и 
более короткий гру той плавник Но нашим ьчпиым. '.акне |>.» личин I 
У серебряного карася, обитающего в водоемах Араратской рапиппн, I 
отстствуют.

Изложенное позволяет прийти к заключению, что в видос мах I 
Араратской равнины обитает хвуполая форма серебряного карася, У 
которой половой шморфшм выражен вн< нерестного периода слабо.
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О ГНЕЗДОВАНИИ МРАМОРНОГО ЧИРКА 
|\Г/7'577/?ОА7///А МЕ11ЕТК1Е8. 1832 В АРМЯНСКОЙ ССР

И. с .4.7 \.\HIII
Фаина \рмении ^рцмарччй чьроч .՝•, . инис,

А}м-ал мраморног.» чирка пр<кгирасгся узкой полосой с востока па ы- 
цад. охватывая северную Индию. Иран, Ирак, Палестину. Сичюряуф 
Африку ю Пиренейского полуострова. В пределах СССР на утка |>гтре-1 
чается и А чирбай тжлис. Туркмен»։։. Таджикистане [ 11. а также й при
морской полосе «апл ։»|;>го берег а Касиин |4|

778



В .larepaiy рс сироксиых год<*в мраморный чирок -в Армении нс уни- 
MiiiiHvieM [3|. Однако в пиi вдесятые соды он приводился в качестве ред
кой гролетпон птицы долины р. Араке [2],

. ՛ я.ч.՛.। i> .че}о(>ика, Работа была пропедена I? долине р Араке п Лрмаш- 
с.ко.м . рновом хоз я йе г пс. роеноложеном па юге солончаковой полупустыни доли 
in I՛ '.раке, г цепью усыионления дос го вер ноет» гнездования мраморного чир 
ка \р\!сп-и. Зеркало водое.мон ՝՝■ целом сост.чилнгт более JSOO ги. Берега за 
|к> ՛ упым ipocniuJKOM и осокой. 0<:ю։։нымн iiH.iii.Mii растений характерных 
для .. .пнафта. кз.тйютгя и ч-Грсж./ца. кочкарник, верблюжья колючка. Вдоль се
не рил.: раннпы прудов просгпр.чегся заболоченный ;.часюк шириной 100— 150 я н 
длиной более километра. К концу лета подобные участки почти полностью пересы
лают. Растительность этих мест в основном низкорослая и мозаичная, что позволяет 
гяетднтьея как некоторым нидам куликов (ходулочник, шилоклювко. степная тир- 
куш.ч;՛, юлсгсклювый и морской лунки), так и малой крачке. мраморному чирку, 
гряк:? герой утк< и Немцовым трутня видам ппш

\Арамориып чир;;к в гадине р. Араке отмечен нами впервые и 1984 
них ’О апреля 1985 года зарегистрирован первый весенний прилет 
л их тки. Птицы дорж; лисп вдали ci густых зарослей, нередко появля- 
лис: и ; заболоченных участках, примыкающих к прудам У самки, добы
той 22 мая, гонг ня были сильно -развиты. Судя ио состоянию гонад, 
пткна уже отложила черные яйца. Вероятно, брачные пары мраморного 
чирка составляются еще на пути перелета или сразу после прибытия 
на места гнет ювий.

Описанный биотоп по-ши.нмому является наиболс՛. излюбленным 
мелом гнездования ,мрамор1Ю;т; шрка. На этих мелководьях заболочен
ной ч-ррптории хозяйства 23 июня 1987 года неожиданно была спугнута 
стань • мраморных чирков, состоящая из 32 ппш. 1ат.ем на этом же 
участке было обнаружено :ва гнезда мраморного чирка, одно гнездо 
сер՛л՛, у тки и одно нездо кряквы, которое было давно брошено.

Чирки довольно часто встречались и па открытом водном зеркале. 
Наиболее характерной особенностью их поведения является дове.р- 
՚։ՈՋ<ք’ւ. по -иношению к людям, что делает их легкой добычей брако
ньер ж Довер новость птиц, как ни странно, проявляется вдали от гнезда, 
Насиживающая птица при появлении человека вылетает из гнезда на 
|.ов: льно большое расстояние. В момент обнаружения гнёзд самки от

сутствовали з них. В одном : везде яйца были еще теплыми, другое 
нс д . вероятно, было брошено давно, так как яйца были холодными 

|! Ո ХВЫТЫ рОСОН.
>’ )б.ч гнезда мраморного чирка были расположены на кочке, выше 

. р. зады, среди невысокой густой травянистой растительности и 
;.\.х рагно маскированы. Дно и борта гнезда состояли из сухой и свежен 
■i-н- '.цистой растительности. Промеры гнезда приводятся в табл. I.

Таблица 1. Промеры гнезд мраморного чирка, мм

1 дружный 
диаметр

Диаметр 
лотка

Глубина 
лотка

Общая высота 
гнезда

Т|!С:Д''' 1 250. D 183.0 8.1,0 130.0
1 незло 2 22О.Ц 140.0 60.0 130.0
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Брошенное гнездо, лоток которого был выстлан пухом, содержало 
12 яиц, другое гнездо—5 яиц. В лотке этого гнезда пух отсутствовал. 
Вероятно. пухом выстилаются гнезда, построенные в ранние сроки.

Яйпа мраморного чирка овальные, скорлупа светло-палевого инета, 
беч пигментных пятен.

Известно. но мраморный чирок в качестве редкой птицы занесен а• 
Международную Красную Книгу Охрана его представляет большой 
научный и практический интерес Ограниченное распространение этой 
ценной птицы в СССР ставит ее перед угрозой исчезновения. Нам ка* 
жегся, что Ap.vaiiic.Koc карповое хозяйство по своему административному 
статусу занимает вес .ма выгодное положение для организации охраны 
мраморною чирка и многих других редких исчезающих видов водно-п
лотных птиц. С одной с троны оно защищено государственной границей*

Габлнца 2. Промеры яиц мраморного чирка

(.Вес, г (лпнд, м.м Ширана, мм Вес,։ Длина, мм Ширина, мч

1 37 67 52 '2 36 7
2 .19.8 50 s 38 0 1 39.67 19.9 38.0 ■
3 .7 , 19 8 37.8
4 36 1.4 49. _ 36.6 2 4У.15 50.1 38.3
5 37 25 И 5 37 9
6 % 9 50 3 37 4 3 <9.7 5(1 8 37.8
7 37.9 50.0 37 6
я 35.82 48 ֊ 37 5 -1 38.1 49 0 38.0
<1 39.32 50 0 38.3

1(1 35.12 50 8 36.3 5 39.4 19.7 37 9
] 1 38 5 ’> 5։ 0
12 37.9 и 0 37.8

Среднее 31.4 49.9 38 0
Среднее 37 49 50.1 37.6

с остальных сторон широкими шболоченными каналами. Нссмо։ря на 
это, в хозяйстве нередки случаи браконьерства, жертвами которого в 
первую очередь оказываются у,иные птицы, в том числе мраморный 
чирок. и многие другие ценные виды.

По нашему .мнению, лучшей альтернативой охраны ценных видов 
водно-болотных птиц республики является организация орнитологи
ческого заказника на территории Армашского карпового хозяйства.
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НГ1б/Ь'бг£9 ЯЕЛ б86Г(гН:8 н։։н>»и<1у ՛* лигинц
СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТКАНЕЙ ВЕТВЕЙ ПЕРСИКА

ПРИ ЗАРАЖЕНИИ СЛИВОВОЙ ЛОЖНО1ЦИТОВКОИ 
ХРНЛкКО/.ЕСАЬ'/иМ РРС .\ASVA7 НЖ8Е

Я. 4 ПА. 7.4 НД Ж ЯН. К. Л. ОГАНЯН 

Инсппут ботаники XII Хр.мССР. Ереван

.•՛/<>.՝■иапиигоакп иививая деревья Персика.

Сливовая ложнощитовка, паразитирующая на многих видах плодовых, 
в условиях Армении наносит ощутимый вред деревьям персика и алычи, 
приводя их часто к полному отмиранию [1—3]. Однако до настоящего 
времени мы щ располагаем йнными (для Армении), касающимися 
путей проникновения этой» паразита в растительный организм и его 
влияния на анатомическсс строение тканей.

В этой связи целью нашей работы явилось изучение патологичес
ких структур в строении ветвей персиковых деревьев под воздействием 
с типовой ложшнпитовки с одновременным определением типа повреж- 
кчшых клеток.

.Мап’/лчаз и .методики. Объектами иселедоиапин служили одна греха։чикс питии 
персиковых деревьев, произрастающих но территориях совхозов Ноемберялского рай
она. Изучение хнлтомлческоп» -роения тканей коры и древесины пешей нрополнлч 
на их поперечных н радикальных срезах окрашенных типом и сафранином

Результаты и обсуждение. Данные наших исслидований показали, 
что сливовая .тож«ощнтовка довольно агрессивна и способна проколоть 
кору ветвей в любом месте вне зависимости от наличия трещинок или че
чевичек на ней. Хоботок ее в коре сильно напряжен, .в результате чего 
он часто растрескивается и коней его разветвляется на 2—3 вегочкн. 
Интересно отмстить, что хоботок насекомого в несколько раз минное 
тела При длине юла. достигающей всего 0.3 мм. хоботок составляет 
1.Я—2 мм Хоботок сливовой лож но щитовки представляет микрокапял- 
ляр ч .д!лм.!ром 3 3.5 мм. Он прокалывает все клетки коры, ча исклю
чением склеренхимных, при встрече с которыми легко изгибается, про* 
юлжая свой целенаправленный путь по лучевой паренхиме древесины 
!!՛;<■ лед.чего годичного слоя. Весьма важно отметить, что сливовая лож- 
иощитовка, прокалывая толстый слом коровой паренхимы, богатой 
пластидами и органическими веществами, не повреждает их форму и 
содержимое. Очевидн՛ [роисходит механическое прокалывание клеток 
коровой паренхимы без биохимического изменения их цитоплаз
мы. Любопытен тот факт, что хоботок, проходя через клетки, об
разует вокруг себя футляр, что, видим ՛, делает его более защищен
ным от влияния внутриклеточных соединений. Однако этот футляр в 
оболочках клеток всегда прерывается. Разумеется, его образование 
обусловлено взаимовлиянием слюны с содержимым паренхимных кле
ток. Представляет интерес также го, что внутренность хоботка при 
окрашивании эозином принимает розовый цвет, который свидетельству
ет о се жизненно активном состоянии.
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Как показали наши наблюдения, насекомое имеет тенденцию пн- 
:атыся содержимым как ситовидных элементов флоэмы, гак н тонко- 
стенных клеток лучевой паренхимы древесины последнего юдичното 
колыга Выявлено что при проникновении хоботка в зону снговиднйХ 
элементов флоэмы он часто разветвляется. образуя лалчатовидную I 
поверхность, через которую копны хоботка иног та продолжают вы- 
тягинаться тальше. к лучевой паренхиме грсвесины. В зоне пов
режденных ситовидных клеток пол воздействием слюны насекомого со
держимое оболочки клетки растворяется, превращаясь в однородную, 
неструктурированную массу, окрашенную в красноватый цвет. Однако 
эта масса через короткое время приобретает необратимый слабокорнч- 
нсны'й оттенок 11о литературным данным, коричневый пигмент в расти
тельных клетках это «пигмент смерти», который далее восстанавлива
ется. так как у них прекращается процесс дыхания, что приводит к от
мирании клеток |1]. Следовательно, есть основания полагать, что обна
руженные нами неструкгурнро.чапныс. окрашенные в коричневый цвет 
КЛ--Т.-И. поврежденные в результате деятельности ложно։цитодк11> 
мертвы.

Таким образом, можно констатировать, что сливовая ложнощитовка 
Пи .-.одержимых՛ -вух типов структурных элементов: ситовидных 
кле: ж флоэмы и клеток лучевой паренхимы как флоэмы, так и древе
сины последнего годичного кольца При этом и первом случае хоботок 
вокп • себя ;՛՛ всех клетках образует четко выраженный фуыяр, во-вто- 
ром ке֊ -эин футляр либо ис образуется, либо он очень тонкий, что.

imcc'i какое-то функциональное ш.чченпе. По миопии՜: Ильина, 
содержимое клеток флоэмы является одним из главных пенндшкг в пи
тания щитовчкл. В нашем случае пшаняе сливовой ложнощитосКН 
содержимым шух типов клеток, но всей вер.они сгп. обвис няется тем. 
чтс элемент։: флоэмы л лучевой паренхимы ксилемы последнего юдич- 
hopj слоя .непосредственно контактируют между собой, нлаимосвязаны, 
.՛։ по биохимическому составу цитоплазмы идентичны, что является при
чиной их выбора в качестве структурной базы питания.

В нормальных условиях произрастания ситовидные элементы фло
эмы. получая органические вещества из листьев, пепосредс гвешю пере
даю: их к близлежащим лучевым клеткам флоэмы, галсе они перено
сятся г. более глубокие слои древесных лучей и древесную паренхим 
сто՛ . и корней .тля использования растением в различное время года 
В осаженном же состоянии растения вредитель постоянно высасывает 
։.'.т.-:е:ические вещества из этих живых клеток, гяторожия?։ их н тем са
мым выключает отдельные участки из целостной интегрально ՛ системы, 
'и-՛ приводит к пару пинию жизнедеятельности организма в целом.

Камбий, будучи пысокоактивиой тканью, нужгастся в большом 
количестве энергетического и строительного материала. У зараженных 
pacT. iiuii при подеста точном снабжении метабол итами активность кам
еи: ной тсятельностн надает, замедляется новообразование структур- 
ны элементов флоэмы л ксилемы, что в результате приводит к умень
шению вертикального и поперечного прироста вет ж. В го же время 
снижается уетойчивссн. растений к различным фэк.ора.м внешней среды: 
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к низким и высоким температурам, сухости воздуха, ветру иг I. В 
итоге, все это приводят к постепенном} высыханию сраженных веток
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Ячмени теграплбионый—устаитг—верхний и нижний зчиисрмисы

Обычно для предварительно»! идентификации полиплоидов изучают 
особенности устьичного аппарата и пыльны В настоящем сообщен»։։ 
предс: е.влены результаты исследования размеров УСГЫШ н их распрт 
деления у некоторых тетрэн.кшдных форм ячменя

.Пнг.'Рис.-а и ме• Оди։кй. 11с..1е:|опа;|н устьичный аппарат верхнего и пнжиего •я»и- 
Д|рл!нсоо флагового и нсорого лнегьен цитологически идеппнЬпииронанных гетра 
пловдкых форм ячменя чет вер ого поколения (МаДаХМ^) ХЯ. $роп(апсит. Ара 
рати 7, МакаХМ1С(|. М|$оХМ7. (ААзИаХМ^) X (Репгес1ХМ43!>). Устьииа изучали на 
՛.•:печатках верхнего и нижнего яшдермнеов средней части листьев, полученных при 
помощи ги.|икч|||>во11 техники Симпсон.։ [3| Измерения проводили окуляр.мнкрометром

Результаты н обсуждение. Измерение . швейных размеров устьиц 
».иказало, что по сравнению с шнлоиднымн аналогами ьчнна устьи».

՛ траплоплиых форм больше в I I. а ширина 1/5 раза
При сравнении размеров устьиц \ растений разных генотипов об 

пару жены достоверные различия между ними. Достоверная меж.чн- 
иенпая вариация по этим показателям выявляется и внутри одного »: 
того же генотипа (МаНаХМ,в0 и (Ма11аХМ։ео)X(Репгес1х,Мш)). По
добную вариацию в размерах и частоте распределения устьиц у сортов 
одного п того же вида ячменя отмечали и другие исследователи |2|

-Цежду размерами устьиц верхнего и нижнен> эпидермисом и \ 
тетра- ячменя, и у исходных диплоидных форм в пределах одной н тон 
же линий обнаруживаются расхождения. У некоторых линий устьица 
верх»гсго эпидермиса больше нижнего (диплоидная линия генотигш 
(МаКаХ.М|йп) к//. я/юп:апеи/п. тетраплопдпая линия Лраратп 7. псе лг
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нии генотипов М^ХМ;. МакаХМ^ и (МаИаХМио) х (Рёпгес1ХМ«о)), 
у других—наоборот. По .инне эти различия составляют 1—6 мк, по 
ширине— 1—3 мк.

У некоторых тетра плондных форм увеличение размеров устьиц ниж
нею и верхнего эпидермисов происходит неравномерно. К примеру, у 
диплоидной линии (Ма11ахМ։во)Х// хромапешп инна устьиц верхне- 
.<• л.ндср.миса больше нижнего, во у тетраплоида наблюдается обрат
ная картина. В ширине же устьиц такого несоответствия не ваблюда- I 
етея. В линиях Арарати 7 похожая несогласованность наблюдается и ՛> 
тл.инс, и в ширине устьиц, но только и обратном порядке. । с размеры 
устьиц верхнею эпидермиса увеличены в большей мерс, чем нижне
го. В двух других генотипах (Мя|1аХМ|Л0) и |Ма11аХМ։<ю) х (Репгебх 
М։39). отмеченные разногласия не наблюдались. У генотипа М^хМу 
неравномерность отмечается только в ширине устьиц Таким образом, 
строго направленного влияния на величину устьиц обеих поверхностей 
•тоидер.мнеа полиплоидия не оказывает. Наблюдается лишь довольно 
определенная тенденция увеличение размеров. Одновременно выявля
ется достаточно широкое количественное варьирование этого явления, 
которое имеет. но-видимом\. помимо генотинической и фенотипичсскуф 
природу.

Увеличение размеров клеток прямо сказывается на их количестве 
па единице площади листа. У тетраплоидного ячменя как на нижнем, 
так н на верхнем энндермисах оно почти вдвое меньше. Так как дру
гие клетки эпидермиса увеличиваются в размерах пропорциональ«о 
устьицам. что легко определяется визуально, то уменьшение их часто- 
1Ы на единице плошали листа можно попросту объяснить тем. что боль
шее их количеств՛» не может поместиться на такой же площади. На 
основании характерного уменьшения плотности распределения устьиц 
на единице площади листа этот признак рекомендуется использовать 
в качестве критерия для распознавания полиплоидных форм расте
ний [1]. Между размерами устьиц и частотой их распределения у сортов 
ячменя, обнаружена отрицательная корреляция, что представляется ре
зультатом некоторого рода компенсационных соотношений, при кото
ром общая площадь устьиц у различных сортов приблизительно оста
ется равной [2]. При изучении межлинейных соотношений частоты и 
величины устьиц одного и гого же яруса листьев тетра- ячменя обнару
живается. что эта корреляция здесь также сохраняется. Так. у тетра- 
линии М։вохМ7։ величина устьичных клеток которой наибольшая (дли- 

64,31 на— - мк). частота их распределения на единице площид։ яв- 
62,57

л й /14.20 \ ляется самой низкой ------ )■
\ 11,76/

Чтобы быть точнее при обсуждении и в выводах отметим, что меж- 
линейная вариация различий в частоте распределения устьиц у пссле- 
юванных нами генотипов не очень велика. По-видимому, это обусловле
но и ограниченное 1ью количества генотипов, вовлеченных в опыт, гак 
как только одна линия (М^ХМ?) резко отличается от остальных по 
этим показателям.
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При определении плотности расположения устьиц на нижнем и 
верхнем эпвдермиеах вторых листвен растений ныйс ;:шл:»сь. л. ::г згш- 
дермисах флагового и второго листьев опа существенно различна. На 
флаговом листе достоверно больше. Такое соотношение наблюдалось 
как у дипловдов. так и у тетраплондов. Эта разница составляла у тет- 
раплоидов 1—4 шт. у дипло'идов 1 -6 шт. Прогрессивное- уменьшение 
частоты устьиц ячменя при переходе от верхнего яруса лиегьёв к ниж
ним описано и другими [2]. При этом отмечено, что разница в часто
те распределения устьиц между флаговым в самым нижним листом со
ставляет приблизительно 50%. Так что при использовании признака 
частоты распределения устьиц на единице площади ли-, га для иденти
фикации тетраплоидов ячменя необходимо сравнивать данные по о.; 
ному и тому же ярусу листьев, в противном случае определение будет 
ошибочным.

ЛИТЕРАТУРА

I Раджабли Е. П.. Рудь В. 11. Получение н использование полиплоидных форм расте
ний. 248. Новосибирск, 1972.

2. Miskin К. Е-, Ramanusson £>■ С. Crop Science, 1U. 5, 575—578, ՝97О.
3. Sampson Ci. .4. NaWte. 191. (4791), 932-933. 1901.

Поступило 4.1V 1989 г.


	1975poqr_2
	xmb
	red.col

	bov
	bov.
	bov.1
	bov.2

	705
	705
	706
	707
	708
	709
	710
	711
	712

	712
	712
	713
	714
	715
	716
	717
	718
	719
	720
	721

	721
	721
	721.1
	721.2
	722
	723
	724
	725
	726

	727
	727
	728
	729
	730
	731
	732
	733

	733
	733
	734
	735
	736

	736
	736
	737
	738
	739
	740

	740
	740
	740.1
	740.2
	741
	742
	743

	744
	744
	745
	746
	747
	748
	749

	749
	749
	749.1
	750
	751
	752

	752
	752
	753
	754
	755
	756
	757
	758

	758
	758
	759
	760
	761
	762

	763
	763
	764
	765
	766
	767

	767
	767
	768
	769
	770
	771

	772
	772
	773
	774

	774
	774
	775
	776

	776
	776
	777
	778

	778
	778
	779
	780

	781
	781
	782
	783

	783
	783
	784
	785




